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ПРЕДИСІОВІЕ 
К Ъ Р У С С К О М У П Е Р Е В О Д У LY Т О М А И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Й Ж И З Н И Ж И В О Т Н Ы Х Ъ 

А. Э. Брэма. 

П е р е в о д ъ І У - г о , Т - г о и Т І - г о т о м о в ъ новаго изданія «Иллюстрированной 
Ж и з н и Животныхъ А. Брэма» представилъ гораздо больше трудностей, чѣмъ 
переводъ первыхъ трехъ томовъ, въ которыхъ описываются млекоііитающія. 
Редакторъ новаго нѣмецкаго изданія, профессоръ Пехуэль-Лёше, п р и о п и с а н і и 
гітицъ расположилъ матеріалъ по новой системѣ Фюрбрингера, которая въ зпа -
чительной степени отличается отъ общепринятой классификаціи птицъ, такъ 
что пришлось придумывать много новыхъ русскихъ терминовъ для обозначепія 
отрядовъ и семсйствъ. Русскихъ сочиненій -по зоологіи, въ которыхъ птицы 
были бы расположены но ІІГ.ІШС п а з в а ш ю к классификаціи, и гдѣ рядомъ съ 
латинскими терминами встречались бы и русскіе, пока еще лѣтъ. Хотя мы 
совѣтовались со многими свѣдущими людьми и по возмолгности старались поль-
зоваться общепринятыми терминами, по безъ новыхъ названій обойтись было 
невозмолспо. П р и этомі,ъ, слѣдуетъ замѣтить, что нѣмецкій редаиторь новаго 
изданіясовершеп£ іо нап^ясцо ввелъ классификацию Фюрбрингера въ извѣстное 
уже публикѣ с о ч и н е н і ѳ Б р ^ а . Классификація эта основана на анатомическихъ 
признакахъ и имѣетъ большойЛмітересъ для занимаюш;ихся научно зоологіей, но 
«Иллюстрированная Жизнь Животныхъ > Брэма есть по преимуществу сочиненіе 
популярное, назначенное для лицъ, свѣдѣпія которыхъ по зоологіи ограничива-
ются эломоптарпымъ курсомъ. Поэтому было бы гораздо цѣлесообразнѣе со-
.уранить общеприпятыя группы птицъ, "оторыя уже болѣе или меиѣе знакомы 
читатолямъ: сл'ѣд(/вало-бы помнить, что главная цѣль Брэма состояла вь томъ, 
чтобы познакомить читателей с ь жизнью птицъ, а пе съ ихъ классификаціей. 
Само СОПОК) разумеется, что перрдѣлчса русскаго изданія но иной, можетъ быть 
и болѣе удобной классификаціи, пылабы дѣломъ слиніісомъ трудігі.імъ и сдва-ли 
даже возможнымъ, такъ какъ многія обіл,іл статьи пришлось бы сопсѣмь по.рг' 
дѣ.і.ать. Кромѣ того нужно сказать, что 'і^одакція l Y - r o , Y-го и ѴІ-го томовъ 
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иѣмецісаго подлинника не л и ш е н а и д р у г и х ъ недостатковъ , папримѣръ, редак -
т о р ъ почти всегда довольствуется тѣмъ, что в ъ статья хъ объ обпіихъ п р и з н а -
к а х ъ всѣхъ п т и ц ъ вообще и отдѣльныхъ отрядовъ, п р и в о д и т ь одни нѣмецкія 
н а з в а н і я г р у п п ъ и родовъ, безъ л а т и н с к и х ъ , и очень часто назван ія эти в ь 
самомъ текстѣ вовсе не встречаются , т акъ что русскому переводчику п р и х о -
дится с п р а в л я т ь с я в ъ р а з н ы х ъ другихъ спеціальпыхъ сочипеніяхъ , чтобы оты-
скать зпаченіе э тихъ терминовъ. Затѣмъ классификац ія въ оглавлепіи пе всегда 
согласована съ системою, принятою в ъ текстѣ. В с е это значительно затрудняло 
переводъ этихъ томовъ па і)усск1й я з ы к ъ . 

Считаю долгомъ отнестись съ глубою благодарностью къ профессору 
Дмитр ію П и к и ф о р о в и ч у Кайгородову, который взялъ на себя нелегкій труд і. 
сообщить всѣ русск ія пазвап ія н а ш и х ъ отечественныхъ птицъ и вообще пере -
смотрѣть всю русскую терминолог ію семействъ, родовъ и видовъ; однако во 
многихъ с л у ч а я х ъ п о в ы я назван ія отрядовъ и семействъ мы долікны взять н а 
свою отвѣтственность. В ъ послѣдующихъ томахъ мы воспользуемся и русскими 
п а з в а и і я м и , п о м е щ е н н ы м и во вновь издаваемомъ сопинепіи о птицахъ проф. 
М е и з б и р а . Д л я ф р а н ц у з с к о й терминолог іи мы больше всего пользовались клас -
сическимъ сочиненіемъ « R 6 g n e a n i m a l » Кювье и пѣкоторыми другими повѣп-
ш и м и сочиненіями. 

сентябрь Сентъ-Илеръ. 
1893. 
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Бѣлая трясогузка М. alba 258 
Черная трясогузка. М. lugubris 258 
Горная трясогузка М nielanope 261 

2-й родъ. П л и с к и . Budytes 263 
ЛКелтая илиска. Іі. flavus 263 
Черноголовая илиска. Б. melano-

cephalus 264 
Полевая плнска. В. campestris. . 264 
Сѣверная плнска. В. borealis. . . 264 
ІІі-елтоголовая плиcкa.B.гitreolus. 266 

3-н р о д ъ . Л а с т о ч к о в ы і і и л и с к н . Епі-
c u r u s 2 Q 7 

Мениптингъ. Е leschenaul t i i ' . . . 267 
4-ый родъ. 1Ц е в р н ц ы и.ти К о н ь к и. 

Antbus 269 

Стр. 

Луговой конекъ. А. p r a t e n s i s — 270 
Красногрудый конекъ. А. сегѵі- . 

nus 270 
Дѣснон конекъ. А. trivialis 272 
Водяной конекъ. А. spipoleta 273 
Щеврица береговая. А. obscurus. 273 
Щеврица бурая. А. ludovicianus. 274 
Степной конекъ. А campestris. . 276 
Шпорцевый конекъ. А. richardii. 278 
А м е р и к а н с к і е ц ѣ в у н ^ * . 

Sylvicolinae 279 
б-ый родъ. Зеленые пѣвуны. Sj-lvicola. 279 

Зеленый пѣвунъ S. virens 279 
T a H г a p Ы. Thraupinae 281 

6-oft родъ Т а н г а р ы Thraupis 282 
Красная тангара. Th rubra . . . 282 
Съѣдобная тангара. Th aestiva. 282 

7-ой родъ. О р г а н и с т ы . Euphonia. . . 284 
Фіолетовый органисгъ. Е violacea. 284 

Xl-oe Сем. ІІастоящіе вьюрки. Eringi-
linae 287 

1-ый родъ. В о р о б ь и . Passer 287 
Домашній воробей. P . domesticus. 287 
Итальянскій воробей. P . italiae. 290 
Исианскій воробей. P . hispanio-

lensis 293 
Красноголовый воробей. P mon-

tanus 297 
Каменный воробей. P. petronius. 297 
Общественный воробей. P. socius 300 

2-ой родъ. Д у б о н о с ы . Coccothraustes 302 
Обыкновенный дубоносъ. С. vul-

garis 302 
3-й роді>. З я б л и к и . Fringilla 305 

ООыквовенныйзябликъ F coelebs. 305 
Африканскій зябливъ F . spodio-^ 
- genia 306 

Сарка. F . montifringilla 309 
Горный зябликъ. F. nivalis 312 

4-ый родъ. П о д о р о ж н и к о в ы е 
в ь ю р к і г . Zouotrichia 315 

Бѣлогорлый воробей. Z. albico lis. 315 
Снѣжный вьюрокъ. Z. hiomalis. 317 
С H и г и p e в Ы я. Pyrrhul inae. . . . 318 

5-ый родъ. З е д е н у ш к и . CWoris . . 318 
Лѣснаи канарейка. Ch. hortensis. 318 

6 ой родъ. К о н о п л я н к и . Acanthis. 320 
Обыкновенная кононллнка. А . 

сашіаЬіна 320 
Лгелтоносъ. А. flavirostris 321 
Чечетка. А. linotta 323 
Большая чечетка. А. linotta Іюі-

boelli 324 
Красная чечетка. А. rufescens . . 325 

7-01І родъ. Ч и ж и к и . Chrysomitris 327 
Обыкновенный чижикъ.СЬ. spinus. 327 
Лимонный чижикъ С1і. I'itrinella. 329 

8-ой родъ. Щ е г л я т а Carduelis 331 
ІЦегленокъ. С. elegans 331 

9-ый родъ. і і і е л т ы е с и и г и р и. Sc-
rinus 333 

ІКелтозобикъ. S. hortulanus 333 
Снигирь-малютка. S. pusillus 335 
Дикая канарейка. S. canarius — 338 

10-ый родъ. К р а с н ы е с н и г и р и . 
Ріпісоіа 342 



ІУ О Г Л А В Л К Н І Е . 

Utp. 
КрасныГс сніігігрь. Р. erythriiius.. 342 

_ Щуръ. Р. eiiucleator. 344 
И-ый родъ. Д л и н н о х в о с т ы е с н п-

г и р и. Uragus 347 
СнбирічііГі снпгирь. и . sibiricus. 347 

12-ufi родъ. І І а с т о я щ і е с н и г і і р і г . 
Pyrrhula 348 

ОбыкиовевныГі еиіігіірь. P. euro-
pea 348 

Снигіірь жуланъ. P. rubicilla. . . . 348 
Пустынный снпгирь. P.githasinea. Зоі 

13-ыи родг. К л е с т ы . Loxia 354 
Сосновіікъ. L. i)ityopsittacus . . . . 355 
Р^ловіікъ. L. curvirostra 355 
Красиопояснои клестъ. L rubri-

fasdata . . . 356 
Ііѣлоисіяспой к.іестъ. L. bifasciata. 35(і 

14-ый родъ. К а р д и н а л ы . Coccoborus. 361 
Красногрудый кардиналъ. С. ludo-

vicianus 362 
Виргинскііі кардиналъ. С. virgini-

anus 364 
l i 0 д o p о at н н к и. p]mberizinae. 367 

15-ый родъ. 11 а с т о я іц і е п о д о р о ж -
н и к и. Calcarius 367 

Лаиландскій подорожиикъ. С 1а-
poiiieus 367 

Пуночка. С. nivalis 369 
16-ый родъ. О в с я н к и . Emberiza. . . 371 

Тростниковая овсянка Е. schoe-
nidus . . . 

Снигиревпдная овсянка. Е. palu-
stris 

Малая овсянка. Е. pusilla 
Лѣсная овсянка. Е. rustica 
Просянка. Е. саіашіга 
Обыкновенная овсянка. Е. citri-

nella 
Огородная овсянка Е. c i r lus . . . 
Ор'со.танъ. Е. hortulana 
Сѣрого.іовая овсянка. Е. caesia. 
Дурачекъ. Е. сіа 
Луговая овсянка. Е. aureola 
Черноголовая овсянка. Е.melauo-

cephala 383 
Бѣлотаііочиая овсянка Е. leu-

cocephala 
Ліелтобровая овсянка. Е. chryso-

phrys 
Полосатая овсянка. Е. str i lata. . . 

ХП-оѳ Сем. Ткачовыя. Ploceidae 
1-ый родъ. Т к а ч н . Textor 

Бѣлоьлювый ткачь. Т. albicollis. 
Свѣтлый ткачъ. Т. dinemi'lli . . . 

2-oft родъ. Д р е в е с н ы е г к а ч it. Plo-
ceus 

Золотистый ткачъ. Р. galbula,. . . 
Абііссннскій ткачъ. Р. abi.ssinicus. 

3-й родъ. О г н е н н ы е т к а ч и. Euplec-
tes 

Огненный вьмрокъ. Е. fraiicisea-
nus 

4-ый родъ. В д о в у ш к и Vidua 
Райская вдовушка. V paradisca 

5 ый родъ. А .м а р а U т о в ы с т к а ч н. 
Habropyga 396 

371 

371 
373 
373 
375 

377 
378 
379 
380 
381 
382 

384 

384 
384 
384 
387 
387 
387 

389 
389 
390 

393 

393 
395 
391) 

Стр. 

Амаранта. Н. minima 396 
6-ой родъ. А м а д и н н. Spermestes 397 

Полосатая а.«адина S fa.sciata. . 397 
Рисовка. S. oryzivora 399 

ХШ-оѳ Сѳи. Трупіалы. Icteridae 401 
1-ый родъ. Т р у п і а л ы . Icterus. . . . 4 0 1 

Балтіі.морскій труніалъ. I. galbula. 401 
2-ой родъ. Ж е л т у ш н и к и. Agelaeus. 403 

Рисовый же.ітупшикъ. А oryzi-
vorus . . 403 

Коровьи жеітушники. А. pecoris. 405 
Красноплечій желтушникъ. А. 

phoeniceus 407 
3-ій родъ. К а с с и к и. Ca.ssicus 409 

Шаиу. С. cristatus 410 
4-ый родъ Х а л к о ф а н ы. Chalcophanes. 413 

Пурпуровый халкофанъ. Сп. quis-
calus 413 

ХП'-оѳ Сем. СЕВорцы. Sturnidae 415 
1-ый родъ. Н а с т о я щ і е с к в о р ц ы Stur-

nus 415 
Скворецъ обыкновенный. St vul-

garis 415 
Черный скворецъ. St. unicolor.. 416 

2-ой родъ. Р о з о в ы е с к в о р ц ы . Pastor. 420 
Розовый скворецъ. Р. roseus . . . . 420 

3-ій родъ. В о л о к л ю и Bu^haga 424 
Волоклюй африканскій.В. erythro-

rhracha 424 
4-ыП родъ. Б л е с т я щ і е с к в о р ц ы . Lam-

protornis • 427 
Бронзовый скворецъ L, aeneus . 427 
Стальной скворецъ. L. chalybeus 428 
Великолѣпнын скворецъ. L. su-

perbus 430 
Мѣднобрюхій скворецъ L. chryso-

gaster 431 
Бѣлобрюхій скворецъ. L. leuco-

gaster 431 
5-ый родъ. М е й н ы . Eulabes 432 

Пѣвчая мейііа Е. religiosus 432 
6-0й родъ. Л а с т о ч к о в ы е с к в о р ц ы . 

Artamus 434 
Ласточковып скворецъ. А. fuscus 435 

ХѴ-оѳ Сем. ІІволгя. Oriolidae 437 
1-ый родъ. И в о л г и Oriolus 437 

Иволга обыкновенная. О galbula. 437 
2-ой родъ. Д р о н г о . Dicrurus 439 

Райскій дронго. D. paradiscus . . 439 
Траурный дронго. D. divaricatus. 440 
Коро.ігевскій дронго. 1). ater 441 
иѣрый дронго. D . cinereus 441 

XVI-oe Сем. I 'Aficsia птицы. Paradi-
seidae 443 

1-ый родъ. Н а с т о я і п і я р а й с к і я 
птицы. Paradisca 444 

Безногая райская птица. Р. apoda 444 
Малая рай(!кая птица. Р. minor. 444 
Красная райская птица. Р. san-

guinea 445 
2-оп родъ. Л о ф о р и н ы . liophorina 449 

Царская лофорина. Jj. regia 449 
Г'лшнчевая лофорина. L . supcrba. 451 
ПІестинерая лоі|юрива. Іі . .sefilata. 452 
Черная лофорина. L. nigra 4.53 

3-ій родъ.Р а й с к і е у д оди.Е))ітасЬия. 453 



о г л л в .1 Е II J к. 

Черноватый райскіГі удодъ. Е. ni-
gricans 

Вольтой раЙскіГі удодъ. Е. spe-
ciosus 

4-ыГі родъ. П . і а і д е н о с ц ы . Chlamydo-
dera 

Шалапініікъ телковпстнй. Ch. 
lioloserioea 

ІЛалаишіікъ пятнкстнй. Cli. macu-
lata 

5-ый родъ. Л о ц а с т о н о р ц ы Creadion. 
Лопастоносецъ тонкоклювый. С 

acutirostris 
ХѴП-ое Сем. Ворововыя. Corvidae . . . 
1-ый родъ. Вороны. Corvus 

ИолыііоГг коі)оиъ С. corax 
Черная ворона. С. согопе 
Сѣрая ворона. С. согпі.х 
Грач ь. С. l'ni<,'ilegus 
Бѣлогрудал Bopoua. С. scaj)ulatu9. 
Грифовая ворона С. crassirostris. 
Бѣломіеиная ворона. С. alliicollis. 

2-oft родь. Г а л к и . Colaeus 
Галка. С. moiicdula 

3-ift родъ. С о р о к и Pica 
Сорока обыквовеннал. Р rustica 

4-ый родъ. Си и in в о р о н ы . Cyaiwcorax 
Хохлатая воі)оиа. С. chnsoi)s. . . . 

5-ый родъ. Ц и с с ы Cissa 
Китайская цисга. С. crytliro-

гііуисііа 
6-ой родъ. Сойкіг. Garrulus 

Кукша. G. Klandarius 
Ронжа, (т. infaustus 

7-ой родъ. Сігнія с о п к и . Cyanocitta. 
Хох.штая соГіка. С. cristata 
ЧуГасая сойка. С. diadeuinta. . . 

8-oft родъ. Голу 6 ы я с о р о к іг. Суапо-
polius 

Испанская голубая сорока. С. 
соокіі 

9-ый родь. О р ѣ х о в к н . NucifraKa . . . . 
Обикновеццая орѣховка N. cary-
^ ocatactos 

Тонкоклювая орѣховка N. mac-
rorliyiiclia 

родъ. .11! с иы я с о р о к и Боп-
dvocitta 

Странствующая сорока D. ru l a . . 
род і.. А в с т р а л і і1 с к і л о р ѣ-

X о в к н. iirachyprorus 
Австралійская орѣховка R. cine-

reus 
родъ. Кл у HI паи- Pyvvhocorax ' . . . 
Клупіица. P. ^rracufus 
Альнінская галка. P. alpinus.. . 
родъ. П у с Т І,Г Н І1 Ы я с о Й 1С и 

Podoces 
Саксаульная сойкя. Р j)andcn . . 

14-ый родъ С в н с т я щ і я в о р о н ы. 
Strepera 
Флейтщикъ. S. til.icen 

ХѴШ-оо Сем. Сорокопутовыя. Laniidac 
1-ыГі родъ. С о р о к о п у т ы . lianius . . 

Сѣрый сороконутъ. L. exciibitor. 

10-ый 

11-ый 

12-ый 

13-ый 

Стр 

453 

455 

457 

457 

459 
461 

461 
463 
404 
464 
471 
471 
474 
478 
480 
481 
481 
481 
485 
485 
487 
487 
480 

'ІЯО 
491 
492 
4<І6 
499 
500 
50.3 

505 

505 
507 

507 

507 

512 

512 

51.3 

513 
515 
516 
519 
522 
522 

524 
525 
Г)26 
527 
526 I 

большой сороконутъ. 

сороконутъ. L. Ію-

сороконутъ. L. 

minor 

Стр. 

3-ІЙ 

Сѣверный 
L. major . . 

Бѣлокрылый 
mcyeri 

Юлшый бо.іьніоГі 
meridionalis 

Малый сороконутъ. I 
Жуланъ. L. соИцгіо 
Красноголовын сороконутъ L. ^ ^ 

nator _ . 
Нубійскій сороконутъ. L. nubicus 
Краспохпостый сороконутъ. L 

pliacnicurus 
2-ой родъ. Л ѣ с н ы е с о р о к о п у т ы , 

Malaconotos 
Чагра ЛІ. erythroptorus 
Пурпуровый сороконут'ь. М. ery-
throga-ster ", 
ГІѢвчій сорокопуіъ. М. aothiojiicus 542 

родъ С о к о л и н ы е с о ]> о к о-
II у т ы. Falcunculus 

Соколиный сороконутъ. Б', fron-
tatus 

XIX-oe (.'ем. Личішкоѣды. Campeidia-
Kidao 

1-ый родъ. к р а с н ы я іі т и ц ы. Рсгі-
_ Cl'OCOtUS 

красна)! птица. Р. sjiociosiis . . . 
XX-оеСем.Мухоловковыя. Muscicapidae 
1-ый p o p С в н ]) и с т о л и. ІіошЬусіІІа. 

Свнрнсте.и. обыкновенный. В. 
Kiin-ula 

2-ой родъ М у X о л о в к я. Miiscicapa. 
:\Іухолоі)ка сѣрая М. grisola . . . 
Мухоловка пеструшка.' М. atrica-

]»і11а 
Мухоловка бѣлопіейка. М. collaris 
Лоцмаичнкъ. М. jiarva 

3-й родъ. ІМ. е )> о X в ос т к н. Khipidura 559 
Т)ѣе| охко(;тка чернобрюхая. Кіі. 

інсіапод-а^іга 
XXI-otCen. Лаеточковыя.Нігши1іпі(іае. 
1-ый родъ. к а с а т к и. Н і п п к І о . . . . . . 

,'І,е)іевенская ласт();іка. И. ru.stica 
Греческая ласточка П. rufula. 

2-ой родь. Но р о и к и. Chelidonana .. 
Гоі)одская .іасточка. Cli. urbica . . 

3-ifi роді,. оемляныя ласточки. Oivicola. 
Горный сгрнжекъ. С. rupestris . 
Береговая ласточка. С. riparia . 

4-ый родъ. Д р е в е с н ы іі л а с т о ч к п. 
PrOf l̂lO 

ІІуііпуровая ласточка. Р. purpurea 
XXII-ое Сем. Шерстоспинныя. Kriodo 

ridae 
1-ый родъ Л и т т ы . Coloburis 

Ііитта бенга.іьская. С. bengalen.si.s 578 
2-й роіъ. М у р а в ь е л OB кн. Formyci 

vora . 
Муравьеловка оінеглазая. F. do 

micella 
3-ІЙ родъ. Г н л а к т п н ы Hylactes. . . , 

Tfopi.o II megapodius 
Птпца лайка. П. tarnii 

ХХІП-е Сеи. Горшечники Anabatidae 
1-ый родъ II е ч н и к н. Furnarius 

528 

528 

528 
531 
534 

537 
538 

540 

541 
541 
542 

544 

544 

545 

546 
546 
547 
548 

548 
5,̂ 2 
552 

554 
5.П5 
557 

.559 
561 
562 
562 
568 
569 
5G9 
572 
572 
574 

576 
576 

578 
578 

581 

581 
583 
58,3 
584 
5Н4 
584 



VI о г л А в л Е Н 1 к. 

Печникъ рыжій. F . rufus 
2-оГі родъ. П у ч к о г н ѣ а д ы. Synalla-

xis 
Пучкогнѣздъ брази.іьскіГі. S I'roii-

talis 
XXIV-oe Сем. Тираяны. Tyrannidao . . 
1-ый родъ. II и п p ы. Pipra 

Манаісіііл.. Р. іпаішсич 
2-0» родъ. И а с т о л яі, і і' т п р а іі u ы 

Tvrannus 
Тпраннъ каролігнскіГг Т caroli-

np,nsis 
Биіітсвіі. Т. sult'uratus 

XXV-oe Сем. Лмпеллдовыя. Аті)с1і(Іао. 
1-Ы1І род'і.. К о о ц ы - Plntotoiiia 

Рарита. Pii гага 
2-оГі іюдь. Г о л о в а ч и C(']ilial(ipterus. (idO 

2-ой 

Стр. 

585 

5S8 

588 
f;89 
590 
5Я0 

592 

592 
594 
596 
59lj 
507 

6U0 
(iOl 

"Капуцинъ. С. calvus. 
Хохлатый го.іовачъ. С oriiatus . 

3-іи род'ь. ]i о л о к о л ь ч II к и. Cliasmo-
ryiiclius 

Нтлца колокольчинъ. Ch. nudi-
collis 

овопарь. Gh. carruiicuiatus 
ApaiioHia- Gh, varii'Katus . 
МолотоГюи. Gil. tricaiTUUcuIatus . 

4-ый род'Ь. П ѣ т у і і і к и . HujiicKila.. . . 
Каменный "пѣтуіііокъ. il. ітосса . 

5-ыГі родъ. U о т и U г к. Amjiclis 
GiiHflfl KOTiiiira. Ainpolibcinotus . . 

XXVI-oe Сем. Р О Г О К Л Ю В Ы І І \Euryla( • 
mi (la о 

1-ый }юд'іі. Р о г о к л ю в ы.КигѵІаеіііуь . 
Яваискім ])оіокл(овь. javani-

CUS 
XXVII-oe Сем. Лировыя птицы. Menu 

vulac 
1-ыГі род'ь. .1 и p о X в о с т ы. Mi'iiuva . . 

Яирохвостъ. М. supcrba 
ХХѴЛ1-ое Сем. Датловыя. Picidao 
1-нй родъ. З е л е н ы е д я т л ы . PLcus. 
'Лелсиыіі дяголг. Р. viridis. 

СІ.доголовыГі дятелъ. 1'. viridiL-a-
nus 

род і.. Ill и .1 о к л й) и U е д л т ы 
Golaiitcvs 

ио.іогнстыП дятелъ. G. auratus . . 
Мѣдііый дятелъ. G. iiioxicanus . . 
Нолевой дятелъ. С. camjiestris . 
КрасиоголовыГі дятелъ.С. erytliro-

ceplialiis 
Качігфорііскій дятелъ. G. furmici-

voms 
родъ. ' і е р и ы е д я т л ы . Бгуосория 652 
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Общій вЕглядъ на іизнь шт. 

«Птицу узнаютъ по перьямъ», говорятъ нѣмцы, и этимъ очень вѣрно отли-
чаютъ птицъ отъ всѣхъ другихъ позвоночныхъ. Прочими главными признаками 
этого класса животнаго царства можно считать слѣдующіе: челюсти ихъ покрыты 
роговымъ клювомъ, переднія конечности превращены въ крылья, слѣдовательно 
ногъ только одна пара; всѣ кости плюсны срослись въ одну длинную кость; черепъ 
соединяется съ позвоночнымъ столбомъ однииъ только мыщелкомъ; нижняя челюсть 
прикрѣпляется къ черепу посредствомъ особой подвижной квадратной кости. Серд-
це состоитъ изъ двухъ предсердій и двухъ желудочковъ, легкія соединяются со мно-
гими воздушными мѣшками, расположенными въ различныхъ частяхъ тѣла и съ 
воздушными полостями, находящимися внутри костей; грудобрюшная перегородка 
неполная и тазъ почти всегда незамкнутый. 

Какъ ни своеобразно сіроеніе птицъ, но скелетъ ихъ показываетъ большое 
сходство со скелетпмъ пресмыкающихся, почему сіи послѣднія и считаются праро-
дителями оперонныхъ позвоночныхъ. Летаніе составляетъ самую характерную спо-
собность птицъ, и отъ него зависятъ рѣзко выраженный особенности внѣпіняго ви-
да и внутренняго строенія этихъ животныхъ; можно съ увѣренностью сказать, что 
большинство признаковъ, отличающихъ птицъ отъ млекопитающихъ и пресмыкаю-
щихся, зависитъ отъ приспособленія ихъ къ летанію. 

Черепъ птицъ представляетъ собою очень выпуклый сводъ, состоящій изъ 
тѣхъ же отдѣльныхъ костеіі, какъ и у млекопитаюпіихъ, но соединительные швы 
между ними замѣтны только у очень молодыхъ животныхъ, а у взрослыхъ совер-
піенно исчезаютъ. Тонкія, но очень длинныя лицевыя кости состоять изъ двухъ 
верхнечелюстныхъ, двухъ сростающихся межчелюстныхъ костей, непарнаго сошни-
ка, квадратныхъ костеіі, нижней челюсти и нѣсколькихъ другихъ менѣе замѣтныхъ 
костей. На черепѣ птицъ бросаются въ глаза очень больпіія глазныя впадины и 
чрезвычайно тонкая, иногда далее неполная стѣнка между ними; присутствие только 
одного мыщелка на затылочноіі кости придаетъ головѣ птицъ гораздо больпіую 
подвижность, чѣмъ у млекопитаюпшхъ. Число шейныхъ позвонковъ колеблется 
между —24, и они отличаются таклсе своею подвижностью; напротивъ того, спин-
ные позвонки (отъ 6—10) и поясничные вмѣстѣ съ крестцовыми (отъ О—20) чрез-
вычайно мало подвижны н часто даже мелсду собою сростаются. Хвостовые поз-
вонки, въ противуположность хвосту млекопнтаюпіихъ, развиты своеобразно: число 
ихъ бываетъ отъ 8—10, но въ больпіинствѣ случаевъ нѣкоторые изъ нихъ сроста-
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ются, а послѣдній. іюзвонокъ представдяетъ собою сжатую сь боковъ, вертикаль-
ную пластинку, служащую для прикрѣпленія рулевыхъ перьевъ. Число реберъ со-
отвѣтствуетъ числу спинныхъ позвонковъ; они очень широки, плоски и состоятъ 
нзъ двухъ вполнѣ окостенѣвшихъ частей, позвоночной и грудной; позвоночная часть 
соединяется съ хребетнымъ стодбомъ, а грудная съ грудною костью; между собою 
они образуютъ уголъ, вершина котораго направлена назадъ. Н а позвоночной части 
реберъ, кромѣ перваго и послѣдняго, существуютъ особые отростки, которые на-
правляются назадъ и налегаютъ на сосѣднее ребро. Отростки эти служатъ для луч-
шаго скрѣпленія стѣнокъ грудной клѣтки и лучше всего развиты у хорошо ле-
таюш,ихъ птицъ, у бѣгаюга;ихъ же, напрстивъ, отростки эти мало развиты или ихъ 
совсѣмъ нѣтъ. Грудную кость можно сравнить съ большимъ щитомъ, на серединѣ 

Скелетъ сѣраго попугая п череігь какаду. 

котораго торчитъ гребень. Величина щита и вышина гребня обусловливаются при-
крѣпленіемъ очень сильныхъ грудныхъ мускуловъ, приводящихъ в ъ движеніе крылья; 
с.тЬдовательно величина и форма грудной кости зависятъ отъ летательной способ-
ности птицы. У сокола, напрнмѣръ, мы замѣчаемъ очень высокій и толстый гребень, 
а у страуса его совсѣмъ нѣтъ. Иногда гребень грудной кости внутри пустой и за-
ключаешь въ себѣ изгибы дыхательнаго горла. 

Тазъ птицъ отличается отъ таза млекопитающихъ главнымъ образомъ гѣмъ, 
что онъ не замкнуть и очень удлиненъ. Плечевой поясъ состонтъ прежде всего 
изъ двухъ длинныхъ, узкихъ, лежаіцихъ на рвбрахъ лопатокъ, которыя спереди 
соединяются съ толстыми коракоиднымн костями, и из-ь настояіцихъ ключицъ, сро-
стающихся на нижнемъ концѣ и образующихъ такъ называемую дужку. Переднія 
конечности или крылья состоятъ изъ длинной, большею частью пустой внутри, 
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піечевой кости, изъ двухъ костей предплечья, причемъ лучевая кость хотя тонь-
ше локтевой, но все же болѣе развита, чѣмъ у млекопитаюпщхъ; кромѣ того ми 
замѣчаемъ двѣ или три кости запястья и три пальца: большой палецъ, состоящій изъ 
двухъ косточекъ и снабженный у нѣкоторыхъ птнцъ даже когтемъ, который боль-
шею частью спрятанъ подъ перьями, затѣмъ очень большимъ двухсуставнымъ 
среднимъ пальцемъ и сросшимся съ нимъ односуставнымъ маленькимъ пальце иъ. 
ІІоги состоятъ изъ бедра, голени, одной кости плюсны и пальцевъ. Малая берцовая 
кость очень плохо развита и имѣетъ видъ тонкой косточки, сросшейся съ боль^цой 
берцовой; плюсна образуетъ длинную тонкую кость, съ нижнимъ концомъ которой 
сочленяются пальцы. Ихъбываетъ чаще всего 4 : 3 обращены впередъ, 1 назадъ; 
но у нѣкоторыхъ задЕій палецъ направленъ впередъ, у другихъ онъ совсѣмъ не 
развитъ, у третьихъ одинъ изъ переднихъ пальцевъ, наружный или внутренній, обра-
щается назадъ, у нѣкоторыхъ птицъ, наконецъ, замѣтны тсрько два развитыхъ паль-
ца. Задній палецъ состоитъ большею частью изъ двухъ суставовъ, первый перед-
ней—изъ трехъ, второй—изъ четырехъ, третій—изъ пяти суставовъ. 

Весь скелетъ окостенѣваетъ необыкновенно быстро, и .костяное вещество го-
раздо плотнѣе,,хрупче и бѣіѣе, чѣмъ у млекопитающихъ. Но главнымъ отличитель-
нымъ ііризнакомъ костей птицъ слѣдуетъ считать то, что большинство изъ нихъ 
внутри пусты. У молодыхъ птицъ костн наполнены мягкою массою, очень бога-
тою кровеносными сосудами, но она понемногу всасывается, и у взрослыхъ кости 
дѣлаются совсѣмъ пустыми и способными принимать изъ легкихъ воздухъ. 

Между мускулами больше всего развиты грудные, которые двигаютъ крылья-
ми; они достигаютъ такого объема, который не встрѣчается ни у какого другого 
позвоночнаго жнвотнаго. Спинные мускулы, напротивъ того, развиты гораздо сла-
бѣѳ. На ногахъ обыкновенно довольно сильные мускулы прикрѣпляются лишь къ 
бедру и голени, на плюснѣ они продолжаются въ видѣ тонкихъ сухихъ жилъ; 
только у немногихъ птицъ, у которыхъ плюсна оперена до самыхъ пальцевъ, на ней 
также замѣчаются мышцы. Хорошо развиты кромѣ того шейные и подкожные му-
скулы, а лицевые совсѣмъ мало развиты. 

•Нервная система менѣе развита, чѣмъ у млекопитающихъ. Головной ыозгъ 
все-таки вѣситъ болѣе спинного, но гораздо проще устроенъ: оба полушарія голов-
ного мозга отдѣлены одно отъ другого, но на нихъ нѣтъ тѣхъ извилинъ, которыя 
столь характерны для мозга млекопитающихъ. Продолговатый мозіТ) замѣчательно 
великъ, спинной мозгъ въ шейныхъ позвонкахъ имѣетъ вездѣ одинаковую толщину, 
а въ грудныхъ позвонкахъ дѣлается шире и толще, въ крестцовыхъ позвонкахъ 
снова утончается. Нервы распространяются по тѣлу почти такъ-же, какъ и у мле-
копитающихъ. 

Всѣ органы внѣшнихъ чувствъ у птицъ довольно хорошо развиты; нѣкоторые 
изъ нихъ устроены довольно просто, но никогда не замѣчается почти полнаго от-
сутствія какого-либо внѣшшіго чувства. Лучше всего развиты глаза, что замѣт-
по "какъ по ихъ величинѣ, такъ и по внутреннему строенію. Внѣшній видъ и ве-
личина глазъ довольно разнообразны: у дальнозоркихъ и ночныхъ птицъ они осо-
бенно велики, а у прочихъ гораздо меньше. Внутреннее строеніе глаза птицъ ха-
рактеризуется костянымъ кольцомъ, которое находится въ склеротикѣ тамъ, гдѣ кон-
чается роговая оболочка; кольцо это состоитъ изъ 1 2 - 3 0 тонкихъ четыреугольныхъ 
пластинокъ, черепицеобразно налегающнхъ другъ на друга, при чемъ величина и 
ширина этихъ пластинокъ бываютъ различны у разныхъ видовъ птицъ. Кромѣ то-
го на мѣстѣ прикрѣпленія зрительнаго нерва, въ стекловидномъ тѣлѣ замѣчает-
ся особый клинообразный отростокъ, такъ называемый гребень пли вѣеръ, который 
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покрытъ чернымъ ііигментомъ и иногда достигаетъ почтя до чечевицы. Костяное 
кольцо и гребень служатъ, вѣроятно, для того, чтобы глазъ моп> дѣлаться дальнозор-
кимъ или близорукимъ, по желанію птицы, а во всякомъ случаѣ они способствуіотъ 
внутренней подвижности глаза. Кромѣдвухъ развитыхъ вѣкъ, верхняго и нижняго, 
у птицъ супіествуетъ еще третье вѣко, такъ называемая мигательная перепонка, 
натягивающаяся на подобіе полупрозрачной занавѣски отъ внутренняго угла глаза 
наискось къ наружному. Радужная оболочка бываетъ различнаго цвѣта не только 
у разныхъ видовъ, но измѣняется даже съ возрастомъи поломъ. У большинства птицъ 
она коричневаго цвѣта, но можетъ сдѣлаться красной, блѣдно-желтой и серебрис-
то-сѣрои, а также свѣтло-сѣрой и голубой. У нѣкоторыхъ же птицъ зрачекъ бы-
ваетъ ярко-зеленый, у другихъ синевато-черный. Нарулснаго уха никогда не бы-
ваетъ: довольно болынія упіныя отверстія лежатъ по сторонамъ задней части голо-
вы и окружены у большинства птицъ лучеобразно расположенными перыщкамп, 
которыя, впрочемъ, не задерживаютъ звуковыхъ волнъ. У совъ наружное ухо обо-
значается очень подвижной складкой кожи, которая можетъ открывать и закрывать 
ушное отверстіе. Барабанная перепонка находится недалеко отъ наружнаго отверс-
тая уха; слуховой проходъ коротокъ и покрытъ тонкой кожицей , - а среднее ухо 
довольно велико. Вмѣсто трехъ слуховыхъ косточекъ млекопитающихъ у птицъ 
замѣчается лишь одна косточка со многими выдающимися углами; она по формѣ 
немножко похожа на молоточекъ, но замѣняетъ собою наковальню и стремя. Орга-
ны обонянія значительно меньше развиты, чѣмъ у млекопитающихъ: носа и боль-
шихъ носовыхъ полостей нѣтъ; ноздри расположены на верхней челюсти обыкно-
венно недалеко отъ основанія клюва и имѣютъ видъ круглыхъ отверстій или про-
долговатыхъ щелей, въвидѣ исключенія снабженныхъ иногда роговыми трубочками; 
отверстія ихъ покрыты гладкой кожей или окружены щетинообразными перышками. 
Внутри носъ раздѣляется на двѣ полости, и въ каждой изъ нихъ мы замѣчаемъ три 
кожистыхъ, хрящевыхъ или костяныхъ раковины, на которыхъ распространяется 
слизистая оболочка съ развѣтвленіями обонятельнаго нерва. Очень немногія птицы, 
noB0AHM(jMy, ииѣютъ тонко развитой вкусъ, такъ какъ только у нѣкоторыхъ устрой-
ство языка позволяетъ заключать о развитіи этого чувства. У большинства іітицъ 
языкъ очень небольшой, короткій или очень тонкііі и нерѣдко покрытъ роговидной 
кожей; у меньшинства же птицъ языкъ довольно длинный и мясистый. Языкъ этотъ 
очевидно служитъ не столі.ко для различения вкуса, сколько для осязанія, а также 
для схватыванія пищи. Чувство осязанія, какъ относительно чувствительностіг 
къ температурѣ, такъ и чувство осязанія въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, пови-
димоиу, хорошо развито, такъ какъ наружная кожа очень богата нервами, а для 
ощупыванія предметовъ служитъ часто языкъ, а иногда и клювъ, покрытый мягкой 
кожицей. 

Органы кровоибрапі,енія и дыханія имѣютъ очень совершенное устройство. 
Сердце птицы очень похоже на сердце млекопитаюпі,ихъ, т. е.раздѣлено полною пе-
регородкою на двѣ половины и имѣетъдва предсердія и два желудочка, но муску.ш, 
образующее его, относительно епіе сильнѣе. По сторонамъ сердца лежатъ легкія, а 
наискось отъ кончика его—печень, разд еленная на двѣ лопасти. Легкія приростаюгі, 
къ внутренней стѣнкѣ грудной клѣтки и простираются внизъ далыпе, чѣмъ у млекопи-
тающих'ь; у птпцъ вообп;е но супкнпвуетъ рѣзкаго раздѣленія гpyдu(JЙ полости отъ 
брюіпной.ІІри каждомъ вдыханіи птицы наполняютъвоздухомънетолі.кологкі(г,номно-
гіс во;!Дучіние мѣшки имадеяы;іяполости,расположенные «о всѣхъ частяхъ тііла; изъ 
зтих'ь мѣшковъвпздухъпропикаетъвъбольпіую часть костей, которыя внутри пусты 
или имѣютъ на наружноіг сторонѣ воздушный Я Ч ( І Й К И . Дыхательною горло состоптъ 
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іізъ костяныхъ колечекъ, соединенныхъ кожею и имѣетъ двѣ гортани, верхнюю и ниж-
нюю. Верхняя гортань расположена подъ языкомъ, треугольной формы и неимѣетъ 
падгортаннаго хряща; края голосовой щели покрыты мягкой мускулистой кожей, 
въ которой замѣчаются многочисленные нервные сосочки; щель эта можетъ быть 
вполнѣ закрыта. Нижняя гортань расположена на концѣ дыхательнаго горла пе-
редъ раздѣленіемъ его на двѣ вѣтви и образуется расширеніемъ послѣдняго костя-
ного кольца. Отъ угла соединенія обоихъ бронховъ въ полость гортани вдается 
пластинка, такъ называемая перекладина, образующая двѣ щели, краЯф,ко-
торыхъ при выдыханіи колеблются и издаютъ звукъ. По сторонамъ нижней гор-
тани лежитъ отъ одной до пяти паръ мускуловъ, которые приводятъ въ движеніе 
стѣнки гортани съ поперечными складками. Только у немногихъ птицъ этихъ му-
скуловъ совсѣмъ нѣтъ, а у большинства хорошихъ пѣвуновъ ихъ пять паръ. По 
обѣимъ сторонамъ дыхательнаго горла расположены длинные мускулы, начинающіе-
ся отъ нижней гортани и продолжаюіціеся у нѣкоторыхъ птицъ до ушей; мускулы 
эти даютъ возможность при издаваніи звука удлинять и сокращать дыхательное 
горло. У многихъ птицъ дыхательное горло очень длинное и изогнутое; не всегда 
оно прямо спускается отъ рта къ легкимъ, а образуетъ иногда извилины, помѣща-
ющіяся, какъ выше сказано, въ гребнѣ грудной кости или подъ кожею грудныхъ 
мускуловъ, затѣмъ поднимается снова вверхъ и оттуда уже спускается въ грудную 
клѣтку. 

Органы пищеваренія птицъ отличаются отъ подобныхъ органовъ млекопита-
ющихъ уже тѣмъ, что у птицъ нѣтъ зубовъ, и петому онѣ глотаютъ пищу цѣли-
комъ. Слюнныя железы существуютъ, но во рту пища не смачивается слюной, такъ 
какъ она не жуется. У многихъ птицъ пища сначала попадаетъ въ расширеніе 
пищевода, называемое зобомъ, гдѣ она сохраняется и отчасти размягчается; у дру-
гнхъ она прямо попадаетъ въ первый желудокъ, который слѣдуетъ разсматривать 
какъ расширение нижней части пищевода. Желудокъ этотъ всегда тоньше второго 
и внутренняя сторона его очень богата железами; желудокъ этотъ есть у всѣхъ 
птицъ, но онъ особенно великъ у тѣхъ,которыяне имѣютъ зоба. Второй желудокъ уст-
роенъ раздичнымъ образомъ: у тѣхъ птицъ, которыя питаются исключительно или 
по преимуществу другими животными, стѣнки «го большею частью тонкія. ІІапро-
тивъ того, у птицъ, питающихся растительными веществами, стѣнки второго желуд-
ка состоятъ изъ сильныхъ мускуловъ, а внутренность одѣта твердой, соадчатой 
кожей; внутри этого желудка пища, часто смѣшанная съ пескомъ й маленькими ка-
мешками, подвергается сильному перетиранію. Въ кншечномъ каналѣ замѣчается 
отсутствіе толстой кишки, которая нѣсколысо обозначена только у страуса. Прямая 
кишка на концѣ расширяется и образуетъ такъ называемую клоаку, въ которую 
открываются оба мочеточника, сѣмянныя каналы и яйцеводъ. С'елезенка относи-
тельно невелика, подлселудочная железа, напротивъ того, имѣетъ значительную ве-
личину; печень грубозерниста, раздѣ.тена на нѣсколько лопастей и также довольно 
велика. 

У нѣкоторыхъ птицъ замечается мужской дѣтородный удъ, а всѣ самцы, ко-
нечно, имѣютъ сѣмянныя железы и каналы. Сѣмянныя железы расположены въ 
брюшной полости надъ почками; онѣ сильно распухаютъ во время полового возбу-
жденія, а послѣ этого значительно уменьшаются въ объемѣи образуютъ два мало-
замѣтныхъ шарика. Сѣмянные каналы спускаются oi"b почекъ вмѣстѣ съ мочеточ-
никами, очень извилисты, въ концѣрасптряются и передъ входомъ въ клоаку обра-
зуютъ вебольшіе пузырки.Яичникъимѣетъвидъвпнограднойкисти,разіцівается лишь 
съ лѣвои стороны, лежитъ надъ почками и заключаетъ нъ себѣ мнолсество круг-



6 „ж и 3 н ь ж и в о Т Н Ы X Ъ в Р Э М А. 

лыхъ пузырьковъ, такъ называемыхъ зародышныхъ яичекъ, число которыхъ коле-
блется между 100 и 500 штукъ. Яйцеводъ имѣетъ видъ длинной кишки съ двумя 
отвѳрстіями, изъ которыхъ верхнее открывается въ брюшную полость, около ниж-
няго края яичника, а нижнее ведетъ въ клоаку, куда понадаютъ и яйца передъ 
гЬмъ, какъ ихъ птица снесетъ. 

Кожа птицъ въ общихъ чертахъ имѣетъ такое же устройство, какъ и у мле-
копитающихъ; она также состоитъ изъ трехъ слоевъ: наружной кожицы, слизиста-
го слоя и нижней или настоящей кожи. Первая почти вездѣ тонка и покрыта склад-
ками, только на плюснѣ и нальцахъ она дѣлается толстою, роговою и часто даже 
чешуйчатой, а на клювѣ превращается въ толстый роговой слой. Нижній слой ко-
жи бываетъ разной толщины: у нѣкоторыхъ птицъ онъ тонкій, у другихъ толстый 
и твердый, но всегда богагь сосудами и нервами, а подъ нимъ иногда бываетъ 
толстый слой жира. Перья развиваются въ особыхъ сумкахъ, которыя первоначаль-
но имѣютъ видъ сосочковъ внутренняго слоя кожи, выдающихся на верхней кожѣ 
въ видѣ небольшихъ возвышенШ; сосочки эти очень богаты кровеносными сосудами 
и растутъ какъ вверхъ, такъ и внизъ, образуя въ нижнемъ слоѣ кожи углубленія 
будущую сумку пера. Сосочки имѣютъ на передней поверхности глубокую борозду, 
отъ которой въ обѣ стороны идутъ меньшія бороздки, имѣющія въ свою очередь 
также мелкія развѣтвленія. Внутренній слой сумки пера дѣлается постепенно ро-
говымъ и выдвигается вверхъ, образуя зачато къ пера. Форма пера соотвѣтствуетъ 
формѣ складокъ сумки: стволъ образуется изъ продольной глубокой бороздки, а опа-
хало изъ боковыхъ. Въ концѣ роста пера бороздки сростаются краями и образуютъ 
роговую трубочку, мягкое содержимое которой впослѣдствіи засыхаетъ. Изъ выше-
сказаннаго мы видимъ, что перья представляютъ собою накожныя образованія, точ-
но такъ, какъ волосы, иглы и чешуи у млекопитаюіцихъ; но внѣшній видъ и строеніе 
перьевъ бываетъ въ высшей степени разнообразно у различныхъ птицъ и измѣ-
няется даже на разныхъ частяхъ тѣла одной и той же птицы. Па перѣ различаютъ 
стволъ, состоящій внизу изъ рогового цилиндра, такъ называемаго очина, и четы-
рехграннаго, наполненнаго губчатой массой стержня, у котораго на внутренней 
сторонѣ замѣчается глубокая продольная бороздка. Къ стержню прикрѣпляется опа-
хало, состоящее изъ тонкихъ роговыхъ пластинокъ, называемыхъ бородками; бо-
родки сндятъ по обѣ стороны стержня и направлены вкось, снизу вверхъ. П а к р а -
яхъ бородокъ прикрѣплены мелкіе крючечки, скрѣпляющіе вмѣстѣ бородки. Перья 
раздѣляются на собственно перья и пухъ; между настоящими перьями различаютъ 
маховыя, рулевыя и кроющія перья, а маховыя раздѣляются на большія и малыя 
маховыя и прибавочный. 

Къ костямъ пясти прикрѣпляется обыкновенно 10 маховыхъ перьевъ перва-
го порядка, между тѣмъ какъ число маховыхъ перьевъ второго и третьяго порядка 
бываетъ довольно разнообразно; хвостъ состоитъ обыкновенно изъ 12 рулевыхъ 
перьевъ, рѣдко ихъ бываетъ меньше, а часто больше. У основанія многихъ перьевъ 
замѣтно небольшое побочное перо, которое большею частью очень мало развито, но 
у эму достигаетъ той же длины и развитія, какъ и главное перо. Кроющія перья 
не вездѣ сидятъ одинаково густо, а расположены въ извѣстной степени полосами, 
такъ что собственно больтпая часть кожи остается голою, а опереніе распред'кюно 
по тѣлу узкими рядами, ширина и расположеніе которыхъ бываютъ различны у раз-
ныхъ видовъ птицъ, Тѣ птицы, у которыхъ кроющія перья распр(!дѣлены одина-
ково густо на всемъ тЬлѣ, къ полету неспособны. Перья, покрывающія тѣло птицъ, 
расположены одно надъ другимъ на подобіе черепицъ, а рулевыя и маховыя перья 
лежатъ вѣерообразно: кроющія перья прикрываютъ основаніе маховыхъ и руле-
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выхъ и сообразно своему положенію раздѣляются на покровныя перья пясти, пле-
ча, предплечья и хвоста. Перья, образующія пухъ, имѣютъ большею частью совсѣмъ 
мало развитой стержень, а длинныя бородки опахала мягче и пушистѣе, чѣмъ 
у другихъ перьевъ, крючечки на нихъ также мягкіе, бородки между собою не 
соединяются, что и придаетъ всему перу совершенно другой отпечатокъ. Цвѣтъ 
перьевъ въ значительной степени зависитъ отъ строенія ихъ: перья, окрашенныя 
въ различный цвѣтъ, почти всегда имѣюгь и различное строеніе, такъ какъ цвѣтъ 
зависитъ не столько отъ красокъ, сколько отъ способности поверхности пера j ^pa -
жать тотъ или другой цвѣтъ. Довольно часто встрѣчается отсутствіе красяш,аго ве-
щества, а излишнее усиленіе цвѣта - рѣже; поэтому альбиносы между птицами по-
падаются не очень рѣдко и замѣчены у различныхъ видовъ птицъ. 

Схематическое изображеніе главныхъ внѣшнихъ частей тѣла птпцы-

1 —ноздри, 2—ігодбородокъ, 3 — ч е л ю с т н о й уголъ, 4 - н и ж н я я часть щеки, б — г о р л о , в — о б -
ласть нижней челюсти, 7 — у ш н а я область,"8—виски, 9 - у з д е ч к а , 1 0 - л о б ъ , И — т е м я , 1 2 — з а д н я я 
часть головы, 1 3 - з а т ы л о к ъ , 14 - з а ш е е к ъ , 1 6 — с п и н а , 16—надхвостье , 1 7 — в е р х н і я хвостовыя, 
кроющія перья, 1 8 — н и ж н і я кроющія, хвостовнн перья, 1 9 — з о б ъ , 2 0 - в е р х н я я часть груди, 2 1 — 
нижняя часть груди, 22—голень , 2 3 — б р ю ш к о , 2 4 - плечевая область, 2 5 —малыя кроющія перья 
крыла, 2 6 — с р е д н і я крогощія перья крыла, 27—большія кроюіція перья крыла, 2 8 —прибавочное 
крыло, 2 9 — м а х о в ы я перья 3-го порядка, 3 0 — м а х о в ы я перья 2-го порядка, 3 1 — м а х о в ы я перья 
1-го порядка, 3 2 - задній проходъ, 3 3 - р у л е в ы я перья, 3 4 — п е р е д н я я часть плюсны, 3 5 - п л ю с н а . 

Для описанія и опредѣленія птицъ очень важно усвоить себѣ обычныя назва-
нія разныхъ перьевъ и другихъ внѣпінихъ частей птичьяго тѣла; изображеніе 
на этойстраннцѣ должно служить къ поясненію всѣхъвстрѣчающихся въ этой части 
книги техническихъ названій. 

Пи у какихъ другихъ животаыхъ не бываетъ такого усиленнаго обмѣна ве-
піествъ, какъ у птицъ, и кровь ихъ теплѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ животныхъ. Это 
зависитъ отъ того, что усиленное дыханіе въ значительноіі степени возвышаетъ 
пхъ жизнедеятельность. Онѣ вдыхаютъ гораздо большо воздуха, чѣмъ млскоппта-
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ющія, и онъ служить не только для химическаго воздѣйствія на кровь въ легкихъ, 
но также и для того, чтобы наполнять, какъ выше сказано, воздушные мѣшки, по-
лости въ костяхъ и еще многія ячейки, расположенныя въ костяхъ и въ кожѣ. 
Вслѣдствіе этого кровь окисляется гораздо сильнѣе, чѣмъу другихъ животныхъ, а 
процессъ горѣнія гораздо значительнѣе и происходитъ быстрѣе, отчего зависитъ 
очень быстрое кровообраш;еніе; по изслѣдованіямъ оказалось, что артеріи у птнцъ 
относительно толще, чѣмъ у млекопитающихъ, кровь окрашена въ болѣе яркій цвѣтъ 
и число кровяныхъ тѣлецъ больше, чѣмъ у прочихъ позвоночныхъ, Въ связи съ 
вышеуказаннымъ свойствомъ находится необыкновенная подвижность птицъ, зна-
чительная потеря вещества, а вслѣдствіе этого усиленное питаніе и пищевареніе, 
замѣчаемое у нихъ. 

Можно предположить, что птица съѣдаетъ, относительно говоря, больше, чѣмъ 
всякое другое животное. Многія изъ нихъ употребляютъ на ѣду все время, пока 
не спятъ, а насѣкомоядныя ежедневно съѣдаютъ количество пищи, превышающее 
въ два или три раза вѣсъ ихъ тѣла. Тѣ птицы, который питаются мясомъ позвоноч-
ныхъ, требуютъ меньше пищи, именно около шестой части вѣса тѣла; почти такое 
же количество пищи необходимо и тѣмъ птицамъ, который питаются растительны-
ми веществами; однако и сихъ послѣднихъ сравнительно съ млекопитающими слѣ-
дуетъ причислить къ сильнымъ ѣдокамъ. Пища иногда прямо проглатывается въ 
первый желудокъ, а иногда остается нѣкоторое время въ зобу и тамъ размягчается, 
во второмъ же желудкѣ она вполнѣ растирается какъ бы между жерновами и окон-
чательно переваривается. Нѣкоторыя птицы при ѣдѣ наполняютъ себѣ пищеводъ 
до самой глотки пищею, другія же набиваютъ зобъ такъ сильно, что онъ въ видѣ 
шишки выступаетъ на шеѣ. Хищныя птицы могутъ переваривать довольно боль-
шія кости, а у крупныхъ зерноядныхъ птицъ даже проглоченныя желѣзныя вещи 
въ желудкѣ такъ перетираются, что совершенно измѣняютъ свою первоначальную 
форму. ІІепереваримыя вещества часто лежатъ по цѣлымъ недѣлямъ въ желудкѣ, 
пока не бываютъ выброшены черезъ кишечный каналъ; нѣкоторыя же птицы вы-
плевываютъ непереварнмыя вещества въ видѣ особыхъ округленныхъ тѣлъ, кото-
рый называются «погадками». Для такихъ птицъ, которыя выплевываютъ погад-
ки, необходимо принимать вмѣстѣ съ пищей непѳреваримыя вещества, безъ чего, 
повидимому, пищевареніе у нихъ совершается не вполнѣ нормально: онѣ хвораютъ 
и даже околѣваютъ, когда принуждены ѣсть пищу безъ такихъ негіереваримыхъ ве-
ществъ. У этихъ птицъ часто образуются на внутренней кожѣ желудка особые на-
росты, которые онѣ отъ времени до времени выіілевывають вмѣсто погадокъ. Не-
смотря на сильный обмѣнъ веществъ, подъ кожей птицъ и около внутреннпхъ ор-
гановъ при усиленномъ питаніи образуется много жира, но достаточно нѣсколько 
голодныхъ дней, чтобы его уничтожить. Однако птицы переносятъ голодъ дольше, 
чѣмъ большинство млекопитающихъ. 

Произвольный движенія птицъ быстрѣе и продолжительнѣе, чѣмъ у другихъ 
животныхъ, мускулы ихъ плотнѣе и крѣпче; они легче раздралгаются и сокращеніе 
ихъ сильнѣе, чѣмъ у прочихъ позвоночныхъ. О самомъ характерномъ движеніи 
птицъ, именно полетѣ, сказано уже нѣсколько словъ въ первомъ томѣ этого сочи-
ненія (стр. 9), и я прошу читателей вспомнить сііазанное, чтобы лучше понять ни-
жеследующее. Всѣ другія животныя, которыя могутъ двигаться въ воздухѣ, лишь 
порхаютъ, а дѣйствитольно летать могутъ только однѣ птицы. Движеніе это облег-
чается тѣмъ, что крылья ихъ состоять изъ перьевъ, которыя отчасти покрываюті. 
другъ друга на подобіе черепип,ъ на крышѣ, а кромѣ того образуютъ снизу вогну-
тую поверхность. Когда крылья приподнимаются, то меясду перьями образуются 
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щели, черезъ которыя проходитъ воздухъ; при опусканіи крыльевъ, напротивъ, опа-
хала плотно прижимаются другъ къ другу и образуютъ поверхность, которая прсд-
ставляетъ воздуху значительное сопротивленіе. Такимъ образомъ при каждомъ уда-
рѣ крыльевъ птица приподнимается на воздухѣ, а такъ какъ движеніе крыльеві. 
происходить не только сверху внизъ, но также и спереди назадъ, то она вмѣстіі 
съ тѣмъ и подвигается впередъ. Хвостъ служитъ рулемъ; при полетѣ вверхъ онъ 
пѣсколько приподнимается, при спусканіи отгибается внизъ, а при поворотахъ по-
ворачивается въ сторону. Само собой разумѣется, что хорошіе летуны могутъ^ви-
гать крыльями то медленнѣе, то скорѣе, а иногда даже вовсе не двигать ими; перед-
ній край крыльевъ можетъ быть опущенъ или приподнять, смотря по тому, хочеті. 
ли птица летѣть быстрѣе или медленнѣе, вверхъ или внизъ; положеніе крыльевъ 
измѣняется также, когда птица неподвижно парить на воздухѣ или кружится, а 
когда она стремительно падаетъ внизъ съ значительной вышины, то крылья совер-
шенно или на половину сіаадываются. Вслѣдствіе выпуклости крыльевъ птица луч-
ше летитъ противъ вѣтра, такъ какъ онъ, дуя подъ крылья, приподнимаетъ птицу 
и такимъ образомъ облегчаетъ ей полетъ: попутный же вѣтеръ раздвигаетъ махо-
выя перья и давить на нихъ сверху, что, конечно, затрудняеть движеніе. Относи-
тельная быстрота и другія свойства полета находятся вь тѣсной связи съ внѣшнимп. 
видомъ крыльевъ, а также и со строеніемъ перьевь. Длинныя, узкіа, на концѣ ост-
рый крылья, состояш,ія изъ твердыхъ перьевь, и короткое опереніе туловища спо-
собствуютъ быстрому полету; напротивъ того, короткія, широкія, тупыя крылья п 
мягкое опереніе служатъ признаками, что птица летаетъ плохо; относительно длин-
ный и широкій хвостъ облегчаеть крутые повороты, а больпііи широкія крылья 
даіотъ возможность птицѣ парить на воздухѣ. Относительно полета мною уже вы-
ше сказано, что онъ быстротою правосходитъ всѣ другіе способы передвиженія жи-
вотныхъ; что же касается продолжительности полета,то можно замѣтить, что и въ атомъ 
отношеніи птицы не уступаютъ никакимъ другимъ животнымъ, такъ наприиѣрь 
совершаютъ невѣроятные подвиги, перелетая въ . нѣсколько дней 2, 3 тысячи ки-
лометровъ, а въ нѣскольк« часовъ широкое море. ІІерелетныя птицы путешествуют!, 
безъ отдыха въ теченіи цѣлаго дня; тѣ, которыя парятъ, носятся по воздуху 
нѣсколько часовъ сряду, и только очень неб.чагопріятныя обстоятельства могутъ 
обезсилить этихъ обитателей воздуха. Въ высшей степени замѣчательно то, что 
птица летаетъ одинаково легко въ различныхъ высотахъ, между тѣмъ какъ умень-
шенная плотность воздуха въ верхнихъ слояхъ атмосферы требуетъ большаго на-
пряженія силъ, чѣмъ въ нижнихъ слояхъ. Korjia А. Гумбольдта находился близъ 
вершины Чимборассо, то онъ неизмѣримо высоко надъ собой увидалъ парящаго кон-
дора, который казался лишь малозамѣтной точкой; птица, повидимому, летала 
тамъ точно такъ-же легко, какъ и внпзу. Однако, это бываетъ не всегда 
подтверждено опытами: голуби, пущенные на свободу воздухоплавателями на зна-
чительной вышинѣ, летали тамъ съ гораздо меньшею увѣренностью, чѣмь въ нилс-
нихъ слояхъ атмосферы. 

Тѣ птицы, которыя особенно хорошо летаютъ, обыкновенно вовсе не могутъ 
ходить или ходятъ очень плохо; однако между ними есть и такія, которыя могуть 
бѣгать съ достаточною быстротою. Способъ хожденія у птицъ очень разнообразный: 
нѣкоторыя изъ нпхъ бѣгаютъ скорымъ шагомъ, другія мчатся рысью, третьи не-
сутся точно въ карьеръ, иныя могутъ только прыгать, другЬі ходятъ тихо, боль-
шими пли маленькими шагами, и наконецъ есть и такія, которыя неуклюже перева-
ливаются съ ноги на ногу или скользить на своихъ шпрокихъ лаиах'ь. Отъ поход-
ки человѣка, который также ходить на двухъ ногахъ, двпженіе птпцъ всегда зна-
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чительно отличается. За исключеніемъ нѣкоторыхъ плавающихъ птицъ, которыя 
неуклюже двигаются по землѣ, опираясь на всю ступню, большинство птицъ ходитъ 
на пальцахт.; тѣ изъ нихъ, у которыхъ центръ тяжести находится на серединѣ тѣла 
шагаютъ легко, хотя не особенно быстро, длинноногія птицы ходятъ лучше дру-
гихъ, но дѣлаютъ очень большіѳ т а г и , коротконогія, напротивъ. бѣгаютъ плохо и 
больше передвигаются прыжками, а тѣ изъ нихъ, у которыхъ ноги средней вели-
чины, могутъ очень быстро бѣгать. Всѣ птицы, у которых ь ноги прикрѣплены близко 
къ хвосту и туловище стоитъ почти перпендикулярно къ землѣ, ходятъ тяжело и 
неловко, точно также тяжело передвигаются и тѣ, у которыхъ передняя часть тѣ-
ла тяжелѣе задней, такъ что при каждомъ шагѣ онѣ должны покачиваться со сто-
роны на сторону. Нѣкоторыя изъ наиболѣе искусныхъ летуновъ на землѣ пере-
двигаться вовсе не могутъ, а многія прекрасно ныряющія птицы могутъ двигаться 
по землѣ, только скользя на ступняхъ или ползая. П р и очень поспѣшномъ бѣгѣ мно-
гія птицы помогаютъ себѣ крыльями. 

П е мало птицъ двигаются очень легко въ водѣ, почти все время плаваютъ 
по ея поверхности, ищутъ себѣ въ ней пищу, а также могутъ и нырять въ глуби-
ну. Собственно говоря, всякая птица, брошенная на воду, можетъ плыть, такъ что 
зто искусство свойственно не однѣмъ только плавающимъ птицамъ. У птицъ, кото-
рыя больпіую часть времени проводятъ въ водѣ. кроющія перья, особенно на ниж-
ней части тѣла, гЬснѣе ирилегаютъ другъ къ другу и кромѣ того намазываются жир-
пымъ веществомъ, такъ что прекрасно приспособлены къ тому, чтобы задерживать 
воду и не давать ей смачивать кожу. Птица, плавающая на поверхности воды, безъ 
всякихъ усилій удерживается въ этомъ положеніи и движенія ея ногъ служатъ 
только для того, чтобы подвигаться впередъ. В ъ большинствѣ случаевъ для плаванія 
употребляются однѣ только ноги, которыя заносятся впередъ въ сложенномъ состоя-
ніи, затѣмъ расправляются и съ полной силой отодвигаются назадъ, давая этимъ 
тѣлу толчекъ впередъ; при тихомъ плаваніи птицы двигаютъ ногами по-очереди, 
а при быстромъ отталкиваются обѣими ногами заразъ. П р и поворотахъ онѣ вы-
тягиваютъ назадъ расширенную лапу, а другою усиленно»гребутъ. Съ плаваньемъ 
часто соединена способность нырять. Нѣкоторыя птицы плаваютъ подъ водою ско-
рѣе, чѣмъ на ея поверхности, и въ этомъ отношеніи состязаются съ рыбами; дру-
гія могутъ нырять только въ томъ случаѣ. если падаютъ въ воду съ извѣстной вы-
соты. Оба эти движенія имѣютъ большое значеніе для образа жизни птицъ. Н а -
стоящее нырцы, которые почти безъ всякаго усилія опускаются въ воду съ ея по-
верхности, могутъ считаться мастер^іми въ этом7> искусствѣ; тѣ же, которые могугь 
нырять только бросившись съ высоты, дѣлаютъ это очень быстро, но долго подъ во-
дой оставаться не могутъ. Первые ныряютъ легко, остаются въ водѣ доволь-
но долго и ищутъ себѣ тамъ добычу. Вторые окунаются только силою удара п 
почти тотчасъ же выталкиваются водою на поверхность; они могутъ только схва-
тить добычу, которую высмотрѣли раньше, сидя па берегу или летая надъ во-
дою. Настоящіе нырцы имѣютъ всегда короткія крылья, а окунывающіяся птицы 
должны имѣть длинныя, такъ какъ при ихъ двнжѳніяхъ главную роль играетъпо-
летъ, а нырянье—лишь второстепенную. Только одно семейство птицъ, именно бу-
ревѣстники (Procel lar iae) соединяютъ в ъ себѣ оба искусства—продолжительно ны-
рять и быстро окунываться въ воду. Ныряющія птицы пользуются при движеніи 
подъ водою ногами и хвостомъ, а нѣкоторыя изъ нихъ, наиримѣръ пингвины, кро-
мѣ того и крыльями; окунывающіяся птицы подталкиваются въ водѣ только кры-
льями. Глубина, до которой достигаютъ ныряющія птицы подъ водою, направленіе, 
скорость и продолжительность нырянья въ выспіей степени различны. Гаги, по н а -
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блюденіямъ Гольбеля, могутъ оставаться подъ водою до 7 минутъ и достигают^ 
120 т . глубины; большинство однако никогда не спускается такъ глубоко и появ-
ляется на поверхности воды, чтобы подышать, не больше какъ черезъ 3 минуты. 
Пѣкоторыя птицы, которыхъ не причисляютъ къ плавающимъ, могутъ однако не 
только плавать и нырять, но даже бѣгать по дну не очень глубокихъ водоемовъ. 

Птицы способны еще къ одному роду движенія, именно къ лазанью, и нѣко-
торыя дѣлаютъ это въ высшей степени искусно. При этомъ онѣ пользуются ногами, 
иногда помогаютъ себѣ клювомъ и хвостомъ, а въ исключительныхъ с л у ч а я х ъ ^ а -
же крыльями. Менѣе совершенный способъ лазанья свойственъ попугаямъ, которые 
схватываютъ клювомъ вышележап^ую вѣтку, поддерживаются тэкимъ образомъ, за-
тѣмъ приподнимаютъ все туловище и схватываютъ вѣтку лапами; дятлы лазаютъ 
болѣе искусно, такъ какъ они двигаются по стволу дерева, придерживаясь толь-
ко ногами и хвостомъ. Пѣкоторыя птицы скорѣе порхаюгь въ вышину, чѣмъ ла-
заютъ, такъ какъ при каждомъ прыжкѣ расправляютъ крылья, а затѣмъ, когда при-
цѣпятся ногами, то ихъ опять складываютъ: такимъ образомъ двигаются, напримѣръ, 
егѣнолазы; дятлы же поднимаются вверхъ скачками, не расправляя замѣтяо иры-
льевъ. Почти всѣ лазающія птицы могутъ двигаться такимъ образомъ только снизу 
вверхъ и по верхннмъ сторонамъ вѣтвей; нѣкоторыя же, напротивъ, могутъ бѣгать 
по отвѣснымъ стволамъ головою внизъ; нѣкоторыя лазаютъ подъ вѣтвями, придер-
живаясь ногами. 

Птицы отличаются отъ всѣхъ другихъ животныхъ своигъ громкпмъ, чистымъ 
и почти всегда пріятнымъ голосомъ. Хотя между ними и встрѣчаются такія, ко-
торыя издаютъ лишь рѣдкіе, часто непріятные и рѣзкіе звуки, но большинство 
имѣетъ необыкновенно гибкій и звонкіи голосъ. Голосъ даетъ имъ возможность 
обмѣниваться чувствами и выражать ихъ посредствомъ пѣнія. Внимательное на-
блюденіе дѣйствнтельно показываетъ, что птицы могутъ выразкать различныя впе-
чатлѣнія, чувства и даліе понятія особыми звуками, которымъ безъ всякаго преуве-
личения можно придать знэченіе словъ, такъ какъ они не только понятны для 
другихъ птицъ, но также и для насъ, если мы только прнмемъ на себя трудъ вни-
мательно изучить этотъ языкъ. Онѣ посредствомъ своего голоса приманиваютъ или 
зовутъ другихъ птицъ, выражаютъ имъ свою радость и любовь, вызываютъ про-
тивниковъ на бой, призываютъ на помощь, предостерегаютъ отъ враговъ, преду-
преждаютъ объ опасности и вообще обмѣниваются всевозможными впечатлѣніями. 
При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что онѣ понимаютъ не только голоси другихъ птицъ 
своего вида, но многія умѣютъ заставить другихъ птицъ понять себя. Мвлкія бе-
реговыя птички слушаются предостереженія крупныхъ болотныхъ птицъ; вороны 
предупрежДаютъ объ опасности скворцовъ и другихъ опустошителей полей. Случается, 
что отъ голоса испуганнаго дрозда всполошатся всѣ обитатели лѣса. Особенно осто-
рожный птицы д'Ьлаются сторожами всего общества, которое очень внимательно къ 
нимъ прислушивается. Во время ухаживанія оба пола выражаютъ свои чувства въ 
высшей степени разнообразно и мило, а мать умѣетъ очень нѣжно разговаривать со 
своими дѣтенышами. Нѣкоторыя птицы правильно перекликаются, какъ бы отвѣчая 
одна другой; другія выражаютъ свои чувства пѣніемъ, не заботясь о томъ, слышптъ 
ли ихъ кто-нибудь или нѣтъ. Къ послѣднимъ относятся пѣвчія птицы, которыхъ 
можно назвать любимцами властителя вселенной—человѣка, такъ какъ онѣ послу-
жили причиною особой любви его ко всему классу. 

Пока дѣло касается простого разговора, то оба пола выказываютъ почти одина-
ковое искусство, но настоящее пѣпіе есть привпллѳгія мужского пола, такъ какъ самка 
оченьрѣдко научается пропѣть нѣсколько строфъ. У всѣхъ настоящихъпѣвцопъ муску-
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лы нижней гортани развиты почти одинаково, но пѣніѳ ихъ однако въ высшей сте-
пени разнообразно. Каждый отдѣльннй видъ издаетъ свойственные ему тоны и 
ниѣегь особый тембръ голоса; каждая птица по своему соединяетъ тоны въ от-
дѣльныя строфы, который отличаются большнмъ или меньшимъ богатствомъ нотъ, 
силою и способомъ перехода одного тона въ другой; пѣніе нѣкоторыхъ птндъ огра-
ничивается только нѣсколькими нотами, другія владѣютъ болѣе, чѣмъ одной окта-
вой. Когда каждая строфа пѣнія рѣзко обозначается и ясно отдѣляется отъ дру-
гихъ, то пѣніѳ называютъ щелканьемъ; собственно же пѣніемъ называютъ, когда 
отдѣльные звуки хотя быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, но не образуютъ ясныхъ 
строфъ. Соловей и зябликъ щелкаютъ, а жаворонокъ и щегленокъ поютъ. Каждая 
пѣвчая птица умѣетъ, впрочемъ, разнообразить свою пѣснь, и потому-то она и 
дѣйствуетъ на насъ такъ сильно. Мѣстность им'Ьетъ также вліяніе на пѣніе птицъ: 
въ горахъ нѣкоторые виды ігоютъ иначе, чѣмъ на равнинѣ, хотя подобное различіе 
замѣтно только для знатока. Хорошій пѣвецъ можетъ въ извѣстной мѣстяости обра-
зовать подобныхъ же ему хорошихъ учениковъ, а худой пѣвецъ портитъ пѣніе дру-
гихъ птицъ: молодыя птички перенимаютъ всѣ подробности пѣнія у старыхъ, но, 
къ сожалѣнію, точно такъ, какъ и дѣти, болѣе склонны воспринимать недостатки, 
чѣмъ хорошія качества пѣнія. Ыѣкоторые виды не довольствуются своею собственною 
ігііснью, но прим'кшиваютъ къ ней отдѣльные тоны или строфы, свойственные дру-
гимъ птицамъ, а также иногда поражающіе и.чъ посторонніе звуки или голоса; этихъ 
послѣднихъ птицъ мыназываемъ пересмѣшниками, но совершенно неправильно, такъ 
какъонѣ подражаютъ вовсе не для того, чтобы смѣяться надъ другими птицами. 
ІІастоящія пѣвчія птицы, т. е. тѣ, которыя не только имѣютъ сложные мускулы на 
нижней гортани, но которыя дѣйствительно поютъ, встрѣчаются во всѣхъ странахъ 
земного шара, по преимуществу же въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полушарія. 

Уже выше было сказано, что мы замѣчаемъ у птицъ хорошее развитіе всѣхъ 
внѣшнихъ чувствъ. Къ этому выводу можно придти, разсматривая органы чувствъ, 
но онъ вполнѣ подтверждается и наблюденіемъ. Всѣ птицы видятъ и слышатъ очень 
хорошо, нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ тонкое обоняніе, у другихъ замѣчается нѣ-
которое развитіе вкуса, а у всѣхъ мы набіюдаемъ хорошее осязаніе, по крайней 
мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что онѣ очень чувствительны къ измѣненіямъ температуры. 
Сильная внѣшняя и внутренняя подвижность глазъ дозволяетъ птицѣ имѣть очень 
обширный кругозоръ и въ предѣлахъ его разсматривать отдѣльные предметы са-
мымъ детальнымъ образомъ. Хиіцныя птиіш замѣчаютъ маленькихъ млекопита-
юп;ихъ, а насѣкомоядныя—летаюпщхъ или сидяпщхъ насѣкомыхъ на поразитель-
но большихъ разстояніяхъ. Глазъ птицъ находится въ постоянномъ движеніи, так,ъ 
какъ фокусъ его долженъ измѣняться для разсматриванья каждаго предмета 
отдіигьно, въ чемъ можно убѣдиться простымъ опытомъ. Если поднести руку къ 
глазу какой-нибудь хищной птицы, напримѣръ королевскаго грифа (Sarcoraniphus 
papa), свѣтлая радужная оболочка котораго облегчаетъ наблюденія, то легко замѣ-
тить, что величина зрачка нзмѣняется, смотря потому, приближаешь-ли руку къ 
глазу или ее удаляешь. Только такимъ образомъ становится понятнымъ, что эти 
птицы могутъ разсмотрѣть многіе модкіе предметы на землѣ, паря на высотѣ нѣ-
сколькихъ сотъ метровъ и въ одинаковой степени хороню могутъ разсмотрѣть пред-
меты вблизи. О прекрасномъ слухѣ птицъ мы уже можемъ составить себѣ понятіе 
по ихъ пѣнію, таііъ какъ оно должно быть постепенно заучено отъ другпхъ птицъ, 
но въ тонкости этого чувства мы можемъ убѣдиться и непосредственнымъ наблю-
деніемъ: пугливыя птицы узнаютъ объ опасности часто только по одному слуху, а 
домапшія птицы слышатъ издали зовъ человѣка, который пхъ кормитъ. Мож-
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но съ большою вѣроятностью предположить, что ушастыя совы во время своихъ 
ночныхъ охотъ руководятся слухомъ настолько же, насколько и зрѣніемъ; однако 
опытами это не доказано. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что млекопитаюіція съ хо-
рошо развитымъ слухомъ слышатъ все-таки лучше птицъ: по крайней мѣрѣ не су-
діествуетъ наблюденій, которыя намъ доказывали бы, что какая-нибудь птица СЛЫ-
Ш А Т Ь лучше летучей мыши, кошки или стенной антилопы. 

Объ обоняніи птицъ существуютъ до сихъ поръ самыя разнообразный мнѣнія, 
такъ какъ здѣсь затемняютъ дѣло многія предвзятыя мнѣнія, выдуманныя охотниічіми 
и другими неточными наблюдателями. Охотники вѣрятъ до сихъ поръ, что воронъ 
и.здалн по запаху узнаетъ, заряжено-ли ружье или нѣтъ, и даже натуралисты по-
лагаютъ, что грифы, руководствуясь обоняніемъ, летятъ на падаль за нѣсколько 
километровъ. О томъ, что вышеприведенный разсказъ о воронѣ невѣренъ, не стоитъ 
и толковать, а объ обоняніи грифовъ я могу судить самъ, на основаніи своихъ 
ояытовъ и наблюденій, и потому смѣло утверждаю, что и второе наблюдение не-
вѣрно. Нельзя отрицать того, что до извѣстной степени обоняніе развито у ЕСѢХЪ 

птицъ; это доказываютъ намъ наблюденія надъ всѣми воспитываемыми нами пти-
цами, но онѣ ни въ какомъ случаѣ не могутъ издали слышать запахъ, какъ это 
замѣчается у многихъ млеко питаю щнхъ. Вкусъ птицъ также несомнѣнно слабѣе, 
чѣмъ у млекопитающихъ. Мы, конечно, видимъ, что онѣ предпочитаютъ одинъ 
сортъ пищи другому и предполагаемъ, что'при этомъ онѣ руководствуются чувствомъ 
вкуса; но если обратить вниманіе на то, что куски пищи проглатываются птицами 
цѣликомъ безъ разжевыванія, то вышеприведенный выводъ оказывается болѣе чѣмъ 
сомнительнымъ. Языкъ у нихъ служптъ скорѣе органомъ осязанія, чѣмъ вкуса; онъ 
больше служитъ для ощупыванія предметовъ, чѣмъ для принятія вкусовыхъ ощущеній. 
У значительнаго числа птицъ осязаніе сосредоточено въ языкѣ: всѣ дятлы, колибри 
и ширококлювыя плавающія птицы ощупываютъ свою добычу въ закрытыхъ мѣ-
стахъ языкомъ и отличаютъ ее посредствомъ осязанія отъ различныхъ другихъ не-
съѣдобныхъ веществъ. Кромѣ того птицы ощупываютъ предметы и клювомъ, что 
замѣчается, напримѣръ, у бекасовъ и утокъ. Ноги не имѣютъ почти никакого зна-
ченія при осязаніи. Несмотря на густое опереніе, мы замѣчаемъ у птицъ п общую 
чувствительность всей кояси: всѣ птицы очень тонко воспринимаютъ всякія внѣшнія 
впечатлѣнія: онѣ очень чувствительны къ тіере.м.ѣнамъ температуры и замѣчаютъ 
даже самое легкое прикосновеніе. Относительно понятливости и душевныхъ спо-
собностей птицъ я могу повторить почти все то, что мною сказано по этому по-
воду о млекопитающихъ; по крайней мѣрѣ я не могу указать ни одной дуіпевноіі 
способности и ни одной черты характера, замѣчаемыхъ у млекопитающихъ, которыхъ 
нельзя было-бы найти и у пти[і,ъ. Всякій сколько-нибудь внимательный наблюда-
тель можетъ убѣдиться въ томъ, что даже маленькія и безобидныя птички прихо-
дятъ иногда въ такую ярость, что свирѣпо нападаютъ на другнхъ такихъ-же безо-
бидныхъ птнчекъ п выказываютъ при этомъ страшную жестокость. Очень долго 
предполагали, что умственный способности птицъ развиты плохо, и всѣ ихъ дѣйствія 
исключительно объясняли такъ называемымъ инстинктомъ; многіе и теперь при-
держиваются этого мнЬнія, но это очевидно происходип) только оттого, что эти 
лица сами вовсе не наблюдали птицъ и не желаютъ вникнуть въ наблюденія дру-
гихъ. При рѣпіеніи подобныхъ вопросовъ не слѣдуетъ никогда забывать, что всЛі 
наши обьясненія, касающіяся дупіевной жизни животныхъ, основаны липіь на пред-
положеніяхъ; яри самыхъ лучшихъ условіяхъ мы только отчасти понимаемъдупіевное 
состояніе и характсръ жпвотпыхъ. По различнымъ его дѣйствіямъ мы судпмъ о его 
мысляхъ и желаніяхъ, но въ вѣрности нашего сужденія мы убедиться не можомъ. 
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Многое здѣсь оказывается для насъ загадочнымъ и необъясниішмъ. Къ послѣд-
нимъ относятся приготовленія, которыя многія птицы дѣлаютъ въ виду предстоящихъ 
іізмѣневііі жизненныхъ условій; напримѣръ: сборы къ перелету въ то время, когда 
недостатокъ пищи не даетъ еще себя чувствовать, нѣкоторыя отклонения отъ обыч-
наго способа постройки гнѣздъ, раннее или позднее гнѣздованіе; все это впослѣд-
ствіи оказывается вполнѣ ц']5лесообразнымъ. Сюда-же относятся многіе факты изъ 
лшзни птицъ, которые обыкновенно объясняются инстинктомъ, напримѣръ искусное 
устроііство гнѣздъ, общежитіе и т. д. Для насъ, по крайней мѣрѣ, ясно, что 
однимъ инстинктомъ всего этого объяснить нельзя. 

Птицы живутъ на всемъ зеыномъ шарѣ; ихъ находили вѳздѣ, куда только 
могъ проникнуть человѣкъ; онѣ встрѣчаются какъ на покрытыхъ льдомъ островахъ 
сѣвернаго и южнаго полюса, такъ и въ жаркихъ экваторіальныхъ странахъ, среди моря 
точно такъ, какъ и на высочайшихъ верпшнахъ горъ, въ плодоносныхъ странахъ 
также какъ и въ пустыняхъ, въ первобытномъ лѣсу и на голыхъ скалахъ, окру-
женныхъ со всѣхъ сторонъ моремъ. Каждый отдѣльный поясъ имѣетъ своихъ 
особыхъ обитателей изъ класса птицъ. Распространеніе птицъ согласуется однако 
съ общими законами о распространении животныхъ по земному шару, въ холод-
пыхъ поясахъ онѣ встрѣчаются хотя въ большомъ числѣ экземпляровъ, но въ 
ограниченномъ числѣ видовъ, а у экватора, напротивъ того, мы встрѣчаемъ большое 
разнообразіе видовъ и разновидностей. Вода, умѣряющая всякія крапностіг, имѣетъ 
вліяніе и на птицъ: водныхъ птицъ вообще немного, и онѣ сходны между собой, 
могкду тѣмъ какъ разнообразіе ландшафта на сушѣ отражается и на разнообразии 
птичьей фауны. Пе только въ каждомъ поясѣ, но и въ каждой мѣстности встрѣча-
ются особыя птицы, напримѣръ въ сѣверноп тундрѣ, на обширныхъ океанахъ и въ 
песчаныхъ пустыняхъ; въ равнинахъ живутъ другія птицы, чѣмъ въ горахъ, а 
въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ иныя, чѣмъ въ лѣсахъ. ІІзмѣненія въ клпматѣ и оро-
шеніи въ извѣстной мѣстности ведутъ за собою и изиѣненія въ фаунѣ птицъ, ея 
населяющихъ. Н а водѣ область раслространенія отдѣльныхъ видовъ обіиирнѣе, чѣмъ 
на сушѣ, гдѣ широкая рѣка, морской проливъ, горная дѣпь могутъ сдѣлаться гра-
ницами распространенія извѣстнаго вида птицъ; но границы существуютъ и на 
морѣ. Только очень немного птицъ живетъ безъ исключенія во всѣхъ мѣстностяхъ 
.•іемного шара; насколько до снхъ поръ извѣстно, сюда относится лишь одна птица, 
лагпущая на сушѣ и нѣсколько болотныхъ и плавающихъ птицъ. На всемъ земномі. 
шарѣ живутъ, напримѣръ, болотная сова (Strix brachyotus), которую встрѣчали во 
всѣхъ частяхъ свѣта, а также камнешарка (Strepsilas), которая встрѣчается на 
берегахъ всѣхъ частей свѣта, какъ восточнаго, такъ и западнаго полушарія. 
Обыкновенно область распространенія простирается дальше съ востока на западъ, 
чѣмъ съ сѣвера на югъ: на сішерѣ живетъ много птицъ, встрѣчающихся какъ 
въ Европѣ и Азіи, такъ и въ Америкѣ, почти въ одинаковомъ числѣ, между тѣмъ 
какъ нѣсколько сотъ километровъ по направленію къ югу уже сильно измѣняюП) 
птичью фауну. Область распространения птицъ не находится ві) связи съ полетомъ 
ихъ: очень хорошіѳ летуны имѣютъ иногда относительно небольшую область рас-
ііространенія, а птицы, не очень хорошо летаюпця, могутъ жить въ гораздо большемъ 
раііонЬ. Мы увидимъ впослѣдствіи, что правильныя странствованія іітицъ, т. е. 
перелеты ихъ къ сѣверу и югу, также не вліяютъ на величину области распространепія 
гітдѣльныхъ нидовъ. 

Согласно инііпію (.'клат(фа, теперь дѣлятъ обыкновенно земноіг шаръ по фаунѣ 
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на шесть областей. Въ первой области, палеарктической, къ которой относится вся Ев-
ропа, сѣверная Африка и сѣвернал Азія до 30° с. пі., живетъ, по словамъ Склате-
ра, около 650 видовъ птицъ, изъ которыхъ характерными для этой области долж-
ны считаться: Славки (Sylvia), Горихвостки (Ruticilla), Завирушки (Accentor), 
Сорокопуты (Lanins), Клушицы (Pyrrhocorax), Сойки (Garrulus), Стернатки (Еш-
beriza), Дубоносы (Coccothaustes), Тетерева (Tetrao) и нѣкоторыя другія птицы. 
Слѣдовательно въ этой обширной области мы находимъ лишь немного семействъ, 
которыя не были бы гораздо лучше развиты въ другихъ областяхъ. Это—самая^ѣд-
ная область: въ ней одинъ видъ птицъ приходится на 1300 кв. географическпхъ 
миль. 

Эеіопская область, обнимаюш,ая всю Африку южнѣе Сахары, острова, нахо-
дящіеся на юго-востокѣ этой части свѣта, именно Мадагаскаръ, островъ Св. Мав-
рикія и Бурбонъ, а также южную Аравію, заключаетъ въ себѣ многія ей только 
свойственныя семейства птицъ, напримѣръ: Кодіи , (Colius), Пизангоѣды (Muso-
phaga), Волоклюи (Buphaga), a также богата и характерными видами. Здѣсь живутъ 
Сѣрые и Карликовые попугаи. Индикаторы (Indicator), большая часть Ткачей (Тех-
tor). Пустынный и Длинноногій жаворонки (Аштошапез и Аіаешоп), Шпорцевая 
шеврица (Anthus richardi», почти всѣ Блестящіе скворцы (Lamprotornis), Древес-
ные удоды (Irrisor), Секретарь (Serpentarius), Безхвостый сарычъ ( l lelotarsus 
ecandatus), Пѣвчіе ястребы (Asturina), Цесарки (Num.da), Страусы (Struthio), 
Челноклювы (Balaeuiceps), Тѣневыя птицы (Scopus), Марабу (Leptoptilus crumeni-
fer) и другія. 

Въ высшей степени характерна фауна Мадагаскара. Хотя этотъ островъ отно-
сятъ къ Эѳіопской области, но на немъ не встрѣчается ни одного характернаго для всей 
Африки вида птицъ, и потому есть основаніе образовать изъ этого острова особую 
область. Четыре семейства птицъ встрѣчаются исключительно на Мадагаскара и 
сосѣднихъ островахъ. Кромѣ того сравнительно съ Африкой особенно многочислен-
ны виды попугаевъ, хищныхъ дневныхъ птицъ, кукушекъ, медоѣдовъ, голубей, го-
ленастыхъ и плавающихъ птицъ; воробьи, щурки (Merops) и скворцы, напротивъ 
того, встрѣчаются въ небольшомъ числѣ видовъ, а семейства вороновыхъ, сорокопу-
товъ, дроздовъ, ласточковыхъ сорокопутовъ (Artamus) мухоловокъ и абиссинскихъ 
дроздовъ (Crateropus) имѣютъ здѣсь представителей, сильно отличающихся отъ 
типическихъ формъ этихъ семействъ. Склатеръ считаетъ, что въ Эѳіопской облас-
ти лсиветъ около 1250 видовъ птицъ, такъ что одинъ видъ 'приходится на 
350 кв. географическихъ миль; на островѣ Мадагаскарѣ, по Гартлаубу, жи-
ветъ 220 видовъ итйцъ, изъ которыхъ 104 исключительно свойственны этому 
острову. 

Третья область, Нндійскаяили Восточная, обнимаетъ собою Азію южнѣеГим-
малайскихъ горъ, слѣдовательно Индію, Цѳйлонъ, Бирму, Малайскій полуостровъ, 
юнсный Китай, Зондскіе и Филиппинскіе острова и сосѣдніе островки Характерны-
ми для этой очень богатой птицами области являются слѣдующіе роды: Попугай-
чики (Palaeornis), Ночные щурки (Nyctiornis), Рогоклювы (Eurylaemus), Б'Ьлоноги 
(Podargus), Саланганы (Callocalia), Древесные стрилш (Dendrochelidon), Мути (Піе-
rax) . Каменный Шрикунъ (Pastor roseus), Мейяы (Eu'abes), Длиннохвостыя со-
роки (J)endrocitta), нѣкоторые виды орѣховокъ и дроздовъ (Turdus obscurus, varius, 
daunia, mollissimus), Красная птица (Pericrocotus), Портныя (Orthotomus), Желто-
головая плиска (Budytes citreolus), Ласточковая плнска (Henicurus coronatus). 
Павлины (Pavo), Лофифоры (Lophophorus), Шпорники (Polyplectrun), Фа:5аны (Pha-
sianus), Сатиры (Ceratornis), Аргусы (Argus), Лѣсныя перепелки (Cryptonix cristatus). 
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и многія другія. Принимая, что въ этой области ягиветъ 1500 видовъ птицъ, ока-
зывается, что на одинъ видъ приходится 140 кв. географическихъ миль, слѣдова-
тельно эта область богаче видами обѣихъ предыдущихъ. 

Къ Австралійской области относится материкъ Австраліи, Новая Гвинея іі 
прочіе ІІапуасскіе острова. Тасманія, Новая Зеландія и почти всѣ прочіе острова 
на Тихомъ океанѣ. Птичья фауна этихъ странъ относительно довольно богата и въ 
высшей степени своеобразна. Материку Австраліи и Тасманіи свойственны: Кака-
ду (PJictolophus), Широкохвостые попугаи (Platycerus), Земляные попугаи iPezo-
porus), Гигантская кукушка (Scythrops), Исполинскій и Новоголландскіп бѣлоноги 
(Podargus humeralis и Novae Hollandiae), Толстоголовые сорокопуты (Falcunculus), 
Флейщикъ (Strepera tibicen), Лирохвостъ (Menura superba), Шалашники (Chlamy-
dodera), Австралійскія орѣховки (Brachyprorus) , Эму (Dromaeus). Талегалы или ку-
стовыя курицы (Catheturus), Голубиныя куры (Leipoa), Австралійскій гусь (Сегсор-
sis) и многія другія птицы. Н а Новой Гвинеѣ живутъ: Лори (Trichoglossus), Чижи-
ковые попугаи (Nasiterna), Райскія птицы (Paradisea), Вѣнценосные голуби (Mega-
pelia) и другія. Новая Зеландія характеризуется слѣдующими птицами: Земляны-
ми какаду (Nestor), Ночными попугаями (Stringops), Лопастоносцами (Creadion), 
Кнвикиви (Apteryx) и т. д. Острова Нолинезіи, наконецъ, служатъ родиной мно-
гихъ особыхъ видовъ попугаевъ, голубей, вьюрковъ и нектарийій (Meliphagidae). 
Если считать въ этой области 1000 видовъ, то одинъ видъ приходится на 180 кв. 
географическихъ миль. 

Сѣверо-Американская область только немного богаче видами птицъ сравни-
тельно съ палеаркатической. Характерными птицами здѣсь служатъ: Сіаліи (Sialia), 
нѣкоторые виды дроздовъ (Turdus migratorius, naevius, Pallasii, Swainsoni), нѣко-
торые тиранны (Tyrannus carotinensis и vociferans), Дроздъ Пересмѣшникъ (Mimus), 
Полосатые вьюрки (Zonotrichia), Кардиналы (Cardinalis), Голубыя сойки (Суапо-
citta), Индюки (Meleagris) и т. д. Число видовъ простирается до 660, такъ что на 
560 кв. географическихъ миль приходится по одному виду. 

Наконецъ Южно-Американская область по числу видовъ птицъ богаче всѣхъ 
другихъ и превосходить другія области по числу ей исключительно свойственныхъ 
видовъ; относительное богатство ея фауны только немногииъ меныпе Индійсісой об-
ласти. С'клатеръ считаетъ, что здѣсь водится 2200 видовъ птицъ, пзъ чего слѣдуетъ, 
что одинъ видъ приходится на 170 кв. географическихъ миль. По меньшей мѣрѣ 
8 или 9 семейстиъ птицъ, очень богатыхъ видами, исключительно свойственны этой 
области; напримѣрі,, семейство колибри тістрѣчаетсіі почти исключительно въЮ:кной 
Америкѣ, такъ какъ изъ очень болыпого количества видовъ этого семейства толь-
ко очень немногіе встр Ьчаются въ Сѣверной Америкѣ, такъ что колибри можно по 
праву назвать южно-американскими птицами. Об.гасть эта особенно богата харак-
терными родами и видами; здѣсь жіівутъ Арары (Sitaleae), Клинохвостые (Conurus) 
и Зеленые поііугаи (( lirysotis), Перцеяды (Rhamphastos), Кукушки-личинкоѣды 
(Crotophaga), Длинноногія кукушки (Coccygus), Бородастики (Buccones), Жакамары 
(Оа1Ьи1а),Пилоракшй (Prionites), Плоскоклювы (Todi),rHraHTCKie кoзoдoи(Nyctibius), 
Гарпіи (Thrasaetus harpya), Гвіанскій хохлатый орелъ (Morphnus guianensis), Ви-
лохвостый коршунъ (Nauclerus furcatus), Американскій пѣвчій ястребъ (Asfurina 
nieridionalis), Ястребъ хохотунъ (Herpetotheres cachinans), Каракара (Polyborus), 
К(.ндорі. и другіе грифы (Sarcoramphus), нѣсколько видовъ тиранновъ, (Тугашіі), 
Котинги (Ampelis), Зобатыя птицы (Gymnoderi), ДГуравьеловки (Kormicivorae), Дре-
волазы (Anabatidae), Печники (Furnari inae), Мягвохвостые дятлы (ІЧсптпіпае), Дре-
весные перепела (Ortyxi , Хокко (Сгех alector), Ііезхвостыя куры (Cryptnridae), Не-
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нелопы (Penelope), Панду (Rheornithes), Саваку (Nycticorax cancrophagus) и мно-
гія другія. 

Изъ вышесказаннаго видно, что въ Старомъ Свѣтѣ живетъ около 4300 видовіі 
птицъ, а въ Новомъ Свѣтѣ около 3000. Числа эти однако только приблпзительныя 
и не совсѣмъ сходятся съ указаніями другихъ ученыхъ. Грэй въ 1871 году счи-
талъ, что на всемъзѳмномъ шарѣ существуетъ 11164 вида птицъ. Уэллесъ въ 1876 
году—10200, Склатеръ въ 1880 году—10139,но ниодинъ'изъэтихъ писателей не при-
водить доказательствъ вѣрности своихъ вычисленій. Вѣроятномы не слишкомъоЙи-
бемся, если будемъ считать, что на земномъ шарѣ находится около 10 тысячъ 
видовъ птицъ. 

Мѣстожительство птицъ въ высшей степени разнообразно: онѣ живутъ во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ которыя даютъ имъ возможность существовать. Водныя пти-
цы отъ берега моря поднимаются иногда очень высоко въ горы, а болотныя пти-
цы—еще выше, потому что онѣ не такъ тѣсно привязаны къ водѣ, какъ водныя. 
Па всѣхъ частяхъ суши также находятся постоянные обитатели изъ числа птицъ; 
даже среди пустынь, пески которыхъ, повидиыому, не могутъ дать пропита-
нія никакому живому существу, мы встрѣчаемъ птицъ, которыя и тамъ находятъ 
возможность существовать. Однако большинство птицъ, точно также какъ и млеко-
питающія, привязаны прямо или косвенно къ растительности. Только въ лѣсу пти-
цы встрѣчаются въ большомъ количествѣ при значительномъ разнообразіи формъ. 
Море даетъ пропитаніе многимъ милліонамъ животныхъ разсматриваемаго класса, 
которыя во время насиживанія яицъ собираются на отдѣльные острова, скалы и 
шхеры. Но какъ ни велико количество птицъ на этихъ островахъ, на сушѣ, а осо-
бенно въ лѣсу и.хъ бываетъ еще больше, съ тѣмъ различіемъ, что въ пос.!іѣднемъ 
случаѣ въ одномъ мѣстѣ собрано множество различныхъ видовъ этихъ животныхъ. 
Чѣмъ больше мы приближаемся къ экватору, тѣмъ богаче видами дѣлается птичье 
населеніе извѣстной мѣстности, такъ какъ въ тропическихъ странахъ суша пред -
ставляетъ собою большое разнообразіе мѣстностей -и жизненныхъ условій, что и 
имѣеть вдіяніе на богатство фауны. Соотвѣтствѳнно этому самое большое богатство 
формъ птицъ представляютъ не обширные лѣса, а такія мѣстности, гдѣ на неболь-
гаомъ пространствѣ соединены горы и долины, лѣса и степи, болота и водныя про-
странства. Больше всего разнообразныхъ птицъ мывстрѣчаемъ на берегахъ рѣки, 
текущей по густому лѣсу, на болотѣ, окруженномъ дѳ$)ѳвьями, на затопленной 
части лѣса, такъ какъ въ подобныхъ мѣстахъ соединяются условія,' свойствен ныя 
какъ водѣ, такъ и сушѣ, и, слѣдовательно, здѣсь находится большое количество раз-
личныхъ питательныхъ веществъ, что и даетъ возможность многимъ птицамъ на-
ходить себѣ пропитаніе. Какъ всѣ остальныя живыя суіцества, птицы собираются 
въ большомъ количествѣ тамъ, гдѣ онѣ находятъ обильную и легко добываемую 
пищу. 

Птицы мастерски умѣютъ извлечь въ извѣстной мѣстности всю пользу, кото-
рую она можетъ имъ доставить. Онѣ выиіцутъвсѣ уголки, всѣ щели, найдутъ самыя 
скрытыя убѣжища жпвотныхъ, которыми питаются, однимъ словомъ, вездѣ отыщутъ 
себѣ съѣдобное. Пѣкоторыя, напримѣръ многія зерноядныя птицы и голуби, соби-
раютъ лишь тѣ зерна, которыя открыто лежать на землѣ, но другія зерноядныя 
умѣютъ вынимать сѣмена изъ ихъ оболочекъ, а куры выкапываютъ лапами изъ-подъ 
земли зерна, корни, клубни и тому подобный вепівства. Птицы, питающіяся плодами, 
срываюп, клювомъ ягоды и небольшіе плоды, при чемъ нѣкоторыя д'Іілаютъ это на 
лету. Пасѣкомоядныя птицы собираютъ свою добычу съ земли во всѣхъ стадіяхъ 
развптія насѣкомыхъ, клюют-ь ихъ на вѣтвяхъ и листьяхъ, вытаскиваютъ изъ цвѣ-
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товъ, щелей и другихъ скрытыхъ мѣстъ, при чемъ часто должны долго поработать, 
чтобы добраться до добычи, которую иногда вытаскиваютъ языкомъ изъ узкихъ от-
верстій. Вороны отыскиваютъ себѣ добычу всѣии вышеуказанными способами и ча-
сто убиваютъдругихъживотныхъ, какъ настоящіе хищники. И з ъ хищныхъ птицъ каж-
дая добываетъсебѣ пищу по своему. Между ними есть нищіе и паразиты, а также птицы, 
занимающіяся собираніемъ всякаго сора на улицахъ, бойняхъ и помойныхъ ямахъ; 
нѣкоторыя хшцныя питаются только падалью, другія ѣдятъ преимущественно кости, 
нѣкоторыя, наконецъ, ѣдятъ падаль, но охотятся и за живыми животными. И н ы я хищ-
ныя птицы питаются главнымъ образомъ крупными насѣкомыми и только изрѣдка 
нападаютъ на маленькое позвоночное животное, другія-же,наоборотъ,питаются исклю-
чительно сими послѣдними. Многія изъ нихъ схватываютъ только гидящихъ или 
бѣгущихъ животныхъ, а нѣкоторыя бросаются лищь на летящую добычу, третьи-
же добываютъ себѣ пищу и тѣмъ, и другимъ способами. Подобное-же разнообразіе 
в ъ способѣ добыванія пищи замѣчаемъ мы между болотными и водяными птицами. 
Многія изъ нихъ ѣдятъ только то, что легко находятъ въ водѣ или на землѣ, другія 
отыскиваютъ добычу въ скрытыхъ мѣстахъ; однѣ питаются и растительной, и жи-
вотной пищей, другія исключительно послѣдяей; утки и похожія на нихъ птицы оты-
скиваютъ добычу въ жидкомъ илѣ, иныя глубоко ныряютъ за добычей; однѣ долго 
отыскиваютъ ее подъ водой, другія сначала высматриваютъ добычу, а затѣмъ только 
кидаются на нее въ воду. Нѣтъ на земномъ шарѣни одной страны, даже ни одной 
мѣстности, гдѣ-бы птицы не отыскивали себѣ пропитанія. Каждая изъ нихъ старается 
воспользоваться всѣми данными ей средствами, чтобы найти себѣ пищу, каждая 
борется за свое существованіе. И з ъ вышесказаннаго ясно видно, что образъ жизни 
и способъ питанія птицы зависитъ главнымъ образомъ отъ строенія ея конечностей 
и клюва. 

Дѣтскій возрастъ птицы очень коротокъ, но юношескій длится долго, хотя не 
всегда соотвѣтствуетъ продолжительности жизни птицы. Птица выростаетъ очень 
скоро и уже нѣсколько недѣль послѣ рожденія способна двигаться и отыскивать себѣ 
пищу, но вполнѣ взрослой она дѣлается только по прошествіи довольно долгаго вре-
м е н и . Дѣтенышъ развивается, какъ мы знаемъ, въяйцѣ, и этому способствуетъ теплота, 
доставляемая насиживающей маткой или обоими родителями по-очередно; впрочемъ 
теплота доставляется иногда солнцемъ или гніющими растительными веществами. 
Посдѣ оалодотворенія одно изъ яичекъ съ развитымъ желткомъ выпячивается изъ 
яичника,воспринимаетъ изъ крови различныя вещества, необходимыя желтку для пол-
наго развитія, затѣмъ отрывается и попадаетъ въ яйцеводъ, который во время кладки 
я и д ъ выказываегь усиленную деятельность, такъ какъ стѣнки его выдѣляютъ бѣ-
локъ. Желтокъ и бѣлокъ, посредствомъ сокращенія яйцевода, проталкиваются внизъ 
и понадаютъ въ нижнее его расширение, такъ называемую матку; здѣсь яйцо при-
нимаетъ свою продолговатую форму, и на поверхности его появляются перепонка и 
известковая скорлупа. Послѣдняя бываетъ сначала мягкая и липкая, но скоро твер-
дѣетъ, и тогда яйцо готово къ кладкѣ. Сокращеніемъ мускуловъ расширенной части 
яйцевода яйцо подвигается внизъ, тупымъ концомъ впередъ, выходить въ отвер-
стіе яйцевода и попадаетъ въ іиоаку; здѣсь оно, вѣроятно, получаетъ окраску и за-
тѣмъ выходить изъ тііла птицы черезъ задній проходъ. Величина и внѣшній видъ 
яйца, которые, вѣроятно, обусловливаются главнымъ образомъ строеніемъ матки, 
очень различные. Величина яйца находится обыкновенно въ извѣстномъ соотвѣт-
ствіи съ обі.емомъ тѣла матери, такъ что вѣсъ яйца составляетъ опредѣленную 
часть вѣса птицы, однако тутъ часто замѣчаются неправильности: нѣкоторыя птицы 
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кладутъ относительно очень большія, другія, напротнвъ, сравнительно очень малень-
кая яйца. Внѣшній видъ яйца въ большинствѣ случаевъ мало отличается отъ ку-
ринаго, однако у нѣкоторыхъ птицъ оно дѣлается нѣсколько нохожимъ на волчекъ, 
грушу или цилиндръ. Объ окраекѣ яицъ трудно сказать что-нибуді> опредѣлен-
ное; можно замѣтить только, что тѣ яйца, который высиживаются въ закрытыхъ 
номѣщеніяхъ большею частью бѣлыя или одноцвѣтныя, тѣ-ясе яйца, которыя несутся 
въ открытиягнѣзда, большею частью покрыты пятнышками. Число яицъ одной ісладкн 
колеблется между одннмъ іі двадцатью четырьмя; чаще всего насиживаются разомъ 
отъ 4—6 яицъ. 

ІІослѣ того какъ самка снесла должное количество яицъ, она начинаетъ ихъ 
насиживать. Птица рѣдко покидаетъ гнѣздо, сидитъ въ немъ какъ-бы въ лихора-
дочномъ состояніи и доставляет!, своимъ тѣломъ необходимую для развитія зароды-
шей теплоту, при чемъ дѣйствуетъ большею частью одна самка, иногда-же пооче-
редно съ самцомъ. Изрѣдка птицы пользуются для вывода яицъ теплотою солнца 
или гніюшихъ растительныхъ веществъ. Дѣтеныши проклевываются немного раньше 
пли позже, смотря по погодѣ, но продолжительность насиживанья у отдѣльныхъ ви-
довъ мало измѣняется. У различныхъ видовъ, само собой разумѣется, продолжитель-
ность насиживанья очень разнообразна: страусъ высиживаетъ въ теченіи 5 5 — д н е й , 
колибри отъ 10—12; у большинства птицъ время насиживанья длится отъ 18 —26 дней. 

Для развитія зародыша въ яйцѣ необходима температура отъ 37,5° до 40° 
Цельсія. Теплотаэта можетъ исходить не только отътѣла птицы, но, при извѣстныхъ 
условіяхъ, можетъ быть замѣнена и всякимъ другимъ грѣющимъ тѣломъ. Плиній 
разсказываетъ, что Юлія Августа, супруга Тиверія, вывела у себя на груди птен-
цовъ изъ яицъ, а древніе египтяне уже нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ знали, 
что насиживающую курицу можно замѣнить искусственной равномѣрной теплотой. 
Если куриное яйцо въ теченіи 21 дня держать въ постоянной температурѣвъ 37,5" 
Цедьсія, то при другихъ благопріятныхъ условіяхъ можно быть увѣреннымъ, что 
изъ него выведется цыпленокъ. Для развитія дѣтеныша необходимъ обмѣнъ веществъ, 
преимущественно-же доступъ воздуха: изъ яйца, которое не можетъ воспринимать 
кислорода воздуха, никогда не выведется дѣтенышъ. 

Передъ проклевываньемъ дѣтенышъ начинаетъ двигаться въ яйцѣ и крѣпкимъ 
колпачкомъ, который находится у него на оювѣ, давитъ на скорлупу, отъ чего 
происходятъ щели и отверстія, а затѣмъ отскакиваютъ небольш}е кусочки скорлупы, 
яичная перепонка лопается, птичка вытягиваѳтъ лапки, высовываетъ свою головку 
и наконецъ вылѣзаетъ изъ разбитой скорлупы. 

Лишь немногія птицы достпгаютъ въ яйцѣ такого развитія, какъ цыпленокъ; 
рѣдкія изъ нихъ могутъ нѣсколько минутъ послѣ проклевыванья улсе двигаться и 
искать пищу при помощи матери или безъ всякой посторонней помощи. Тѣ птицы, 
которыя въ взросдомъ возрастѣ выказываютъ наибольшую подвижность и силу, наи-
болѣе беапомощны въ первые дни своего появленія на свѣтъ. У выводковыхъ птицъ 
дѣтеныши выходятъ изъ яицъ оперенные и съ достаточно развитыми органами, у 
птенцовыхъ-же птицъдѣтеныши бываютъ сначала голые ислѣпые. Первые, т. е. дѣтены-
ши выводковыхъ, производятъ на насъ своимъ видомъ тотчасъ послѣ роясденія пріятное 
впечатлѣніе, такъ какъ они довольно развиты; дѣтеныши жѳ птенцовыхъ птицъ въ 
большинствѣ случаевъ поражають насъ своею непривлекательностью и даже безоб-
разіемъ. і 'азвитіе птицъ въ ГНѢЗДІІ ДО вылета ихъ продолікается различное время. 
ЛІаленькія птенцовыя птицы способны летать уже черезъ три недѣли, большія, 
напротивъ, требуютъ для полнаго своего развнтія нѣсколькихъ мѣсяцевъ, наконецъ 
нѣкоторыя птицы только черезъ нѣсколько лѣтъ діааются вполнѣ похожими на 
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своихъ родителей. При этомъ слѣдуеть имѣть въ виду, что юность птицы окан-
чивается не тогда, когда она начинаетъ летать, а лишь тогда, когда она получитъ 
опереніе, свойственное взрослымъ птицамъ. Многія птицы сначала получаютъ one-
реніе, которое вовсе не похоже на опереніе взрослыхъ, другія въ молодости по-
хожи на самку и различія, свойственныя тому или другому полу, появляются только 
гораздо позже. Нѣкоторыя хищныя птицы должны прожить нѣсколько лѣтъ, пока 
по внѣшнему виду не сдѣлаются вполнѣ похожими на взрослыхъ. 

Измѣненіе въ опереніи происходитъ отъ стиранія перьевъ, выцвѣтанія ихъ 
или отъ линянія и образованія новыхъ перьевъ. Стираніе перьевъ не всегда 
уменьшаетъ красоту птицы, иногда, напротивъ, оно увеличиваетъ ее тѣмъ, что 
тускло окрашенные кончики перьевъ стираются и этимъ даютъ возможность вы-
ступить наружу среднимъ, болѣе ярко окрашеннымъ частямъ перьевъ. Хотя вы-
цвѣтанів перьевъ и отрицается многими натуралистами, но оно несомнѣнно обу-
словливаетъ, не вполнѣ еще яснымъдля насъ способомъ, измѣненіявъ цвѣтѣ отдѣль-
ныхъ частей оперенія. Многіе виды орловъ въ молодости окрашены въ однообраз-
ный темный цвѣтъ, между тѣмъ какъ у взрослыхъ хвостъ, а иногда и голова, 
бываютъ часто бѣлыми. Между тѣмъ рулевыя перья и кроющія перья на головѣ 
не линяютъ, а просто выцвѣтаютъ. Сначала замѣчаютъ на широкихъ рулевыхъ 
перьяхъ, которыя очень удобны для продолжительныхъ наблюденій, свѣтлыя пятна, 
которыя все увеличиваются въ числѣ и разростаются, дѣлаются еще свѣтлѣе, нако-
нецъ сливаются, и перо принимаетъ другую окраску. Какія птиды измѣняютъ свое 
юношеское опереніе посредствомъ выцвѣтанія и у какихъ одновременно происхо-
дитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и линяніе, мы еще въ точности сказать не можемъ, но несо-
мнѣнно, что выцвѣтаніе бываетъ причиною измѣненія въ цвѣтѣ перьевъ у нѣко-
торыхъ птицъ. Линяніе происходитъ тогда, когда перья дѣлаются болѣе или менѣе 
негодными отъ долгаго употребленія и отъ вліянія свѣта, пыли и сырости; чаще 
всего это случается послѣ насиживанья, во время котораго перья сильно портятся 
механически, а можетъ быть и вслѣдствіе лихорадочнаго состоянія, въ которомъ 
птица тогда находится. Линяніе начинается на различныхъ мѣстахъ тѣла, при 
чемъ однако замечается, что соотвѣтствующія мѣста на обѣихъ частяхъ тѣла ли-
няютъ одновременно. У многихъ птицъ линяютъ только маленькія кроющія перья 
на всемъ тѣлѣ, у другихъ перемѣняются вмѣстѣ съ ними какъ маховыя, такъ и ру-
левыя перья; у нѣкоторыхъ самыя крупныя перья линяютъ только черезъ нѣ-
сіюлько лѣтъ, при чемъ ежегодно вылѣзаютъ только по два пера, у иныхъ же ли-
няніе рулевыхъ и маховыхъ перьевъ происходитъ такъ быстро, что птицьт на 
нѣкоторое время теряютъ способность летать. Пока птица здорова, каждое линяніе 
придаетъ ей болѣе и болѣе красоты, такъ что яркость и великолѣпіе оперенія уве-
личиваются съ возрастомъ, между тѣмі. какъ у другихъ животныхъ накожный по-
кровъ какъ бы изнашивается при приближеніи старости. Если по какимъ-либо 
причинамъ линяніе насильственно прерывается, та птица заболѣваетъ, такъ какъ 
этотъ процессъ необходимъ для ея здоровья. 

Продолжительность жизни птицъ въ извѣстной степени зависитъ отъ вели-
чины, а также отъ продолжительности ихъ юношескаго возраста. Вообще можно 
предположить, что птицы живутъ очень долго. Канарейки, при хорошемъ уходѣ, 
живутъ въ неволѣ почти столько же, сколько собаки, т. е. 12, 15, 18 лѣтъ; на сво-
бодѣ же, вѣроятно, еіце дольше, если смерть не произойдетъ отъ какого-нибудьнесчаст-
наго случая; орлы жили въ неволѣ болѣе 100 лѣтъ, а попугаи переживали нѣс-
колько поколѣній людей. Однако болѣзни и несчастные случаи прекращаютъ жизнь 
птицъ такъ же часто, какъ и у млекопитаюпщхъ; большинство птпцъ погибаетъ отъ 
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когтей и зубовъ какого-нибудь хищника, хищныя же птицы—отъ общаго ослабле-
нія и старческой немощи. У птицъ замѣчаютъ также повальныя болѣзни, отъ ко-
торыхъ погибаютъ многія птицы одного вида, а домашнія и комнатныя птицы 
страдаютъ отъ нѣкоторыхъ болѣзней, который рѣдко поддаются лѣченію и почти 
всегда оканчиваются смертью. Въ лѣсу или на полѣ очень рѣдко находятъ трупы 
птицъ, особенно же крупныхъ, исключая, конечно, подстрѣленныхъ птицъ. О мно-
гихъ мы не знаемъ, гдѣ и какъ онѣ умираютъ. Изрѣдка море выбрасываетъ на бе-
регъ трупъ водной птицы, подъ деревьями иногда находятъ мертвую птицу, въ 
большинствѣ же случаевъ тѣла птицъ исчезаютъ, точно природа сама заботиЛя 
объ ихъ погребеніи. 

«Ни одно существо», говорилъ я въ другомъ сочиненіи, «не живетъ такою 
полною жизнью, какъ птица; никакое другое существо не умѣетъ такъ хорошо, какъ 
она, воспользоваться ею. Самый длинный день ей кажется недостаточно продолжи-
тельнымъ, короткая ночь для нея все-таки длинна: усиленная жнзнедѣятельность 
птицы не дозволяетъ ей провести въ снѣ половину времени своего сущѳствованія. 
Почти все дарованное ей время она проводитъ бодро и весело въ дѣятельности». 

Всѣ птицы очень рано просыпаются отъ короткаго ночного сна. Большинство 
изъ нихъ уже бодры, когда утренняя заря начинаетъ золотить небосклонъ. Въ по-
лярныхъ странахъ во время продолжительныхъ лѣтнихъ дней, онѣ почти не дѣ-
лаютъ никакого различія между днемъ и ночью. Въ Норвегіи я слыхалъ кукушку 
еще въ двѣнадцатомъ часу ночи, а въ первомъ часу она уже снова куковала и весь день 
была дѣятельна. Если среди лѣта, очень рано утромъ отправиться въ лѣсъ, то го-
лоса птицъ уже слышщі при первомъ появленіи зари, а поздно вечеромъ ихъ слы-
шишь даже послѣ заката солнца. Для сна имъ, повидимому, достаточно очень ко-
роткаго времени ночью и кое-когда по нѣскольку минутъ днемъ. Хотя наши куры 
садятся на нашесты еще до заката солнца, однако онѣ не спятъ и раннимъ сво-
имъ пробужденіемъ доказываютъ, что трехъ часовъ сна имъ достаточно для 
отдыха послѣ продолжительной дневной дѣятельности. Почти то-же самое замѣчаемъ 
мы у другихъ птицъ; однѣ только крупныя хищныя птицы, особенно гриффы, поздно 
вылетаютъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онѣ провели ночь. 

Птица, которой Богъ даровалъ звонкій голосъ, привѣтствуетъ начинающійся 
день своимъ пѣніемъ и дѣлаетъ это по крайней мѣрѣ въ то время, когда любовь 
возбуждаетъ ея жизнедѣятельность. Она начинаетъ искать пищу толь|!,о послѣ своей 
утренней пѣсенки. Почти всѣ птицы утоляютъ самый сильный голодъ два раза въ 
день, утромъ и вечеромъ, а середину дня посвящають отдыху, а также занимаются 
чисткой и приведеніемъ въ порядокъ своихъ перышекъ. Исключеніе изъ этого 
правила мы замѣчаемъ лишь у тѣхъ птицъ, добыча которыхъ зависнтъ отъ счаст-
ливаго случая. Хищныя птппы ѣдятъ обыкновенно одинъ разъ въ день, а тѣ изъ 
нихъ, которыя питаются не живой добычей, а падалью, часто должны проводить 
нѣсколько дней безъ ѣды. Въ большинствѣ случаевъ птицы съѣдаютъ только то, 
что нашли вътеченіи дня, но нѣкоторыя, напримѣръ сорокопуты, дятлы п поползни 
собираютъ запасы, которые сохраняютъ въ извѣстныхъ мѣстахъ и запасаются даже 
на зиму. Послѣ ѣды птицы большею частью пьюті>, а затѣмъ купаются, прнчемъ 
въ послѣднемъ случаѣ иногда вода замѣняется пескомъ. пылью или снѣгомь. Птицы 
посвяпщютъ много времени на приведеніе въ порядокъ своего оперенія; если оно 
сильно пострадало отъ непогоды или охоты, то онѣ занимаются имъ долыпе: если 
лее перья мало примяты, то онѣ скоро оканчппаютъ ато занятіе. Послѣ купанья 
птичка прежде всего встряхивается, чтобы сбросить съ себя воду, затѣмъ топор-
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щитъ перышки, чтобы они скорѣй обсохли, потомъ приглаживаетъ каждое перо и 
смазываетъ его жнроыъ, который достаетъ клювоыъ изъ железки на надхвостьѣ: 
она достаетъ клювомъ почти до всѣхъ мѣстъ своего тѣла, но иногда когтями со-
скабливаетъ жиръ съ клюва, а затѣмъ лапами достаетъ до тѣхъ мѣстъ, которыя не 
можетъ достать клювомъ. ІІѢкоторыя части спины и боковъ она третъ заднею 
частью головы, а на приглаживаніе маховыхъ, рулевыхъ и другихъ большихъ 
перьевъ она обращаетъ особое вниманіе. Затѣмъ птица снова встряхиваетъ все 
опереніе, приводить каждое перышко въ порядокъ и успокаивается только тогда, 
когда тщательно исполнила это дѣло. Послѣ этой возни птица нѣкоторое время от-
дыхаетъ и перевариваетъ пищу, а затѣмъ снова отправляется за добычен. Если 
охота была счастливая, то птица вечеромъ еще успѣваетъ провести нѣкоторое 
время въ пріятномъ обществѣ себѣ подобныхъ на условленныхъ мѣстахъ; пѣвчія 
же птицы съ особеннымъ увлеченіемъ поютъ по вечерамъ. Наконецъ птица от-
правляется спать, при чемъ многія собираются обществами на извѣстныхъ мѣстахъ, 
а во время гнѣздованія невдалекѣ отъ гнѣзда, гдѣ сидитъ подруга на яйцахъ; 
самки же возвращаются къ своимъ дѣтенышамъ, если они настолько малы, что не 
могли ее сопровождать. Птицы не сразу усаживаются на вѣткѣ для спанья, а пе-
редъ этимъ долго щебечутъ, шумятъ и прыгаютъ, какъ-бы совѣщаясь между собоіг, 
пока наконецъ усталость не пересилить ихъ любовь къ дѣятельности. Погода имѣетъ 
большое вліяпіе на образъ жизни птицъ, а дождь и вѣтеръ часто совершенно из-
мѣняютъ распредѣлепіе ихъ дневныхъ занятій. 

Весною, при оживленіи всей природы, и птицы начинаютъ жить новою жизнью. 
Размножение птицъ начинается всегда весною, слѣдовательни въ тропическихъ стра-
нахъ въ началѣ періодическихъ дождей, которое соотвѣтствуетъ нашей веснѣ, а не 
зимѣ. Въ отличіе отъ другихъ животныхъ, большая часть птицъ соединяются въ 
пары на всю жизнь и лишь немногія изъ нихъ, подобно млекопитающимъ, живутъ 
въ многоженствѣ или вѣрнѣв сказать въ многобрачіи, такъкакъ многоженство въточ-
номъ смыслѣ этого слова встрѣчается, повидимому, у однихъ страусовъ. Птички, 
соединившіяся въ парочку, остаются віфными другъ другу и всю жизнь живутъ 
вмѣстѣ, и только въ видѣ исключенія и очень рѣдко одна изъ нихъ измѣняетъ су-
пружеской вѣрностн. Таі£ъ какъ между птицами больше самцовъ, ѵѣмъ самокъ, то, 
понятно, что у каждаго вида встрѣчаются холостяки и вдовцы, которые рыскаютъ 
повсюду, чтобы найти себѣ подругу; поэтому извинительно, что они не всегда ува-
жаютъ семейныя узы и пытаются хоть на время отнять самку отъ ея счастливаго 
обладателя. Пеобходимымъ слѣдствіемъ подобныхъ преступныхъ дѣяній является 
стремленіе законнаго супруга всевозможными средствами оттѣснить пролазу, при 
чемъ часто приходится прибѣгать къ сильныиъ средствамъ: этимъ объясняются 
частыя драки во время спариванія. По всей вѣроятности каждый самець горькимъ 
опытомъ убѣждается въ томъ, что нельзя всегда довѣрять подругѣ, и что она, ко-
варная, иногда любитъ разнообразіе: словомъ, ему приходится употребить всѣ силы 
чтобы сохранить обладаніе своею самкою. Поэтому простительна та сильная, слѣпая 
ревность, которая замѣчается у птицъ. Встрѣчаются, конечно, такія самки, ко-
торыя сообпіа съ самцомъ нападаютъ на нахальныхъ пришлецовъ и обращаютъ 
ихъ въ постыдное бѣгство; большинство птицъ, однако, довольно легко дозволяютъ 
совратить себя съ пути добродѣтелн и показываютъ, что имъ собственно пріятенъ 
не супругъ, а всякій кавалеръ. Въ этомъ отношеніи были сдѣланы курьезныя на-
блюденія. Птицы-самки, у которыхъ былъ убитъ самецъ, спаривались полчаса послѣ 
его смерти, а когда и второй супругъ СДѢЛІІЛСЯ жертвою своихъ враговъ, то легко-
мысленная самка немедленно избирала себѣ третьяго самца. Самцы, большею частью 
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гораздо дольше грустятъ о потерѣ своихъ подругъ, вѣроятно, впрйчемъ, потому, 
что имъ гораздо труднѣѳ, чѣмъ самкамъ, найти себѣ пару. 

Самцы стараются пріобрѣсти расположеніе самокъ все возможными любезностями: 
нѣкоторые изъ нихъ приманиваютъ къ себѣ подругу призывными возгласами или пѣ-
ніемъ, другіе пытаются обратить на себя вниманіе прекраснаго пола странными 
тЬлодвиженіями, третьи, наконецъ, выказываютъ передъ самками свое искусство 
въ летаніи. Ухаживаніе это принимаетъ иногда очень бурный характеръ и самецъ 
иногда по цѣлымъ часамъ преслѣдуетъ самку, видимо сердясь на нее; но чаще 
самка сдается довольно скоро своему любовнику и исполняетъ охотно то, чтоцвнъ 
отъ нея требуетъ. Половое возбужденіе у самокъ не менѣе сильно, чѣмъ у самцовъ 
и выказывается какъ въ ранней молодости, такъ и въ преклонномъ возрастѣ. Гер-
манъ Мюллеръ наблюдалъ, что 6 недѣльный кенарь (самецъ канарейки) топталъ 
свою мать, призывавшую снова самца, и что самка, ублюдокъ ш;егленка и кана-' 
рейки, рожденная въ іюлѣ, уже въ декабрѣ выказывала половое возбужденіе и 
была оплодотворена 12-лѣтнимъ кенаремъ. Тотъ-же внимательный и толковый на-
блюдатель замѣтилъ у своихъ комнатныхъ, очень ручныхъ птицъ, что половое воз-
бужденіе является даже тогда, когда сидятъ вмѣстѣ двѣ птицы одного пола, особенно 
самки, которыя и безъ оплодотворенія вьютъ гнѣзда, кладутъ яйца и насиживаютъ 
ихъ. Во время спариванія птицы хорошо различаютъ полъ другихъ птицъ и даже 
людей: самцы любезничаютъ съ женщинами, а самки съ мулсчинами. Оба пола иногда 
позволяютъ себѣ самыя странныя спариванія: я самъ наблюдалъ спариваніе самки 
пеликана съ аистомъ *). Совокуплен! е происходитъ во всѣ часы дня, чаще всего 
утромъ на зарѣ и вечеромъ въ сумерки; оно повторяется нѣсколько разъ и очень 
часто ограничивается однѣми попытками. 

Уже во время своихъ любовныхъ занятіи парочка ищетъ удобное мѣсто для 
гнѣзда, если только птицы не принадлежать къ тѣмъ, которыя дѣлаютъ гнѣзда со-
обща или возвращаются на старыя мѣста гнѣздованія. Гнѣздо построено обыкно-
венно въ серединѣ области жительства птицъ, но, конечно, оно расположено раз-
личнымъ образомъ. Строго говоря, птицы устраиваютъ свои гнѣзда во всевозмож-
ныхъ удобныхъ для этого мѣстахъ, высоко надъ землею, а иногда и подъ поверх-
ностью ея, на водѣ и на сушѣ, въ лѣсахъ и на поляхъ. Хищныя птицы дѣлаютъ 
себѣ почти всегда гнѣзда высоко надъ землею и очень рѣдко гнѣздятся на ея по-
верхности. Бѣгающія птицы, въ обширномъ смыслѣэтого слова, т .е . такія, которыя 
чаще бѣгаютъ, чѣмъ летаютъ, напротивъ того, почти всегда гн'Ьздятся на землѣ, 
лѣсЕЫЯ летающія птицы устраиваютъ гнѣзда на вѣтвяхъ и сучья іъ деревьелъ въ 
искусственныхъ или ими выдолбленныхъ дуплахъ, во мхѣ на земной поверхности 
и т. д.; болотныя птицы—въ тростникѣ, камышѣ или травѣ на берегахъ воды, на 
островкахъ, кочкахъ въ болотѣ или на плавающихъ, ими-же устроенныхъ плотахъ; 
нѣкоторыя морскія птицы прячутъ свое гнѣздо въ расщелинахъ скалъ, въ вырытыхъ 
ими углубленіяхъ и подобныхъ мѣстахъ. Однимъ словомъ мѣстоположеніе гнѣздъ 
такъ разнообразно, что общаго объэтомъ предметѣ можно сказать только слѣдующее: 
или каждое гнѣздо такъ спрятано, что скрыто отъ глазъ враговъ или, если оно 
устроено на открытомъ мѣстѣ, то все же его нелегко замѣтить, или наконецъ рас-

* Мнѣ случилось разъ видѣть въ Финляндіи, какъ черный дятелъ сидѣлъ на курицѣ, 
;іабредшей въ лѣсъ и ожосточеино клевалъ ее , а она прижалась къ землѣ и растопырила хвостъ, 
какъ для пѣтуха. Другой разъ я видѣлъ, что пѣтухъ яростно бросался на сороку, которая вер-
телась около нѣсколькпхъ куръ, гулявшихъ въ отдаленной части сада. Сорока, конечно, взлетала 
на дерево, когда на нее кидался пѣтухъ, но при первой оказіи с н о в а садилась на землю и пры-
гала между курами. (Прим. р е д . ) 
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положено въ такомъ мѣстѣ, которое недоступно для враговъ. Принадлежность къ 
извѣстному отряду или семейству не даетъ права заключать, что гнѣздо птицы уст-
роено подобно гнѣздамъ его ближайшихъ родичей, такъ какъ роды одного семей-
ства и даже виды одного рода иногда значительно отличаются одинъ отъ другого по 
гнѣздованію. Люди имѣютъ довольно большое вліяніе на мѣстоположеніе гнѣзда, 
главнымъ образомъ тѣмъ, что они устраиваютъ новыя мѣста для гнѣздъ или унич-
тожаютъ тѣ мѣста, гдѣ птицы прежде гнѣздились. Всѣ ласточки, которыя обыкно-
венно лѣпятъ свои гнѣзда около домовъ, иногда добровольно устраиваютъ ихъ въ 
углубленіяхъ скалъ и дуплахъ деревьевъ, что случается и въ наше время; воробей 
и горихвостка (Emberiza titys), пустельга, красный соколъ и сапсанъ (Falco t inun-
culus, Cenchris peregrinus), рыжая сипуха и сиринъ воробьиный (Strix й а т ш е а , 
passerina) бѣлобрюхій и черный стрижи (Cypselus шеІЪа, apus) галка, розовый шри-
кунъ, удодъ и попутчикъ (Saxicola oenanthe), и многія другія безъ приглашенія 
человѣка поселяются въ его жилищѣ; скворецъ и нѣкоторыя другія птицы охотно 
гнѣздятся въ убѣжищахъ, нарочно для этого приготовленныхъ человѣкомъ. Съ дру-
гой стороны человѣкъ, уничтожая старыя деревья и пни, а также очищая лѣсныя 
поляны отъ нагроможденныхъ камней, заставляетъ синицъ и каменокъ устраивать 
свои гнѣзда въ углубленіяхъ земли. 

Самымъ простымъ образомъ гнѣздованія пользуются тѣ птицы, которыя кла-
дутъ яйца прямо на землю безъ всякаго приготовленія; затѣмъ слѣдуютъ такія, ко-
торыя вырываютъ въ землѣ небольшую ямку; другія птицы выкладываютъ эту ям-
ку различными мягкими веществами. Подобную же постепенность замѣчаемъ мы и 
у тѣхъ птицъ, которыя устраиваютъ гнѣзда въ земляныхъ углубленіяхъ, а также 
отчасти и у тѣхъ, которыя строятъ плавучія гнѣзда, причемъ разумѣется въ по-
слѣднемъ случаѣ плоть, служащій основаніемъ для гнѣзда, долженъ быть во вся-
комъ случаѣустроенъ птицею. Между птицами, гнѣздящимися на деревьяхъ, почти 
каждая устраиваетъ гнѣздо по своему. Однѣ складываютъ кое-какъ прутья и этимъ 
довольствуются, другія сплетаютъ ихъ по крайней мѣрѣ, образуя плоскую платфор-
му, третьи устраиваютъ на этой платформѣ углубленія и выкладываютъ его мел-
кими вѣтками, иныя еще старательнѣе устраиваютъ вогнутое гнѣздо изъ мелкихъ 
вѣтвей н корней и выстилаютъ внутренность его перьями и волосами; многія дѣлаютъ 
крышу надъ этимъ гнѣздомъ, а нѣкоторыя, вмѣсто простого отверстія, устраиваютъ 
галлѳрею въ видѣ трубы. К ъ лтицамъ, вьющимъ свои гнѣзда изъ прутьевъ, ближе 
всего стоять ткачи, которые сплетаютъ не только длинную траву, но и шерстистыя 
растительныя вещества, образуя изъ нихъ настоящія ткани или нѣчто вродѣ вой-
лока, причемъ птицы часто сшиваютъ отдѣльные куски, найденными или ими са-
мими ссученными нитками, почему ихъ и можно считать мастерами въ этомъ ис-
скусствѣ. Но мастерами можно считать итѣхъ птицъ, которыя лѣпятъ свои гнѣзда 
изъ глины, причемъ это вещество смачивается слюной и мнется такъ старательно, 
что глина пріобрѣтаетъ большую пластичность и при высыханіи сильно твердѣетъ. 
Впрочемъ многія птицы лѣпятъ свои гнѣзда не изъ глины, а собираютъ мелкія ра-
стительныя вещества, напримѣръ ыохъ и листочки, слѣпляютъ ихъ своей слюной и 
образуютъ изъ этой массы стѣяы гнѣзда; наконецъ нѣкоторыя лѣпятъ гнѣздо пря-
мо изъ слюны, которая такъ твердѣетъ, что образуетъ изъ себя прочныя стѣнки. 
Въ большинствѣ случаевъ гнѣздо служитъ только для кладки яицъ и для воспита-
нія дѣтенышей, но нѣкоторыя птицы строятъ себѣ гнѣзда для развлеченія и времон-
наго житья, а также для убѣжища во время зимняго холода, причемъ для этой 
цѣли часто служатъ гн'Ьзда, выстроенный раньпіе для воспитанія дѣтенышей. Ki, 
послѣднимъ принадлежать многіѳ ткачи и шалашники, а также одна болотная пти-
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ца, гигантское гнѣздо которой содержитъ въ себѣ особыя помѣщенія для кладки яицъ, 
а кромѣ того гостинную, столовую и еще другія комнаты; сюда же могутъ быть 
причислены и дятлы, которые постоянно спятъ въ дуплахъ деревьевъ, и наши до-
машніе воробьи, которые зимою всегда проводятъ ночь въ своихъ теплыхъ гнѣз-
дышкахъ. 

Каждый видъ птицъ употребляетъ большею частью на постройки гнѣздъ по-
стоянно одни и тѣ же вещества, однако птицы умѣютъ примѣняться къ измѣнив-
шимся условіямъ, причемъ замѣняютъ обычный матеріалъ для постройки гнѣзда дру-
гимъ, находящимся подъ рукой; иногда же случается, что птицы безъ всякой 
димой причины дѣлаются очень разборчивыми въ этомъ отношеніи и строятъ гнѣз-
да совершенно своеобразно. Птицы часто пользуются для постройки гнѣздъ таки-
ми искусственными веществами, которыми очевидно не могли пользоваться предки 
этихъ птицъ, напримѣръ ватой, шелковыми тряпками и брошенными соломенными 
шляпами; они почти тотчасъ же употребдяютъ въ дѣло хлопокъ отъ очень недавно 
разведеннаго въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ хлопчатника. Въ неволѣ птицы рѣдко на-
ходятъ для устройства гнѣздъ тѣ вещества, изъ которыхъ онѣ обыкновенно строятъ 
гнѣзда, и замѣняютъ пхъ другими, на которыя прежде не обращали вниманія. 

Самка строитъ гнѣздо, а самецъ таскаетъ ей матеріалъ; такъ происходитъ въ 
большинствѣ случаевъ, нобываегь и наоборотъ. У ткачей, напримѣръ, устраиваютъ 
гнѣздо одни самцы, а самки развѣ только немножко помогаютъ, когда приходится 
выстилать мягкими веществами внутренность гнѣзда. Почти у всѣхъ другихъ птицъ 
самецъ приннмаетъ на себя покрайней мѣрѣ роль сторожа, заботящагося о безо-
пасности самки во время ея работы, но у тѣхъ птицъ, у которыхъ существует'), 
многобрачіе, самцамъ до постройки гнѣзда никакого дѣла нѣтъ. У многихъ птиці. 
самецъ во время постройки гнѣзда развлекаетъ свою подругу пѣснями или пі,ебе-
таньемъ. Устройство гнѣзда требуетъ усиленной дѣятельности и полнаго вниманія 
со стороны птицы: онѣ исполняютъ эту работу по возможности безъ всякихъ пе-
рерывовъ и стараются кончить ее какъ можно скорѣе, но случается, что приходит-
ся нѣсколько разъ бросать и снова начинать ее; работа эта возбуждаетъ изобрѣта-
тельность птицы и онѣ въ это время часто выказываютъ такую дѣятельность, къ 
которой въ другое время совсѣмъ неспособны. Матерьялы для постройки гнѣзда 
откусываются или отламываются клювомъ и ногами, собираются съ земли или по-
верхности воды, иногда ловятся на воздухѣ; затѣмъ птица ихъ еглаживаеть, смяг-
чаетъ, иногда ссучиваетъ, а потомъ несетъ къ гнѣзду, держа въ іслювѣ, въ лапкахъ 
или положивши матерьялъ на спину; здѣсь вещества эти укладываются на мѣсто 
клювомъ и ногами, съ помощью самца привязываются иногда къ вѣтвямъ, а иног-
да расчесываются когтями и прижимаются на мѣсто грудью. Гермапъ Мюлдеръ, 
долголѣтнія и прекрасный наблюдения кото раго надъ гнѣздованіемъ небольшихъ птен-
цовыхъ птицъ послужили основаніемъ для моей статьи о постройкѣ гнѣздъ, гово-
рить по этому поводу слѣдующее. «Беззаботныя птицы бросаютъ тоть матерьялъ, 
который нуженъ для внутренняго устройства гнѣзда, съ краю прямо въ ямку и топ-
чутъ его ноі'ами; заботливыя же птицы бережно кладутъ его клювомъ на мѣсто и 
прижимаюгъ своимъ тѣломъ. Затѣмъ, какъ однѣ такъ и другія, схватываютъ соло-
менкуиливѣточку ногами,раздѣляютъееисъудивительнымъискусствомъукладываютъ 
по окружности гнѣзда и затѣмъ снова прижимаютъ. Форма углубленія гнѣзда обусло-
вливается выпуклостью груди, такъ какъ птичка кружится въ гнѣздѣ, опустивши 
туда грудь и почти перпендикулярно поднявши хвостъ; отвѣсные края гнѣзда обра-
батываются грудью, наконедъ самый край получаетъ свою форму отъ прпжиманія 
нижнею частью клюва пли подбородка, а такзке отъ быстраго опусканія п боковыхъ 
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движеній хвоста; подъ конедъ однако край гнѣзда постоянно сглаживается нижнею 
частью клюва. Длинныя соломины, предназначенныя для прикрѣпленія гнѣзда къ 
вѣткѣ, передъ употребденіемъ сплющиваются и размягчаются клювомъ, а кусочки 
глины, необходимые при постройкѣ гнѣздъ, передъ этимъ долго разжевываются. За-
ботливо строющія птицы тщательно откусываютъ или отламываютъ торчащіе кончики 
соломинокъ какъ внутри гнѣзда, такъ и снаружи его; недостаточно высокія гнѣз-
да птица оканчиваетъ часто уже тогда, когда положены въ немъ яйца. 

Нѣкоторыя птицы устраиваютъ обіцественныя гнѣзда, куда самки кладутъ яйца 
сообща и насиживаютъ ихъ часто поочередно; другія сообща устроенное большое 
гнѣздо раздѣляютъ на отдѣльныя коморочки, изъ которыхъ каждая служить помѣ-
щеніемъ для особаго семейства; третьи, наконецъ, строятъ свое гнѣздо въ гнѣздѣ 
другой птицы, прилѣпляя его обыкновенно къ нижней части и насиживаютъ яйца 
одновременно съ настоящимъ хозяиномъ гнѣзда. 

О кладкѣ яицъ Германъ Мюллеръ сдѣлалъ также самыя точныя наблюденія 
и сообщилъ мнѣ ихъ для этого сочиненія. «Большинство птицъ кладется между 5—9 
часами утра и очень часто въ опредѣленный часъ. Самая кладка, т. е. время съ того 
момента, какъ птица сядетъ на гнѣздо и до тѣхъ поръ, пока его оставить, продолжается 
обыкновенно около получаса, но оно можетъ значительно продолжиться, а можетъ быть 
II гораздо короче. Уже наканунѣ, особенно къ вечеру, птица показываетъ, что соби-
рается класться усиленнымъ принятіемъ пищи, а также глотаніемъ песка и известко-
выхъ веществъ. Кладка облегчается сильными тѣлодвиженіями и повертываньемі. 
въ гнѣздѣ. Какъ только начинаются боли, птица садится въ гнѣздо. Внѣшнимп 
признаками болей служатъ: затрудненное дыханіе съ полуоткрытымъ клювомъ, 
подниманіе передней части туловища, и судорожное распусканіе и опусканіе 
крыльевъ. Непосредственно передъ кладкою птица широко раскрываетъ кіювъ, за-
мѣтно нажимается насколько возможно сильнѣе, и яйцо выходитъ. ІІослѣродовыя 
боли короче, но очень сильны; птица послѣ кладки не тотчасъ садится въ гнѣздо, 
а остается стоять, приподнявшись на вытянутыхъ ногахъ, вѣроятно для того, что-
бы прикосновеніемъ не раздражить еще очень чувствительную нижнюю часть жи-
вота. Только послѣ короткаго отдыха, она опускается нагнѣздо, даже прижимает-
ся къ нему и начинаетъ ликовать. Эта радость очевидно происходитъ не только 
вслѣдствіе окончания тяжкихъ страданій, но также свидѣтельствуетъ о пробужде-
ніи родительскаго чувства, такъ какъ радостная пѣснь часто повторяется самкою 
во время яасиживанія, когда боли давно уже забыты,- если же птица кладется, но 
не насиживаетъ, то она никогда не поетъ. Боли не уменьшаются въ томъ случаѣ, 
если яйца малы, напримѣръ недоразвиты». 

Съ самаго начала кладки яицъ температура крови у птицъ повышается, начи-
нается вышеупомянутое лихорадочное состояніе, которое у большинства птицъ выка-
зывается также въ томъ, что на многихъ мѣстахъ начинаютъ лѣзть перья и образую-
тся плѣши. Насиживанье производится почти исключительно одною самкою;она сидитъ 
наяйцахъ съ вечера до слѣдующаго утра безъ перерыва, и самецъ смѣняетъ ее толь-
ко на короткое время, пока она ищетъ себѣ пипщ. У другихъ птицъ насиживанье 
распредѣляется болѣе равномѣрно между полами, а у немногихъ птицъ, напримѣръ 
у страусовъ, на яйцахъ сидитъ только самецъ. Самки допускаютъ помощь самца 
при насиживаніи, чтобы не дать яйцамъ остыть, но не особенно охотно позволяют!, 
ато, что видно изъ ихъ недовѣрчивыхъ движеній, пока самецъ сидитъ на гнѣздѣ. 
Пѣкоторыя самки безпрестанно возвращаются къ гнѣзду, чтобы наблюдать за си-
дящимъ на немъ самцомъ, другія даже сталкиваютъ его съ гнѣзда, чтобы убѣдить-
ся въ цѣлости яицъ. Большинство птицъ однако благодарны самцу за оказанную имъ 
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помощь и ііроявляютъ это очень яснымъ образомъ. Почти всѣ насиживающія птл-
цы оставляютъ гнѣздо и снова садятся на него съ большою осторожностью. Гер-
манъ Мюі іеръ объ этомъ говорить сіѣдующее: «Онѣ осторожно приближаются къ 
гнѣзду, нѣсколько секундъ стоять на краю его, внимательно осматривають яйца, 
вскакиваютъ сь разставленными ногами и пальцами вь углубленіе, подталкиваютъ 
яйца подъ себя нижнею частью клюва или подбородкомъ и затѣмь опускаются на 
нихъ; послѣ этого самка подается назадь, чтобы подвести яйца подъ перья, затѣмъ 
немного впередь, встряхивается и приподнимаетъ перья по всѣмь направленіямь, 
опускаетъ крылья и хвость на края гнѣзда и устраиваеть такимъ образомъ ПОІІТИ 

непроницаемую для воздуха покрышку». Плавающія птицы, которыя выходятьизъ 
воды, старательно высушиваютъ свои перья передь тѣмъ, какъ садятся на гнѣздо. 
При вышеупомянутомъ движеніи птицы яйца почти всегда сдвигаются съ 
мѣста, причемъ, по наблюденіямъ Германа Мюллера, они не оборачиваются кругомь 
оси, а просто сталкиваются съ мѣста; птицы это дѣлають, повидимому, случайно, безъ 
особаго намѣренія. «Самка старается пододвинуть яйца по возможности подъ перья, 
но о расположеніи ихъ въ гнѣздѣ особо не заботится. При оставленіи гнѣзда на-
сиживающая птица прежде всего вытягиваетъ поочередно ноги назадь, горбить 
спину, вертитъ шеей и головой, приподнимаетъ и провѣтриваетъ крылья, затѣмъ 
вскакиваетъ на ноги и іегкимъ прыжкомъ соскакиваеп) съ гнѣзда». Тѣ птицы, ко-
торыя выщипываютъ у себя пухъ, покрываютъ имъ яйца передъ тѣмъ, какъ уда-
лятся съ гнѣзда; нѣкоторыя птицы покрываютъ яйца пескомъ и землей, но 
большинство оставляетъ ихъ безъ всякой покрышки. «Птицы не обращаютъ ника-
кого вниманія на качество яицъ, которыя насиживають; на чужихъ яйцахъ онѣ 
сидятъ такъ же заботливо, какъ и нэ своихь, насиживають далее орѣхи, пули, ка-
мешки и сидятъ даже передъ кладкой яицъ на пустомъ гнѣздѣ. Онѣ не обращаютъ 
также вниманія на болтуны, гнилыя яйца и такія, гдѣ зародышъ заморенъ. Яйца, 
выкатившіася изъ середины гнѣзда, постоянно остаются ненасиженными, какъ буд-
то птицы знаютъ, что заботы о нихь не увѣнчаются успѣхомъ. Однако онѣ измѣ-
няютъ ноложеніѳ яицъ въ углубленіи гнѣзда, такъ,-чтобы ихъ удобнѣе можно бы.!го 
закрыть своими перьями. Птицы очень чувствительны къ измѣненіямъ темпе-
ратуры воздуха во время насиживанья: онѣ дѣлаются скучными и сердитыми, когда 
становится холодно, и сильно радуются, когда наступаеть теплая погода. Наивыс-
шая температура у птицы наблюдается три или четыре дня послѣ выклевыванья 
первыхъ дѣтенышей и бываетъ очень полезна для поздно снесенныхъ яицъ». 

«Развитіѳ дѣтенышей одной кладки происходить не вполнѣ Ъдновременно и 
часто случается, что изъ нѣкоторыхъ яицъ дѣтеныши выклевываются однимъ п да-
же нѣсколькими днями позже другихъ. Чаще всего выклевыванье дѣтенышей про-
исходить рано утромъ или до полудня, но случается это и въ вечерніе часы. Ро-
дители не помогають дѣтенышамъ въ стараніяхъ освободи'сься отъ яичной оболоч-
ки. До сихъ поръ мы еще точно не знаемь, какъ дѣтеныши разламываютъ изнутри 
облекающую ихъ яичную скорлупу. Работа эта сопровождается довольно замѣтнымь 
шумомъ, что легко можно слышать въ каждомъ насиженномь куриномъ яйцѣ. 
Пасиживающія птицы замѣчаютъ этоть шумь и доказывають это тѣмъ, что 
часто поглядывають внизъ на яйца, но онѣ ничѣмъ не помогають своему потом-
ству. При выклевываніи слышно, какъ птичка стукаеть своимъ клювомъ о скорлу-
пу яйца и скоро она лопается большею частью натупомъ концѣ, гдѣ яичная поро-
понка отстаетъ отъ скорлупы; однако проклевыванье скорлупы происходить и дру-
гимъ образомъ, напримѣръ такъ, что образуются нѣсколькоотверстіи кругомь яйца. Д1і-
тенышъ сильно топчется нозккаыи п этимь движеніемь освобождается отъ скорлупы. 
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Тотчасъ послѣ этого родители удаляютъ скорлупу, причемъ или уносятъ ее дале-
ко отъ гнѣзда, или съ особеянымъ удовольствіемъ съѣдаютъ. Дѣтеныши, прилипшіе 
къ скорлупѣ, рискуютъ быть выброшенными родителями вмѣстѣ съ нетронутыми 
остатками яйца . Тотчасъ послѣ очистки гнѣзда мать возвращается къ дѣтенышамъ 
и опускается на нихъ, чтобы согрѣть теплотою своего тѣла, причемъ зацѣпляется 
лапками къ сторонамъ гнѣзда, чтобы не давить нѣжныхъ дѣтенышей всею тяжестью 
своего гЬла и не оцарапать ихъ когтями. Въ первые 4 — 7 дней она покидаетъ какъ 
можно рѣже своихъ большею частью голыхъ дѣтев ышей и слетаетъ съгнѣздалишь 
на очень короткое время; послѣ этого необходимость приносить большое количе-
ство пищи птенцамъ заставляетъ ее измѣнить свое поведеніе. Маленькія птички 
покрываютъ собою птенцовъ какъ днемъ, такъ и ночью, пока у нихъ не появятся 
перья на спинѣ. Когда дѣтеныши выростутъ, мать измѣняетъ свое положеніе въ 
гнѣздѣ: она не прицѣпляется больше къ краямъ гнѣзда ногами, но кладетъ ихъ на 
спины птенцовъ; это дѣлается однако такъ искусно, что дѣтеныши лежатъ смир-
но и нисколько этимъ не тяготятся». 

«Только что вылупившіеся птенцы кладутъ головы въ середину гнѣздаи час-
то пользуются еще не вылупившимися яйцами, какъ подушками. Когда яицъ нѣтъ, 
то одна головка и шея лежитъ на другой, и нижній птенецъ додженъ сильно дер-
гать головой и шевелиться, чтобы освободиться изъ подъ тяжести и самому лечь 
наверхъ на другихъ птенцовъ. Молодые чижики уже на четвертый день настоль-
ко сильны, что могутъ поворотиться и положить головки на края гнѣзда. Когда 
имъ дѣлается душно подъ грудью матери, то они- высовываютъ головки изъ подъ 
перьевъ ея и широко открываютъ клювы, какъ будто боятся задохнуться. Забот-
ливыя матери конечно знаютъ, что необходимо птенцамъ и потому не пзмѣняютъ 
своего положенія, когда они сильно шевелятся. Самка чижика, за которой я наблю-
далъ, высиживала снигирей, и когда птенцы уже на пятый день клали свои толстыя 
головы на край гнѣзда, то насѣдка безъ церемоніи сталкивала ихъ внизъ въ углу-
бленіе, такъ какъ ей неудобно было сидѣть. Другая неопытная самка чижика, за-
мѣтивъ открытыя пасти своихъ дѣтенышей, которые подъ ней задыхались, пред-
положила, что они голодны и клала имъ столько пищи в ъ ротъ, что зобы у нихъ 
чуть не лопались отъ переполненія. Когда дѣтеныши уже не могли вынести такого 
переполненія пищей, то они предпочитали задыхаться подъ матерью и прятали свои 
головы въ глубь гнѣзда». 

«Даже самые маленькіе птенцы зацѣпляются за гнѣздо когтями, когда замѣ-
чаютъ, что ихъ хотятъ приподнять. То асе происходитъ, когда они приподнимаютъ 
свое тяжелое тѣло къ краю гнѣзда для пспражненія, а также, когда первый разъ 
начинаютъ хлопать крыльями. При слишкомъ сміілыхъ движеніяхъ они этимъ пре-
дохраняютъ себя отъ выпаденія изъ гнѣзда. Первыя попытки шевелить крыльями 
происходятъ при первомъ кормленіи; это хлопанье крыльевъ дѣлается все сильнѣе 
п сильнѣе, и дѣтеныши наконецъ исполняютъ это очень легко и граціозно, какъ не 
трудно это наблюдать у молодыхъ воробушковъ. Первыя движенія, выражающія 
недовольство птенцовъ, появляются тогда, когда мать оставляетъ гнѣздо и дѣтены-
ши чувствуютъ холодъ: тогда все тѣло ихъ, вмѣстѣ съ крыльями, начинаетъ дро-
жать и эти двпженія усиливаютъ, вѣроятно, кровообращеніе и возвышаютъ темпе-
ратуру тѣла. Маленькая канарейка въ первый разъ воспользовалась своими кры-
лышками для поднятія изъ гнѣзда на 16-ый день жизни. Птенцы похожи на обозья-
нокъ тѣмъ, что очень переимчивы. Очень смѣшно видѣть, какъ всѣ дѣтеныши на-
чинают!. махать своими ente мало оперенными крыльями, когда одинъ изъ нихъ по-
да.іъ къ этому примѣръ. Когда птенцы учатся ходить, то сначала ступаюгь не на 
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пальцы, а на всю ступню, причемъ когда они торопятся, то падаютъ на грудь 
и крыльями помогаютъ себѣ въ ііолзаніи. Я не могъ съ точностью наблюдать, ког-
да птенцы начали становиться на пальцы, такъ какъ развивающіяся въ это вре-
мя перья на животѣ скрывали отъ меня ихъ ножки. У молодыхъ чижиковъ глазки 
начинаютъ открываться на пятый день, но только на десятый день они открыва-
ются вполнѣ». 

«Птенцы начинаютъ пищать тотчасъ посіѣ того, какъ обсохнуть по виходѣ изъ 
яйца. Я наблюдалъ за высиживаньемъ въ комнатѣ канареекъ, щегдятъ, чижиковъ 
иснигирей; изъ нихъ раньше и громче всѣхъ пищали канарейки; щеглята и чижики нй-
чали пищать позже ислабѣе,апозднѣе и слабѣевсѣхъ—снигири, какъ будто различныя 
степени способности къ пѣнію, который замѣчаются потомъ у взрослыхъ птицъ, уже 
выказываются въ первые дни ихъ жизни. Звуки эти состоятъ изъ кароткаго писка 
и вовсе не означаютъ, что птенцы голодны, а, напротивъ того, выражаютъ полное 
довольство, такъ какъ звуки эти сейчасъ же прекращаются, какъ только мать под-
нимется съ гнѣзда и холодный воздухъ коснется птенцовъ. Голосъ не развивается 
соотвѣтственно росту тѣла: маленькія канарейки на шестой и седьмой день пищатъ 
не громче, чѣмъ на первый, но только тогда, когда птички очень голодны или завидуютъ 
другъ другу. Если онѣ замѣчають вблизи что-нибудь подозрительное, то мгновенно 
притихаютъ и прячутся въ глубь гнѣзда. У молодыхъ снигирей голосъ мѣняется на че-
тырнадцатый день. Молодые кенари и чижики самцы уже въ гнѣздѣ выказываютъ 
свой полъ особаго рода чириканьемъ. Первыя попытки къ пѣнію, сидя на жердочкѣ, 
я замѣтилъ у канареечекъ на девятнадцатый, а у чижиковъ на двадцать первыіі 
день. Канареечки начинаютъ садиться на край гнѣзда и хлопать крылышками на 
11-тый или 12-тый день, а на 14-тый или 16-тый совсѣмъ оставляютъ гнѣздо, од-
нако при холодной погодѣ и ночью часто въ него возвращаются, чтобы погрѣться. 
Нѣкоторыя изъ нихъ уже могутъ летать на 19-тый день, а на 22-ой онѣ уже со-
вершенно самостоятельны. Другихъ мать кормить еще на 30-тый день ихъ зкизни, 
хотя онѣ начинаютъ брать сами пищу гораздо раньше. Молодые чижики во мно-
гихъ отношѳніяхъ опереживаютъ канареекъ; они покидаютъ гнѣздо на 13, 14 или 
15 день и очень часто уже на 19 день мать на нихъ смотритъ какъ на взрослыхъ, 
что выражается тѣмъ, что она ихъ клюетъ, когда птенцы къ ней приближаются». 

«Въ первые дни жизни, когда маленькіе птинцы еще не кладутъ головъ на 
край гнѣзда, отцы обыкновенно не занимаются непосредственно ихъ кормленіемъ. 
Это вполнѣ вознаграждается тѣмъ, что позднѣе, когда самки снова начинаютъ не-
стись раньше, чѣмъ первые дѣтеныши достигнуть самостоятельности, самцы при-
нимаютъ на себя всѣ заботы по кормленію ихъ, а также и тѣмъ, что во все время 
насиживанія и въ первые дни послѣ вылупленія дѣтенышей они приносятъ своей 
подругѣ пищу въ изобиліи для того, чтобы она не такъ часто слетала съ гнѣзда. 
Дѣтенышамъ такой способъ кормленія вдвойнѣ полезенъ: они постоянно пользуют-
ся теплотою матери и получаютъ мятую и смѣшанную со слюной пищу, которая 
легче переваривается. Передъ тѣмъ какъ кормить дѣтенышей, родители, для соблю-
денія опрятности, старательно чистятъ свой іаювъ. Молодые птенцы вылупляются 
изъ яицъ со страшнымъ аппетитомъ. Какъ только они высохнутъ, то какъ бы въ 
забытьи поднимаютъ свои относительно большія головы н такт, сильно раздвигаютъ 
челюсти, что онѣ дролсатъ отъ напряясен ія. Каждый дѣтенышъ старается схватить 
кусокъ, назначенный его сосѣду, и въ этомъ отношеніи мать невнимательна, такъ 
какъ кормитъ преимущественно того птенца, которыіі сильнѣе вытягиваетъ шею, 
и слабѣйшіе дѣтеныши получаютъ кормъ только тогда, когда самый здоровый, на-
сытившись, опуститъ голову внпзъ. Этимъ объясняется, что нѣкоторые птенцы раз-
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виваются гораздо хуже другихъ. Вслѣдствіе сильнаго обмѣна веществъ родителямъ 
не приходится обыкновенно кормить дѣтенышей насильно. Пока птенцы слѣпы, то 
они открываютъ клювъ при малѣйшемъ дьиженіи матери. Если она медлитъ ихъ 
накормить, то они толкаютъ е е в ъ грудь кончикомъ клюва. Когда изрѣдка случает-
ся, что птенецъ, вполнѣ насытившись, крѣпко засыпаетъ и не открываетъ клюва, 
то мать возбуждаетъ его различнымъ образомъ: сначала она потихоньку іцебечетъ, 
затѣмъ слабо ударяетъ птенца у основанія клюва, если и это не помогаетъ, то 
слегка клюетъ его по очень чувствительнымъ вѣкамъ. Наконецъ когда и эта мѣ-
ра не производить желаннаго дѣйствія, то мать насильно всовываетъ кончикъ клю-
ва въ пасть птенца, чтобы открыть его. Двѣ чижовки такъ чрезмѣрно закармлива-
ли своихъ птенцовъ, что положительно этимъ ихъ мучили. Когда зобы у дѣтены-
шей были переполнены и они уже добровольно не принимали пищи, то матери 
толкали головы своихъ дѣтенышей особенно нѣжно и ласково то вправо, то влѣво, 
приподнимали ихъ и наконецъ раскрывали своимъ клювомъ ихъ пасти на 4 mm. 
и вталкивали нѣсколько кусочковъ пищи имъ въ ротъ своимъ языкомъ. Пищевая 
кашица, которой кормятъ вначалѣ дѣтенышей, густа и тягуча, какъ патока, но 
содержитъ такъ много воды, что дѣтеныши при этомъ обходятся безъ питья. Взро-
слая птица отрыгиваетъ изъ зоба то количество пищи, которое необходимо для 
трехъ, изрѣдка для пяти или для одной порціи; пища эта старательно ощупывает-
ся во-рту языкомъ, чтобы она не заключала никакихъ твердыхъ частицъ и затѣмъ 
кладется на небо птенца, такъ, чтобы вслѣдствіе гладкости неба и тяжести пищи 
она безъ особыхъ усилій проникла бы въ пищеводъ. Муравьиныя куколки (яйца) 
проглатываются чижиками, а можетъ быть и другими зерноядными птицами цѣ-
ликомъ и въ такомъ же видѣ и отрыгиваются. Если родители замѣчаютъ при от-
крытіи дѣтенышами пасти, что на языкѣ, небѣ, или стѣнкахъ рта остались кусоч-
ки пищи отъ предыдущаго кормленія, то они старательно ихъ склевываютъ, про-
глатываютъ и затѣмъ опять отрыгиваютъ. Если въ клювъ одного изъ птенцовъ по-
пало слишкомъ много пищи, то часть ея берется обратно. Когда однажды чижикъ 
принесъ своей подругѣ цѣлый комокъ слѣпившихся муравьиныхъ куколокъ, то она 
не проглатывала ихъ цѣликомъ, а склевывала каждую этдѣльно, сначала вниматель-
но осмотрѣвъ ихъ. По всей вѣроятности она боялась, чтобы между ними не 
было такихъ, въ которыхъ находились довольно развитыя насѣкомыя. Зерноядныя 
птицы старательно избѣгаютъ давать своимъ дѣтенышамъ крѣпкія части насѣкомыхъ, 
такъ какъ дѣтеныши ихъ не могутъ переварить этой пищи; то же самое замѣчается 
и у птицъ, питающихся мягкими личинками». 

«ІІѢкоторыя матери такъ усиленно кормятъ своихъ дѣтенышей, что нрино-
сятъ имъ даже вредъ. Чижовка отъ излишняго усердія такъ часто клевала своихъ 
птенцовъ въ уголъ рта, что тамъ даже показалась кровь. У одного чижика-птенца 
зобъ былъ настолько переполненъ, что онъ довольно долго не могъ закрыть рта; 
у одной молодой канарейки зобъ былъ такъ набить, что она не могла поворачивать 
головы, чтобы чистить свои перышки». 

«Чистота въ высшей степени необходима для молодыхъ птенцовъ и склеен-
ныя перышки у задняго прохода представляютъ вѣрный признакъ скорой смерти 
птички. Поэтому какъ родители, такъ и сами дѣтеныши въ равной степени забо-
тятся о сі)блюденіи въ гнѣздѣ полной опрятности. Устройство пипіепріемнаго канала, 
какъ насиживающей матери, такъ и дѣтенышей, очень хорошо приспособлено къ 
тому, чтобы не пачкать гнѣзда. Пижній конецъ кишки у взрослыхъ и у птенцовъ 
способенъ сильно расширяться. При обыкновенныхъ обстоятельствахъ птицы ис-
пралшяются очень часто, а во время насиживанья, особенно въ холодное время года, 
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испражненія бываютъ очень рѣдки, часто только черезъ 18 часовъ. Вслѣдствіе 
такого долгаго воздержанія комки кала достигаютъ иноіда величины яйца. Птенцы 
вовсе не испражняются, пока мать закрываетъ ихъ своимъ тѣломъ. Если это про-
должается слишкомъ долго, то они выказываютъ свою потребность движенія-
ми, причемъ всегда пятятся назадъ; тогда мать приподнимается и отецъ безъ вся-
каго зова придетаетъ къ гнѣзду изъ своего близкаго убѣжища, гдѣ онъ слышитъ и 
видитъ всякое движеніе въ гнѣздѣ. Стоя на краю гнѣзда, оба родителя самымъ вни-
мательнымъ образомъ, опустивши головы и блестящими глазами, наблюдаютъ за пя-
тящимися движеніями дѣтенышей. Каждый изъ птенцовъ, цапаясь когтями по стѣІР-
камъ гнѣзда, приподнимаетъ свое тяжелое толстое туловище какъ можно выше, за-
тѣмъ близко отъ края останавливается, начинаетъ вертѣть задомъ въ стороны и 
выбрасываетъ комокъ кала на нѣсколько миллиметровъ оп^ задняго прохода. Раз-
стояніе это кажется больше, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ, такъ какъ птенцы, вы-
пустивши послѣднюю жидкую часть кала, сейчасъ же скатываются въ углубленіе 
гнѣзда, какъ бы не желая прикасаться къ своимъ испражненіямъ. Такъ какъ толстая 
задняя часть живота птенцовъ имѣетъ изгибъ, на подобіе носа лодки, то даже въ 
случаѣ неопрятности они не прикасаются заднимъ проходомъ къ стѣнкамъ хорошо 
устроеннаго гнѣзда. Между стѣнками его и заднимъ проходомъ всегда остается доста-
точно мѣста, чтобы родители, наклонившись,могли съ нѣкоторымъ удобствомъ подобрать 
калъ дѣтенышей. Очень часто въ такихъ случаяхъ взрослыя птицы и не дожидаются 
выхода комка кала, а вытаскиваютъ его изъ задняго прохода своимъ клювомъ. Уже въ 
школѣ намъ говорили, что старыя птицы уносятъ изъ гнѣзда испражненія дѣтенышей, 
и я былъ очень удивленъ, когда замѣтилъ, что мои канарейки никогда этого не дѣ-
лаютъ. Я бы до сихъ поръ сомнѣвался въ справедливости своихъ наблюдений и при-
писалъ бы ихъ неестественнымъ условіямъ содержанія птицъ въ клѣткѣ, если-
бы два воробья, одинъ въ комнатѣ, а другой за окномъ на свободѣ, не производи-
ли бы эту операцію совершенно такъ-же, какъ мои канарейки. Оба воробья возбу-
дили мое вниманіе тѣмъ, что производили отрыгивающія движенія и выбрасы-
вали изо рта вещество, въ которомъ легко было узнать калъ дѣтенышей. Это 
навело меня на мысль, что птицы никогда не уносятъ далеко калъ своихъ птен-
цовъ, а многочисленныя наблюденія надъ комнатными птицами вполнѣ разъяснили 
мнѣ этотъ процессъ. Всѣ мои комнатныя птицы просто проглатывали испраж-
нения птенцовъ; самцы даже гонялись за самками, у которнхъ во-рту была эта 
странная пища, отнимали у нея комокъ, возвращались къ гнѣзду и снова кор-
мили имъ дѣтенышей; самки дѣлали то же самое. Оказывается', такимъ образомъ 
что пища дѣлаетъ двойной оборотъ черезъ желудки птенцовъ. Изъ этого ясно 
вытекаетъ, что испражненія птенцовъ содержатъ еще много непереваренныхъ, год-
ныхъ веществъ, что вовсе неудивительно при быстромъ процессѣ перевариванія 
у птицъ. Все это измѣняется, когда дѣтеныши на 6, 7 или 9 день жизни могуп. 
выбрасывать свои испражненія на самый кран гнѣзда или за него. Подобный ис-
пражненія родители уже не трогаютъ и самыя чистоплотныя птицы довольствуют-
ся тѣмъ, что прикрываютъ ихъ какими-нибудь волокнистыми веществами. Однако 
и здѣсь я замѣчалъ исключенія: уже довольно большіе чижийи спихнули крыльями 
съ края гнѣзда во внутрь его свои испражненія; когда мать замѣтила эту неопрят-
ность, то она собрала калъ, расклевала его, а затішъ проглотила. То же самое я 
впослѣдствіи наблюдалъ у канарейки^. 

«Птенцы испражняются, какъ только мать приподнимется, обыкновенно всѣ 
заравъ къ одну минуту, такъ что родителям'ь съ ними много хлопотъ. Віірочемъ, 
если въ видѣ исключенія они исполнили эту потребность въ отсутствіе родителей, 
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то бѣда невелика, такъ какъ комкн кала птенцовъ покрыты студенистой перепон-
кой, которая сохраняется нѣкоторое время и уничтожается лишь впослѣдствіи отъ 
дѣйствія воздуха и теплоты. Поэтому родители, при возвращеніи своемъ, имѣютъ пол-
ную возможность позаботиться о чистотѣ гнѣзда. Птенцы, точно такъ, какъ и взро-
слый птицы, сильно страдаютъ отъ разнаго рода паразитовъ, особенно отъ малень-
кихъ паучЕОвъ, которые сильно мучатъ всѣ виды мелкихъ птицъ. Дюжины 
этихъ паразитовъ достаточно, чтобы не дать птицѣ покоя въ теченіи п^лой ночи. 
Они присасываются главнымъ образомъ къ головѣ и крыльямт., что очень легко 
замѣтить по дрожанію и встряхиванію этихъ,' частей тѣла. Если мученіе слиш-
комъ сильно, то несчастные птенцы щелкаютъ и скрипятъ клювами во время сна. 
Размноженіе этихъ паучковъ въ гнѣздѣ можетъ достигнуть ужасающихъ размѣровъ. 
Такъ какъ в ъ клѣткахъ птицы рѣже имѣютъ возможность освободиться отъ докуч-
ливыхъ паразитовъ купаньемъ въ водѣ или пескѣ, и насиживаютъ яйца все въ од-
номъ и томъ же помѣщеніи, то здѣсь онѣ страдаютъ гораздо больше отъ этихъ 
паучковъ, чѣмъ на свободѣ. Часто случается, что онѣ прерываютъ насрживаньѳ и 
теребятъ клювомъ стѣнки и дно гнѣзда, чтобы уничтожить мучащихъ ихъ живот-
ныхъ. Если клѣтки комнатныхъ птицъ закрываютъ занавѣской, чтобы заставить 
ихъ тихо сидѣть, а затѣмъ снимаютъ эту занавѣску, то насиживающія птички тот-
часъ же вскакиваютъ съ яицъ, раздвигаютъ яйца и начинаютъ клевать дно гнѣзда, 
которое, какъ самое теплое мѣсто, служить всегда главнымъ убѣжищемъ паучковъ; 
если клѣтку не закрываютъ занавѣской, то насиживающія птицы повторяютъ эту 
операцію по нѣскольку разъ въ день. Передъ тѣмъ какъ родители садятся на яйца , 
они становятся на край гнѣзда и, сильно нагнувшись, осматриваютъ внутренность 
его и тіцательно с о е в ы в а ю т ъ всѣхъ паучковъ, которые сидятъ на яйцахъ или на 
стѣнкахъ гнѣзда. Понятно, что птенцы съ самыхъ первыхъ дней своей жизни еще болѣе 
страдаютъ отъ этихъ паразитовъ, чѣмъ взрослыя, и такъ какъ сами себѣ они помочь 
не могутъ, то трѳбуютъ въ этомъ отношеніи особаго попеченія матери. К а к ъ час-
то мнѣ случалось, глядя на моихъ комнатныхъ птичекъ, у которыхъ были маленькіе 
дѣтеныши, любоваться необыкновенною заботливостью родителей о чистоплотности 
и вообще благосостоянии свпихъ птенцовъ! К а к ъ только дѣтеныши послѣ вылупле-
нія и з ъ я и ц ъ высохнутъ и нѣсколько отдохнуть отъ напряженій, сопровождающихъ 
процессъ вылупленія, то мать начинаетъ охоту за паучками. Она блестящими глаз-
ками осматриваетъ своихъ дѣтенышей со всѣхъ сторонъ, съ величайшею осторож-
ностью поворачиваетъ ихъ, чтобіл найти ненавистныхъ паучковъ, затѣмъ вдругь 
клюнетъ, проглотить паразита и снова внимательно смотритъ. Птенцамъ, повидимо-
му, подобная охота не очень нравится, такъ какъ она отнимаетъ у нихъ много те-
плоты; поэтому они часто дѣлають неуіиюжія попытки спрятаться подъ брюшко 
матери, но она отодвигается все дальше и дальше, до тѣхъ поръ пока птенцы за 
ней слѣдовать уже не могутъ и поэтому продолжаютъ зябнуть. Часто случается, что 
мать схвагываетъ клювомъ вмѣстѣ съ паучкомъ и подрастающія перышки птенцовъ, 
что очень замѣтно по ихъ нетерпѣливымъ движеніямъ. Иногда эта охота за пауч-
ііами длилась такъ долго, что я терялъ терпѣніе, боясь, чтобы дѣтеныши не по-
страдали отъ продолжительнагоохлажденія; тогда я хлопаньемъ о стѣнки клѣтки от-
влекалъ вниманіо родителей и заставляль ихъ сѣсть на гнѣздо. Заботливая мать не 
довольствуется осмотромъ головъ своихъ дѣтенышей, но также изслѣдуетъ спины и бока 
ихъ п даже наклоняется совсѣмъ внизь, чтоби по возможности снять паучковъ съ 
брюшка. 1'азъ случилось, что чижовка перевернула своего еще голаго птенца на спи-
ну, и мнѣ самому пришлось уже положить его какъ слѣдуетъ. Чтобы облегчить моимъ 
комнатнымъ птичкам'ь охоту за паразитами, я одналіды опрыскал'ь гнѣздо снаружи тинк-
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турой персидской ромашки. Тогда паучки пришли въ движеніѳ, и самка начала 
за ними усиленно охотиться; сначала она склевывала всѣхъ тѣхъ, которые показы-
вались на краю гнѣзда, затѣмъ высовывалась далеко наружу и ловила паучковъ на 
внѣшней сторонѣ гн'Ьзда, и только темнота, наступившая отъ внезапно сгустивших-
ся тучъ, прекратила эту охоту. Вслѣдствіе почти микроскопической вели дины пауч-
ковъ трудно наблюдать за тѣмъ, насколько успѣшно ведется эта охота, но проглаты-
ваньеихъ взрослой птицей очень замѣтно; при маленькихъ кускахъ процессъ гло-
танія гораздо легче увидать, чѣмъ при большихъ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
глотаніе почти незамѣтно». ¥ 

«Развитіе перышекъ у птенцовъ въ первую недѣлю ихъ жизни идетъ гораз-
до медленнѣе, чѣмъ впослѣдствіи. Одною изъ причинъ усиленнаго роста перьевъ 
слѣдуетъ считать то обстоятельство, что, начиная со второй недѣли, мать гораздо ча-
ш,е слетаетъ съ гнѣзда и оставляетъ его довольно долго непокрытымъ; вслѣдствіе 
этого свѣтъ и воздухъ свободно проникаютъ въ гнѣздо и очевидно обусловливаютъ 
быстрый ростъ перьевъ; кромѣ того дѣтеныши сами начинаютъ тогда чесаться и, 
раздраасая атимъ кожу, также помогаютъ росту перьевъ. Прелюбопытно видѣть, какъ 
безпомошные птенцы старательно вертятъ головками во всѣ стороны и захваты-
ваютъ клювомъто выростаюш;ее большое перо, то голое мѣсто между перьями. Луч-
шимъ доказательствомъ справедливости вышеизложеннаго предположенія о вліяніи 
воздуха и свѣта наразвитіе перьевъ служатъ канарейки, высиженныя зимой. Вслѣд-
ствіе низкой температуры родители тогда очень старательно прикрываютъ птен-
цовъ, причемъ замѣчается, что дѣтеныши развиваются хорошо, но перышки у нихъ 
выростаютъ медленно, такъ что на 11-ый, 12-ый и 13-ый день еще замѣчается поч-
ти полное отсутствіе развитія маховыхъ перьевъ; разъ даже случилось, что птенецъ, 
добровольно оставившШ гнѣздо на 16-ый день, былъ такъ плохо оперенъ, что мнѣ 
пришлось положить его въ ящичекъ, наполненный ватой. Когда птенцы оставляютъ 
гнѣздо, то у нихъ. особенно на головѣ, торчитъ еш;е много первоначальныхъ, такъ 
называемыхъщетинистыхъ перьевъ. Большинство изъ нихъ потомъ скрываются подъ 
кроющими перьями, а нѣкоторыя, весьма вѣроятно," вырываются родителями; по-
крайней мѣрѣ часто заиѣчаешь, что взрослый птицы внимательно смотрятъ на птен-
цовъ, которые уже сидятъ, опираясь на всю плюсну, затѣмъ вдругъ клюнутъ ихъ, 
и птенцы быстрымъ движеніемъ покажутъ, что они почувствовали сильную боль. 
Мододыя канарейки имѣютъ дурную привычку осенью выщипывать другъ другу 
перья со спины, такъ что образуются большія плѣши, а у основанія перьевъ даже 
показывается кровь; это однако прекращается, когда выростутъ вторыя перья. Вто-
рое опере ніе выростаетъ у маленькихъ птицъ черезъ различные промежутки вре-
мени, но большею частью только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ». 

Вышеприведенныя прекрасный наблюденія относятся, какъ я уже сказалъ, къ 
чижикамъ, канарейкамъ и снигирямъ, однако слѣдуѳтъ предположить, что они, по-
крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени, могутъ быть отнесены ко всѣмъ ма-іенькимъ 
птенцовымъ птицамъ, причемъ, разумѣется, встрѣчаются нѣкоторыя отіаоненія. У 
болѣе крупныхъ птицъ развитіе дѣтеныпіей въ гнѣздѣ идетъ нѣсколько иначе. Мо-
лодые птенцы, конечно, также прикрываются родителями, пока это имъ необходимо, 
но, вслѣдствіе ихъ большого роста, теплота у нихъ не такъ скоро теряется, какъ 
у мелкихъ птицъ и кромѣ того многихъ изъ нихъ защищаетъ мягкій пушокъ, ко-
торымъ нѣкоторыя, напримѣръ хищныя птицы, покрыты уже при вылупленіи изъ 
яйца. Многія птицы, гнѣздяшіяся въ земляныхъ норкахъ и пещерахъ, не могутъ 
удалять изъ гнѣзда испражненій своихъ птенцовъ, вслѣдствіе неприспособленности 
къ этому своего клюва, и потому калъ собирается въ такомъ количествѣ въ гнѣз-
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дѣ, что оно превращается въ страшно вонючую яму; несмотря на это однако дѣте-
ныши здѣсь развиваются точно такъ-же хорошо, какъ и въ чисто содержимомъ 
гнѣздѣ. Другіе птенцы, напримѣръ у хищныхъ птицъ, не нуждаются для испраж-
ненія въ помошд родителей, но съ самаго начала приподнимаются къ краю гнѣзда 
и довольно далеко выбрасываютъ свои жндкія и какъ бы мѣшанныя съ мѣломъ 
пспражненія, отчего, конечно, край гнѣзда и ближайшая окрестность оказываются 
страшно испачканными и принимаютъ очень непривлекательный видъ. Кромѣ того 
у многихъ хищныхъ, а также у такихъ птицъ, который питаются рыбой, напри-
мѣръ у цапель и баклановъ, къ испражненіямъ присоединяются остатки приноси-
мой дѣтенышамъ добычи, которые гніютъ и производятъ страшную вонь, такъ что 
гнѣзда этихъ птицъ, даже самыхъ благородныхъ изъ нихъ, напримѣръ орловъ и 
сокодовъ, оказываются чрезвычайно зловонными и грязными. 

Выводковымъ птицамъ приходится гораздо менѣе заботиться о своихъ птен-
цахъ, которые по своему раннему развитію нѣсколько похожи на дѣтенышей жвач-
ныхъ между млекопитающими. Высиживаніе происходитъ такъ-же старательно, какъ 
и у птенцовыхъ птицъ, но какъ только дѣтеныши освободятся отъ яичной скорлу-
пы, и густой пушокъ, которымъ они покрыты, высохнетъ отъ теплоты матери, они 
вмѣстѣ съ нею уходятъ изъ гнѣзда и слѣдуютъ за нею почти повсюду. Птицы, жи-
вущія на сушѣ, тотчасъ же начинаютъ водить своихъ дѣтенышей по полямъилѣ-
самъ, а плавающія почти всегда немедленно ведутъ ихъ въ воду. Однако и эти 
птенцы самостоятельно, безъ помощи матери, не въ состояніи первое время про-
существовать, и они требуютъ, иногда даже дольше, чѣмъ у птенцовыхъ, заботли-
ваго материнскаго ухода. Иногда и отецъ и мать, а послѣдняя вовсякомъ слу чаѣ, повсюду 
сопровождаютъ и водятъ ихъ, когда нужно собираютъ къ себѣ, согрѣваютъ и защи-
щаіотъ отъ многихъ угрожающихъ имъ опасностей. Всѣ выводковыя птицы, какъ 
это мы лучше всего можеиъ вндѣть на курицѣ, не только стараются доставить 
птенцамъ необходимую пищу, но также, когда это нужно, заботливо согрѣваютъ ихъ 
теплотой своего тѣла. Облако, скрывшее на минуту солнце, уже заставляетъ ее сзы-
вать своихъ цыплятъ; начинающаяся гроза наполняетъ ее смертельнымъ страхомъ 
за свое потомство. Во время града она прикрываетъ птенцовъ своимъ тѣломъ и си-
дитъ неподвижно даже тогда, когда градины падаютъ такъ сильно, что могутъ ее 
убить. Насѣдка старательно выискиваетъ тѣ мѣста, гдѣ можно найти больше корма, 
и вмѣстѣ со своими голодными птенцами иногда уходитъ очень далеко, чтобы оты-
скать для нихъ обильную пиіцу. Большинство лтицъ, л{ивущихъ на сушѣ, водятъ 
своихъ цыплятъ такъ же, какъ наша курица; почти такъ же ведутъ себя насѣдки 
у плавающихъ птицъ, который вмѣстѣ съ птенцами рано покидаютъ гнѣздо. Самецъ 
лебедя и гуся заботливо присоединяются къ матери при уходѣ за дѣтенышами, а утка 
занимается зтимъ одна. Когда маленькіе при плаваніи устанутъ, то она, приподни-
мая крылья, расширяотъ спину и образуетъ такимъ образомьмѣсто, гдѣ всѣ они мо-
гутъ отдохнуть. Если маленькимъ плавающимъ птицамъ грозитъ опасность, то ро-
дители прячутъ ихъ у себя подъ крыльями и вмѣстѣ съ ними ныряютъ въ глубину, 
а иногда даже улетаютъ съ дѣтенышами, прнцѣпнвшимнся къ ихъ перьямъ, и та-
кимъ образомъ спасаютъ ихъ отъ нападенія враговъ. Для защиты своихъ птенцовъ 
всѣ птицы выказываютъ относительно враговъ такое самоиожертвованіе, которое 
заставляетъ ихъ вполнѣ забывать заботы о своей собственной жизни; все существо 
ихъ тогда измѣняется, и у самыхъ робкихъ изъ нихъ является значительное му-
жество, а у кажущихся глупыми является изобрѣтательность, и онѣ прибѣгаютъ къ 
всевозможнымъ хитростямъ, чтобы спасти своихъ дѣтенышей. Мать, а иногда и 
отеці> летаютъ передъ охотникомъ, какъ будто съ подстрѣленнымъ крыломъ и без-
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престанно опускаясь близко къ зеилѣ; такимъ образомъ завлекаютъ врага все даль-
ше и дальше отъ дѣтенышей и, подстрекая разными тѣлодвиженіяии его жадность, 
ждутъ того времени, когда дѣтеныши спрячутся и тогда, стремглавъ, улетаютъ об-
ратно къ нимъ, предоставивъ злому врагу бранить ихъ за коварство. Такимъ об-
разомъ мы видимъ, что птенцы доставляютъ много заботъ родителямъ и у вывод-
ковыхъ птицъ, которыя выказываютъ своимъ дѣтенышамъ любовь въ той же сте-
пени, какъ и птенцовыя. 

Заботы родителей не кончаются тогда, когда птенцы оставили гнѣздо или 
сдѣлались настолько сильны, что могутъ въ краинемъ случаѣ прожить и безъ ма-
тери, умѣя, по крайней мѣрѣ, отыскивать себѣ необходимое проиитаніе. Птицы послѣ 
этого еще довольно долго обучаютъ своихі. дѣтенышей всѣмъ тѣмъ дѣйствіямъ, ко-
торый впослѣдствіиимъ окажутся необходимыми. Мы видимъ, что взрослые стрижи, 
когда дѣтеныши ихъ уже умѣютъ летать, продѣлываютъ передъ ними всевозможяыя 
трудныя летательныя упражненія: съ неимовѣрною быстротою летаютъ они взадъ 
и впередъ надъ домами городовъ, кружатся около колоколенъ, дѣлаютъ внезапные 
повороты на лету, то высоко поднимаются на воздухѣ, то съ быстротою падающа-
го камня опускаются внизъ почти до самой земли и всячески удивляютъ насъ сво-
имъ необыкновеннымъ проворствомъ. Все это дѣлается для того, чтобы поощрить 
молодыхъ стризкей къ подражанію и заставить ихъ упражняться въ трудномъ искус-
ствѣ летанія, научить ихъ самостоятельно ловить насѣкомыхъ, которыхъ до сихъ 
поръ родители приносили имъ, а главнымъ образомъ, чтобы приготовить ихъ къ 
предстоящему дальнему пути. Обученіе это требуетъ довольно продолжительнаго 
времени у хорошихъ летуновъ, а у тѣхъ птицъ, которыя добываютъ себѣ пищу на-
лету, опытность эта пріобрѣтается еще съ большимъ трудомъ. Молодыхъ со коло въ 
отецъ и мать сообща учатъ ловить добычу: одинъ изъ родителей ловитъ добычу, 
поднимается съ ней высоко на воздухъ и затѣмъ выпускаетъ ее такъ, чтобы она 
попала среди летящихъ ниже дѣтенышей. Если одинъ изъ молодыхъ соколовъ 
поймаетъ добычу, то она вознаграждаетъ его за выказанную ловкость, если же дѣ-
теныши ее упустятъ, то ее поймаетъ другой изъ родителей, который нарочно для 
этого летаетъ внизу; тогда онъ поднимается наверхъ и повторяетъ снова тотъ же 
опытъ. Подобнымъ же образомъ обучаютъ всѣ птицы своихъ дѣтенышей, показы-
вая имъ примѣръ, и сильная любовь родителей выказывается лри этомъ точно такъ 
же, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ. Обученіе это кончается только тогда, когда 
птенцы дѣлаются совершенно самостоятельными и вполнѣ знакомы со своимъ ре-
месломъ; 1 тогда часто случается, что привязанность родителей превращается въ про-
тивоположное чувство. Тѣ самыя птицы, которыя до сихъ поръ неустанно заботи-
лись о кормленіи и обученіи своихъ птенцовъ, безжалостно прогоняютъ ихъ и съ 
этихъ поръ вовсе ихъ не прнзнаютъ. Птенцы почти такъ-лге нѣясно любятъ своихъ 
родителей, хотя въ этомъ случаѣ эгоизмъ молодыхъ существъ часто выказывается 
очень ясно. Большинство изъ нихъ бываетъ послушно только до тѣхъ поръ, пока 
это вознаграждается подачками пищи; своеволіе бываетъ точно такъ-же замѣтно и 
между молодыми птицами, какъ и меладу дѣтьми, и здѣсь также приходится лрибѣ-
гать къ наказаніямъ. Однако хотя обученіе и примѣръ очевидно приносятъ боль-
шую пользу птенцамъ, все-же вполнѣ опытными они дѣлаются только тогда, когда 
пробыли некоторое время самостоятельными. Считаю долгомъ здѣсь еще упомя-
нуть, что у нѣкоторыхъ птиц'ь дѣтеныши дѣлаются вполнѣ самостоятельными тот-
часъ послѣ выхода изъ яйца; они вовсе но требуютъ заботъ родите.тей, благопо-
лучно выростаюгъ и, ііовидимому, развиваются но хуже другихъ. 
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Многія птицы по окончаніи наспживанья и воспитанія своихъ птенцовъ 
предпринимаютъ странствованія, которыя могутъ быть болѣе или менѣе далекими, 
смотря по местожительству птицъ и по принадлежности ихъ къ тому или другому 
семейству или роду. Здѣсь слѣдуетъ различать перелетныхъ, странствующихъ и бро-
дячихъ птицъ. Перелетомъ называемъ мы такое странствованіе, которое повторяется 
ежегодно въ извѣстное время и всегда по одному и тому-же направленію. Стран-
ствованіемъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, слѣдуетъ назвать перелетъ, совершаемый 
вслѣдствіе необходимости, но не связанный съ извѣстнымъ временемъ и не всегда 
въ одномъ и томъ-же направленіи; странствованія эти прекращаются, какъ только 
причина, побудившая птицъ къ этому перелету, бодѣе не существуетъ. Бродячими 
называють тѣхъ птицъ, которыя совершаютъ короткіе перелеты на незначительное 
разстояніе, желая замѣнить прежнее мѣстожительство другимъ, бо.іѣе удобнымъ, или 
чтобы воспользоваться пищею, въ изобиліи находимою въ извѣстномъ мѣстѣ. 

Перелетъ птицъ заставляет! осенью большинство пѣвцовъ покидать наши 
лѣса и снова ихъ возвращаетъ къ намъ весною, онъ-же прогоняетъ водныхъ птицъ 
передъ тѣмъ, какъ воды, дающія имъ пропитаніе, покроются льдомъ, и принуждаетъ 
нѣкоторыхъ хищниковъ слѣдовать за своей добычей. Перелеты совершаются постоянно 
въ южномъ направленіи; многія птицы, живущія въ восточпыхъ частяхъ матери-
ковъ, направляются на юго-западъ, а живущія въ западныхъ частяхъ—на юго-
востокъ; направленіе это, впрочемъ, сильно зависитъ отъ положенія ихъ родины и 
тѣхъ странъ, которыя служатъ имъ убѣжнщемъ во время зимы. Вмѣсто дорогъ 
птицы, при перелетѣ, пользуются руслами рѣкъ, текущихъ по направленію ихъ пути, 
пли удобно расположенными долинами; черезъ высокія горы онѣ пролетаютъ по 
горнымъ проходамъ, гдѣ часто собираются для отдохновенія. Однѣ совершаютъ пе-
релетъ попарно, другія большими стаями; слабыя и небольшія птицы летятъ чаще 
всего ночью, а большія, сильныя—днемъ. Перелеты совершаются въ большинствѣ слу-
чаевъ очень спѣшно, какъ-бы подъ вліяніемъ непреодолимаго побужденія; птицы, 
содержимыя въ клѣткахъ, начинаютъ безпокоиться, когда приходить время перелета, 
даже въ томъ случаѣ, когда онѣ взяты изъ гнѣзда и воспитаны въ неволѣ. Нѣко-
торыя улетаютъ отъ насъ осенью очень рано, другія гораздо позже, но всегда въ 
опредѣленное время, которое подвергается лишь немногимъ нзмѣненіямъ.тѣ птицы, 
которыя улетаютъ отъ насъ поздно, возвращаются весною раньше другихъ, а тЬ, ко-
торыя улетаютъ раныпе всѣхъ, возвращаются весной довольно поздно, напримѣръ: 
стрижи улетаютъ ужо въ ішслѣднпхъ числахъ іюля и являются обратно лиінь въ 
маѣ мѣсяцѣ; послѣднія перелетныя птицы отправ.іяются въ путь нзъ средней Ев-
ропы въ ноябрѣ и уже снова возвращаются въ февралѣ. Зимнія становиіца ихъ 
иногда очень отдалены и обширны; мы не знаемъ, гдѣ перезимовываютъ многія 
птицы. Нѣкоторыя изъ нихъ останавливаются уже въ южной Европѣ, другія зи-
муютъ въ сѣверной Африкѣ между 37° и 24" с. т . ; многія улетаютъ далеко въ 
жаркій поясъ и зимою встрѣчаются на берегахъ Чермнаго моря, Индѣйскаго и Лн-
тлантичесісаго океановъ.Индія, Бирма, Сіамъ, южный Китай и сосѣдніе острова служатъ 
зимнимъ убѣжищемъ для многихъ европейскихъ птицъ.Сѣверо-американскія птицыпе-
релетаюгь на югъ Соединенныхъ Штатовъ и въ Среднюю Америку. Подобные пере-
леты птицъ замѣчаемъ мы и въ южномі. полушаріи. Изъ умѣренныхъ странъ Ю ж -
ной Америки птицы перелетаютъ въ южную и среднюю Бразилію, изъ Южной Ав-
страліи въ сѣверную часть этого материка. Новую Гвинею и сосѣдніе острова. 

Передъ отлотомъ птицы собираются въ больпіія общества, остаются нѣсколько 
дпоіі на одномъ мѣстѣ и сзываютъ другихъ птицъ того-же вида, которыя летятъ 
мимо. Иаконецъ, когда стая достигла извѣстной численности, то всѣ птицы подии-
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маются и улетаютъ вмѣстѣ, Пѣкоторыя птицы осматриваютъ тзсѣхъ спутниковъ, 
чтобы убѣдиться въ ихъ способности къ перелету. Наблюденія показываютъ, что 
стаи держатся вмѣстѣ и на своихъ зимяихъ квартпрахъ. Очень часто перелетныя 
птицы летятъ въ извѣстномъ порядкѣ, чаще всего онѣ выстраиваются клиномъ, 
вѣрнѣе въ двѣ линіи, сходящіяся подъ угломъ, такъ что образуютъ фигурку, по-
хожую на латинское «V». Другія летятъ рядами, пныя на извѣстномъ разстояніи 
другъ отъ друга безпорядочнымн стаями, которыя однако въ большинствѣ слу-
чаевъ имѣютъ округленную форму. Большинство птицъ летятъ на значительной 
высотѣ, но нѣкоторыя внезапно спускаются къ землѣ, летятъ нѣкоторое время» 
близко надъ ея поверхностью, а затѣмъ снова поднимаются наверхъ. Слабыя 
птицы при перѳлетѣ прячутся въ лѣсахъ и кустахъ, по крайней мѣрѣ днемъ ле-
тятъ отъ дерева къ дереву, отъ лѣса къ лѣсу. Тѣ птицы, которыя хорошо бѣгаютъ, 
уставши летѣть, перебѣгаютъ большія пространства по землѣ, а плаваюпця нѣко-
торую часть пути проплываютъ по рѣкамъ и озерамъ. Встрѣчный вѣтеръ помогаетъ 
и ускоряетъ полетъ, а попутный замедляетъ и останавливаетъ его, такъ что птицы 
бываютъ принуждены переждать. Сильное безпокойство, которое во время перелета 
замѣчается у всѣхъ птицъ, прекращается только тогда, когда цѣль странствованія 
достигнута; но настоящая жизнь при возвращеніи на родину начинается только 
тогда, когда ее украситъ всесильная любовь. Тогда большія стаи, еш,е не раздѣ-
лившіяся со времени перелета, распадаются на малыя семьи и пары; возобнов.ія-
ются старыя супружества, возникактъ новыя, самцы пачинаютъ пѣть, призывая 
своихъ подругъ, а счастливыя самки отыскпваютъ свои старыя гнѣзда или строятъ 
новыя, вспоминая свое Дѣтство или прошлогоднее гнѣздованіе. 

Странствованіе птицъ можетъ быть тѣмъ похоже на перелетъ, что оно иногда 
пронсходитъ въ извѣстное время и съ нѣкоторою правильностью. Къ странствую-
щимъ птицамъ принадлежатъ многіе виды, живущіе на далекомъ сѣверѣ, которые 
ежегодно перелетаютъ на неболыпое разстояніе, но не предпринимаютъ далекихъ 
странствованій въ болѣе теплыя и обильныя пищею страны. Главною причиной 
подобныхъ странствованій с.іужатъ наступающій или уже наступившій, а иногда 
только предполагаемый недостатокъ пищи. Птицы, отыскивающія себѣ пищу на 
землѣ и которымъ, слѣдовательно, снѣгъ сдужитъ большимъ препятствіемъ къ пи-
танію, чаще странствуютъ, чѣмъ тѣ, которыя HDtyTb свою пищу на вѣтвяхъ де-
ревьевъ. Птицы, литающіяся ягодами и сѣменами, иногда нѣсколько лѣтъ сряду не 
появляются въ средней Европѣ и показываются въ большомъ числѣ только тогда, 
когда въ извѣстномъ мѣстѣ оказывается большой урожай на любіишя ягоды и сѣ-
мена. Трудно понять, какъ птицы узнаютъ о подобкомъ урожаѣ, но наблюдения 
показываютъ, что онѣ всегда собираются туда, гдѣ есть для нихъ обильная пища. 
Въ противуноложность этимъ случайнымъ странствованіямъ, горныя птицы, живущія 
на вершинахъ горъ, осенью довольно правильно спускаются въ долины, а весною 
снова возвращаются на высоты, такъ что эти странствованія очень сходны съ на-
стоящими перелетами. 

Бродячія птицы встрѣчаются во всѣхъ странахъ земного шара и перелетають 
съ мѣста на мѣсто во всѣ времена года. Самцы часто бродятъ, чтобы отыскивать 
самокъ, большія хищныя птицы—чтобы найти себѣ добычу; нѣкоторыя птицы, по-
видимому, перелетаютъ съ мѣста на мѣсто безъ всякой причины, только для удо-
вольствія, иныя странствуютъ въ тѣсныхъ предѣлахъ, другія перелетаютъ при ѳтомъ 
большія пространства. Подъ тропиками странствованія эти совершаются иногда до-
вольно правильно, въ родѣ перелетовъ. 

Совершаетъ-лп птица очень дальніе перелеты или исиветъ постоянно въ од-
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ной странѣ, бродатъ-ли она безцѣльно изъ одной мѣстности въ другую иди далеко 
летаетъ за пнщею, родиной ея все-таки остается то мѣсто, гдѣ она любитъ и раз-
множается: въ этомъ смыслѣ гнѣздо птицы можетъ быть названо ея домомъ. 

Отъ млекопитающихъ человѣкъ извлекаетъ пользу, а птицы служагь ему только 
для удовольствія. ІІервыя должны служить ему и исполнять часто очень тяжелыя 
работы или лишаться жизни, чтобы доставить человѣку мясо, кожу, шерсть и т. д.; 
вторыя, т. е. птицы, пользуются въ большинствѣ случаевъ привиллегированнымъ 
положеніемъ; онѣ ему нравятся сами по себѣ и онъ ухаживаетъ за ними съ лю-
бовью. Все у птицъ намъ кажется иривлекательнымъ: граціозность ихъ внѣшностп, 
красивый цвѣтъ перьевъ, быстрота и проворство движеній, пріятный голосъ, не-
злобливый нравъ, всѣ эти качества располагаютъ насъ въ ихъ пользу. Уже первые 
люди, о которыхъ мы можвмъ собрать свѣдѣнія, дружелюбно относились къптицамъ; 
дикари берутъ ихъ часто подъ свое покровительство, древніе жрецы многихъ 
изъ нихъ считали священными животными, поэты прежнихъ временъ и нашего вре-
мени воспѣвали и воспѣваютъ ихъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Насъ радуетъ и 
привлекаетъ къ нимъ ихъ голосъ, жизнерадостное настроеніе и почти постоянное 
довольство своей судьбой. Мы охотно даемъ имъ гостепріимство, менсду тѣмъ, какъ 
отказываемъ въ немъ многимъ млекопитающимъ, а пресмыкающихся пгадовъдаже 
прогоняемъ отъ себя изъ чувства отвращенія. Мы часто держимъ у себя птпцъ, 
не получая отъ нихъ никакой пользы; не изъ какого другого класса животнаго цар-
ства не выбирарыъ мы себѣ такъ много друзей, живущихъ у насъ въ домѣ п даже 
комнатахъ, какъ именно между птицами. Это расположение къ птицамъ не уничто-
жается вполнѣ даже тогда, когда мы охотимся за ними и ловимъ ихъ сѣтями и 
силками. Для всѣхъ очевидно, что это напіи любимцы и баловни. Л^изнь ихъ имѣетъ 
очень большое значеніѳ для хозяйства природы и благосостоявія человѣка. Птицы 
образуютъ необходимое звено въ ряду живыхъ супіествъ; онѣ успѣшно возстана-
вливаютъ равновѣсіе въ борьбѣ за существование другихъ классовъ животнаго цар-
ства и охраняютъ природу отъ вреда, который приносить другія животныя, глав-
нымъ образомъ насѣкомыя, которыя-бы уничтожіми всю растительность, если-бн 
дали имъ возможность безлрепятственно размножаться. Пользу ятицъ очень трудно 
съ нѣкоторою точностью вычислить и оцѣнить, такъ какъ многіе вопросы, отно-
сяіціеся къ этой области, еп[е не вполнѣ ясны, но мы можемъ смѣло предположить, 
что птиды приносятъ намъ болѣе пользы, чѣмъ вреда; вотъ почему ихъ слѣдуетъ бе-
речь и о нихъ заботиться. Нынѣшніе усовершенствованные способы обработки 
земли и правильное лѣсное хозяйство приносятъ вредъ самымъ полезнымъ птицамъ, 
такъ какъ при этомъ уменьшаются или вовсе уничтожаются любимыя мѣста ихъ 
пребыванія и онѣ не могутъ удобно устраивать свои гнѣзда; это заставляетъ ихъ 
переселяться въ другія болѣе благопрЬітныя мѣста. Люди кое-гдѣ относятся вра-
ждебно къ птицамъ, уничтожаютъ ихъ гнѣзда, крадутъ ихъ яйца, ловятъ ихъ сѣтямп, 
петлями и убиваютъ изъ ружей: однако вредъ, приносимый птицамъ охотой и лов-
лей, очень незначителенъ сравнительно съ тѣмъ вредомъ, который мы имъ прино-
симъ, уничтожая постепенно лѣса и кустарники и превращая ихъ въ выгодный для 
насъ нивы. Слѣдовательно, забота о нашихъ птицахъ должна выразиться главнымъ 
образомъ въ томъ, чтобы естественнымъ или искусственнымъ путемъ устраивать 
для нихъ удобныя мѣста для пребыванія и гнѣздованія: этимъ мы по крайней мѣрѣ 
сохранимъ нынѣ живущихъ іітндъ. «Крайне необходимо», пишетъ Дикъ, «оказать 
непосредственную помощь птпцамъ. Съ постепеннымъ развитіемъ земледѣлія всо 
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болѣе и болѣе уничтожаются лѣса. Хлѣбопашество захватываетъ понемногу всякій 
кусокъ земли, годной для какой-либо обработки и безразсудно уничтожаетъ всѣ 
рощи, кусты и живыя изгороди. Что случится, когда постепенно будутъ уничтожены 
всѣ убѣжища птицъ и тѣ мѣста, который заключаютъ въ себѣ всѣ необходимый 
условія ихъ жизни, т. е., гдѣ онѣ находятъ пищу и защиту, и гдѣ вьютъ свои 
гнѣздаѴ... Всякій землевладѣлецъ, который пожалѣетъ бѣдныхъ птицъ и пойметъ 
свою собственную пользу, долженъ найти средство и мѣсто для устройства рощъ и 
кустарниковыхъ зарослей, удобныхъ для пребыванія птицъ; для этого годятся сады и 
парки, участки между полями и берегакалавъ и ручьевъ».Кромѣэтого Дикъ помѣстилъ 
въ журналѣ нѣмецкаго общества покровительства птицъ въ 1876 году прекрасную 
статью съ подробнымъ указаніемъ, какъ слѣдуетъ разводить рощи для привлеченія 
птицъ. «Пусть каждый сажаетъ и покровительствуетъ всякимъ насажденіямъ», пп-
шетъ Болле, «не нужно много терпѣнія, чтобы дождаться благодѣтельнаго результата 
отъ увеличенія числа деревьевъ и кустовъ. Время идетъ быстро и удовольствие отъ 
этихъ насажденіи ежегодно только увеличивается и каждая весна приноситъ новое 
наслажденіе. Сажайте кусты и деревья, а птицы оживятъ и сохранять ихъ!» Слѣ-
довательно мы должны позаботиться объ устройствѣ такихъ мѣстъ, гдѣ птицы 
могли-бы удобно жить и наслаждаться. Вотъ въ какомъ смыслѣ я еще разъ вы-
скажу то, что давно повторялъ всѣмъ разумнымъ людямъ: Берегите птицъ! 



Отрядъ I. 
Древесный птицы (Coracornithes). 

Согласно мнѣнію Фюрбрингера самыми высокостоящими птицами мы считаемъ 
древесныхъ птицъ. Н а основаніи тщательныхъ изслѣдованій внутренней орга-
Еизаціи, этотъ отрядъ раздѣляется на семь лодотрядовъ: Мелкихъ воробьиныхъ 
птицъ (Picopasseriformes), Зубоклювыхъ или Курукуекъ (Trogoiiidae), Коротконо-
гихъ или Зимородковыхъ (Alcedinidae), Плоскоклювыхъ или Ходи (Todidae), Лѣ-
нивокъ (Bucconidae), Кукушковыхъ (Coccyges) и Р а к т е в ы х ъ (Coraciiformes). Изъ 
нихъ выше всѣхъ должны стоять мелкія воробьиныя птицы, которыя раздѣляются 
на пять семействъ: Пастоящихъ Воробьиныхъ (Passeres), Ложно-пѣвчихъ или Ме-
нуровыхъ (Pseudoscines), Дятловыхъ (Picidae), Шумокрылыхъ (Macrochires) и ЙІы-
шанокъ или Колій (Соііі). 

К ъ Воробьинымъ (Passeres) относится до сихъ поръ болѣе половины всѣхъ 
птицъ. Вслѣдствіе громаднаго числа видовъ ихъ и большого разнообразія ихъ внѣш-
ностн очень трудно перечислить ихъ обпце признаки. Величина принадлежащихъ 
сюда птицъ колеблется гораздо болѣе значительно, чѣмъ въ другихъ отрядахъ, 
именно между ростомъ чернаго ворона и королька; не меньшее разнообразіе при-
знаковъ представляетъ намъ строеніе клюва и ногь, крыльевъ и хвоста, опереніе и 
окраска его. Общимъ признакомъ клюва воробьиной птицы можетъ служить лишь 
не очень значительная величина его и отсутствіе восковицы. Н а ногахъ голень 
оперена всегда до плюсны, передняя часть плюсны покрыта довольно большими, 
чаще всего семью щитками, пальцы довольно тонкіе и внутренній палецъ, который 
почти всегда длиннѣе второго, обращенъ назадъ.^Важнымъ признакомъ слѣдуетъ 
считать особенно сильное развитіе нижней гортани у большинства воробьиныхъ 
птицъ, что выражается въ томъ, что на передней и задней части этой гортани мы 
замѣчаемъ отъ 2—5 паръ мускуловъ; подобная гортань однако встрѣчается не у 
всѣхъ воробьиныхъ. 

Кроющія перья, число которыхъ никогда не бываетъ очень значительнымъ, 
отличаются маленькимъ пупіистымъ придаткомъ у стержня, расположены всегда 
довольно правильными полосами, изъ которыхъ спинная и брюшная полоса иігЬетъ 
почти одинаковое строеніе у всѣхъ сюда относящихся птицъ. Спинная полоса до-
вольно узка, у іглечъ не прерывается, а образуетъ за ними ромбическое или яйце-
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видное мѣсто, затѣмъ расширяется и заключаетъ между своими вѣтвями узкое или 
овальное голое пространство. Отъ широкаго мѣста полосы во многихъ случаяхъ 
идетъ рядъ отдѣльныхъ перьевъ къ хвостовой полосѣ. Брюшная полоса дѣлится на 
серединѣ шеи на двѣ расходящіяся вѣтви, которыя направлены назадъ и доходятъ 
почти до задняго прохода. Каждая изъ вѣтвей даетъ иногда еще боковой отростокъ. 
На большомъ пальцѣ крыла выростаютъ постоянно 10 или 9 маховыхъ перьевъ; 
въ послѣднемъ случаѣ исчезаетъ первое, которое обыкновенно гораздо короче дру-
гихъ, а иногда даже совсѣмъ маленькое. Число малыхъ маховыхъ перьевъ коле-
блется между 9—14, при чемъ первое число болѣе обыкновенно. Кроющія перья на 
предплечьѣ бываютъ обыкновенно короткія и закрываютъ лишь около половины ма-
ховыхъ перьевъ. Н а крылѣ мы замѣчаемъ одинъ рядъ большихъ кроюіцихъ 
перьевъ, къ которымъ съ одной стороны примыкаютъ маленькія перья добавочнаго 
крыла, а съ другой стороны перышки, сидяш,ія на краю плечевой складки кожи. 
Хвостъ состоитъ изъ 12, въ рѣдкихъ случаяхъ только изъ 10 рулевыхъ перьевъ. 
Между покровными перьями тѣла вовсе не бываегь пуха или онъ очень рѣдокъ. 

Строеніе черепа у воробьиныхъ бываетъ довольно различно, однако у всѣхъ, 
сюда относяш;ихся птицъ мы замѣчаѳмъ одинаковое развитіе сошника, небныхъ 
отростковъ верхней челюсти и небныхъ костей. Сошникъ спереди имѣетъ выемку, 
сзади раздвоенъ, такъ что обнимаетъ собою отростки основной кости; небные от-
ростки верхней челюсти очень тонки, длинны, иногда нѣсколько шире, загибаются 
внутрь и назадъ надъ небными костями и оканчиваются подъ сошникомъ широ-
кими, вогнутыми въ видѣ раковинъ костями, которыхъ однако у нѣкоторыхъ се-
мействъ нѣтъ; небныя кости, наконецъ, болі шею частью широки и сзади плоски. 
Характерна для всѣхъ воробьиныхъ птицъ особенная костяная трубка, которая про-
водитъ воздухъ изъ средняго уха въ полость нижней челюсти. Позвоночный столбъ 
состоитъ изъ 10—14 шейныхъ, 6 — 8 спинныхъ, 6—13 крестцовыхъ и 6 — 8 хво-
стовыхъ позвонковъ. Гребень грудной кости на переднемъ краѣ нѣсколько выгнутъ 
и на верхнемъ краѣ имѣетъ вырѣзку. Н а переднемъ краѣ ключицъ замѣчается 
сильно развитой отростокъ, имѣющій форму сплюснутаго конуса. Предплечье нѣ-
сколько длиннѣе плеча, но оно, точно такъ, какъ и палецъ, не бываетъ чрезмѣрно 
ддиннымъ. Ноги представляютъ обычное правильное строеніе. Языкъ, роговая обо-
лочка котораго на краю и на концѣ часто бываетъ зубчата или расщеплена, по 
формѣ и величинѣ соотвѣтствуетъ клюву. На пищеводѣ зоба не бываетъ, второй 
желудокъ мясистый, во внутренностяхъ всегда мы замѣчаемъ желчный пузырь и 
слѣпую кишку. 

Расиространеніе воробьиныхъ птицъ соотвѣтствуетъ громадному числу ихъ 
видовъ. Онѣ встрѣчаются на всемъ земномъ шарѣ и образуютъ значительную часть 
птичьей фауны всѣхъ широтъ всѣхъ высотъ, однимъ словомъ всѣхъ странъ и мѣстно-
стей.Онѣ живутъ на каждомъ участкѣ земли и во всѣхъ климатахъ: въ ледяныхъ поляхъ 
сѣверныхъ странъ и высокихъ горъ точно такъ, какъ и въ жаркихъ низменностяхъ тро-
пическихъстранъ, вълѣсахъина поляхъ, въ густыхъ камышахъ болотъ, точно такъ, 
какъ и въ пустыняхъ съ жалкою растительностью,въ многолюдныхъ городахъ, атакже 
и въ безлюдныхъ степяхъ. Онѣ встрѣчаются вездѣ, гдѣ только является малѣйшая воз-
можность къ существованію: даже на пустынныхъ скалистыхъ берегахъ Ледовитаго 
океана онѣ находятъ себѣ иристанище и пищу. Однѣ только хищныя птицы имѣютъ 
почти такую-же обширную область распространенія, какъ воробьиныя, только сіи по-
слѣднія встрѣчаются въ гораздо болѣе многочислѳнныхъ видахъ и экземплярахъ, и 
потому гораздо замѣтнѣѲ;^^Ееч}»^іморе ихъ отталкиваетъ: это дѣти суши. Онѣ 
встречаются вездѣ, гдѣ уІЩіо еств^стптельность. Въ лѣсахъ онѣ живутъ чаще, 
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чѣмъ въ безлѣсныхъ странахъ; подъ тропиками онѣ многочпсденнѣе, чѣмъ въ умѣ-
ренномъ и холодномъ іюясѣ; однако и это правило для большинства ихъ относитель-
ное. Многіе виды живутъ исключительно или почти исіаючительно на землѣ и боль-
шинство ихъ во всякоыъ случаѣ не избѣгаетъ поверхности земли. Очень немногія 
пзъ воробьиныхъ чуждаются близости человѣка; многія, напротивъ, напрашиваются 
къ нему въ захребетники, довѣрчпво посѣщая его дома и дворы, его сады и ого-
роды. Ни одна изъ воробьиныхъ не стала-бы избѣгать сосѣдства человѣческихъ жи-
лищъ, если-бы люди не относились къ нимъ иногда враждебно, прогоняя ихъ или унич-
тожая мѣста, удобныя для ихъ пребыванія. 

Тѣ, которые считаютъ воробьиныхъ высокодаровитыми птицами, отдаютъ пмъ 
только полную справедливость. Многіе зоологи, спеціально занимающееся птицами, 
считаютъ, согласно мнѣнію Кабаниса, соловья за наиболѣе совершенную птицу, а 
Овенъ полагалъ, что эта честь принадлежитъ ворону. ІІротивъ этихъ мнѣній очень 
мало можно возразить. Способности воробьиныхъ дѣйствительно замѣчательны и ду-
шевный ихъ качества точно такъ же совершенны, какъ и организація тѣла. Онѣ 
вездѣ умЬютъ хорошо ужиться, такъ какъ необыкновенно искусны во всѣхъ тѣ-
лесныхъ упражненіяхъ. He всѣ воробьиныя принадлежатъ къ отличнѣйшимъ лету-
намъ. но нѣкоторыя изъ нихъ поспорятъ в ъ этомъ отношеніи со всѣми другими 
птицами, а 'большинство все-таки летаетъ лучше большинства птицъ другихъ отря-
довъ. Почти всѣ передвигаются по землѣ легко и проворно, при чемъ однѣ шагаюгъ, 
другія быстро лередвигаютъ ногами, а третьи прыгаютъ; сквозь густые кусты про-
бираются онѣ съ проворствомъ мыши; на стволахъ, сучьяхъ и вѣтвяхъ деревьевъ 
онѣ лазаютъ, качаются, кувыркаются и выдѣлываютъ разные другіе фокусы. Боль-
шинство изъ нихъ однако избѣгиетъ воды, но нѣкоторыя умѣютъ и здѣсь двигаться 
совершенно своеобразно, бѣгая по дну не очень глубокихъ водоемовъ или пролетая 
черезъ пѣнпстыя волны водопадовъ 

Всѣ внѣшнія чувства, у воробьиныхъ хорошо развиты. Выше всѣхъ стоить 
зрѣніе; слухъ и ослзаніе, повадимому, также очень тонки Присутствіе вкуса отри-
цать нельзя, но большого значенія онъ, вѣроятно, не имѣетъ; развитіе обонянія за-
мѣтно только у нѣкоторыхъ, такъ что оба послѣднія чувства слѣдуетъ считать до-
вольно слабыми. Большому головному мозгу соотвѣтствуетъ значительная понятли-
вость, сила аффектовъ, живость характера; качества эти слѣдуетъ считать 
характерными для большинства воробьиныхъ. Кто ихъ знаетъ, никакъ не можетъ 
на,звать пх7> слабоумными, такъ какъ оиѣ ежедневно своими дѣйствіями намъ до-
казываютъ противное. Можетъ быть многіе наблюдатели невѣрно судятъ о нихъ, 
вслѣдствіе ихъ добродушія и довѣрчивости; но всѣ птицы этого отряда выказывают-і, 
полное иониманій существующихъ въ данной мѣстпостн условіГі. Онѣ научаются 
узнавать и оцѣнпвать своихъ враговъ я избѣгать опасности; съ друзьями своими, 
наіфотивъ, онѣ входятъ въ самыя близкія сношевія и бглваютъ имъ благодарны за 
гостепріимство. СІлѣдовательно онѣ измѣняютъ свое поведеніе согласно обстоятель-
ствамъ, времени и мѣсту, смотря по тѣмъ людямъ. ('ъ которыми имѣютъ дѣло. И х ъ стра-
сти и особенности характера высказываются въ очень сильной формѣ; иногда онѣ лю-
бятъ общество, живутъ большею частью между собою мирно и очень нѣжныдругъ къ 
другу, иногда же удаляются отъ себѣ подобныхъ, ссорятся между собой н дѣлают«і 
равнодушными къ близкимъ. Въ любви онѣ выказываютъ больпіую горячность, по-
отому въ это время ревнивы, своевольны и честолюбивы.Оиѣ дерутся тогда, употребляя 
въ дКло клювъ и когти, во время полета п на вѣтвяхъ доревьевъ, или выказываютъ 
соревнование }гь искусствѣ пѣнія, при чемъ врагами ихъ ЯВЛЯЮТСІ[ Т Ь птицы, съ 
которыми до тЬхъ П(фъ оніі жили мирно н даже обнаруживали къ нимъ большую 
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привязанность. Аффекты выражаются у нихъ въ такой сильной формѣ, что иногда 
помрачаютъ умъ, такъ что онѣ совершенно теряють пріісутствіе духа и подверга-
ются такимъ онасностямъ, который стоятъ имъ жизни. Никто не можетъ отрицать 
только что сказаннаго, такъ какъ всякіГі внимательный наблюдатель знаетъ-факты, 
доказывающіе это. Какъ часто можно видѣть, что воробей помогаетъ слабому и 
нуждающемуся въ помощи товарищу, какъ комнатныя пищы всевозможныхъ сор-
товъ выказываютъ любовь къ своимъ хозяевамъ, какъ онѣ скучаютъ и молчатъ, 
когда его нѣтъ, какъ радостно встрѣчаютъ, когда снова его увидятъ! Уже чудныя 
пѣсни этихъ птичекъ, который насъ такъ очаровываютъ, прекрасно доказываютъ 
ихъ сильное чувство. Понятливость ихъ сильно увеличивается прекрасною памятью, 
которая замѣчается у большинства изъ нихъ. 

Понятно, что такпмъ Живылъ и страстнымъ животнымъ необходима почти по-
стоянная дѣятельность. Воробьиныя птицы совершенно неспособны къ созерцатель-
ному бездѣпствію: съ ранняго утра до поздняго вечера онѣ двигаются и занимаются 
своими дѣлами безъ устали, при чемъупражняютъвсѣ свои способности. Совершенно 
бездѣятельными онѣ остаются лишь во время сна; въ другое время непремѣнно 
чѣмъ-нибудь заняты, въ крапнемъ случаѣ лишь гЬмъ, что чистятъ себѣ перышки. 
Значительная часть дня посвящается отыскиванью пищп п почти столько-же вре-
мени онѣ занимаются самымъ пріятнымъ для нихъ и для насъ дѣломъ — пѣніемъ, 
въ чемъ большинство изъ нихъ большіе мастера. Съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ 
можно, пожалуй, утверждать, что и некоторые попугаи поютъ, но, строго говоря, это 
лишь довольно прілтное трещанье; всѣ-же настояпце пѣвцы принадлежатъ къ отряду 
воробьнныхъ; ато настоящее знатоки высокаго искусства, которые восхищаютъ сво-
ихъ слупіателей точно такъ, какъ и знаменитые пѣвцы между людьми. Пастоящіе 
пѣвцы занимаются ѳтимъ съ воодушевленіемъ и поютъ не только для своихъ самокъ, 
или для своихъ воспитателей, когда сидятъ въ клѣткахъ но и для собственнаго 
удовольствія, при чемъ иногда пользуются своимъ пѣніемъ какъ оружіемъ, вызы-
ваюіъ другъ друга къ соревновательному состязанію голосовъ и бываютъ при этомъ 
побѣдителямн или побѣжденнымп. Кто внимательно слушалъ пѣніе соловья или дрозда 
и хорошо понялъ его, долженъ признать, что эти птицы должны быть преисполнены 
жизнерадостнаго настроенія, что онѣ должны быть страстны и воспріимчивы, иначе 
не могли-бы дойти до такого совершенства. Пѣвчихъ птицъ часто сравниваютъ съ 
поэтами и хотя это сравненіе, какъ и всякое другое, имѣетъ свои слабыя стороны и 
подаетъ иногда поводъ къ насмѣшкамъ, но въ нѣкоторомъ смыслѣ оно правильно: 
поэтъ между людьми играегь почти ту-же роль, какъ пѣвцы между птицами. 

Многостороннимъспособностямъ,которыми одарены воробьиныя птицы,соотвѣт-
ствуютъ: ихъ образъ жизни, поведеніе, питаніе,размножѳніе и другія стороны ихъ дѣя-
тельности. Въ этомъ отноіпеніи можно мало сказать общаго о всѣхъ воробьиныхъ, такъ 
какъ между ними можно встрѣтить всевозмоліныя качества. Ихъ образъ жизни точно 
такъ-же разнообразенъ, какъ ихъ внѣпшость, способности и мѣстожительство, а при-
вычки ихъ точно также весьма различны. Большинство изъ нихъ общительныя жи-
вотныя и отдѣльныхъ птицъ можно встрѣтить только случайно; во время насижп-
ванья онѣ живутъ парами, а въ прочіе мѣсяцы года семьи собираются въ стаи, ко-
торый иногда такъ возрастаютъ въ числѣ, что образуютъ несмѣтныя толпы. Пріг 
этомъ собираются не только птицы одного вида, но и сходныхъ между собою видовъ 
онѣ лсивутъ вмѣстѣ по цѣлымъ мѣсяцамъ и образуютъ общество, всѣ члены котораго 
дѣпствуютъ согласно. Подобныя общества можно наблюдать въ напшхъ рощахъ п 
садахъ позднею осенью, когда воспитаніе дѣтепышей и линяніс окончены; мы ихъ 
замѣчаемъ также зимоіі въ деревняхъ или па улицахъ городовъ, гдѣ птицы собпра-
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ютъ подаяніе. Стаи эти не разлучаются иногда даже при перелетѣ и на чуягбинѣ. 
Самыя умныя птицы заботятся о благѣ всей стаи, ихъ слушаются другія птицы 
и подражаютъ ихъ дѣйствіямъ, У другихъ воробьиныхъ птицъ, которыя также 
живугь обществами, мы замѣчаемъ другіе порядки: отдѣльные члены общества не 
жертвуютъ своею самостоятельностью. Они, правда, помогаютъ другь другу въ 
нуждѣ и опасности; -самедъ и самка выказываютъ другъ къ другу нѣжную 
привязанность и родители ухаживаютъ за своими 'птенцами съ такою-же любовью, 
какъ и другія птицы; но во всемъ остальномъ каждый дѣйствуетъ согласно 
своимъ интересамъ. Подобное общество образуется, невидимому, вслѣдствіе понима-
нія пользы подобнаго сожительства для того, чтобы защищать и помогать другъ 
другу и для достиженія тѣхъ удовольствій, которыя доставляетъ дѣятельнымъ су-
ществамъ сообщество съ другими себѣ подобными. Нѣкоторые виды собираются 
даже въ извѣстныхъ мѣстахъ и въ опредѣленные часы, какъ-бы для того, чтобы по-
дѣдиться съ товарищами впечатлѣніями, собранными въ теченіи дня. Нѣкоторыя во-
робьиныя птицы живутъ однако отшельниками, какіе иногда встрѣчаются и въ дру-
гихъ отрядахъ птицъ. Онѣ живутъ парами въ извѣстномъ участкѣ, строго его обе-
регаютъ отъ другихъ птицъ и прогоняютъ оттуда даже своихъ взрослыхъ дѣтеныгаеп. 

Строго говоря, всѣ воробьиныя птицы принадлежать къ числу хищныхъ, хотя 
этотъ терминъ нельзя принимать въ обычномъ его смыслѣ. Большинство изъ нихъ 
питаются, если не исключительно, то по преимуществу другими животными: насѣ 
комыми, личинками ихъ, мягкотіілыми и червями, а крупные виды этого отряда мо-
гутъ быть названы настоящими хищниками, которые не ограничиваются ловлею 
мелкнхъ животныхъ, но соперничаютъ въ этомъ отношеніи съ соколами и совами 
и при этой охотѣ выказываютъ ловкость, мужество и хитрость. Однако почти всѣтѣ 
птицы этого отряда, которыя питаются другими животными, кромѣ того ѣдятъ плоды, 
ягоды и зерна, при чемъ птицы, питающіяся зернами, никогда не отказываются 
при случаѣ отъ ловли насѣкомыхъ. Такимъ образомъ вѣрнѣе всего ихъ назвать всеяд-
ными птицами, хотя немногія изъ нихъ вполнѣ заслуживаютъ это название, но между 
ними есть и такія, которыя питаются всѣмъ съѣдобнымъ и никогда не затрудняются 
средствами для добыванія себѣ пищи. 

Смотря по тому, питаются ли птицы по преимуществу растительною или жи-
вотного пищею, онѣ иногда бываютъ принуждены улетать въ болѣе теплыя страны, 
когда зима покрываѳтъ у насъ землю снѣжнымъ покровомъ; иногда же онѣ и въ 
холодное время года находятъ себѣ пропитаніе и тогда постоянно живутъ на од-
номъ мѣстѣ. Воѣ воробьиныя птицы, которыя живутъ въ теплыхъ странахъ, зимою 
далеко не перелетаютъ и лишь странствуютъ изъ одной мѣстности въ другую, какъ 
дѣлаютъ и нѣкоторыя наши сѣверныя птицы. У насъ въ умѣренномъ поясѣ лѣса 
и рощи теряютъ осенью почти всѣхъ своихъ обитателей, потому что только не-
многія изъ воробьиныхъ птицъ, живущихъ въ нашихъ странахъ, могутъ прокор-
миться у насъ и зимою. Огь насъ улетаютъ на зиму не только большинство насѣ-
комоядныхъ птицъ, но и многія зерноядный; даже нѣкоторыя всеядныя птицы счи-
таютъ необходпмымъ переселяться въ болѣе теплыя страны, когда у насъ насту-
паетъ холодное время года. 

Для большинства воробьиныхъ птицъ время любви наступаетъ весною, вы-
ражается ли она, какъ у насъ, въ умѣренномъ поясѣ, пробужденіемъ природы отъ 
долгаго зимняго сна, или усиленными дождями въ тропическихъ странахъ. Между 
ними встрѣчаются нѣкоторыо виды, которые мало обращаютъ вниманія на весну 
и высиживаютъ дѣтенышей во всякое время года, занимаясь этимъ дѣломъ даже 
въ зимніе моро;іы холодныхъ странъ и въ жаркое сухое время года подъ тропи-
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ками. Большинство однако признаіотъ въ веснѣ самое лучшее время года и согласно 
этому весною занимаются важнымъ дѣломъ гнѣздованія и вывода дѣтенышей. К ъ 
этому времени большія стаи, образовавшіяся весною, распадаются, птицы пере-
стаютъ быть обш,ительными животными и у нихъ является страстность, которая 
выражается сильнѣе, чѣмъ у большинства другихъ птицъ. Клювъ тогда откры-
вается не только для пѣсенъ любви, а также для борьбы съ соперниками; можно 
сказать, что тогда птица распредѣляетъ все время между двумя занятіями—пѣніемъ 
и боями съ другими птицами. Самецъ тогда выказываетъ лихорадочную дѣятель-
ность во всѣхъ своихъ поступкахъ. Онъ ѣстъ поспѣшно и урывками, заливается 
пѣснями, при полетѣ выдѣдываетъ различные фокусы, которыми въ другое время 
не занимается, и спаривается по нѣскольку разъ въ день съ самкою, выказывая 
при этомъ большую горячность. Тѣ, которыя живутъ парами, преслѣдуютъ другихъ 
себѣ подобныхъ птицъ съ бодьшимъ ожесточеніемъ, а тѣ, которыя и весной живутъ 
обществами, сообща отыскиваютъ мѣсто для гнѣздованія, при чемъ здѣсь не обхо-
дится безъ ссоръ и дракъ, такъ какъ каждая пара хочетъ себѣ захватить лучшее 
мѣсто для гнѣзда; однако когда мѣста выбраны, гнѣзда устроены и яйца поло-
жены, тогда наступаетъ миръ и согласіе. Гнѣзда строятся воробьиными птицами 
весьма различнымъ образомъ; можно только сказать, что къ этому отряду при-
надлежатъ самые лучпііе строители, настоящіе мастера въ искусствѣ постройки 
гнѣздъ. Кладка состоитъ изъ 4 — 1 2 , а иногда и больше, чаще всего пестрыхъ яицъ. 
Оба родителя насиживаютъ яйца и кормятъ общими силами птенцовъ. Часто лѣ-
томъ происходитъ вторая, а иногда и третья кладка 

Воробьиныхъ птицъ слѣдуетъ считать по преимуществу полезными живот-
ными. Встрѣчаются между ними, конечно, и такія, которыя приносятъ намъ болѣе 
вреда, чѣмъ пользы, но ихъ такъ мало, что онѣ почти теряютъ значеніе въ срав-
неніи съ пользою, приносимою большинствомъ другихъ птицъ этого отряда. Зна-
чительное количество видовъ воробьиныхъ в ъ высшей степени полезно для расти-
тельности уничтоженіемъ вредныхъ насѣкомыхъ, личинокъ, улитокъ и слизняковъ; 
кромѣ того онѣ своимъ чудныыъ пѣніемъ такъ оживляютъ наши лѣса, рощи и 
сады, что весна Д'кяается дѣйствительно весною только при ихъ содѣйствіи., П а м ъ 
неприятно было бы лишиться этихъ пѣвцовъ даже и въ томъ случаѣ, если бы они 
были вредны, но именно лучшіе пѣвуны и приносятъ намъ наибольшую пользу, а 
вредный птицы почти всегда и поютъ плохо, К ъ послѣднимъ относятся нѣкоторыя 
птицы изъ семейства воронъ, также нѣкоторые мелкіе зяблики и ткачи, которые 
хотя и приносятъ пользу тѣмъ, что съѣдаютъ много зеренъ сорныхъ травъ и при 
случаѣ ѣдятъ насѣкомыхъ, но въ извѣстное время, ісргда они собираются большими 
стаями, вредятъ зрѣющимъ хлѣбамъ и плодамъ въ садахъ. П а этихъ птицъ жа-
луются не только наши крестьяне, но и народы другихъ частей свѣта не любятъ 
ихъ за тотъ вредъ, который приносятъ полямъ эти маленькія зерноядный. Птички 
эти вредны главнымъ образомъ своею многочисленностью, и дѣйствительно страшно 
видѣть, какъ сотни и тысячи этихъ маленькихъ грабителей истребляютъ зерна для 
своего пропитанія и своею разборчивостью еще болѣе опустошаютъ, чѣмъ дѣйстви-
тельно поѣдаютъ. Противъ нихъ, понятно, слѣдуетъ защищаться, тѣмъ болѣе, что 
мясо ихъ считается лакомымъ кушаньемъ; но и ловля болѣе крупныхъ изъ во-
робьиныхъ, появляющихся больпшми стаями, какъ напримѣръ дроздовъ, которыхъ 
нельзя считать'безусловно вредными, не можетъ быть причислена къ большимъ пре-
ступленіямъ, какъ часто думаютъ; уменьшеніе числа этихъ птицъ, если оно и замѣ-
чается, не можетъ быть приписано ловлѣ ихъ, а зависитъ отъ другихъ причинъ. 
Однако можно посовѣтывать по возможности ограничить эту ловлю, т а к ъ ' какъ 
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вообще воробьиныя птпцы, за исключеніемъ немногихъ, особенно сильныхъ и лов-
кихъ видовъ, нмѣіотъ и безъ того очень многочисленныхъ враговъ. 

Хотя многихъ воробьиныхъ убиваютъ для ѣдьг, но еще большее число ловятъ 
для того, чтобы держать в ъ клѣткахъ, какъ комнатныхъ друзей человѣка. Ни одинъ 
отрядъ не доставляетъ такъ много птицъ для держанія въ клѣткахъ, какъ именно 
атотъ, К ъ нимъ принадлеікатъ тѣ животныя, которыхъ можно назвать домашними 
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Они ііомогаютъ намъ хоть отчасти обманывать 
себя и зимою слушать весеннее пѣніе птицъ. Слишкомъ сентиментальный особы 
часто сокрушаются и жалуются на несчастную судьбу бѣдныхъ птичекъ, содержи-
мыхъ въ клѣткахъ, но забываютъ при этомъ,' что ііѣвчія птицы тоже домашнія 
животныя и потому должны, какъ всѣ другія, служить для пользы и удовольствія 
человѣку. Странно, что никто не жалѣетъ млекопитающаго, котораго воспитываютъ, 
чтобы откормить, а затѣмъ зарѣзать и съѣсть, между тѣмъ какъ сокрушаются о 
іітицѣ, которую ловятъ, за которой ухаживаютъ съ особенною любовью и содер-
жатъ въ клѣткахъ при возможно лучшихъ усдовіяхъ, чтобы заставить ихъ забыть 
лишеніе свободы и получить отъ нихъ въ замѣнъ удовольствіе слушать ихъ чудныя 
пѣсни. Я полагаю, что изъ за этихъ жалобъне слѣдуетъ измѣнять того, что уже вошло 
въ обычай и лишаіь себя удовольствія держать въ іаѣткахъ пѣвчихъ птицъ и за 
ними ухаживать: тѣхъ же людей, которые не понимаютъ радостей, доставляемыхъ 
нашими пернатыми друзьями, слѣдуетъ только глубоко сожалѣть. 

О . раздѣленіи этого многочисленнаго отряда существуетъ почти столько же 
воззрѣній, сколько и натуралистовъ, спеціально ими занимавшихся: каждый нред-
лагаетъ свою систему, и всѣ попытки объединить эти различныя мнѣнія не привели 
къ желанному результату. Мы слііінкомъ еще мало знаѳмъ воробьиныхъ птицъ, 
чтобы безошибочно рѣшить всѣ вопросы, касающіеся сродства родовъ между собой. 
ІІѢкоторые считаютъ правильнымъ раздѣлить весь отрядъ на двѣ группы: Пѣвчихъ 
птицъ (Oscines) іі Одноголосыхъ воробьиныхъ (Clamatores) , смотря по тому, раз-
виты лн въ нижней гортани голосовые мускулы или нѣтъ. Мы будемъ придержи-
ваться этого дѣленія, но должны предупредить читателя, что вслѣдствіе богатства 
матерьяла должны ограничить число описываемыхъ здѣсь птицъ и довольно кратко 
описывать остальныхъ. 

У Пѣвуновъ (Oscines), составляюшихъглавную группу отрядаворобьиныхъ, ниж-
няя гортань развита вполнѣ хорошо и снабжена большею частью пятью парами 
мускуловъ, расположенныхъ на передней и задней ея стѣнкахъ. По внѣшности нхъ 
можно узнать по первому изъ 10 маховыхъ перьевъ, которое довольно коротко, 
совсѣмъ маленькое или вовсе отсутствуетъ. Плюсна ихъ спереди покрыта большими 
слившимися щитками, а по бокамъ нераздѣльной гладкой кожей. 

По примѣру Рейхенова между пѣвунами мы ставимъ выше всѣхъ настоящихъ 
Пѣвчихъ птицъ (Sylviidae). По мнѣніюэтого натуралиста, этосамые совершенные пѣ-
вуны, такъ какъ всѣ части тЬла у нихъ развиты соразмѣрно. По внѣшнему виду 
онѣ нохожи на славокъ или дроздовъ, клювъ у нихъ короткій и тонкій или умѣ-
ренно толстый, шилообразный или слегка изогнутый. Крылья развиты хорошо и 
(^сгроконечныя, хвостъ незначительно длиннѣе или даже короче слоікенныхъ кры-
льевъ; плюсна по длинѣ нѣсколько превосходитъ средній палецъ. По Рейхенову, къ 
этому семейству относится 370 видовъ и представители его встречаются по всему 
земному ніару, большинство же въ умѣренномъ поясѣ Стараго Свѣта. 

* * 
* 
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По мнѣнііо того-же Геііхенова пѣвчія птицы распадаются на двѣ группы, ко-
торымъ онъ придаетъ значеніе подсемействъ. Первая изъ этихъ группъ можеті. 
быть названа Дроздовыми (Turdinae. Erdsanger . Merles). Плюсна ихъспереди покрыта 
сплошной роговой оболочкой, а птенцы отличаются отъ варослыхъ крапчатымъ опс-
реніемъ. Дроздовыя живутъ во всѣхъ частяхъ свѣта и къ этому подсемейству Реіі-
хеновъ относитъ до 280 видовъ. 

Дроздовыя живутъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ, хотя большая 
часть ихъ предпочитаетъ лѣса. Характернымъ признакомъ ихъ образа жизни мож-
но считать то, что очень многія изъ нихъ часто держатся на землѣ, безразлично, 
покрыта-ли она растеніями или представляетъ собою скалистую и каменистую поч-
ву, расположена-ли въ тѣни, илиподъ палящими лучами солнца. Богато одаренный 
во всѣхъ отношеніяхъ дроздовыя птицы пріобрѣли расположеніе человѣка главнымъ 
образомъ свонмъ пѣніемъ, которое почти всегда превосходно; при этомъ онѣ при-
носятъ только одну пользу и этимъ вполнѣ заслуживаютъ ту общую любовь, съко-
торою всѣ люди къ нимъ относятся. Пищу ихъ составляютъ насѣкомыя, личинки 
ихъ, мягкотѣлыя и всякія другія мелкія земляныя п водныя животныя; а лѣтомі. 
и разныя ягоды. Поэтому почти всѣ тѣ изъ нихъ, которыя обитаютъ въ сѣверныхъ ши-
ротахъ, относятся къ перелетнымъ птицамъ, которыя исчезаютъ изъ нашихъ странъ 
раннею или позднею осенью, а весною снова возвращаются, причемъ вскорѣ послѣ 
прилета начинается гнѣздованіе. Гнѣзда и яйца нхъ настолько разнообразны, что 
едва-ли можно о нихъ сказать что-либо общее; точно также разнообразны способы 
воспитанія дѣтенышей. 

Врагами дроздовыхъ слѣдуетъ считать всѣхъ хпщныхъ жпвотныхъ, живущихъ 
съ ними по сосѣдству. Къ нимъ относится и человѣкъ, который наносить пмъ са-
мый чувствительный вредъ, но столько тѣмъ, что ловптъ взрослыхъ и молодыхъ 
птицъ и держитъ ихъ въ клѣткахъ, иногда лакомится пхъ мясомъ и обираетъ у нпхъ 
яйца, а главнымъ образомъ тѣмъ, что вытѣсняетъ ихъ изъ любпыыхъ убѣжпщъ. Пе 
натуралисты и птицеловы-любители мѣшаютъ размноженію этихъ пѣвчихъ птицъ 
тѣмъ, что убиваютъ ихъ или ловятъ для содержанія -въ неволѣ, а сельскіе хозяева 
и лѣсоводы ставятъ ихъвъбѣдственноеполоя{еніетѣмъ,чтоуничтожаютъвсѣ кусты и 
изгороди, чтобы обратитьлѣсъвъпашнюилипридать ему однообразный и ііравильныіі 
видъ. Содержаніе дроздовыхъ въ неволѣ не слѣдуетъ считать преступленіемъ, а ско-
рѣе оправдывать, если уходъ ведется свѣдущими людьми. Именно эти птички при-
надлѳжатъ къ самымъ пріятнымъ сожителямъ, какихъ можетъ себѣ пріобрѣсти че-
ловѣкъ, обреченный на затворническую жизнь въ комнатахъ. Своевременно пой-
манные птенцы при хорошемъ уходѣ скоро привыкаютъ къ утратѣ свободы, сво-
дятъ тѣсную дружбу со своимъ хозяиномъ, всячески стараются выказать ему свое 
расположеніе и привязанность, грустятъ,когда не вндятъ его, ликуютъ, когда онъ снова 
появляется,однимъ словомъ, вступаютъ съ человѣкомъдѣйствптельно въ тѣсную связь. 
Но онѣ требуіотъ заботы и терпѣнія, хотятъ быть понятыми, для чего къ нимъ слѣ-
дуетъ приглядѣться и внимательно наблюдать за ними; поэтому тѣ, которые хотятъ 
продержать какъ можно дольше птичку въ клѣткѣ, rh которые рѣшаются похитить 
изъ лѣсу или отъ другихъ людей дрозда или соловья и пріобрѣсти его исыючи-
тельно для себя одного, должны сначала пойти поучиться къ опытному птіпі,еводу 
и внести въ это дѣло беззавѣтную любовь и большое терпѣніе Безъ этихъ качествъ 
они не только лишатъ іѣсного пѣвца свободы, но похитить у него н жизнь. Въ 
данномъ случаѣ погрѣшаютъ не опытные любители, а полные невѣжды, взявшіеся 
не за свое дѣло. ^ 

* 
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Выше всѣхъ прочихъдроздовыхъ стоять Соловьи (Erithacus. Rotschwanze. Fau-
vettes). Ониглавнымъобразомъ характеризуются ржаво-бурымъ цвѣтомъхвоста, а так-
же небольшимъ, красивымъ клювомъ, относительно мало развитыми щетинками око-
ло клюва и средней длины крыльями. 

Ыашъ съ незапамятныхъ времеяъ прославленный Западный соловей (Erithacus 
luscinia, Lusciola luscinia, Luscinia vera, megarhynchus. media, okeni и peregrina, 
Motacilla, Sylvia, Curruca, Daulias и Philomela luscinia. Nachtigal. Rossignol.) мо-
жетъ быть описанъ въ короткихъ словахъ, Цвѣтъ перьевъ на верхней пасти тѣла 
красновато-буро-сѣрый, темнѣе лишь на темени и на спинѣ; цвѣтъ нижней части 
тѣла свѣтло-желтовато-сѣрый, середина груди и горло самыя свѣтлыя; внутреннія 
бородки маховыхъ перьевъ темно-бурыя, рулевыя-же перья ржаво-буровато-красныя. 
Глазъ красновато-карій, клювъ и ноги красновато-сѣробурые. Цвѣтъ оперенія мо-
лодыхъ птидъ—іфасновато-сѣро-бурый съ крапинками, происходяш;ими отъ того, 
что кроющія перья имѣютъ свѣтло-желтые стержни и темныя каемки. Длина его 
равна 17, размахъ крыльевъ 25, длина крыла—8, а хвоста—7 cm. Самочка нѣскоіь-
ко меньше самца. 

Восточный или Курскій соловей (Erithacus phi lome'a , Lusciola philomela, Lus-
cinia philomela, major и eximia, Motacilla, Sylvia, Curruca и Daulias philomela, 
Philomela magna. Sprosser. Rossignol—Philomela) хотя больше, a особенно толш;е 
западнаго, но очень на него похожъ. Важными отличительными признаками счи-
таются слѣдующіе: первыя маховыя перья гораздо короче, чѣмъ у западнаго соловья, 
а верхняя часть груди покрыта большими и нѣсколько туманными пятнами. Длина 
его размахъ крыльевъ—28, длина крыла 9, а хвоста—8 сш. 

Кромѣ этихъ двухъ видовъ недавно стали отличать еще другихъ соловьевъ, 
именно: Разноголосый соловей (Erithacus hybrida, Lusciola hybrida, Luscinia hybrida. 
Zweischaller. Rossignol hybride). Птица эта такой-же величины, какъ и курскій со-
ловей, точно также съ сильно укороченными первыми маховыми перьями; сверху 
она такого цвѣта, какъ восточный, а снизу, какъ западный соловей и водится въ 
ІІольшѣ. Степной соловей (Er i thacus Golzii, Lusciola Golzii, Lusciana Golzii. Steppen-
nachtigal. Rossignol de Golz.); онъ от.іичается отъ западнаго соловья тѣмъ, что го-
раздо больше его ростомъ, вторыя маховыя перья относительно короткія и верхняя 
часть тѣла чисто красно-бурая и на наружныхъ сторонахъ перьевъ нѣтъ темной по-
лосы. Паконецъ Персидскій соловей (Eri thacus hafizii, Lusciola hafizii, Luscinia 
hafizii. I lafisnachtigal . Rossignol de Hafiz.), который, говорить, отличается болѣе 
длиннымъ хвостомъ и болѣе блѣднымъ цвѣтомъ оперенія Всѣ перечисленные виды 
образуютъ ііодродъ Настояіцихъ соловьевъ (Lusciola), 

О распространеніи западнаго и восточнаго соловьевъ, не причисляя сюда 
двухъ послѣднихъ, болѣе или менѣе сомнительныхъ видовъ, можно сказать слѣдую-
щее: западный выводитъ дѣтенышей во всей западной, средней и южной Европѣ, 
въ Великобританіи—только въ Англіи, очень рѣдокъ въ ійвеціи, напротивъ доволь-
но обыкновененъ во всѣхъ удобныхъ для него мѣстахъ сѣверной, средней и юж-
ной Германіп, западнѣе отъ рѣки Иеены (въ Мекленбургѣ). Онъ также часто встрѣ-
чается въ Венгріи, Славоніи, Кроаціи, Верхней и Нижней Австріи, Моравіи, Бо-
геміи и на всѣхъ трехъ южно-европейскихъ полуостровахъ, однако, повидимому, нѳ 
гнѣздится далеко на востокѣ и югѣ; но все-же живетъ въ южной Россіи, въ Крыму, 
на Кавказѣ, Малой Азіи и Палестпнѣ, а на югъ отечество его не распространяется 
далѣе Агласскйхъ горъ. 

Соловей предпочитаетъ равнины, но не избѣгаетъ отчасти и гористыхъ странъ, 
если только тамъ встрѣчаются лиственныя деревья и кусты. Въ Швейцаріи, по 
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Чуди, онъ не очень рѣдокъ на горахъ, высотою до 1000 т . ; въ Испаніи же, по мо-
іімъ собственнымъ наблюденіямъ, онъ встрѣчается еіцр на 600 m. выше. Из-
дюбленныя мѣста нхъ жительства составляютъ лиственные лѣса съ низкорослыми 
дереві.ями, а в ъ особенности мѣста, поросшія кустарникомъ, съ оврагами, гдѣпроте-
каютъ рѣчки или прорыты канавы, а также берега болыііихъ рѣкъ и озеръ п 
сады, въ которыхъ есть норосшіе кустами глухіе уголки. Здѣсь живетъ одна 
пара около другой, каждая изъ нихъ однако им'Ьетъ своп опредѣленный уча-

ііападный соловей. Erithacus luscinia. ВосточііыіІсоловоГі. Erithacus i)liilomela. наст. вел. 

стокъ, который строго охраняется и храбро защищается отъ вторженія осталь-
ныхъ нтицъ." Тамъ, гдѣ есть мѣстности, отвіічающія ихъ требованіямъ, соловьи 
очен^ обыкновенны; впрочемъ въ сЬвернон Германіи ихъ гораздо меньше, чѣмъвъ 
южной 1<]вропѣ. Меня здѣсь поразило то, что такое большое количество соловьевъ 
улшваются въ одной местности или въ одномъ саду. Кдна-ли будетъ преувеличеа-
пымъ утверждать, что въ И с т ш і и , наііримѣръ, пъ удобныхъ мѣстахъ, каждая изго-
родь и каждый кустъ служата убѣжип;емъ для парочки. Для человѣка, имѣюпі;аго 
музыкальное ухо, останутся всегда незабвенными утреннія прогулки на Монсерра-

„ЖИЗПЬ ЖИПОТН." BPSMA. т . IV. 4 
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тѣ или вечерніе часы отдохновенія, проведенные за стѣнами Альгамбры. Тамъ слыш-
но заразъ до сотни соловьевъ, и пѣсни ихъ раздаются повсюду. Вся обширная зе-
ленѣющал Слерра Морена можетъ считаться огромнымъ соловьинымъ садкомъ, а та-
кихъ горъ въ Исііаніи очень много. Трудно постичь, какъ такой маленькій уча-
стокъ, какой здѣсь приходится на долю каждой пары, можетъ пропитать такихі. 
требовательныхъ лтицъвмѣстѣ съ ихъ многочіісленнымъ потомствомъ. Тоже самое, 
по собственнымъ моимъ наблюденіямъ, можно сказать объ южной Венгріи, гдѣ запад-
ный со.іовей, повидимому, все болѣе иболѣе вытѣсняетъ восточнаго, который здѣсь 
прежде водился во множествѣ; ранѣе западный соловей встрѣчался то.іько въ го-
рахъ, а нынѣ живетъ и въ долинѣ Дуная. 

Область распространенія восточнаго соловья на сѣверѣ и востокѣ граничить 
съ ыѣстомъ жительства западнаго. Это самый обыкновенный соловей въ Даніи и 
единственный, встрѣчающійся въ Скандинавіи, восточной Помераніи и во всей сѣ-
верной и средней Россіи; онъ замѣняетъ западнаго соловья въ Польшѣ, а можетъ быть 
и въ Галиціи, все еще, хотя въ незначительномъ количествѣ, населяетъ среднее теченіе 
Дуная, на югъ отъ Вѣны и наконецъ за Ураломъ встрѣчается во всѣхъ рѣчныхъ доли-
нахъ западной Сибири. Здѣсь онъ сохранилъ въ полной мѣрѣ всю чистоту, полноту 
и богатство звуковъ своеіі пѣсни, которая разнообразіемъ строфъ и до сихъ поръ 
еще восхищаетъ ухо путешественника, какъ прежде восхищала ихъ предковъ. 

Зимою оба соловья улетаютъ въ среднюю и западную Африку, а восточный, 
кромѣ того, и і)ъ южныя страны Азіи. По образу жизни оба соловья на столько 
похожи одинъ на другого, что почти можно ограничиться жизнеописаніемъ котораго 
нибудь изъ нихъ. Такъ я и намѣренъ поступить, имѣя, впрочемъ, болѣе въ виду 
западнаго соловья. Тамъ, гдѣ .чтотъ чудный пѣвецъ пользуется нѣкоторымъ покро-
вительствомъ чоловііка, онъ селитсіі въ непосредствонноіі близи отъ его жиліпі;а, 
вовсе не выказываетъ пугливости, скорѣе-же нѣкоторую смѣлость и потому жизнь 
и дѣйствія его—нетрудно наблюдать. До ынѣніюНаумана, неподражаемому и пре-
красному описанію котораго я намѣренъ слѣдовать, нравъ соловья можетъ быть 
названъ строгимъ и полнымъ обдуманности. Движенія его размѣрены и испол-
нены достоинства, осанка благородная, и въ этомъ отношеніи онъ превосходить 
всѣхъ другихъ пѣвчихъ птицъ нашего отечества, Движенія его, поиидимому, указы-
ваютъ на то, каісъ хорошо онъ сознаетъ, что всѣ признаютъ за нимъ его достоинства. 
Отношенія его къ людямъ очень довѣрчивы: онъ охотно живетъ вблизи ихъ и от-
личается покойнымъ и тихимъ нраномъ. Съ другими птицами живетъ въ мирѣ и 
поэтому рѣдко МІіЖНО ВИДЬТЬ, чтобы 0H1. съ кѣмъ-либо ссорился. Обыкновенно ви-
дипіь. что соловей сидитъ на вѣткѣ, невысоко падъ землею, довольно прямо, при-
поднявши хвосгь и опустивши крылья такъ низко, что кончики ихъ расположены 
ниже основанія хвоста. Солов(;й рЬдко прыгаетъ по вѣткамъ; если-;ке это случается, 
то но иначе какъ больпіпми скачками; по землѣ онъ скачеп> большими прыжками, 
вытянувши ноги н вздернувъ хвостъ, по выраженію Иаумана, очень гордо, 
всегда въ нѣсколько пріемовъ, между которыми бываюгь остановки для от-
дыха. Іісли вниманіе его чѣмъ-либо привлечено, то соловей нѣсколько разъ сряду 
взмахивастъ хвостомъ, повторяя это движеніе п|)и всякомъ удобномъ случаѣ. Со-
ловей летаетъ быстро и легко, поднимаясь и (іпускаясь въ воздухѣ дугами,'ма-
ленькія-же разстоянія онъ перелетаетъ порхая и покачиваясь со стороны въ сторону; 
сразу онтэ пролетаетъ только короткія разстоянія, съ куста на кусть; днемъ никогда 
не носится надь (ггкрытымъ полемъ. Въ томъ, что они могутъ летать очені. 
быстро, можно убѣдиті.ся, глядя, какъ ревнивые самцы преслЬдуюп. другъ друга 
во время ссоръ, 
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Призывной голосъ соловья есть звонкое протяжное «віидь», за которыми слѣ-
дуетъ хрипящее «карр». Испуганный, онъ часто, разъ за разомъ, новторяеть свое 
«віидь» и только изрѣдка выкрикиваетъ «карр». Во время гнѣва слышится не-
іфіятное «рээ», а при спокойномъ расположеніи духа глубокое, звучное «такъ». 
Птенцы вначалѣ кричатъ «фіид», а позднѣе «кроэк". Иесомнѣнно, что всѣ 
эти звуки, видоизмѣняясь, принимаютъ такіе разнообразные, большею частью уСколь-
зающіе отъ нашего уха отгЬнки, что пріобрѣтаютъ для птицъ различное значеніе. 

То щеліЫніе, которымъ соловей пріобрѣлъ наше особенное расположеніе, такъ 
благозвучно и богато тонами, что съ успѣхомъ сонерничаетъ Съ голосами всѣхъ птицъ, 
кромѣ немногихъ его родичей; по мнѣнію Паумана, оно настолько превосходно и 
своеобразно, настолько богато полнотой тоновъ, представляетъ собою такое 
пріятное разнообразіе и такую ув.текательную гармонію, какой не находимъ ни у 
одной изъ остальныхъ птицъ. Съ невыразимою пріятностью мягкіе флейтовые звуки 
смѣняются громкими, жалобные—веселыми, сливаюш,іеся—съ рѣзко отдѣленными; 
одна строфа начинается нѣжно, постепенно усиливается и снопа замираетъ, пере-
ходитъ въ тихое piano, другая, напротивъ, сосТиитъ изъ отдѣльныхъ отчетливо и 
изящно, какъ-бы отчеканрнныхъ нотъ; такимъ образомъ грустные тоны, которые 
можно сравнить съ чистѣйшими звуками флейты, постепенно переходятъ въ веселый 
мотивъ. Паузы еще возвышаютъ чаруюпіее дѣііствіе этой мелодіи и господствующій 
въ ней умѣренный темиъ даетъ возможность вполнѣ насладиться ея красотой. Слу-
шая соловья, дивишься то разнообразію этихъ волшебныхъ звуковъ, то ііхъ пол-
нотѣ и необычайной силѣ, при чемъ невольно ііриходитъ мысль: какимъ чудомъ 
столь маленькая птица можѳтъ производить такіе громкіе звуки іі какъ въ ея гор-
ловыхъ мускулахъ можетъ заключаться столь большая сила? Нѣкоторыя строфы, 
дѣйствите.ііьно, поются такъ громко, что пронзительные звуки ихъ причиня-
ютъ боль ушамъ, если слушать ихъ совсѣмъ близко. 

У саиыхъ лучпгихъ соловьевъ пѣсня заіглючаетъ въ себѣ отъ 20 до 24 раз-
личныхъ строфъ *), у немногихъ изъ нихъ разнообразіе не такъ велико. Мѣстность 
имѣетъ очень сильное вліяніе на пѣніе, а такъ какъ "молодые соловьи подражаютъ 
старымъ, живущимъ вблизи, и отъ нихъ учатся, то понятно, что въ одной мѣотности 
истрѣчаются почти исключительно только превосходные пѣвцы,а въ другой, наігротивъ 

*) Приводимъ здѣсь описаиіе соловьинаго щелканья Тургенева. (Общ. Собр. Сочин. Томъ 
X , стр. 182 . 

„Хорошій соловей долженъ иѣть разборчиво и пе мѣшать колѣнъ, ^ колѣна вотъ какія 
бываютъ: 

Первое: Ііульканье—этакъ: пуль, пуль, пуль, пуль. 
Второе: Клыканье—клы, клы, клы, какъжелва . 
Третье: Дробь—выходитъ, ііримѣрно, какъ по землѣ дробь просыпать 
Четвертое: Раскатъ—трррррр. 
Пятое: Почти понять можно—плень, плень, плень. 
Шестое: .Іѣшева дудка, этакъ протяжно го, го, го, го, а тамъ коротко: ту! 
Седьмое: Кукушкинь перслетъ—кукушка какъ полетитъ, такимъ манеромъ кричитъ. Силь-

ный такой, звонкій свистъ. 
Восьмое: Гусачекъ: га, га, га, га. 
Девятое; Юлиная стукотня; какт. юла есть птица на жаворонка похожая—или какъ вотъ 

(ірганчикн быкають, такой круглый свистъ: фюіюіюіюію. 
Десятое: ІІочииъ аіакъ: тии-вить, нѣжио, малиновкой. Это но настоящему не колѣно, а 

соловьи обыкновенно такъ начипаюгъ. У хороіііаго нотнаго соловья оно еще вотъ какъ бываетъ: 
качнетъ—тии-вить, я тямъ—тукъі 9то оттолчкой называется. Потомъ опять—тии-вить . . . т у к ъ ! 
тукъ! Два раза оттолчка - и въ пол ь-удара, втакт. лучше; въ третій разъ: тии-вить да какъ 
разсыплстся вдругъ с . . . . с . . . . д))обью или раскатомъ—едва на ногахъ устоишь—обожжетъ! 
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того, только посредственные. Старые самцы всегда щелкаютъ лучше молодыхъ, потому 
что и у птицъ благородное искусство это требуетъ упражненія. Живѣе всего звучитъ 
пѣсня, когда пѣвца обуреваетъ ревность; она служить ему тогда оружіемъ, кото-
рымъ каждый изъ противниковъ старается наилучшимъ образомъ воспользоваться. 
Обыкновенно говорятъ, что соловей—пѣвецъ ночи; въ иное время это вѣрно, такъ 
какъ иногда они поютъ только ночью, въ другое-же время поютъ исключительно 
днемъ. Въ порывѣ нервыхъ увлеченій, еще прежде, чѣмъ самочка начинаетъ нести 
яйца, чудное пѣніе раздается во всякое время ночи, позднѣе оно рѣже слышится; 
лѣсъ какъ-бы затихъ, кажется, будто пѣвецъ нѣсколько успокоился и возвращается 
къ своему привычному образу жизни. 

Призывной голосъ восточнаго соловья звучитъ иначе,—не «віид-карр», а «гло-
карр>; щѳлканье-же характеризуется болѣе значительной глубиной тоновъ: оно тише, 
сдержаннѣе, ра.здѣляется болѣе продолжительными промежутками, сильнѣе и звучнѣе, 
чѣмъ у западнаго, но строфы менѣе разнообразны; несмотря на это по пѣнію они 
стоять оба на совершенно равной высотѣ. Нѣкоторые любители яредпочитаютъ 
лѣсню восточнаго соловья и совершенно справедливо прославляютъ щелканье (трели) 
его, какъ нѣчто неподражаемое. 

По моему, нижеслѣдующими словами Греснеръ короче и вѣрнѣе всѣхъ ха-
рактеризуетъ разницу между иѣсней того и другого соловья. «На основании того, 
сколько я прислушивался къ соловьямъ,- мнѣ выяснилось, что самые искусные 
пѣвцы между западными соловьями щелкаютъ опредѣленно раздѣльными строфами, 
воспроизводя ихъ не всегда въ одинаковомъ порядкѣ и въ различномъ ритм!., 
смотря по настроенію и по времени дня; между тѣмъ кэкъ восточный соловей своп-
ственныя ему колѣна видоизмѣняетъ такъ, что у него едва-ли можно говорить о 
какой-либо послѣдовательности опредѣленныхъ тоновъ. Между тѣмъ какъ пѣиіе за-
паднаго представляетъ извѣстную мелодію, хотя съ отступленіями и вставками со-
звучіи, щелканіе восточнаго раздается речитативомъ, въ которомъ маэстро допу-
стилъ испо.тнителю большія вольности, который ими такъ воспользовался, что ве-
рѣдко колѣно повторенное имъ нѣсколько разъ, дѣлается каждый разъ неузнавае-
мымъ и зависитъ отъ настроенія пѣвца и отъ чувства, съ которымъ онъего выполняетъ; 
то-же самое замечается въ произведеніяхь всѣхъ великихъ художниковъ. Понятно, 
что вііечатлѣніе получается сильнѣе, если вмѣсто ожидаемыхъ знакомыхъ звуковъ 
и строфъ привычнаго размѣра изъ неисчерпаемаго богатства тоновъ рождаются 
все новня и новыя созвучія. Поэтому я ставлю восточнаго соловья выпіе западнаго, 
такъ какъ онъ не только пѣвецъ, но и композиторъ и измѣняетъ свою ііѣсню со-
отвѣтственно своему душевному состоянію». 

Соловей питается всевозмолсными червяками и личинками насѣкомыхъ, на-
примѣръ: мучными червями, куколками муравьевъ и другими маленькими личин-
ками съ гладкой кожей; осенью онъ ѣсп, и ягоды. Онъ отыскиваетъ пиису на 
землѣ, а потому появляется тотчасъ тамъ, гдѣ земля взрыта. За летаюпщми насе-
комыми онъ охотится очень рѣдко. Овладѣвъ добычею, онъ выражаетъ удовольствіе 
взмахиваніемъ хвоста. 

Въ Германіи соловьи появляются въ послѣдней половинѣ апрѣля, немного 
раньше или позже, смотря по погодѣ, примѣрно въ то время, когда распускается 
боярышникъ. Они прилетаютъ по одиночкѣ, ночью, сначала самцы, а нѣсколько 
позднѣе самки. Иногда рано утромъ видишь, какъ соловеіі съ высоты опускается въ 
кусты, гдѣ онъ и остается въ теченіи цѣлаго дня; обыкновенно узнаешь объ его по-
явлеиіи только по пѣнію ]11-ал£Дый соловей отыскиваетъ ту часть лЬса, тотъ садъ 
или тѣ кусты, гдѣ онъ жиль прежде; молодые самцы стараются селиться по бли-
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зости своего родимаго гнѣзда. Щелканіе начинается тотчасъ но возвращенін 
на родину; въ первыя ночи оно слышится безпрерывно, вѣроятно для того, чтобы 
приманить подругу, которая нролетаетъ мимо въ ночной темнотѣ или съ цѣлью 
плѣнить еще не влюбленную самку. Парочка соединяется не безъ борьбы и заботъ, 
такъ какъ холостой самецъ старается увлечь подругу другого соловья. Соперники 
съ яростію преслѣдуютъ другъ друга, носятся въ кустахъ съ громкимъ чириканьемъ, 
то поднимаются выше макушекъ деревьевъ, то спускаются до земли; они сердито 
нападаютъ другъ на друга до тѣхъ поръ, пока бой не кончится побѣдой одного изъ 
бойцовъ, который остается хозяиномъ мѣстности и обладателемъ самки. Посдѣ этого 
всю ночь, раннее утро и поздній вечеръ самецъ посвящаетъ пѣнію, а самка только 
слупшетъ его; въ промежуткѣ днемъ они разыскиваютъ пищу. Вскорѣ послѣ этого на-
чинаются заботы о постройкѣ гнѣздышка для будущихъ птенцовъ. 

Все вниманіе птичекъ сосредоточивается на гнѣздѣ, которое они очень то-
ропятся окончить. Нельзя сказать, чтобы оно блистало изяществомъ исполненія. 
Пучекъ сухихъ жесткихъ листьевъ, чаще ' всегд дубовыхъ, служитъ основаніемъ, 
сухіе стебельки и палочки, листья тростника образуютъ самое гнѣздо, которое 
выстилается тонкими корешками, прутиками и даже лошадиными волосами. По 
мнѣнію Песслера, гнѣздо восточнаго соловья отличается тѣмъ, что стѣнки его толще 
и обильнѣе выстланы шерстью животныхъ, чѣмъ гнѣздо западнаго соловья. Какъ 
тотъ, такъ и другой устраиваютъ гнѣздо или непосредственно на землѣ или очень 
низко надъ землею,'въ углубленіяхъ, въ молодыхъ побѣгахъ свалившагося дерева, 
сбоку у пня, въ низкомъ тернистомъ кустарникѣ и даже въ густой травѣ, но въ 
этомъ правилѣ, впрочемъ, встрѣчались исключенія: Науманъ разсказываетъ, что 
однажды соловей свилъ гнѣздо въ кучѣ сухихъ листьевъ, бывшей въ садовомъ до-
мпкѣ; другой, по словамъ Дюбуа, устроился въ гнѣздѣ крапивника, свитомъ 
на вѣтвяхъ ели на высотѣ 1,5 m. надъ землею. Яички, который самочки кладутъ отъ 
4—6, бываютъу западнаго соловья 21, у восточнаго 23 т . т . длины, у перваго 15, у 
второго 16 т. т. ширишл, очень сходны между собой, очень нѣжны и съ гладкой 
скорлупой, съ матовымъ блескомъ, зеленовато-сѣро-бурыя,обыкновенно одноцвѣтныя, 
иногда только съ неясными темными пятнами. 

Какъ только кладка яицъ кончается и начинается насиживаніе, такъ пове-
деніе самца совершенно измѣняется, заботы о будущихъ птенцахъ призываютъ и 
его къ дѣятельн(*сти; онъ долженъ по временамъ замѣнять самочку, отпуская ее 
по крайней мѣрѣ на нѣсколько часовъ для розысканія пищи, и одно это уже отни-
маегь у него время, которое онъ прежде всецѣло посвящалъ пѣнію. Хотя онъ еще 
заливается и щелкаетъ, услаждая слухъ своей подруги и себѣ на радость, но поетъ 
уже почти исключительно днемъ, а не ночью. Онъ зорко охраняетъ гнѣздо и строго 
слѣдитъ, чтобы подруга его насиживала усердно. Пеослеръ кавъ-то согналъ съ 
гнѣзда самочку; соловей тотчасъ-же прекратилъ пѣніе, бросился за бѣглянкой и при-
велъ ее къ гнѣзду, выражая гнѣвъ сердитымъ крикомъ и клюя свою подругу, ко-
торую заподозрилъ въ легкомысленномъ отношеніи къ исполненію материнскихъ 
обязанностей. Къ приближающимся врагамъ соловьи хотя чувствуютъ сильный 
страхъ, но выказываюгь при этомъ храбрость, съ трогательнымъ самопожертвова-
ніемъ подвергая себя даже опасностямъ. Дѣтышей они вскармливаютъ разными 
червями. Быстро выростая, птенчики покидаютт. гнѣздо «какъ только въ силахъ 
псрепархиваті. съ вѣтіш на вѣтку» и остаются до перваго линянія съ родите-
лями. Ко вторичному наспживанію они вынуждены бываютъ приступить только 
въ 'гЬхъ случаяхъ, если яички ихъ вѣм'ь-либо похищены. ІІѢжность ихъ къ птен-
чикамъ не уменьшается ни при какихъ обстоятельствахъ; можно взять ихъ изъ 
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гнѣзда, прежде чѣмъ они научатся летать, посадить ихъ въ іѵлѣтку и повѣсить 
её по близости отъ гнѣзда, родители по прежнему будутъ кормить дѣтенышей, какъ 
будто-бы они были въ гнѣздѣ. Очень скоро послѣ вступленія въ свѣтъ, молодые 
самцы начинаютъ пробовать свое горло, «сочинять», иначе говоря, пробуютъ пѣть. 
Эти «сочиненія» не имѣютъ ничего общаго съ щелканьемъ содовьевъ отцовъ; учи-
теля пѣвцы молчатъ въ то время, какъ потомство ихъ начинаетъ свой первый ле-
петъ; всѣмъ извѣстно, что соловьиныя пѣсни умилкаютъ около Иванова дня. На-
стоящимъ образомъ молодые соловьи научаются пѣть только сл едующей весной. Въ 
началѣ—пѣніе ихъ тихое и робкое, и только пробуждающаяся любовь открываетъ 
имъ входъ въ храмъ дивнаго искусства и дѣлаетъ ихъ такими-же великими худож-
никами. 

Въ іюлѣ соловьи линяютъ; послѣ линянія парочки и семьи разлетаются; въ 
сентябрѣ и старые и малые пускаются въ путь, соединяясь для этого опять семь-
ями, иногда-же составляются цѣлыя общества. Они перелетаютъ быстро и большія 
разстоянія, и въ чужихъ краяхъ живутъ очень скромно. Единичные экземпляры я 
встрѣчалъ въ восточномъ Суданѣ. 

У соловьевъ, а особенно у дѣтенытей ихъ не мало преслѣдователей и враговъ, 
и благоразумные люди исполняютъ только свой долгъ относительно этихъ благо-
родныхъ иѣвцовъ, устраивая имъ такія мѣстожительства, гдѣ они чувствуютъ себя 
въ безопасности. Ленцъ совѣтуетъ въ большихъ садахъ насаживать густыя изгороди, 
наііримѣръ изъ кустовъ крыжовника, и оставлять на мѣстѣ всѣ сухія листья, опа-
дающіе осенью. Подобный мѣста ими сильно разыскиваются, такъ какъ отвѣчаютъ 
всѣмъ требованіямъ. Густой тернистый кустарникъ защищаетъ ихъ, сухіе-же листья 
служатъ убѣжищемъ для червей и насѣкомыхъ и, шурша подъ ногами приблнжа-
ющагося врага, предуііреждаютъ объ опасности. Многіе знатоки считаютъ чернаго 
дрозда посредственнымъ или непосредственнымъ врагомъ какъ соловья, такъ и 
другихъ пѣвуновъ, такъ какъ стоитъ дрозду появиться въ саду или въ паркѣ, какъ 
пѣвуны исчезаютъ. Впрочемъ, мнѣніе это много разъ оспаривалось, и Либе дока-
залъ, по крайней мѣрѣ въ Тюрингіи, что соловьи покинули пѣкоторыя мѣстности 
много лѣтъ ранѣе, чѣмъ появились дрозды въ качествѣ обитателей садовъ и пар-
ковъ. Появденіе одной птицы никакъ нельзя принимать за причину исчезновения 
другой, тѣмъ бодѣе, что въ нѣкоторыхъ мѣстахіі они мирно уживаются по сосѣдству 
другъ съ другомъ. Еще бодѣе, чѣмъ отъ четвероногихъ хищниковъ и пернатыхъ враговъ, 
соловья слѣдуетъ охранять оть безтолковыхъ людей и особенно отъ торговцевъ по 
ремеслу, и стараться, гдѣ я какъ возможно, препятствовать имъ наносить вредъ 
птицамъ. Какъ ни умны несравненные пѣвцы, но они все-же не умѣютъ избѣжать 
западней, петель и сѣтей; ихъ можно поймать даже самыми простыми ловушками. 

Взрослые соловьи, пойманные во время спариванія, не переносятъ неволи и 
околѣваютъ даже при самомъ лучшемъ уходѣ; молодые, лишенные свободы раньше 
поры первыхъ увлеченій, привыкаютъ къ неволѣ только при самомъ заботливомъ 
уходѣ. Тому, кто можетъ слушать щелканіе соловья черезъ окошко въ своемъ саду, 
нѳ надо держать таковаго въ клѣткѣ; напротивъ, тогь, кому приходится работаті. 
въ тѣсной комнатѣ, тотъ, кому нѣтъ времени или силъ слушать чуднаго гіѣвца на во-
лѣ подъ открытымъ небомъ и тотъ, кто чувствуетъ въ себѣ должную любовь къ не-
му, тотъ,.безъ сомнѣнія, можетъ предаться этому любительству и наслаждаться ре-
зультатами своего умѣлаго ухода. 

* 
* 

Влижайшими род№чами соловьевъ слѣдуетъ считать Варакушекъ (t^yanecula, 
Blaukehlchen. Gorge-b!eue.). Туловиіде у нихъ стройное, клювъ вытянутый, передъ 
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ноздрями немного сжатъ, поэтому высокъ; кончикъ имѣетъ видъ шила. Ноги у ва-
ракушекъ длинныя и тонкія, крылья коротки и довольно округлены, третье и чет-
вертое маховыя перья одинаковой длины; хвостъ средней величины, опереніе мяг-
кое и цвѣтъ его различенъ, смотря по полу и возрасту. 

У самцовъ варакушекъ верхняя сторона тѣла землисто-бураго цвѣта, низкняя 
часть грязно-бѣлая, по бокамъ съ сѣровато-бурымъ налетомъ, горло великолѣпнаго 
лазурево-синяго цвѣта, иногда со звѣздой (пятномъ) другаго цвѣта; подъ горломъ 
проходитъ черная полоса, отдѣленная отъ снняго узкою свѣтлою каемкою. Надъ 
глазами проходятъ бровныя бѣловатыя полоски, который соединяются между собою 

Ііраспозвѣздая варакушка. Erithacus suecicus. и СоловеГі красиошеГіка. Erithacus calliope. 
''ІЗ наст. вел. 

на лбу; уздечка у нихъ темная, крылья сѣровато-бурыя; рулевыя перья, за и с и ю -
ченіемъ среднихъ, который равномѣрно черно-бурыя, отъ основанія до середины 
ярко-ржаво-красныя, а на концѣтемно-бурыя. Глаза также темно-коричневыя, клювъ 
черный, плюсна спереди зеленоватая, сзади желтовато-сѣрая. У самки всѣ цвѣта 
блѣднѣе и грудной нщтокъ мало замѣтенъ. Птенцы на верхней части тѣла имѣютъ 
іфуглыя ржаво-желтыя пятнышки на темномъ оиереніи а на нижней имѣютъ длин-
ные нггрихи; горло у нихъ бѣловатое. Длина взрослой птицы около 15 сш., размахъ 
крьтльевъ—22 с т . , длина крыла—7 с т . , а хвоста—(і cm. 

Виды варакуиіекъ отличаются главнымъ образомъ по цвЬту горла. І Іапрп-
мѣръ Краснозвѣздая или Шведская в а р а н у ш н а ( К г и і і а с и 8 suecicus, Cyanecula suecica. 
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orientalis, suecioides, coerulecula, dichrosterna и cyanea, Motacilla suecica и coeru-
lecula, Sylvia suecica, cyanea и coerulicula, Calliope suecioides, Saxicola, Ficednla. 
Curruca, Phenicura, Pandicilla, Ruticilla и Lusciola suecica. Tundra—Blaukelclien. 
Gorge-bleue orientale) имѣетъ на синемъ горловомъ щиткѣ коричнево-красное пят-
но, а Білозвѣздая варакушка (Eri thacus cyaneculus, Cyanecula leucocyana, obscura 
и wolfii. Weisssternblaukehlchen. Gorge-bleue de Suёde) на томъ-же мѣстѣ бѣлое 
пятно, которое, впрочемъ, исчезаетъ у очень старыхъ экземпляровъ. Бѣлозвѣздая ва-
ракушка больше и толще краснозвѣздой. Самки, конечно, какъ выше сказано, блѣд-
нѣе по оперенію, но часто трудно нхъ различить, такъ какъ старыя самки дѣлают-
ся похожими на самдовъ. По образу жизни и привычкамъ оба вида въ главныхіі 
чертахъ сходны между собою. 

Варакушки лѣтомъ лсивутъ на сѣверѣ Стараго Свѣта, а зимою улетаютъ въ 
южную Азію и сѣверную Африку. Краснозвѣздая варакушка въ Германіи гнѣзді. 
не вьетъ, а гнѣздится въ большомъ числѣ въ Скандинавін, сѣверной Финляндіи, 
сѣверной Россіи п Сибири. Бѣлозвѣздая, напротивъ, встрѣчается болѣе на югѣ п 
западѣ; сколько извѣстно она въ вышеназванныхъ странахъ не замѣчена, а живетъ 
во всей сѣверной Германіи, особенно въ ІІомераніи, Бранденбургѣ, Саксоніи, Ан-
галтскихъ гердогствахъ, Брауншвейгѣ, Мекленбургѣ и Ганноверѣ, а также въ Гол-
ландіи. Оба вида посѣщаютъ во время своихъ странствованій всю Германію, а 
также южную Европу, сѣверную и среднюю Африку; а краснозвѣздая варакушка, 
при перелетіі изъ своеіі очень обширной области распространенія, также и среднюю 
и южную Азію, причемъ доказано, что эта послѣдняя птица перелетаетъ черезъ го-
ры въ 5000 т . надъ поверхностью моря, чтобы зимою найти убѣжиш,е въ Пндіи 
и другнхъ юишо-азіатскпхъ странахъ. Въ Германіи варакушки появляются въ на-
чал'!; апрѣля, рѣдко раныне, а часто лишь въ полошіиѣ этого мѣсяца, а въ сентяб-
рѣ улетаютъ въ теплыя страны. Въ средней Квропѣ онѣ поселяются на берегахъ 
рѣкъ, ручьевъ и озеръ, заросшихъ кустами, высокой травой и тростникомъ, а на 
сѣверѣ птицы эти жнвуть въ тундрахі>. Зимніе мѣсяцы онѣ проводить на лугахъ, 
покрытыхъ высокой травой, не очень мокрыхъ болотахъ и подобныхъ мѣстахъ. Онѣ 
не распространіштъ сіюпхъ странствованій такъ далеко, какъ другія пѣвчія птицы, а 
зимуютъ уже въ нижнемъ и среднемъ Іігиптѣ, въ среднемъ Кнтаѣ или сѣверной 
Индіи, однако иногда залетаютъ въ южныя равнины Индін и въ мѣстности около 
верхняго течепія Пила. Во время ('воихъ странствованіи опѣ держатся извѣстныхъ 
путей, напрнмѣрі. ])ѣчныхъдолинъ, иотдыхаютъ всегда въ опредѣленныхъ мѣстахъ. 
Весною самцы прилетаютъ отдѣльно, нѣсколько раньше самокъ, а осенью оба иола 
и всѣ в(ізрасты улетаютъ разомъ, цѣлымъ обществомъ. ІЗесною птицы постоянно 
при'перелегЬ держатся па берегахъ рѣкъ и ручьевъ; осенью-же не придержива-
ются этихъ естественныхъ путей, а перелетаютъ прямикомъ, отдыхая на поляхъ, 
гдѣ хлѣбъ еще не увезенъ, а одиночные экземпляры встрѣчаются даже въ пу-
стыняхъ. 

Для лѣтняго мѣстопребыванія варакушки всегда выбираютъ сырые берега рѣкъ, 
густо обросшіе кустами. Поэтому бѣлозвііздая варакушка въ Германіи избѣгаетъ го-
ристыхъ мѣстъ, а краснозвѣздая, нанротивъ. не дѣлаетъ различія между равнина-
ми и горами, а въ Скандинавіи даже предпочптаетъ широкіе фіельды, гдѣ озера 
пли по крайней мѣрѣ лужи встрѣчаются на каждомъ шагу и соединены между со-
бою безчпсленными ручейками, берега которыхъ поросли кустами. Подобный мѣст-
ности состанляютъ рай д.ія варакушекъ и на нихъ должны быть ііохожи мѣста в'ь 
Германіи, гдѣ охотно селится бѣлозвѣздная вараігушка и гдѣ она устраиваетъ 
себѣ гнѣздо. 
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Варакушки, какъ та, такъ и другая, очень милыя птички, которыя кажутся 
привлекательными для всякаго наблюдателя. Насъ привязываетъ не только краси-
вая наружность этихъ птичекъ, но еще болѣе ихъ нравы, привычки и образъ жиз-
ни. К а к ъ у большинства пѣвчихъ птицъ, мы замѣчаемъ у варакушки самое счастливое 
сочетаніе прекрасной наружности съ хорошими внутренними качествами. Больше 
всего проворства она выказываетъ на землѣ: это настоящая наземная пѣвчая пти-
ца. Она двигается по почвѣ не шагами, а прыжками, но они такъ быстро слѣдуютъ 
одинъ за другимъ, что отдѣльныхъ скачковъ не замѣчаепіь и двигающуюся по зем-
лѣ варакушку скорѣе можно принять за бѣгающую, чѣмъ за прыгающую птицу. При 
этомъ ей совершенно безразлично,лежитъ-ли ея путь по сухому или по вязкому грун-
ту, черезъ открытый поляны или черезъ самый густой кустарникъ и траву, такъ какъ 
вездѣ она умѣетъ пролѣзть. Н а вѣтвяхъ она только перепархиваетъ съ мѣста на 
мѣсто и спокойно сидитъ тамъ, гдѣ пріютилась. Прыгающая по землѣ варакушка 
производитъ очень пріятное впечатлѣніе: она держится высоко на ногахъ, хвостикъ 
приподнятъ, такъ что вся ея фигурка выражаетъ самоувѣренность, даже смѣ-
лость. Полетъ у нея проворный, но не слишкомъ быстрый; летаетъ она большими 
или меньшими дугами, но никогда не продолжительно. Обыкновенно эта птичка по-
дымается только на одинъ или два метра отъ земли и спускается на первый встрѣ-
тившійся кустъ, чтобы продолжать свой путь по почвѣ. По развитію внѣшнихъ 
чувствъ и душевныхъ качествъ варакушка стоить на одномъ уровнѣ съ соловьемъ. 
Она очень понятлива и скоро замѣчаетъ хорошія и дурныя намѣренія существъ, 
съ которыми она встрѣчается. Обыкновенно она довольно смѣла и довѣрчива къ 
человѣку, но скоро дѣлается пугливой и очень осторожной, если замѣчаетъ, что за 
нею гоняются. Когда ее не безпокоятъ, то она выказываетъ необыкновенно жизне-
радостное настроеніе и большую веселость; пока она ваходитъ свое ежедневное про-
питаніе, то постоянно бываетъ въ хорошемъ расположеніи духа, подвижна, весе-
ла, а весною готова всегда пѣть. Съ другими птицами она миролюбива, а себѣ по-
добныхъ любитъ дразнить; подобный игры часто превращаются в ъ серьезныя дра-
ки, особенно, если въ дѣло вмѣшается любовь и ревность. Тогда можетъ случиться, 
что два самца вступаютъ въ поединокъ и ведутъ его съ большимъ ожесточеніемъ, 
иногда дансѳ до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ противниковъ не ляжетъ на мѣстѣ. Двѣ 
варакушки, посалсенныя вмѣстѣ въ комнату или клѣтку, часто начинаютъ ссориться 
и дерутся до тѣхъ поръ, пока одна не околѣетъ. 

Призывныйзвукъ варакушки состоитъ изъ громкаго «так -так» ,какъ и у мно-
гихъ другихъ пѣвчихъ птицъ; тихое «фид-фид» выражаетъ нѣжность, а неподра-
лсаемое ворчаніе—гнѣвъ. ІГІініе, по согласнымъ между собой наблюденіямъ моего 
отца, Паумана , Песслера и другихъ, различно у обоихъ видовъ. Вѣлозвѣздая вара-
кушка поетъ лучше и прилежнѣе, а краснозвѣздая быстрѣе. Щелканіе ііослѣдней, 
no словамъ Иаумана, очень характерно раздіілено на нѣсколько короткихъ строфъ, 
между которыми находятся небольшія паузы. Нѣкоторыя изъ этихъ строфъ с6-
стоятъ изъ громкихъ свистящихъ, нѣжныхъ и очень пріятныхъ звуковъ, которые 
однако много теряютъ потому, что часто повторяются. Характерно въ этомъ пѣніи 
тихое, лишь вблизи слышное, воркованіе между громкими тонами, такъ что кажет-
ся, будто птица поетъ двойнымъ голосомъ. Почти всѣ самцы присоединяютъ къ 
своему натуральному пѣнію тоны и даже отдѣльныя строфы другихъ птицъ и даже 
крики не пѣвчихъ животныхъ: Пауманъ слыхалъ,' напримѣръ, у бѣлозвііздой вара-
кушки «бис-вит» ласточки, «ппк-пер-вик» перепела, призывной голосъ зяблика и 
воробья, отрывки изъ піісней соловья, славокъ и другихъ пѣвчихъ птицъ, крикъ 
цапли и кваканье лягушки. Доказательствомъ того, что и въ другихъ странахъ за-
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мѣтпли у варакушекъ эту способность передразнивать, служитъ то, что лапландцы 
называют ь краснозвѣздуіо варакушку «стоязычнымъ пѣвцомъ». Для пѣнія самецъ 
усаживается больніею частью на высокомъ кустѣ, но поетъ иногда и на землѣ, да-
же во время бѣга; онъ ііоетъ какъ рано утромъ, такъ и поздно вечеромъ. Свой при-
зывной голосъ онъ сопровождаетъ каждый разъ подергиваніемъ хвоста, а во вре-
мя пѣнія не такъ часто имъ мапіетъ, по крайней мЬрЬ не сопровождаетъ каждую 
строфу зтимъ двнженіемъ. Пища состоитъ изъ различныхъ червей и насѣкомыхъ, 
которыхъ можно найти въ сырыхъ мѣстахъ, гдѣ живутъ варакушки; осенью онѣ 
ѣдятъ и ягоды. Въ тундрахъ краснозвѣздая варакушка питается лѣтомъ почти ис-
ключительно комарами и ихъ личинками, 

Гнѣздо устраивается всегда близъ воды, больпіею частью на берегахъ канавъ 
или ручьевъ, пословамъ Гинца, всегда на той сторонѣ, которая освѣщается утрен-
нимъ или полуденнымъ солнцомъ. Гнѣздо расположено на самой землѣ иди невысо-
ко надъ нею, иногда въ ямкѣ подъ какимъ-нпбудь прикрытіемъ между корнями 
или кустами; оно довольно хорошо свито, относительно довольно значительной ве-
личины и сверху открыто. Оскованіе его дѣлается изъ сухихъ листьевъ ивы и пру-
тиковъ, а внутри оно отдѣлано соломинками и тонкими стебельками; въ сѣверныхт. 
странахъ къ этому матерьялу примѣшиваются волоса и перья. Въ серединѣ мая 
въ этомъ гнѣздѣ находятъ отъ 6 - 7 свѣтю-синевато-зеленыхъ яичекъ съ красно-
вато-бурыми крапинками, буроватымъ налетомъ на тупомъ концѣ и очень нѣж-
ной скорлупой; длиною они въ 20 ш.ш., а шириною Кі m.m. ІГасиживаніе про-
должается около двухъ недѣлъ, причемъ на яицахъ сидятъ поперемѣнно и самецъ п 
самка; птенцы, которыхъ родители кормятъ разными червяками и мелкими насѣко-
мыми, оставляютъ гнѣздо еиі,е ранѣе, чѣмъ могутъ летать, и сначала бѣгаютъ по 
землѣ съ проворствомъ мышей. При благопріятной погодѣ родители вѣроятно при-
ступаютъ л'Ьтомъ ко второй кладкѣ. 

Условія мѣстности, гдѣ живутъ варакушки, и проворство ихъ спасаютъ этихъ 
птичекъ отъ многихъ враговъ, которые опасны другимъ пѣвчимъ. ІІасиживающія 
взрослый птицы, еще чаще яйца и безпомощные птенцы дѣлаются зачастую жертвами 
рыскающей повсюду лисы, другихъ мелкихъ хищниковъ и крысъ; а отъ других'!, 
враговъ, какъ взрослыя такъ и молодыя, мало страдаютъ. Необыкновенное провор-
ство этой птички значительно затрудняетъ охоту съ ружьемъ и она при ь т ш ъ 
очень ловко пользуется умѣніемъ прятаться. Какъ только она замѣчаеть опасность, 
то съ необыкновенною хитростью прячется въ столь густые кусты или изгородп, 
что охотникъ никакъ не можетъ увидѣть ее. По варакуіпка не въ состояніи про-
тивустоять искушенію при видѣ жирнаго мучного червяка и потому легко попа-
дается въ самыя простыя западни. 

Шѣнныя варакушки очень хорошо жннутъ въ клѣткахѵ. при хорошемъухо-
дѣ онѣ скоро дѣлаются въ высшей степени ручными, хотя вначалѣ дики и пуг-
ливы; тогда онѣ очень прилежно поютъ, но требуютъ внимательныхъ заботъ о 
себѣ. 

* * * 

Ближайшій подродъ Соловьевъ-Красношеекъ (Calliope) состоитъ изъ двухъ азі-
атскихъ видовъ, имѣюпі,ихъ клювъ средней величины, снльныя ноги съ довольно 
длинными плюснами, пальцами и крыльями средней величины; въ крыльяхъ пер-
вое маховое перо очень укорочено; хвостъ у нихъ короткій, на концѣ немного за-
іфугленный, крайнія рулевыя перья на концахъ острыя, а оба среднихъ хвосто-
иыіъ пера имѣютъ округленные концы; опереніе гладкое, п.ютно прилегающее. 

Изъ атихъ двухъ видовъ болѣе зпаченія имѣеп> для насъ Соловей-Красно-
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шейка (P>ithacus calliope, Calliope kamtschatkensis и lothami, Motacilla, Turdus, 
Accentor и Lusciola calliope. Calliope), такъ какъ онъ нѣсколько разъ былъ замѣченъ 
въ Европѣ и вѣроятно живеат. лѣтомъ въ Европейсіюіі Россіи на западъ отъ Ураль-
скаго хребта и на Кавказѣ. Опереніе у него на верхвеіі сторонѣ олпвково-бурое, 
голова и лобъ болѣе темные, нижняя сторона тѣла грязно-бѣлаго цвѣта, бока сѣ-
ровато-сѣрые, а середина груди бѣлая; надъ глазами проходить шелковисто-бѣлая 
бровь; уздечка подъ глазами черная, горло великолѣпнаго рубиноваго краснаго 
цвѣта, который снизу ограниченъ черной полосой, переходяпіей внизу въ сѣ-
ровато-бурый или пепельно-сѣрый цвѣтъ. У самки всѣ цвѣта тусклѣе и красное 
пятно на горлѣ лишь обозначено, а птенцы похожи на мать. Длина птицы 16 с т . , 
длина крыла 8 с т . , а хвоста 6 с т . 

Соловей-красношейка живетъ въ скверной Азѵіі на опушкахъ лѣсовъ, тамъ, 
гдѣ между деревьями много кустовъ, а также въ ивовыхъ поросляхъ на берегахъ 
рѣкъ и въ кустарникахъ на сырой почвѣ. Нѣкоторие изъ нііхъ вѣроятно чаще, чѣмъ 
обыкновенно думаютъ, встрѣчаются и по сю сторону Уральскаго хребта, а въ за-
падной Сибири, гдѣ мы ихъ напрасно искали, они все-таки, вѣроятно, гнѣздятся въ 
удобныхъ мѣстахъ. Главное-же мѣстожптельство этой птпцы находится на восто-
кѣ отъ Оби, и только начиная отъ Енисея эта красивая птичка встрѣчаѳтся часто. 
Во время своихъ перелетовъ весною и осенью нѣкоторые экземиляри про.тетаютъ 
и черезъ Европу: напримѣръ, во Франціи убилп двухъ изъ нихъ, которые несом-
нѣнно нролетѣли туда черезъ Германію, Въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ красноніейка гнѣз-
дится, она появляется во второй половинѣ мая, а въ видіі псключенія и раньше. 
По словамъ Китлида, она остается на сѣверѣ до октября, хотя нѣкоторыя начи-
наютъ свое странствованіо уже въ концѣ августа. ПролетЬвь черезъ Монголію, 
южный Китай и Японію, она проводитъ зиму въ Индіи, гдѣ, по указаніямъ Жердо-
на, она появляется въ ноябрѣ. Свинхое, который наблюдалъ ее около Пекина какъ 
очень обыкновенную птицу, полагаетъ, что она можетъ перезимовать и въ Китаѣ, 
однако точно такъ, какъ Китлицъ въ Каычаткѣ, позднѣе октября ее тамъ не за-
мѣчалъ. 

По своему образу жизни соловей-красношейка, по сливамъ натуралистовъ, 
наблюдавшихъ его живнмъ, напоминаетъ какъ варакушекъ, такъ и камышевокъ; 
Радде и Китлицъ сравниваютъ его съ первыми, а Свинхое со вторыми. Онъ оты-
скиваюгь себѣпищу на землѣ, какъ кажется, главнымъ образомъ въ сумерки, днемъ 
же прячется и по возможности не выходитъ изъ своего убѣжипі;а. По бѣгу 
онъ очень похожъ на варакушку и точно такъ-же проворенъ, а въ высокой осокѣ 
бѣгаетъ еш,е лучше, такъ же ловко, какъ камышевки. Жердонъ-говорить, что онъ 
пугливъ, необщителенъ и молчаливъ; Гадде и Миддендорфъ также считаютъ его 
пугливымъ, но съ нрисутствіемъ двухъ другихъ качествъ не согласны. Во время 
перелета они собираются обществами и самцы летятъ ранѣе самокъ, а весною 
этотъ соловей щелкаетъ какъ днемъ такъ и ночью, сидя между жидкою листвою 
березы, а еще охотнѣе въ густомъ ивнякѣ. Пѣніе его очень хвалятъ; по словамъ 
Китлица, оно очень звучно, но состоитъ изъ не очень ясной мелодіи, перемѣшанноіг 
съ чириканьемъ. Красношейку нельзя сравнить съ европейскимъ соловьемъ, но все 
же онъ одннъ изъ лучшихъ пѣвцовъ восточной Сибири. «У этого соловья», гово-
рить Радде, «незамѣтно внача.чѣ трескучаго вступленія и слѣдующаго затѣмъ 
низкаго свиста: пѣніе ото похолсе на тихую жалобу, нѣжно звучащую въ уша.хъ. 
Онъ начинаетъ какъ соловей, повторяя три или четыре раза слогъ «дьуу», затѣмь 
слѣдуетъ длинная трель, нѣсколько похогкая на ігЬсню жаворонка. Трещаньѳ иногда 
незамѣтно, и постоянно очень слабое». Во время пасижпванія яицъ самецъ поеті. 
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очень много и почти всегда ночью. «Какъ только солнце сядетъ», нншетъ Дыбов-
скій, «птицы эти начинаютъ ііѣть; сначала участіе въ пѣніи прийимаютъ лишь не-
многія, но мало по малу присоединяются новые пѣвцы, и уже въ вечернія сумерки 
люди, которымъ приходится ночевать въ долин ахъ, обитаемыхъ этими соловьями, 
со всѣхъ сторонъ окружены голосистыми пѣвцами, которыхъ слышно даже въ не-
посредственной близи отъ шатровъ. При свѣтломъ небѣ пѣніе раздается до самаго 
утра, но при дождливой погодѣ соловьи эти поютъ рѣдко, а въ пасмурные дни 
они поютъ только отъ времени до времени». 

По наблюденіямъ Китлица, поющій самецъ обыкновенно сидитъ на верхушкѣ 
невысокой березы иди ольхи; онъ раздуваетъ зобъ, какъ нашъ соловей, нѣсколько 
распускаетъ крылья, какъ варакушка, и приподнимаетъ хвостъ подъ прямымъ уг-
ломъ вверхъ, не распуская однако его и не двигая имъ. Самки обыкновенно 
прячутся во время пѣнія самца въ низкомъ кустарникѣ и лишь иногда на нѣ-
сколько мгновеній показываются на открытыхъ мѣстахъ. 

Около рѣки Верхней Таймыри Миддендорфъ нашелъ нѣсколько гнѣздъ со-
ловья-красношейки. Они находились всегда на землѣ, большею частью между ство-
лами приземистыхъ ивъ, около самой рѣки и постоянно въ такихъ мѣстахъ, которыя 
весною заливаются водою и бываютъ покрыты наноснымъ пескомъ и безпорядочно 
навороченнымъ валежникомъ, принесеннымъ рѣкою. Гнѣздо принадлежитъ къ числу 
очень искусно устроенныхъ, такъ какъ оно не только покрыто крышкою, но снаб-
жено и горизонтально лежащею входною трубкою. Дыбовскій говоритъ, что гнѣздо 
это похоже на шалашикъ съ боковымъ отверстіемъ и, что оно снаружи состоитъ 
изъ сухихъ болотныхъ травъ, а внутри изъ тонкихъ соломинокъ, но все это свито 
очень неплотно и потому гнѣздо сохранить трудно; оно при переносѣ теряетъ свою 
форму. Кладка состоитъ изъ 5 яицъ, имѣющихъ отъ 19—21 ш.ш. длины и 15—IB 
1П.Ш. толщины; по формѣ и величияѣ яііца очень различны: нѣкоторыя изъ нихъ 
длинныя, другія короткія и толстыя, синевато-зеленаго цвѣта, слабо блестящи и 
покрыты ріідкими, мало замѣтными кирпично-красными пятнами, которыя нѣс-
колько гуще расположены на тупомъ концѣ. По наблюденіямъ Миддендорфа, птицы 
эти еще сидятъ на яицахъ въ кондѣ іюня. Если приблизиться, то самка, не взле-
тая, соскакиваетъ съ гнѣзда и, прокрадываясь въ согнутомъ положенін, прячется 
въ ближайшей кучѣ валежника и не сейчасъ возвращается къ гнѣзду, хотя до этого 
времени усердно сидѣла на яицахъ. Въ концѣ августа птенцы, убитые Китлицомъ, 
еще были въ юношескомъ опереніи. 

Въ Китаѣ соловей-краснопіейка, котораго тамъ называютъ Хунгъ-по (красно-
грудка) пли Чинъ-по (.златогрудка), есть любимая птица всѣхъ людей, держащихъ 
птицъ въ ыѣткахъ. Она также легко попадаетъ въ западни, какъ варакушка и по-
тому ловится безъ труда; во время перелета, т. е. въ маѣ и сентябрѣ, ее можно 
найти въ больпюмъ количествѣ на птичьемъ рынкѣ въ Пекинѣ. Ее держатъ не 
въ клѣткахъ, а, какъ обыкновенно въ сѣверномъ Китаѣ, привязанной за шею на 
ниточкѣ, которую прикрѣпляютъ къ вѣткѣ дерева. Отъ Радде мы узнаемъ, что въ 
неволѣ эти соловьи поютъ до сентября. 

ІІередъ птицеловомъ соловей-красношейка очень остороженъ. Радде могъ 
лишь въ сумерки подкрасться къ нѣсколькимъ самцамъ, жившимъ въ кустарникѣ; 
днемъ они къ себѣ близко не поднускали. «Если я приближался къ кустамъ слѣва», 
говоритъ этогь натуралиспз, «то соловьи шмыгали черезъ мелкія отверстія на 
правую сторону и обратно». Такъ-же поступаютъ, какъ намъ извѣстно, и ва-
ракушки. 

* 
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Подродъ Реполововъ (Er i thacus) отличается слѣдуюіцими признаками: клювъ 
похожъ на клювъ дроздовъ, верхній край его нѣсколько выгнуть, имѣетъ на концѣ 
заыѣтный крючечекъ, а передъ нимъ край образуетъ небольшую вырѣзку; нопі 
средней величины и тонки, крылья короткія и довольно слабыя, четвертое и пятое 
маховыя перья длиннѣе другихъ, хвостъ средней величины, состоитъ изъ заострен-
ныхъ перьевъ и на концѣ имѣетъ небольшую вырѣзку. Оба пола имѣютъ одина-
ковое опереніе, довольно мягкое и неплотное; въ юности на опереніи замѣчаютси 
пятнышки. Самая извѣстная представительница этого рода, вездѣ встрѣчаюш,аясл, 

Малиновка, Ольшанка, Реполовъ, Зарянка (E r i thacus rubeculus, Motacilla, 
Sylvia, Curruca , Ficedula, E ry thaca , Lusciola и Rhondella rubecula , Dandalus r u -

Малиновка. Erithacus rubeculus it Садовая горихвостка. Krithiicus phocuicurus. Наст. вел. 

becula, p ine torum folioruii), и septentr ional is , Rubecula sylvestris, familiaris, pi-
netorum и septentr ional is . Rotkehlchen. Rouge—gorge) . Верхняя часть туловища 
темно-о.іивково-сѣрая, брюшко сѣроватое, лобъ, горло и верхняя часть груди жел-
товато-красные. Самочка немного блѣднѣе самца, птенцы имѣютъ на верхней части 
тѣла по оливково-сѣрому фону рліаво-желтьгя пятна у основанія перьевъ, а на ниж-
неіі сторонѣ тѣла по матово-ржавому фону сѣрыя пятна у основанія перьевъ 
который кромѣ того имѣюіъ сѣрыя каемки по краямъ. Глаза у этой птички боль-
шіе коричневаго цвѣта, клювъ черновато-бурыіі, ноги красновато-рогового цвѣта 
Длина птіщы 15 с т . , размахъ крыльевъ 22 сш., длина крыла 7 с т . , а хвоста 6 спі. 

Малиновка водится, кажется, только в ъ одной Европѣ, по крайней мѣрѣ 
она не залетаетъ далеко за границы этой частіг снѣта. Область гнѣздованія ся 
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простирается отъ 67° с. ш. до Малой Азіи и огь Атлантическаго океана до рѣки 
Оби. Во время своихъ перелетовъ она посѣщаетъ сѣверную Африку, Сирію, Па-
лестину и Лерсііо; большинство-же малиновокъ улетаютъ отъ насъ на зиму въ 
южную Европу, а нѣкоторыя дансе остаются въ Германія. Нзъ южной Англіи ма-
линовки на зиму совсѣмъ не улетаютъ или улетаютъ только немногія. Въ Германіи 
она вездѣ очень обыкновенна; ее можно встрѣтить въ каждомъ лѣсу, гдѣ подъ 
большими деревьями растутъ кусты; во время своихъ странствованій за пищею 
она посѣпіаетъ всевозможные кустарники и изгороди; живетъ она и на горахъ п 
въ равнинахъ, на поляхъ и въ садахъ и часто селится вблизи человѣческихъ 
ясилищъ. 

Это премилая птичка, которая постоянно выказываетъ свой живой и веселый 
нравъ. Прыгая по землѣ, она держится очень прямо, нѣсколько опустивъ кры-
лышки и держптъ хвостъ горизонтально; на вѣткахъ сидитъ болѣе согнувшись. 
Она очень быстро прыгаетъ по землѣ, но большею частью съ перерывами; точно 
также она двигается по горизонтальнымъ сучьямъ, а съ вѣтки на вѣтку переле-
таетъ. Малиновка летаетъ очень хорошо, хотя и не^вполнѣ правильно; при не-
большомъ разстояніи она то паритъ, то подскакиваетъ на воздухѣ, а когда ей 
приходится пролетать большія пространства, то полетъ ея образуетъ извилистую 
линію, состоящую изъ большихъ и малыхъ дугъ. Ловко пробирается она при по-
летѣ черезъ самый густой кустарникъ и вообще выказываетъ большое проворство. 
Она очень охотно садится на впдномъ мѣстѣ на концѣ вѣтки или даже на землѣ, 
но очень рѣдко, а днемъ почти никогда не летаетъ высоко на открытыхъ мѣстахъ, 
такъ какъ всегда сильно заботится о своей безопасности, хотя на видъ кажется 
очень смѣлою. Человѣка она едва-лп боится, но знаетъ хорошо своихъ враговъ и 
при появленіп пхъ выказываетъ боязнь или опасеніс. Относительно слабыхъ созда-
ній и другпхъ малиновокъ она выказываетъ очень милый задоръ, не прочь по-
дразнить другихъ птицъ II даже се])і.езно съ ними подраться, почему рѣдко встрѣ-
чается обществами и не отличается мпрнымъ характеромъ. Съ другой стороны 
однако наблюдали за нею и хоропіія черты и узнали, что она выказываетъ со-
страданіе и сочувствуетъ несчастнымъ. Она иногда воспитываетъ осиротѣвшихъ 
птенцовъ другихъ пѣвчиХъ птицъ, которые не могутъ еиі,е пропитать сами себя, и 
помогаетъ другимъ больнымъ реполовамъ. 

Два реполова самца, которыхъ на моей родинѣ держали въ одной клѣткѣ, 
постоянно ссорились между собой, оспаривали другь у друга каждый кусокъ пищи, 
сильно к.геваліісь и гонялись одинъ за друглмъ въ своемъ тѣсномъ помѣщеніи, 
повидпмому, съ больпіимъ ожесточеніемъ. Случилось, что одинъ изъ нихъ сломалъ 
себѣ ногу и съ т'Ьхъ поръ всѣ споры прекратились. Здоровая птица соверпіенно 
лабыла свою злобу, выказывала большое состраданіе къ больной, приносила ей 
пищу и . вообще относилась къ ней очень заботливо. Сломанная нога зажила, и 
больной самецъ опять выздоровѣлъ, но ссоры между нимъ и его благодѣтелемъ 
навсегда прекратились. Другой реполовъ самецъ, разсказываетъ Снель, былъ пой-
манъ около своего гнѣзда и вмѣстѣ съ дѣтенышами принесенъ въ комнату, гдѣ 
онъ продолжалъ какъ ни въ чемъ не бывало заботиться о нихъ, кормилъ и согрѣ-
валъ нхъ и успѣпіно выростилъ. Около недѣли послѣ вылета этихъ птенцовъ, пти-
целові. прииесъ другое пгііздо съ молодыми малиновками и помѣстилъ его въ 
клѣтку стараго самца. Тотъ сталъ ихъ внимательно разсматривать н какъ только 
птенцы начали пищать отъ голоду, онъ поспѣшилъ къ чашечкѣ съ муравьиными 
куколками, забрал'ь въ p(jrb побольше корма и сталъ кормить и втоі)ыхъ дііте-
пышей, какъ будто это были его собственные. Пауманъ наблюдалъ почти то-же 
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при выращиваніп молодой коноплянки: вѣчно голодный птенецъ пиіцалъ безо-
становочно и этимъ возбудилъ состраданіѳ свободно летающей по комнатѣ мали-
новки, которая влетѣла въ его клѣтку и стала слушать жалобный шіскъ молодоіі 
коноплянки. «Затѣмъ малиновку полетѣла къ столу, набрала въ клювъ х.чѣбныхі. 
іфошекъ и ими набила ротъ голодаюідаго птенца; это продолжалось до тѣхъ поръ, 
пока коноплянка не выросла». Малиновка и на свободѣ заключаетъ иногда тес-
ную дружбу съ другими птицами. «Въ одной рощѣ около Кетена», разсказываета. 
ІІесслеръ,«случилось удивительное происшествие: малиновка положила яйца в ъ гнѣздо, 
свитое королькомъ. Каждая изъ птнцъ положила туда по шести япчекъ, насижи-
вала ихъ по-очереди и онѣ выростили сообща двѣнадцать птенцовъ». Малиновка имѣ-
етъ еще и другія хоропіія свойства: это одинъ изъ нагаихъ любимѣйшихъ пѣтювъ. 
Е я пѣсня состоитъ изъ многихъ перемежающихся строфъ, изъ которыхъ сднѣ по-
хожи на звукъ флейты, а другія представляютъ трель, что придаетъ пѣнію нѣко-
торую торжественность. Пѣсенка эта точно такъ-же ііріятна въ комнатЬ, какъ и въ 
лѣсу, и потому малиновку часто держатъ въ клѣткѣ. Она скоро привыкаетъ къ не-
волѣ, перестаетъ быть пугливой и дѣлается очень довѣрчивоіо къ людямъ. Че-
резъ нѣсколько времени она очень привязывается къ своему воспитателю и при 
свиданіи привѣтствуетъ его своимъ милымъ щебетаньемъ, причемъ нахохливается 
и дѣлаетъ различныя другія движенія, выказывающія ея радость. При хорошемъ 
уходѣ она выдерживаетъ неволю в ъ теченіи многихъ лѣть и, повидимому, совершенно 
свыкается съ жизнью въ клѣткѣ. Случалось, что малиновки, который провели зиму 
въ комнатѣ и весною были снова выпущены на свободу, позднею осенью возвра-
щались къ своимъ прежнимъ хозяевамъ, какъ-бы прося снова ихъ пріютить на 
зиму; нѣкоторыя птички этого вида были пріучены улетать и снова прилетать въ 
клѣтку. Очень часто малиновки размножались въ неволѣ. 

Въ средней Германіи малиновка появляется уже в ъ серединѣ марта, если 
погода мало-мальски сносная; однако ей приходится еще много страдать отъ хо-
лода и голода до наступленія настоящей весны. Онѣ летаютъ ночью очень высоко и 
по одиночкѣ, при этомъ громко щебечутъ, а съ восходомъ солнца опускаются в ъ 
лѣса, кусты и сады, чтобы тамъ покормиться п отдохнуть. К а к ъ только онѣ при-
летятъ на мѣсто своего лѣтняго мѣстопребыванія, то оглашаютъ лѣса своимъ гром-
кимъ щебетаньемъ, которое звучитъ какъ рѣзкое «шнив-ер—и—кик», которое 
повторяется нѣсколько разъ и иногда звучитъ въ видѣ трели; при наступленіи 
теплой весенней погоды начинается настоящее пѣніе. Если идти по направленію 
этого пѣнія, то можно увидѣть на концѣ одной изъ высокихъ вѣтвей большого де-
рева сидящаго самца; онъ сидитъ прямо, гордо приподнявъ голову, съ нѣсколько 
опуіценными крыльями и раздутымъ зобомъ, точно онъ исполняетъ важнѣйпіую 
работу своей жизни. О н ъ поета съ утренней зари до наступлеяія ночи, какъ вес-
ною, токъ и осенью. Малиновки очень ревностно запщщаютъ обитаемый ими уча-
стокъ 11 не терпягь въ немъ другой пары малиновокъ, но участокъ одной пары 
граничитъ съ мѣстомъ обитанія другой. Гнѣздо находится почти всегда пъ сере-
динѣ участка; оно устраивается на землѣ или близъ поверхности ѳя, въ ямкахъ, 
гнилыхъ пняхъ, между корнями, во мху, густой травѣ, даже въ пустыхъ норкахъ 
нѣкоторыхъ млекопитающихъ. Слишкомъ большое помѣщеніе малиновка наполняетъ 
сухими листьями и внѣпінія стѣнки гніізда д'1ілаетъ изъ мха, сухихъ вѣтвей и 
листьевъ, а иногда изъ одного мха; внутренность гнѣзда устилается тонкими ко-
решками и соломинками, волосами, шерстью и перьями. Если ямка, въ которой 
устроено гнѣздо, не представляетъ защиты отъ дождя, то надъ нимъ устраивается 
[фыпгечка и входное отверстіе дѣлается сбоку. ] іъ концѣ апрѣля или въ началѣ 
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мая можно увидѣть въ гнѣздѣ отъ 5—7 яичекъ, имѣющихъ 20 ш т . длины и 15 mm. 
ширины; скорлупка на нихъ очень тонкая, желтовато-бѣлаго цвѣта и покрыта мно-
гочисленными, мелкими, темными ржаво-желтыми пятнышками. Самецъ и самка 
сидятъ на гнѣздѣ по-очереди и дѣтеныши вылупляются черезъ 14 дней; родители 
ихъ усердно выкармливаютъ, такъ что птенцы скоро выростаютъ и послѣ вылета 
ихъ изъ гнѣзда еще дней восемь остаются при родителяхъ, которые научаютъ ихі. 
летать и кормиться. Затѣмъ птенцы предоставляются собственной судьбѣ а роди-
тели, если погода позволяетъ, приступаютъ къ новой кладкѣ. Если приблизиться юь 
гнѣзду или къ только что вылетѣвшимъ изъ него птенцамъ, то родители испуганно 
летаютъ туда и сюда и нѣсколько разъ сряду издаютъ свой предостерегающііі 
звукъ «зии, зии»; птенцы, которые до тѣхъ поръ громко щебетали, при этомъ 
звукѣ мгновенно умолкаютъ и чаще всего пролѣзаютъ, а не летятъ на верхніи 
вѣтви дерева или куста. 

Сначала дѣтеныши выкармливаются различными маленькими червячками, а 
позднѣе получаютъ ту-же пищу, какую уиотребляютъ и взрослые; она состоитъ изь 
всякихъ насѣкомыхъ въ различныхъ стадіяхъ ихъ развитія, пауковъ, улитокъ, дож-
девыхъ червей и прочее. Осенью какъ молодыя, такъ и старыя ѣдятъ лѣсныя и 
садовыя ягоды всякаго рода. Въ неволѣ малиновка пріучается ко всякой пищѣ, 
которою питается человѣкъ. 

По окончаніи воспитанія дѣтенышей, въ іюлѣ или августѣ, малиновки линя-
ютъ, а когда выростутъ новыя перья, то птицы начинаютъ собираться къ отлету. 
«Если во время перелета приблизиться къ мѣсту ихъ сборища въ лѣсу», пишетъ 
Науманъ, сто на всякомъ кустикѣ слышатся ихъ голоса, которые снача.та разда-
ются близко отъ земли, затѣмъ все выше и выше, и наконецъ на верхушкахъ де-
ревьевъ. Здѣсь все смолкаетъ и, какъ только солнце совсѣмъ сядетъ, въ этомъ 
ыѣстѣ въ лѣсу ничего не слышно, а щебетанье малиново къ раздается только съ 
высоты на воздухѣ. У малиновокъ легко замѣтить, что онѣ осенью летятъ къ за-
паду. гдѣ солнце c'luro, а весною, наоборотъ, къ мѣсту восхожденія солнца». Послѣ 
этого оживляются тѣ мѣста, гдѣ эти птички проводятъ зиму. Тамъ, гдѣ лѣтомъ на-
праено-бы стали искать малиновокъ, зимою онѣ виднѣются въ каждомъ кустіі; оні. 
живутъ тогда во всѣхъ садахъ и изгородяхъ высокихъ горъ средней и южной Нс-
паніи. Каждая птичка завоевала сѳбѣ здѣсь извѣстный участокъ и умѣетъ его за-
щищать, но онѣ селятся здѣсь скромнЬе, чѣмъ на родинѣ: каждая довольствуется 
только однимъ кустикомъ и все общество образуетъ какъ-бы одну семью. Сначала 
зимніе гости совершенно молчаливы, но какъ только взойдетъ солнце, то у нихъ 
снова пробуждается веселое настроеніе: онѣ поютъ, дразнятъ и перекрикиваютъ 
другъ друга. Вначалѣ онѣ издаютъ скорѣе щебетаніе, чѣмъ настоящее пѣніе, но съ 
каждымъ диемъ у нихі, является болѣе смѣлости и онѣ начинаютъ громко пѣть еще 
до наступленія весны въ ихъ отечествѣ. Эти громкія пѣсни указываютъ на скорый 
перелетъ обратно на родину. 

* * 
* 

Краснохвостии (Ruticilla.Rotlinge. Rubiettes) отличаются стройнымъ туло-
нищвмъ, шиловиднымъ клювомъ, верхняя челюсть котораго оканчивается малеяь-
кимъ крючкомъ, но безъ вырѣзки, длинными тонкими ножками съ большой плюс-
ной, довольно длинными крыльями, у которыхъ третье маховое перо длиннѣе дру-
гихъ. Хвосгь у нихъ среднеіі длины и начади срѣзанъ прямо, опереніе мягкое и 
представляетъ различную окраску, смотря по полу и возрасту. Онѣ водятсгі въ 
Старом'Ь С^вѣгіі и большое количество видовъ ихъ встрѣчается В'ь Азіи. 

Домовая горихвостка, (Erithacus titis, Rut ic i l la titis, titys, tithys, tites, tolhys, a tra , 
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Sylvia tithys и tites, Motacilla gibraltariensis, a t ra ta и erythrourus, Saxicola tithys, 
Lusciola tithys и tithis, Phoenicura tithys. Hausrotl ing. Rouge—queue.) чернаго цвѣта; 
голова, спина и нижняя часть груди бодѣе или менѣе сѣрыя, брюшко бѣловатое, на 
крыльяхъ замѣтны бѣлыя пятна; рулѳвыя и перья надхвостья желтовато ржаво-крас-
ный, кромѣ двухъ среднихъ рулевыхъ, которыя темно-бураго цвѣта. У самокъ и одно-
лѣтнихъ самцовъ основноіі цвѣтъ оперенія темно-сѣрый; у птенцовъ на сѣромъ фонѣ 
замѣтны черныя волнистыя полоски. Длина тѣла 16 cm., размахъ крыльевъ 26 era. 
длина крыла 9 era., длина хвоста 7 em. Какъ особый видъ отличаютъ Горную го-
рихвостку (Eri thacus саігіі. Gebirgsrotschwanz. Rouge-queue des niontagnes), кото-
рая водится на высокихъ частяхъ Альповъ и Карпатовъ и, можетъ быть, встрѣчается 
и на нѣмецкнхъ горахъ; у ней оба пола по оперенію похожи на самку обыкно-
венной горихвостки, но оно имѣетъ болѣе сѣрый оттѣнокъ. Два экземпляра этого 
вида, установленнаго лишь въ 1848 году, и свѣдѣнія о которомъ епііе очень недо-
статочны, были пойманы около Офенбаха на Майнѣ. 

Область распространенія домовой горихвостки простирается на всю среднюю 
и южную Европу, а также на Малую Азію и Персію. Въ южной части Европы она 
живетъ вътеченіи цѣлаго года, изъ сѣверныхъже странъ она зимой улетаетъ въ юж-
ную Европу, Сирію, Палестину и сѣверную Африку. Первоначально горихвостка 
была горною птицею и гнѣздилась на скалахъ, но теперь въ Германіи сдѣлалась до-
мового птицею и пріучилась устраивать свои гнѣзда въ зданіяхъ, не дѣлая различія 
между многолюдными городами и отдѣльными фермами. Тамъ, гдѣ она встрѣчается, 
ее легче всего можно видѣть на вновь строющихся зданіяхъ, не какъ постояннаго 
обитателя, но какъ довѣрчиваго гостя, который вовсе не боится рабочихъ и безза-
ботно ловитъ свою добычу на только что выстроенныхъ стѣнахъ. ІІаршаль, различаю-
щій между птицами, такихъ, которыя сяѣдуютъ за культурою, и другихъ, которыя 
избѣгаютъ ея, выражается объ этой птичкѣ слѣдуюш,икъ образомъ. «Она, соб-
ственно говоря, также слѣдуетъ за культурою, но не ищетъ вновь распахан-
ныхъ полей, а отыскиваетъ каменные дома, церкви, дворцы, башни и крѣпости; 
она точно такъ, какъ стрижи и ласточки, кажется,- думаетъ, что зданія эти— 
скалы, число которыхъ какимъ-то чудомъ все болѣе и болѣе увеличивается въ Европѣ 
и собственно назначены для ея мѣстожительства, но тамъ случайно живутъ и 
люди со злыми дѣтьми, которыя иногда разоряютъ ея гаѣзда, и еще болѣе 
злыми кошками. Родиной этой веселой птички слѣдуетъ считать западную и 
среднюю Швейцарію; она, по словамъ Чуди, здѣсь встрѣчается, начиная отъ рав-
нинъ, гдѣ живетъ солоней, до границъ вѣчнаго снѣга и даже далѣе, гдѣ 
водится альпійская завирушка. Около Ліона она встрѣчаетея исключительно 
въ горахъ и спускается на равнины только въ самые сильные холода. Отъ Альповъ 
она распространилась на югъ, впрочемъ встрѣчается рѣдко на островѣ Сардиніи, 
около Флоренціи чаще, въ окрестностяхъ Неаполя появляется только зимою, а въ 
Сициліи, на вершинѣ Этны живетъ цѣлый годъ, какъ на родныхъ Альпахъ. Н а за-
падъ отъ Альповъ и ихъ отроговъ птичка эта встрѣчается рѣдко; въ Провансѣ никогда 
не гнѣздится, въ Испанскихъ горахъ появляется лишь по одиночкѣ; въ Мурціи она 
показывается только тогда, когда ея ближайпіійродичъ—садовая горихвостка—оттуда 
улетаетъ. Въ Португаліи она очень рѣдка, на Канарскихъ и Валеарскихъ островахъ, 
а также въ Алжирѣ—ея вовсе нѣтъ, хотя во всѣхъ этихъ странахъ садовая го-
рихвостка гнѣздится. Вообіце замѣчательно, что эти обѣ птички какъ будто не мо-
гутъ ужиться другъ съ другомъ: у насъ въ средней Европѣ садовая горихвостка дѣ-
лается рѣдкою тамъ, гдѣ часто встречается домовая. П а Балканскомъ полуостровѣ 
домовая горихвостка «стрѣчается рѣдко: въ Истріи она поігадается только зимою, 
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въ Болгаріи Финшъ ее ЕИДѢЛЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ разъ; на островѣ Накоосѣ ее совсѣмъ 
нѣтъ, а на Цикладскихъ островахъ ее можно видѣть только въ холодное время года. 
Въ Крыму Гебель ее встрѣчалъ нѣсколько разъ, между прочимъ на развалинахъ 
Малахова кургана, гдѣ меланхолическая пѣсенка ея была очень кстати». Въ Гер-
манію эта птичка переселилась многими путями. Геснеръ получилъ ее ужетристо-
лѣтія тому назадъ изъ Страсбурга, а въ Вестфаліи она сдѣлалась обыкновенного пти-
цею, по мнѣнію Ландуа, только въ самое послѣднее время; въ Ольденбургскомъ 
княжеетвѣ она появиласъ только въ 1820 году и теперь стала обыкновенна даже 
на островѣ Сильтъ, между тЬмъ какъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ тамъ еще очень 
рѣдко гнѣздилась. Около того-же времени ее нѣсколько разъ замѣчали и даже уби-
вали и въ южной Швеціи. Въ Англіи, насколько извѣстно, по мнѣнію Макъ-Джи-
лаврэ, первый экземпляръ былъ убить 1829 году около Лондона, а въ слѣдующемъ 
году еще два экземпляра около Бристоля и Брайтона; однако еще въ началѣ пяти-
десятыхъ годовъ птица эта, по указаніямъ Мудіуса, въ Англію залетала только слу-
чайно. «На востокѣ Германіи», говорить Маршаль, «домовая горихвостка гнѣздится 
въ сѣверной Венгріи. Въ 18G9 году ее часто вндѣли около Вѣны; въ 1870 году она, слѣ-
дуя, вѣроятно, внизъ по теченію Эльбы, дѣлается все болѣе и болѣе обыкновенной 
въ Богеміи, а еще за 30 лѣтъ она уже нерѣдко гнѣздилась около города Шверина 
По теченію Одера въ 1880 году, около Нейщтата въ Верхней Силезіи, домовая го-
рихвостка встрѣчается рѣже садовой; въ 1857 году ее часто видали около Штетина, 
хотя въ томъ-же году около Кеслина она еще не попадалась, а 8 лѣтъ спустя была еще 
большою рѣдкостью въ Помераніи. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ о ней пишутъ, 
что въ Курляндіи около Либавы ее (кажется) разъ видали; это гЬмъ болѣѳ странно, 
что въ тѣхъ-же годахъ на нее указываютъ какъ на обыкновенную птицу въ Пе-
тербургѣ, куда она проникла вверхъ по теченію Днѣпра и внизъ по теченію За-
падной Двины; за 35 лѣтъ передътѣмъ около Петербурга домовой горихвостки вовсе 
не было». 

Въ средней Германіи домовыя горихвостки появляются въ послѣднѳй трети 
марта мѣсяца, въ южной Германіи нѣсколько ранѣе. Перелетъ ихъ совершается 
ночью, самцы прилетаютъ раньше, а самки нѣсколькими днями позже. Тотчасъ по 
прибытіи на родину птица поселяется на томъ-же зданіи, подъ той-же крышкой, 
которая служила ей любимымъ убѣжищемъ и въ прошломъ году, и съ тѣхъ поръ 
начинается ея подвижная и дѣятельная лѣтвяя жизнь. Какъ всѣ вообще краснохвостки 
домовая горихвостка очень веселая, безпокойная, подвижная и дѣятельная птичка, 
которая съ ранняго утра до поздняго вечера бодрствуетъ и находится въ постоян-
номъ движеніи. Раннимъ весеннимъ утромъ пѣсенка ея слышится одною изъ пер-
выхъ и простые напѣвы ея звучатъ еще вечеромъ, когда наступили уже сумерки. 
По своимъ движеніямъ она очень похожа на каменокъ (Saxicola). Она очень про-
ворна и ловка, прыгаетъ и летаетъ съ большою легкостью, наклоняется и машетъ 
хвостикомъ при всякомъ случаѣ и даже безъ всякаго особаго повода. Она сидитъ 
на вѣткѣ вытянувшись, CM'JMO глядя впередъ; прыгаетъ она большими скачками, но, 
прыгая назадъ, часто останавливается. Ея полетъ, по словамъ Баумана, порывистъ 
и имѣетъ видъ скачковъ, а, пролетая большія разстоянія, она образуетъ въ возду-
хѣ неправильно изогнутую линію, состоящую изъ маленькихъ и большихъ дугъ, то 
поднимающихся, то опускающихся. Она прекрасно умѣетъ кувыркаться на возду-
хѣ и круто поворачиваті.ся; быстро падаетъ она съ высоты внизъ и, трепепіа кры-
ЛІ.ЯМИ, иоспѣшно поднимается снова наверхъ. Она летаетъ такъ искусно, что мо-
жетъ, какъ мухоловки, ловить добычу на лету и часто догоняетъ и проглатывает!, 
на воздухѣ лстаюіцихъ насѣкомыхъ. Внѣшнія чувства у пей развиты прекрасно и 
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понятливость очень значительна. Это умная и находчивая птичка, которая умѣегь 
хорошо оцѣнивать опасность отъ своихъ враговъ; она даже недовѣрчива късвоимъ 
друзьямъ, а также человѣку, у котораго она живетъ въ гостяхъ, обыкновенно не очень 
довѣряетъ и держится отъ него на довольно большомъ разстоянін, большею частью 
на крышахъ домовъ. Здѣсь чувствуетъ она себя въ безопасности и, невидимому, 
не обращаетъ вниманія на движеніе, происходящее на улицахъ и дворахъ. Не лю-
бя большого общества, парочки живутъ въ одиночествѣ, въизвѣстномъ районѣ, и 
въ немъ не терпятъ другой пары подобныхъ себѣ птицъ, часто задираютъ другихъ 
птачекъ, которыя живутъ вблизи, и ссорятся съ ними. Призывной звукъ ея 
довольно нріятенъ, но пѣніе не очень благозвучное и отличается часто прерываю-
іцимъ его трещаньемъ. Призывной звукъ звучитъ какъ «фит-тэк-тэк» и въ ис-
пугЬ или при опасности быстро повторяется много разъ подъ рядъ. Пѣсня имѣетъ 
двЬ или три строфы и состоитъ изъ свистящпхъ, трескучихъ и даже каркающнхъ 
звуковъ, въ которыхъ мало пріятности. По она умѣетъ подражать и пѣнію другихъ 
птицъ. Іекелъ слыхалъ, какъ она подражала голосу многихъ славокъ и синицъ, при-
зывному звуку хохлатой синицы, овсянки и чижика и даже трещанью скворцовъ; 
подражаніе это выходило довольно удачно. Отецъ мой замѣчалъ то-жѳ самое. Од-
нако среди перенятыхъ звуковъ домовая горихвостка всегда вставляетъ свойствен-
ное ей трещаніе. 

Домовая горихвостка питается почти исключительно насѣкомыми, преимуще-
ственно мухами и бабочками. Н а землю она садится рѣдко и только иногда въ спо-
койныхъ усадьбахъ довольно долго остается на заборахъ, чтобы ловить низко ле-
тающихъ насѣкомыхъ или клевать спѣлыя ягоды въ саду. Она никогда не роется 
клювомъ, чтобы отыскать спрятанную добычу и ловитъ только сидящихъ на вид-
номъ мѣстѣ и летающихъ насѣкомыхъ. Она охотно ѣстъ бабочекъ, которыми пре-
небрегаютъ другія птицы, и приносить большую пользу истребленіемъ вредныхъ 
насѣкомыхъ. 

Размноженіѳ происходить въ маѣ. Самцы въ это время и даже раньше бы-
ваютъ очень возбуждены, преслѣдуютъ самокъ, какъ совершенно вѣрно описываетъ 
Карлъ Мюллеръ, по дворамъ, садамъ и улицамъ, трещать и поютъ поперемѣнно. 
Самедъ иногда съ высокой крыши стремглавъ летитъ внизъ и положительно распла-
стывается на какомъ-нибудь кирпичѣ у ногъ самки, причемъ распускаетъ крылья, 
прижимаетъ внизъ разставленный вѣеромъ хвостъ, жалобно просить милости у сам-
ки и радостно вскрикиваетъ, а по временамъ клювомъ трогаетъ клювъ подруги. 
Самка также очень возбуждена и яростно преслѣдуетъ другихъ самокъ, которыя 
приближаются къ избранному самцу или къ завоеванному мѣсху гнѣздованія. Въ 
горахъ домовыя горихвостки гнѣздятся въ отверстіяхъ и щеляхъ скаль; въ рав-
нинахъ-же устраиваютъ свои гнѣзда почти исключительно на зданіяхь, то въ углу-
бленіяхъ стѣнъ съ большимъ иди меньшимъ отверстіемъ, то на выдающихся кон-
цахъ балокь, подъ стрехами и въ другихъ мѣстахъ, цоторыя представляютъ нѣко-
торую защиту отъ дурной погоды. Изрѣдка случается, что она усіраиваѳтъ гнѣз-
до въ дуіілѣ дерева. Тамъ, гдѣ въ горахъ отдѣльныя скалы бываютъ окруясены при-
земистыми соснами и елями, домовая горихвостка можетъ сдѣлаться лісяымъ жи-
телемъ и устраивать гнѣздо на землѣ подъ кустами и камнями, а тамь, гдѣ она нѳ 
находить подходящихъ мѣстъ для своего гнѣзда, то забываетъ всякій страхъ и 
гнѣздитч я даже въ комнатахь. напримѣръ за печкой, которая рѣдко топится или въ 
сііняхъ около ящика для писемъ. Если гнѣздо устраивается въ углубленіи, то оно 
просто принимаетъ форму его, но когда оно устраивается на открытомъ мѣстѣ на 
балкѣ, то вьется болѣе искусно. Птицы сначала складывають больпіую кучу ко-
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реньевъ, вѣтокъ и соломинокъ, которыя лежать не въ очень большомъ порядкѣ, но 
углубленіе гнѣзда отдѣлывается тщательно и мягко выстилается больпінмъ количе-
ствомъ волосъ и перьевъ. Кладка состоитъ изъ 5 — 7 хорошенькихъ. блестящихъ, 
прозрачно-бѣлыхъ яичекъ съ очень тонкой скорлупой и имѣющихъ 19 m.m. длины 
и 14 m.m. ширины. Оба родителя насиживаютъ яички, оба выкармливаютъ птен-
цовъ и вообще ііринимаютъ участіе въ ихъ воспитаніи. При опасности они выка-
зываютъ поразительное мужество и стараются всякими средствами отвлечь внима-
ніе врага отъ нѣжно любимыхъ дѣтенышей. Птенцы оставляютъ гнѣздо большею 
частью слишкомъ рано и потому дѣлаются легкой добычей разныхъ хищниковъ, но 
черезъ нѣсколько дней пріобрѣтаютъ уже довольно значительную ловкость и само-
стоятельность. Какъ только родители убѣдятся, что птенцы могутъ жить безъ ихъ 
помощи, то они приступаютъ ко второй, а иногда даже и къ третьей кладкѣ. Иног-
да случается, что нѣкоторыя домовыя горихвостки во время гнѣздованія заводятъ 
странныя знакомства, переходящія иной разъ въ тѣсную дружбу. «Въ моемъ дро-
вяномъ сараѣ», разсказываетъ Песслеръ, «домовая горихвостка воспользовалась д-ія 
своего гнѣзда прошлогоднимъ гнѣздомъ ласточки. Когда настоящіе хозяева верну-
лись изъ своего зимняго путешествія и нашли свое гнѣздо занятымъ, то выстроили 
себѣ другое, рядомъ со старымъ. Пока ласточки еще лѣпили свое гнѣздо, домо-
вая горихвостка начала уже насиживать и часто случалось, что хлопотливыя ла-
сточки прикрывали домовую горихвостку своимъ хвостомъ и хлопали имъ-же ее 
по головѣ, но птичка этимъ не смущалась. Позднѣе стали насиживать и ласточки, 
и обѣ матери очень мирно сидѣли рядомъ. исполняя свои обязанности. Когда самецъ 
ласточки посѣщалъ свою подругу и развлекалъ ее разсказами о бѳзоблачномъ си-
немъ небѣ и словленныхъ имъ жирныхъ комарахъ, то, повидимому, обращался так-
же и къ сосѣдкѣ. Когда домовая горихвостка высид-ѣла птенцовъ, то ласточка тер-
пѣливо сносила прнкосновеніе самца домовой горихвостки, который приносилъ дѣ-
тенышамъ кормъ. Когда птенцы выросли, то домовая горихвостка устроила новое 
гнѣздо въ зкипажномъ сараѣ, натомъ-же дворѣ и, представьте моеудивленіеі... ла-
сточки послѣдовали за ними, исправили находившееся по близости старое гнѣздо, и 
обѣ парочки снова зажили въ близкомъ сосѣдствѣ и добромъ согласіи». 

Второй видъ, встрѣчающійся въ Германіи, въ Россіи называется Садовой 
Горихвосткой, Лысушкой, Красиохвосткой, Калуферной (Erithacus phoenicurus, R u -
ticilla phoenicurus, phoenicura, arborea, hortensis и pectoralis, Motacilla, Sylvia, 
Lnsriola phoenicurus, Ficedula phoenicura и ruticilla, Phoenicura ruticilla и rau-
rar ia . Gartenrotschwanz. Rubi6te des jardins). Она вполнѣ заслуживаетъ свое 
названіе, такъ какъ живетъ почти исключительно на деревьяхъ, какъ въ лѣсу, 
такъ и въ садахъ. У старыхъ самцовъ лобъ, стороны головы и горло черныя, 
остальныя верхнія части пепельно сѣрыя; грудь, бока и хвостъ ярко ржаво-крас-
наго цвѣта; передняя часть головы и середина нижнеіі стороны туловища - бѣлыя. 
Самка сверху темно-сѣраго цвѣта, снизу—сѣраго; темная окраска горла иногда 
у нея только ' едва замѣтна. У птенцовъ верхняя часть туловища сѣрая, съ 
ржаво-желтыми и бурыми пятнышками, а сѣрыя перья нижней стороны съ ржаво-
желтою каймою. Глаза бурые, клювъ и ноги черные. Длина достигаетъ 14, раз-
махъ крыльевъ 23, длина крыла 8, а хвоста 6 с т . 

Садовая горихвостка встречается на болѣе обширномъ пространствѣ, чѣмъ 
домовая; она водится во всѣхъ странахъ І^івропы, предпочитаетъ въ нихъ листвен-
ные лѣса на равнинахъ, но не избѣгаетъ также и гористыхъ мѣстностей и потому 
водворяется въ каждой хоть сколько-нибудь подходяпіей для нея мѣстности. П а 
востокѣ область ея расііространенія доходитъ до Персіи и Туркменіи, гдѣ ео на-
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бдюдадъ Вальтеръ, а именно эта птица показывается здѣсь на Аму-Дарьѣ въ 
половинѣ марта и въ апрѣлѣ; далѣе на востокѣ ее замѣщаютъ другіе близкіе виды. 
Въ Германіи она появляется съ апрѣля мѣсяца, въ сентябрѣ снова отлетаетъ и 
странствуетъ по теплымъ странамъ до внутренней Африки и также до Индіи. 

По образу жизни, нраву и по обычаямъ своимъ садовая горихвостка во мно -
гомъ напоминаетъ домовую, съ тою только разницею, что она держится преиму-
щественно на деревьяхъ. Пѣніе ея лучше, благозвучнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ у 
ея родича, тоны двухъ или трехъ строфъ, изъ которыхъ оно состоитъ, нѣжны, по-
хожи на звуки флейты, правда немного меланхоличны, тѣмъ не менѣѳ въ общемъ 
въ высшей степени пріятны. Она охотно подражаетъ также пѣнію другихъ птицъ. 
Питается садовая горихвостка тѣмъ-же самымъ, чѣмъ и домовая, только, соотвѣт 
ственно своему мѣстопребыванію, собираетъ добычу больше съ листьевъ и съ земли, 
чѣмъ ея родичъ. Гнѣздо строится обыкновенно въ пустыхъ деревьяхъ и только въ 
видѣ исключенія въ расщелинахъ стѣнъ или скалъ, но почти всегда въ • отвер-
стіяхъ и, по возможности, въ такихъ, которыя имѣютъ. узкій входъ; однако одно 
такое гнѣздо было найдено Вальтеромъ на землѣ, прислоненное къ толстому 
стволу сосны, и даже въ такой мѣстности, гдѣ не было недостатка въ дуплахъ. 
Гнѣздо построено нерадиво изъ безпорядочно набросанныхъ сухихъ корешковъ, 
и стебельковъ, а внутри мягко выложено перьями. Во второй половинѣ мая въ 
немъ находятъ 5 — 8 япцъ, величиною в ъ . 1 8 ш.ш., а толщиною въ 13 пі.га, съ 
гладкою скорлупою прекраснаго голубовато-зеленаго цвѣта. Второй выводокъ бы-
ваетъ въ іюлѣ; но всякій разъ парочка выбираетъ новое дупло для устройства вто-
раго гнѣзда, а въ слѣдуюіцее затѣмъ лѣто снова возвращается къ прежнему гнѣзду. 

Садовую горихвостку чаще домовой держатъ въ клѣткахъ, гдѣ она поетъ до-
вольно прилежно и въ продолясеніи почти круглаго года, но вслѣдствіе однообразія 
своего вѣчно повторяюпіагося призывного звука «уитъ, уитъ, такъ, такъ»! она 
скоро надоѣдаетъ. При всемъ томъ она пріобрѣла себѣ среди любителей птицъ го-
рячихъ друзей, которые охотно забываютъ ея докучливые призывные звуки, бла-
годаря граціи ея движеній, красотѣ окраски и опрятному содержанію перьевъ, 

• * 
* 

Чекканками (Prat incola) называютъ маленькихъ, пестрыхъ, нѣсколько неук-
дюже сложенныхъ птичекъ съ относительно короткимъ и толстымъ, круглымъ клю-
вомъ, съ крыльями средней длины, въ которыхъ третье маховое перо длиннѣе дру-
гихъ и по длинѣ почти равняется четвертому, съ короткимъ узкоперымъ хвостомъ 
и высокими ножками, съ тонкими плюснами. 

Чекканчикъ луговой, Суранчикъ, Каменщикъ (Pra t incola rube t ra , Motacilla, 
Sylvia, Saxicola, Oenanthe и Frut icola rube t r a . Braunkehlchen. Traque t - t a r i e r ) са-
мый обыкновенный видъ этого рода, часто встрѣчающійся въ Германіи. Верхняя 
сторона его тѣла черно-бурая съ пятнами вслѣдствіе широкихъ рлсаво-сѣрыхъ кра-
евъ кроіощихъ перьевъ: нижняя сторона ржаво-н£Ѳлтовато-бѣлая; на подбородкѣ, 
по сторонамъ передней части шеи, надъ глазами и по срединѣ крыльевъ окраска 
перьевъ бѣлая. У самки всѣ цвѣта менѣе ясны, брови желтоватыя, и свѣтлыя 
пятна на крыльяхъ не такъ замѣтны. У птенцовъ по ржавоіі, перемѣпіанной съ 
сѣро-черною окраскою верхней стороны тѣла проходятъ долевыя полосы, а на 
блѣдно-красной нижней сторонѣ пестрѣютъ ржаво-желтыя пятна и сѣро-черные 
кончики перьевъ. Глаза темно-бурые, клювъ и ноги черные. Длина птицы 14 с т . ; 
1)азмахъ крыльевъ 21, длина крыла 9, а хвоста 5 era. 
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Чекканчикъ чернохвостый (Pra t incola rubicola , indica u sa tura t io r , Motaci l la , 
Sylvia и Oenanthe rubicola, Saxicola rubicola, indica и hemprichi i . Schwarzkehl -
ohen. T raque t rubicole) нѣсколько больше предыдущаго вида и красивѣе окрашенъ. 
Верхняя сторона и гордо у него черныя, нижнія части тѣла ржаво-красныя, над-
хвостье и задняя часть брюшка, такъ-же какъ пятна на крыльяхъ и по сторонамъ піеи, 
чисто-бѣлыя. Самка сверху и на горлѣ имѣетъ сѣровато-черную окраску, на ниж-
ней сторонѣ—ржаво-желтую; каждое перо верхней стороны съ ржаво-желтыми 
краями. 

Чекканчикъ луговой часто встрѣчается во всѣхъ равнинахъ Германіи и со-
сѣднихъ странъ, доходя на сѣверѣ до 67 градуса; кромѣ того онъ попадается въ 
сѣверной и южной Европѣ, также въ западной Азіи, а зимою перелетаетъ в ъ Аф-
рику и Индію. В ъ Германіи онъ появляется въ концѣ апрѣля и держится здѣсь 
самое большее до конца сентября: въ Испаніи, напротивъ, его можно видѣть въ 
продолженіи цѣлаго года, и даже в ъ Великобританіи онъ не отлетаетъ на зиму. 

Чекканчикъ чернохвостый въ обш,емъ рѣже встрѣчается въ Германіи, чѣмъ 
его родичъ, и то болѣе въ западной части страны; кромѣ того онъ водится во всѣхъ 
умЬронныхъ странахъ Европы и Азіи, на сѣверѣ до широты южной Швеціи, а 
З..КСЮ отлетаетъ на югъ, до внутренней Африки и Индіи. 

Любимымъ мѣстопребываніемъ чекканчиковъ служатъ луга, перерѣзанные ручь-
ями или вообще по сосѣдству съ водою, граничащіе съ открытыми полями или лѣ-
сомъ, и поросшіе отдѣльными низкими кустарниками. Чекканчики избѣгаютъ пус-
тырей и держатся исключительно въ обработанныхъ мѣстностяхъ. Чѣмъ плодород-
нѣе край, тѣмъ чаще они тамъ встрѣчаются. Во время размноженія они держатся 
на лугахъ, затѣмъ переправляются на поля и всего охотнѣе разсѣеваются по кар-
тофельнымъ полямъ и огородамъ. Тамъ, гдѣ они встрѣчаются, ихъ нельзя не заме-
тить, потому что они всегда избираютъ для отдохновенія возвышенные пункты, 
съ которыхъ и высматриваютъ себѣ добычу. 

Надо сознаться, что чекканчики гораздо скучнѣе другихъ видовъ этого се-
мейства, хотя они и принадлежатъ къ наиболѣе рѣзвымъ, подвижнымъ, безпокой-
нымъ и вертлявымъ птицамъ Германіи. По землѣ они прыгаютъ быстрыми скач-
ками, останавливаются на каждомъ возвышеніи, быстро наклоняются впередъ и 
дергаютъ внизъ хвостомъ. При полетѣ они описываютъ короткую дугу низко надъ 
землею, но также очень ловко умѣютъ поворачиваться и съ увѣренностью схваты-
вать летящихъ насѣкомыхъ всякаго рода. Дѣлый день они проводятъ въ дѣятель-
ности: сидя на верхушкѣ низкаго куста или деревца, они озираются во всѣ сторо-
ны, затѣмъ стремительно бросаются внизъ, на землю, схватываютъ высмотрѣнную 
добычу и возвращаются в а прежнее мѣсто или отлетаютъ на другой какой-нибудь 
возвышенный пунктъ. И х ъ нельзя назвать вполнѣ общительными, но все-таки они 
уживчивѣе другихъ видовъ своего семейства, охотно, повидимому, сходятся со сво-
ими родичами и даже съ другими чуждыми имъ птицами и рѣдко ссорятся. И х ъ 
призывные звуки выражаются щелкающимъ «тца», къ которому присоединяется обык-
новенный слогъ «текъ», такъ что въ общемъ звучитъ «тца текъ, или тьяудекъ». 
Прекрасное пѣніе состоитъ изъ разнообразныхъ короткихъ строфъ звучнаго и чи-
стаго тона; онѣ повторяются въ различномъ порядкѣ и къ нимъ, смотря по мѣст-
ности, приплетаются голоса другихъ птицъ, напримѣръ отрывочные мотивы изъ пѣ-
сенъ зеленушки, щегленка, коноплянки, зяблика, садовой славки, и др. Чекканчики 
луговые поютъ усердно до начала іюля, начинаютъ пѣть очень рано, рѣдко молчатъ 
в ъ продолженіи дня и ихъ можно слыпіатьдо поздней ночи. 

Пшца чекканчиковъ состоитъ изъ насѣкомыхъ, преиму пі,ественно изъ жуковъ, ма-
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ленькнхъ кузнечйковъ, гусеницъ, муравьевъ, мухъ, комаровъ и др., которыхъ они 
выискиваютъ на землѣ или ловятъ на лету. Гнѣздо обыкновенно находится на лу-
гу въ травѣ, большею частью въ небольшомъ углубленіи, иногда подъ маленькимъ 
кустомъ и всегда тщательно скрыто, такъ что его весьма трудно найти. «Даже ко-
сари», говорить Науманъ, «находятъего рѣже во время косьбы, чѣмъ когда сгре-
баютъ сѣно граблями; я знаю даже случаи, когда и при сгребаніи оно оставалось 
не открытымъ, и птицы, несмотря на то, что вся трава была скопіена, счастливо вы-

Каменка. Saxicola oonanthe. Чеккаичикъ луговой. Pratincola rubetra и Чеккапчикт. черно-
хвостый. Pratincola гпЬісоІа. наст, велпч. 

ращивали своихъ птенцовъ. Гнѣздо состоитъ изъ неплотно сплетенныхъ с у х и х ъ к о -
решковъ, стеблей, былинокъ и листочковъ травы, перемѣшанныхъ болѣе или менѣе 
съ зеленымъ мхомъ; внутренность его выстлана подобнымъ-же, но болѣе мягкимъ ма-
терьяломъ и сверху прикрыта отдѣльными конскими волосами, которыми и завер-
іпается постройка гнѣзда». Кладка состоитъ изъ 5 — 7 очень толстыхъ яицъ, 19 т . т . 
длиною 14 га.га. толщиною, съ гладкою блестящею скорлупою, имѣюіцею свЬтло-го-
лубовато-зеленый цв1;тъ; иногда на тупомъ коіщіі яііца іісігещроны мелгсимн желто-
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красными крапинками. В ъ концѣ мая или в ъ началѣ іюня кладка совершенно за-
канчивается и въ теченіи 13—14 дней яйца насиживаются одною самкою. Оба ро-
дителя вдвоемъ кормятъ птенцовъ, в ъ высшей степени любятъ ихъ и пускаютъ въ 
ходъ всевозможную хитрость, чтобы отвратить отъ нихъ врага. «Пока наблюдаю-
щій ихъ человѣкъ находится по близости», говоритъ Науманъ, «они не идутъ въ 
гнѣздо, когда тамъ лежатъ яйца , не указываютъ даже на присутствіе гнѣзда пугли-
вымъ крикомъ иди движеніями. П р и вылупившихся уже птенцахъ бываетъ,конеч-
но, другое, но все-же и тутъ птицы не рѣшаются, очертя голову, рисковать своею 
безопасностью». Обыкновенно, когда нѣтъ никакой помѣхи, пара выводить птенцовъ 
только разъ въ годъ. 

Масса враговъ, именно всѣ маленькія хищныя животныя, крысы и мыши угро-
жаютъ птенцамъ, а наши маленькіе кречеты также и взрослымъ чекканчикамъ. 
Человѣкъ нигдѣ систематически не преслѣдуетъ ихъ, а скорѣе оказываетъ имъ по-
кровительство. Въ ПІвейдаріи распространено даже народное повѣрье, что натѣхъ 
Альпахъ, гдѣ убъютъ чекканчика чернохвостаго, коровы ст, того времени будутъ 
давать красное молоко. В ъ неволѣ, хотя-бы имъ и позволяли безпрепятственно ле-
тать по комнатѣ, они скучаютъ и держатся смирно. 

* * 
* 

Каменки (Saxicola. Steinschmatser . Motteux.) , составляющія типпческія фор-
мы всего подсемейства, представляютъ собою довольно стройныхъ птичекъ съ ши-
ловиднымъ, съуживающимся къ ноздрямъ клювомъ, который у корня шире своей 
высоты, къ концу немного изогнутъ,у расщепа чуть замѣтно загнутъ внутрь, а на верх-
немъ краю имѣетъ ребро; ноги высокія съ тонкою плюсною и средней длины паль-
цами; нъ туповатыхъ крыльяхъ третье и четвертое маховыя перья длиннѣе дру-
гихъ; хвостъ короткій, довольно широкій и сзади прямо усѣченный; перья доволь-
но густыя и пупшстыя и при всемъ своемъ различіи все-же почти одинаковой 
окраски. 

Первое мѣсто между европейскими видами принадлежитъ Каненкѣ бѣлохвостой 
(Saxicola lei icura и cachinnans, T u r d u s leucurus , Oenanthe, Vit i f lora и Dromolaea 
leucura . Trauers te inschmatzer . Mot teux r i eur ) , одной нзъ крупнѣйіпихъ птицъ это-
го рода. Длина ея достигаетъ 20 с т . , размахъ крыльевъ 31 с т . , длина крыла 10 
с т . , а хвоста 7 сш. Окраска перьевъ, за исіслюченіемъ ослѣпительно-бѣлаго кон-
ца хвостаиего верхнихъ и нижнихъ покровныхъ перьевъ,ровнаго, совершенночернаго 
цвѣта съ слабымъ блескомъ; маховыя перья у корня свѣтлаго пепельно-сѣраго цвѣ-
та, а къ концамъ чернаго. Бѣлая полоса на кондѣ хвоста занимаетъ ''и общей дли-
ны обоихъ среднихъ перьевъ, а на остальныхъ съуживается до 8 т . ш . Самка по^ 
ходитъ на самца; однако темныя части оперенія у нея не чисто, а буровато-чер-
ныя. Молодые птенцы походятъ па своихъ родителей, а именно: самецъ походитъ 
на отца, а самка—на мать, только опереніе ихъ не столь яркое. 

Тотъ, кто не преступалъ за предѣлы Германіи, можегь съ трудомъ составить 
себѣ представленіе объ исианскихъ горахъ. Онѣ прекрасны, великолѣпны въ своемъ 
родѣ, но не имѣютъ ничего общаго съ природою сѣвера. И х ъ рѣдко оживляетъ зе-
леный лѣсъ, на нихъ никогда не увидишь свѣжей лужайки; одинъ небесный сводъ 
раскидываетъ надъ ними свой цвѣтной плапіъ, одна только даль окутываетъ ихъ 
своими туманами, одни только камни украшаютъ ихъ. Если выйти за предѣлы пло-
доносной зеленой равнпны, по которой струится серебристый ручей, разливаясь 
на сотни запрудъ и обрапі,ая такимъ образомъ плодородный край въ цвѣтущую 
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«вегу», и углубиться въ горы, то сразу очутишься въ пустынѣ. Можетъ случиться, 
правда, что попадешь въ «кампо», гдѣ правильными рядами растутъ вѣковыя 
масличныя деревья; но они не въ состоянін разсѣять впечатдѣнія пустыни, навѣян-
наго окружающею мѣстностью. Да эти рощи, притомъ, скоро останутся позади; нога 
ступаетъ по твердой, кремнистой почвѣ, сквозь которую только кое-гдѣ изрѣдка 
дерзаетъ пробиться тощее растеньице. Передъ глазами—горы во всей своей дикой 
красѣ. Оторванныя, прибитыя сюда водою глыбы камней покрываютъ ихъ подошвы 
и выходы долинъ. Между ними виднѣются сочные, зеленые кусты олеандровъ и низ-
кіе кустарники. Н а склонахъ горъ растетъ розмаринъ и масса чертополоха, кото-
рые образуютъ здѣсь цѣлый лѣсъ. Случается, что надъ горою пронесется коршунъ, 
можетъ быть такжеорелъ;но кромѣ нихъ встрѣтится развѣ синій дроздъ, горихвостка, 
ласточка или каменный воробей: все остальное кажется вымершимъ. Но вдругь 
раздается чистая пѣсенка, которая заставляетъ устремить взоръ на опредѣленное 
мѣсто: это самецъ бѣлохвостой каменки напѣваетъ свою веселую пѣсенку! 

Красивенькая птичка распространена въ большей части Испаніи, но кромѣ 
того встрѣчается въ южной Франціи, въ южной Италіи, въ Греціи и сѣверо-запад-
ной Африкѣ. Вездѣ, гдѣ она водится, она живетъ на горахъ, начиная съ подошвы 
до 2500 ш. высоты. Возможно, что среди лѣта она поднимается еще выше и толь-
ко зимою спускается въ ложбины, гдѣ я и встрѣчалъ ее въ горахъ южной Испаніи. 
Любимое ея мѣстопребываніе составляютъ дикія разорванный скалы. Чѣмъ мрач-
нѣе утесъ, тѣмъ чаще можно тамъ встрѣтить каменку, хотя она не избѣгаетъ и 
свѣтлыхъ известковыхъ скалъ. 

Это—умная, живая и осторожная птица, которая можетъ оживить наибо-
лѣе пустынныя горы. Движенія самца въ высшей степени забавны; онъ буквально 
танцуетъ на камнѣ или въ припрыжку взбирается вверхъ по скалистой стѣнѣ, ра-
спускаетъ хвостъ и крылья, киваетъ головой, повертывается и оборачивается во всѣ 
стороны, съ пѣснью взвивается на вершину и оттуда, распустивъ крылья и хвостъ, 
тихо спускается въ ложбину, чтобы пропѣть здѣсь послѣднія строфы своей пѣсни 
по близости самки, высмотрѣнной съ высоты. Если "въ горахъ попадется деревцо 
или кустъ кактуса, каменка охотно отдыхаетъ на немъ отъ своихъ пѣснеи и тан-
цевъ; иначе мѣстомъ своего отдохновенія она избираетъ выдающіеся карнизы скалъ 
или большой камень. Каменка безъ всякаго страха прилетаетъ съ горныхъ высотъ 
къ стѣнамъ лежащаго въ горахъ города или взбирается на хижины, пріютившіяся 
на самой вершинѣ горы. 

У своего гнѣзда каменка ведегь себя въ высшей степени мило. К ъ постройкѣ 
его она приступаетъ довольно поздно, около половины или даже конца апрѣля, а 
можетъ быть даже въ началѣ мая. Въ подходящемъ для гнѣзда мѣстѣ не бываетъ 
недостатка, такъ какъ въ стѣнахъ высокихъ отвѣсныхъ скалъ всегда можно найти 
углубленіе, еще не занятое каменнымъ воробьемъ. Гнѣздо, предназначенное для 
многочисленнаго потомства, большое и состоять изъ плотно перевнтыхъ между со-
бою стебельковъ травы и корешковъ: внутри оно старательно выстлано козьими 
волосами. Кладка состоитъ обыкновенно изъ 4—5 яицъ величиною 23 т . т . и 17 
ш. га. въ поперечномъ разрѣзѣ; скорлупа ихъ свѣтлаго голубовато-зеленаго цвѣта 
съ фіолетовыми и красновато-бурыми крапинами. Иногда о а д к а бываетъ и въ 
6—7 яицъ. Такое гнѣздо я нашелъ въ началѣ іюля 1857 г. въ Сіерра-де-лосъ-Ан-
хесъ, близъ Мурціи. Оно лежало словно на карнизѣ, въ довольно просторномъ уг-
лубленіи, которое образовалось отъ вывѣтриванія и отпаденія камней скалы; углу-
бленіе это было сверху прикрыто выдаюпщмся камнемъ. Выборг мѣста былъ очень 
цѣлесообразенъ, такъ какъ въ такую глушь, очевидно, рѣдко заходилъ человѣкъ 
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только птица не расчитала, что до углубленія этого очень легко было добраться. Я на-
шелъ въ гнѣздѣ пять еще голыхъ птенцовъ, относительно которыхъ мнѣ недолго 
пришлось обрѣтаться въ неизвѣстности: я не окончилъ еще какъ слѣдуетъ осмотръ 
гн'Ьзда, какъ прнлвтѣли родители, принеспііе кормъ для своихъ птенчиковъ. Еще 
никогда, даже изъ удачнѣйпіихъ засадъ, мнѣ не приходилось видѣть эту прелестную 
птицу такъ близко отъ себя, какъ теперь. Родители, обыкновенно такіе робкіе, на 
этотъ разъ забыли всякую осторожность. Съ одной стороны, не болѣе какъ въ пят -
надцатп шагахъ отъ меня, сѣла самка, съ другой, почти натакомъ-же разстояніи— 
самецъ. Первая пугливо перепархивала съ одного выступа на другой; самецъ-же 
оставался на своемъ мѣстѣ; но все его вниманіе было обращено на меня: онъ то 
пѣлъ, какъ-бы убѣждая меня оставить ихъ домъ, то Танцовалъ, прыгалъ туда и 
сюда, кивалъ головою, снова принимался пѣть и танцовать. Сцена была въ самомъ 
дѣлѣ трогательная: тамъ мать, которая становилась все озабоченнѣе и вмѣстѣ сі> 
тѣмъ рѣшительнѣе; тутъ отецъ, незнавшій съ перепугу, что ему дѣлать, чтобы 
удалить опаснаго врага! Впослѣдствіи мнѣ удалось снова наблюдать этихъ обоихъ 
родителей, при первомъ вылетѣ счастливо вырощеннаго выводка. Отецъ и мать пор-
хали съ камня на камень, со скалы на скалу, впереди своихъ рѣзвыхъ птенцовъ. 
Маленькіе короткохвостые дѣтеныши чувствовали себя въ окружающей мѣстности 
совсѣмъ какъ дома. Но вотъ одинъ изъ родителей издаетъ крикъ предостереженія, 
и въ одно мгновеніе вся толпа исчезаетъ въ щѳляхъ между и подъ глыбами кам-
ней. Черезъ нѣсколько минуть новый зовъ родителей собираетъ ихъ опять на вер-
хушкѣ или выступѣ камня: врап , , подмѣченный зоркимъ родительскимъ глазомъ, 
ушелъ или спрятался, и теперь не представляется больше никакой опасности. Дѣло 
весело идетъ впередъ. Тутъ подвернется жучекъ, тамъ червячекъ. Отецъ и мать 
носятся по воздуху, преслѣдуя жужжащую муху или порхающую бабочку и рѣдко 
выпускаютъ намѣченную добычу. За этой охотой тщательно слѣдитъ вся семья, и 
какъ только родители возвращаются съ добычей, каждый изъ птенцовъ спѣшитъ 
впередъ, чтобы выпросить себѣ пойманное насѣкомое. Тутъ-то поднимается бѣготня, 
толкотня, пискотня и клянчанье. Даже тупымъ крылышкамъ приходится порабо-
тать. Такъ, такъ! черненькій самецъ, вѣчный пострѣлъ, и тутъ посп'Ьлъ первымъ! 
Но вотъ изъ-за камня снова высовывается голова непріятеля, калсущаяся для рѣзвоіг 
семьи головою страшной Медузы! Одинъ крикъ отца—и всѣ птенцы моментально 
скрываются изъ виду. 

Такимъ образомъ юное общество остается подъ вѣрною •зaп^итoю родителей 
до времени линянія. Пос.іѣ этого семья разсѣевается, такъ какъ каждый членъ ея 
обзаводится уже собственною подругою. Смѣна перьевъ происходитъ въ іюлѣ, ав-
гусгіі и сентябрѣ; въ концѣ октября иди въ началѣ ноября молодыя птички, соеди-
нившись уже парами, отдѣляются отъ семьи, хотя все еще охотно остаются въ 
обществѣ другихъ паръ. В ъ январѣ начинается первая проба пѣнія; въ февралі'. 
пѣснь уже льется широкою волною, поразительно напоминая собою пѣсню синяго 
дрозда, только она не столь громка, звучна и обыкновенно заканчивается своеобраз-
нымъ трещаніемъ, чѣмъ близко напоминаетъ нашу домовую горихвостку. 

Попутчинъ, Каменка, Чекнанъ-попутчикъ (Saxicoja oenanthe, ros t ra ta , oenan-
thoides и leucorhoea, Motacil la oenanthe , leucorhoea ,и vi t i f lora, Silvia oenanthe , 
Vitif lora oenanthe, grisea, c inerea , major , septentr ionalis и oenanthoides. S te inschmat-
zer, Motteux oenanthe). Эта птица съ верхней стороны свѣтло-пепельно-сѣрая; над-
хвостье и нижняя сторона, за исключѳніемъ ржаво-желтоватой груди, біілыя; лобъ 
и полоска, идущая отъ лба надъ глазомъ, бѣлые; пятно, образуюиі,ее уздечку, крылья 



о Т Р Я Д Ъ I . — в о Р О Б Ь II U Ы я II т и Ц Ы. 7.) 

и оба среднихъ хвостовыхъ пера—черныя; остальныя перья у основанія бѣлыя, а 
на концахъ черныя. Глаза бурые, клювъ и ноги черные. Осенью, послѣ линянія, 
окраска верхней стороны переходитъ въ ржавую, а нижней—въ ржаво-желтоватую. 
У самокъ нреобладаетъ красновато-непельно-сѣрый цвѣтъ; лобъ и полоска надъ 
глазами грязно-бѣлые, уздечка матово-черная, нижнія части свѣтло-буровато-ржавыя; 
дымчато-черныя перья крыльевъ имѣютъ свѣтло-желтоватыя каемки. Длина птицы 
достнгаетъ 16 ст., размахъ крыльевъ 29, длина крыла 9, а хвоста 6 с т . Самка на 
нѣсколько миллиметровъ короче и уже. 

Легче перечислить, въ какихъ сѣверныхъ странахъ Стараго и Новаго Свѣта 
нѣтъ попутчика, нежели назвать всѣ тѣ области, гдѣ онъ водится. Онъ гнѣз-
дится всюду, начиная отъ Пиренеевъ и Парнаса до Лапландіи, даже до самоіі 
Исландіи, а также во всѣхъ странахъ Азіи, которыя лежать приблизительно подъ 
тою-же широтою; въ Америкѣ-же онъ, невидимому, ограничивается крайнимъ сѣ-
веромъ, такъ какъ южнѣе Нью-Іорка его не наблюдали. Во время зимнихъ стран-
ствованій ему случается залетать южнѣе Средней Африки: я встрѣчалъ его въ Су-
данѣ; другіе натуралисты—въ западной Африкѣ. То же самое можно сказать и от-
носительно Азіи: въ Пндіи, по Жердону, это довольно рѣдкій зимніи гость, зале-
таюп;ій изъ сѣверныхъ областей. 

Слѣдующйхъ два близко родственнныхъ впда, встрѣчающихся также и въ Гер-
маніи, замѣняютъ его въ юго-западной Европѣ. 

Ушастая каменка (Saxicola rufescens, auf i ta , albicollis п amphileuca, Sylvia n 
Vitiflora rufescens. Ohrensteinschmatzer. Motteux oreillard) на нѣсколько миллиме-
тровъ меньше попутчика; верхняя ея сторона бііловато-сѣрая, нижняя—сѣро-крас-
новато-бѣлая; узкая подоска, идуш,ая отъ края клюва къ глазамъ и заканчиваюпіаяся 
продолговатымъ пятномъ на іцекахъ, крылья, среднія перья хвоста съ обѣихъ сто-
ронъ и кончики остальныхъ перьевъ—черныя. Самка окрашена темнѣе и болѣе въ 
ржаво-красный цвѣтъ. 

Черногорлая каменка (Saxicola stapajina и еигушеіапа, Motacilla, Sylvia и 
Oenanthe stapazina, Vit i f lorastapazina ii rufa . Gilbsteinschmiitzer. Motteux strapazin) 
еще меньше по величинѣ. Верхняя сторона тѣла, грудь п брюшко ржаваго цвѣта; горло 
и крылья черныя; покровныя перья съ ржавою каймой. У птенцовъ обоихъ видовъ го-
лова, задняя часть шеи и спинка сѣро-желтоватыя;каждое перышко имѣетъ бѣлую черту 
на стержнѣ и сѣрую каемку на кончикѣ; нижняя сторона грязновато-б'кігая, грудь 
сѣроватая съ чуть замѣтными сѣро-бурыми каемками кончиковъ перьевъ; маховыя 
и рулевыя перья тускло-черныя, покровныя перья съ ржаво-сѣроватыми каемками. 

Въ юго-восточной Европѣ живетъ, кромѣ того, близко родственная нѣмецкому 
виду Каменка плясунья (Saxicola isabellina. Wtlstensteinschmatzer. Motteux sauteur) 
нѣсколько большая по величинѣ, окрашенная сверху ржаво-блѣдно-бурымъ съ бо-
лѣе яркимъ надхвостьемъ, а снизу ржаво-блѣдно-буро-желтымъ. По временамъ въ 
восточную Европу залетаетъ также изъ Азіи Плешанка (Saxicola leucomela. Non-
nensteinschmiitzer. Motteux leucomole), у которой голова, передняя и задняя часть 
шеи, верхняя сторона тѣла и оба среднпхъ рулевыхъ пера черныя, а остальныя 
части—бѣлыя. 

Каменистыя и скалистыя мѣстности слуя;атъ любимымъ мѣстопребываніемъ 
всѣхъ поименованныхъ каменокъ. Въ возд'Ьланныхъ краяхъ онѣ встрѣчаются рѣдко 
и постоянно держатся тамъ, гдѣ между полями разбросаны глыбы скалъ, возвыпіа-
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ются каменныя стѣны или свалены кучи камней. Въ каменистой Швеціи, въ юж-
ной Германіи и въ Швейцаріи каменка весьма обыкновенна; на Скандинавскомъ 
ііодуостровѣ ее можно считать за послѣдняго представителя животнаго царства, 
истрѣчающагося на далекомъ сѣверѣ. Я встрѣчалъ тамъ эту птицу рѣшительно всюду, 
куда ни заѣзжалъ, какъ въ Лапландіи, такъ и на глетчерахъ Гальдгёппига, на Фуркѣ 
въ Швейцаріи и на Гросглокнерѣ въ Тиролѣ. Въ Швейцарскихъ Альпахъ онѣ под-
нимаются выше пояса произростанія лѣсовъ. Подобнымъ-же образомъ живутъ и 
остальные виды. Это—жители самыхъ пустынныхъ мѣстностей и даже настоящей 
пустыни; ихъ встрѣчаютъ среди раскаленныхъ песковъ, гдѣ, повидимому, изсякла 
всякая жизнь. 

Паша каменка, описаніемъ которой я и ограничусь, въ высшей степени под-
вижная, рѣзвая, проворная, безпокойная, вертлявая, необщительная и осторожная 
птица, которую можно назвать даже пугливою. Она любитъ жить уединенно и не 
сходится ни съ какою другою птицею. Только во время перелета или еще скорѣе 
во время зимовки она соединяется съ другими видами своего рода иди семейства, 
но и то никогда не вступаетъ съ ними въ* дружбу. Случается, что двѣ пары посе-
ляются и строятъ гнѣзда по сосѣдству, но тогда между ними происходятъ нескон-
чаемый ссоры и драки. Кто привыкъ наблюдать, долженъ скоро замѣтить эту птицу. 
Она избираетъ для отдохновенія высочайшіе пункты въ своемъ мѣстожительствѣ, 
но ни на одну минуту не остается въ покоѣ, а постоянно суетится. Н а скалѣ она 
сидитъ выпрямившись, и все-таки не смирно; она поминутно киваетъ хвостомъ 
внизъ и іааняется, особенно, если заМѣтитъ что-нибудь необыкновенное. За такіе 
безцѣльные поклоны испанцы прозвали эту птицу «дьячкомъ» и дѣйствительно всѣ 
каменки оправдываютъ это названіе. По землѣ каменка двигается быстрыми корот-
кими прыжками и при томъ такъ проворно, что, по словамъ Наумана, какъ-бы ка-
тится. Но и на самомъ быстромъ бѣгу она тотчасъ остановится, если на дорогѣ по-
падется камень, вспорхнетъ на него, нѣсколько разъ поклонится, сидя наверхушкѣ 
его и затѣмъ снова продолжаетъ свой путь. 

Полетъ каменки въ высшей степени замѣчателенъ; она летаетъ надъ самой 
землей; даже когда сидитъ на какой-нибудь значительной высотѣ, то прежде спу-
стится внизъ и затѣмъ уже летитъ; она быстро машетъ крыльями и несется надъ 
землею какъ будто по прямой линіи, но на самомъ дѣлѣ описывая короткую дугу, 
до новой остановки, которая обыкновенно отстоитъ отъ первой на довольно боль-
шомъ разстояніи; на вершину своего мѣста отдохновенія она буквально карабкается, 
потому-что подлетаетъ къ подошвѣ, а потомъ уже взлетаетъ на верхъ. Науманъ 
вѣрно говоритъ, что летящая каменка, бѣлое надхвостье которой выдается рѣзче 
всего, напоминаетъ собою несомое вѣтромт> гусиное перо. Только въ пору любви ка-
менка измѣняетъ свой полетъ. Тогда она поднимается по косому направленію на 
(і—10 ш. въ вышину, при этомъ все время поетъ, затѣмъ спускается опять по ко-
сому направленію, съ высоко приподнятыми крыльями, и оканчиваетъ свою пѣсню, 
сѣвъна землю. Слегкасвистящій призывной звукъ каменки «гіув гіув», оканчивается, 
особенно когда птица находится въ возбужденномъ состоянін, прищелкивающимъ 
звукомъ «такъ». Своеобразное и не особенно пріятное пѣніе состоитъ большею частью 
изъ немногихъ строфъ, въ которыхъ призывные звуки преимуіцественно перемѣ-
шиваются съ каркаюіцими. Однако и среди каменокъ попадаются отдѣльные экзем-
пляры, которые могутъ назваться хоропіими пѣвцами; ктому-же недостатокъ таланта 
онѣ пополняютъ большимъ усердіемъ и поютъ съ небольшими перерывами съ ран-
няго утра до поздняго вечера, а часто даже среди глубокой ночи. 

Пиіца каменки состоитъ изъ маленькихъ лсуковъ, бабочекъ, мухъ, комаровъ 
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И ихъ личинокъ. Съ высоты мѣста своего отдохновенія она озираетъ всю окрест-
ность, и ея зоркій глазокъ подмѣтитъ каждое живое существо, движущееся на землѣ 
или въ воздухѣ. За ползающими насѣкомыми она охотится бѣгомъ, летающихъ 
же преслѣдуетъ высоко въ воздухѣ, подобно горихвосткѣ. 

Гнѣздо устраивается обыкновенно въ трещинѣ скалы или въ ямкѣ между кам-
нями, рѣже въ кучѣ дровъ, подъ старыми стволами, в ъ земляныхъ углубленіяхъ, 
подъ нависшими скалами или даже въ дуплахъ деревьевъ; оно всегда хорошо скрыто 
отъ постороннихъ глазъ и обыкновенно защищено сверху. Во многихъ мѣстностяхъ 
Германіи каменка страдаетъ отсутствіемъ удобныхъ мѣстъ для постройки гнѣзда и 
вынуждена, если не предночтетъ странствовать, довольствоваться всякимъ углубле-
ніемъ, въ которомъ можетъ пріютить свое гнѣздо. Это послѣднее представляетъ со-
бою безпорядочную, плохую постройку съ толстыми стѣнками, сплетенную изъ тон-
кихъ корешковъ, былинокъ и листочковъ травы, и мягко выстланную изнутри жи-
вотного или растительною шерстью, волосами и перьями. Кладка состоитъ изъ 5 — 7 
выпуклыхъ яицъ 21 т . т . длиною и 15 т . т . въ поперечномъ разрѣзѣ, съ тон-
кою свѣтло-голубоватою или зеленовато-бѣлою скорлупою; только въ видѣ исіаюче-
нія попадаются яйца съ блѣдными желто-красными крапинками. Высиживаніемъ яицъ 
занимается почти всегда одна самка, но воспитанію птенцовъ съ одинаковомъ рве-
ніемъ посвящаютъ себя оба родителя. Они относятся къ своимъ птенцамъ съ боль-
шою заботливостью. Пока самка сидитъ на яйцахъ, самецъ буквально исполняет!, 
обязанности караульнаго: онъ постоянно стоить на стражѣ невдалекѣ отъ гнѣзда и 
налетаетъ на приближающагося врага съ пугливымъ крикомъ. Самка, при большоіі 
опасности, прибѣгаетъ къ притворству. Обыкновенно пара выводить птенцовъ только 
разъ въ годъ, а именно въ маѣ. Вылетѣвшіе изъ гнѣзда птенцы до времени зим-
няго отлета остаются при родителяхъ и вмѣстѣ съ ними совершаютъ свое путеше-
ствіе. Они отлетаютъ в ъ концѣ сентября, а в ъ мартѣ снова возвращаются. 

Пойманная взрослою каменка трудно привыкаетъ къ клѣткѣ, но юные птен-
чики, взятые прямо изъ гнѣзда, относятся легко къ утратѣ свободы; однако только 
свѣдующіе наблюдатели находятъ ихъ пріятными. . 

* * 
* 

Туловище Оляпокъ (Cinclus. Wasserschmatzer . Cincles) всдѣдствіе густого опе-
ренія кажется тожстымъ, но на самомъ дѣлѣ оно очень стройное; клювъ относительно 
слабый, прямой, на верхушкѣ выгнутъ немного кверху, а на концѣ—книзу, съ 
боковъ сплюснуть и спереди заостренъ; ноздри замыкаются кожистыми крышечками; 
ноги высокія, но сильныя, съ длинными пальцами, вооруженными кривыми, крѣіі-
кими, узкими, снизу обоюдо-острыми когтями. Крылья необыкновенно короткія, 
сильно закругленныя и почти одинаковы какъ въ ширину, такъ и въ длину; третье 
маховое перо самое длинное, четвертое почти такой-же длины, а первое очень ко-
роткое; хвостъ такой короткій, что его можно считать неразвитымъ. Опереніе, какъ 
уже сказано, очень густое и мягкое и, какъ у водяныхъ птицъ, состоитъ изъ по-
кровныхъ перьевъ и пуху. 

Внутреннее строеніе оляпокъ носить на себѣвсѣ существенные признаки дру-
гихъ пѣвчихь птицъ, в ь особенности хорошо развиты голосовые мускулы. Кости-же, 
за исключеніемь нѣкоторыхъ черепныхъ, не наполняются воздухомъ. Я з ы к ъ узкій, 
на концѣ съ надрѣзомъ и съ короткими щетинками, а съ боковъ съ тонкими зазуб-
ринами. Пищеводь очень узкій; первый желудокъ удлиненъ въ .видѣ кишки, настоя-
щій желудокъ маль и довольно мускулистъ. Особеннымъ развитіемъ отличаются над-
хвостныя железы, выдѣляющія необходимый для смазыванія перьевъ жиръ, а так-
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же носовыя железы, которыя у остальныхъ пѣвчихъ іітицъ почти не замѣтны по 
своей малой величинѣ. 

Оляпки населяютъ Старый и Новый Свѣтъ, преимущественно сѣверные края, 
но встрѣчаются также и въ южныхъ горахъ, напримѣръ на Андахъ. По образу 
жизни немногіе извѣстные до сихъ поръ виды вполнѣ сходны между собою, такъ 
что достаточно описать жизнь европейскаго вида, чтобы имѣть понятіе о жизни 
всѣхъ другихъ птицъ этого семейства. 

Оляпка, Водяной д р о з д ъ . Водяной скворецъ, Водяной воробей, Ручейка. (Сіп-
clus merula , aquat icus и medius, T u r d u s cinclus и gularis , S turnus , Aquati l is и 
H y d r o b a t a cinclus. Wasserschmatzer . Merle d 'eau) имѣетъ 20 cm. въ длину и 30 cm. 
въ размахѣ крыльевъ; длина крыла 9 с т . , длина хвоста 6 с т . Голова, затылокъ и 
задняя часть шеи чало-бурыя, перья остальной верхней части аспидно-сѣрыя съ 
черными каемками; горло, зобъ и шея молочно-бѣлыя; нижняя часть груди и брюшко 
темно-бурыя; верхняя часть груди красно-бурая. Самка во всемъ походитъ на 
самца, только меньше его ростомъ. У птенцовъ свѣтлыя аспидно-сѣрыя перья верх-
ней стороны имѣютъ темныя каемки, а грязно-молочно-бѣлыя перья нижней сто-
роны съ болѣе темными каемками и полосками. 

Вьельо отдѣлилъ отъ предыдущаго вида Альпійскую О л я п н у — ( C i n c l u s albi-
collis, ruf iventr is , ruf ipectora l i s и rupestr is , H y d r o b a t a albicoUis. Weissbauchwasser-
schmatzer . Cinle alpestre) , a отецъ мой—Оляпну чернобрюхую (Cinclus septentr io-
nalis, melanogas te r и peregr inus , S tu rnus cinclus. Schwarzbauchwasserschmatzer . 
Cincle к ven t r e noir). П е р в а я изъ нихъ водится на Швейцарскихъ Альпахъ, въ юж-
но-европейскихъ горахъ и в ъ Ливанѣ; верхняя часть ея тѣла свѣтлѣе, чѣмъ у на-
шей оляпки, а каемки перьевъ болѣе ясныя; нижняя же сторона ярко-красная, а 
по сторонамъ—бурая. Оляпка чернобрюхая, живущая въ Скандинавіи и Малой 
Азіи, но залетающая также в ъ Германію и Англію, имѣетъ голову и шею темнѣе, 
чѣмъ у нашей оляпки, нижнюю-же сторону, особенно середину брюшка чисто-чер-
ную. Ученые не мало препирались о различіи и сходствѣ этихъ трехъ видовъ. 

П а ш а оляпка населяетъ всѣ гористыя мѣстности средней Европы, изобилую-
іція водою, Вальтеръ не разъ наблюдалъ оляпку также въ Закаспійскоиъ краѣ 
<около чистыхъ ключевыхъ источниковъ Атрека, по дорогѣ къ Сѣверному Хорассану, 
в ъ мѣстечкѣ Кошанъ» и, по всей вѣроятности, это та самая, которую Гульдъ счи-
таетъ за отдѣльную разновидность — cashmiriensis. Въ соотвѣтственныхъ мѣстностяхъ 
оляпка, если не составляетъ очень частое явленіе, то во всякомъ случаѣ вполнѣ 
заурядное. Е я любимыми мѣстами являются чистые, съ тѣнпстыми берегами ручьи, 
которыми такъ изобилуютъ высокія и среднія горы Европы. Слѣдуя по горамъ, 
оляпки добираются до источниковъ рѣчекъ, даже еслибы они выходили изъ глетче-
ровъ, и тѣ-же самыя рѣчки приводятъ ихъ въ равнины, которыхъ онѣ вообще бо-
лѣе или менѣе избѣгаютъ. Въ такихъ мѣстахъ оляпку не придется искать напрасно, 
развѣ только въ томъ случаѣ, если вода горнаго источника отравлена или болѣѳ 
или менѣе загрязнена близостью фабрики. Цтица эта упорно держится на разъ 
выбранномъ мѣстѣ и не оставляетъ его даже въ самыя суровыя зимы. Она живетъ, 
какъ сообщилъ мнѣ кронпринцъ эрцгерцогъ Рудольфъ, въ высоки хъ Альпахъ, лѣ-
томъ почти исключительно у маленькихъ горныхъ ручейковъ, а съ наступленіемъ 
осени, слѣдуя по теченію ручья, спускается въ глубокія долины, къ обильнымъ 
водою рѣкамъ. Въ холмистыхъ мѣстностяхъ она выбираетъ части рѣкъ и ручьевъ, 
не замѳрзающихъ зимою, потому что главною областью ея охоты бываетъ не бе-
])егь, а самая вода; вслѣдствіе этого она предпочитаетъ между всѣми другими бы-
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стрые горные потоки, водопады и ключи, такъ какъ тамъ съ одной стороны теп-
лота, а съ другой быстрое теченіе мѣшаютъ замерзанію. Чѣмъ шумнѣе потокъ, чѣм'і) 
больше онъ образуетъ пороговъ, чѣмъ грознѣе онъ реветъ и шумитъ, тѣмъ скорѣе 
привлекаетъ онъ къ себѣ оляпку. Но еще больше, чѣмъ самый водопадъ и обра-
зующійся подъ нимъ водоворотъ, она любитъ рубежъ встрѣчающагося здѣсь обык-
новенно спокойнаго пространства воды, потому что водоворотъ загоняетъ сюда не-
мало добычи. К а ж д а я пара отводитъ себѣ во владѣніе по крайней мѣрѣ два кило-
метра ручья, шныряетъ въ этихъ предѣлахъ изъ угла въ уголъ и никогда не поки-
даетъ потока. Гдѣ кончаются владѣнія одной пары, тамъ сейчасъ-же начинается 
участокъ другой, такъ что подобный горный ручей сплошь бываетъ населенъ оляп-
ками, съ самаго своего истока, до мѣста впаденія въ рѣку или озеро. 

Оляпка принадлежитъ не только къ замѣчательнымъ, но также и къ наибо-
лѣе привлекательнымъ птицамъ. Она обладаетъ совершенно своеобразными свой-
ствами. Съ проворствомъ и ловкостью трясогузки бѣгаетъ она по камнямъ, торча-
щимъ изъ воды, на подобіе ея или пигалицы трясетъ, хвостомъ и заднею частью 
тѣла, прыгаетъ съ камней въ воду, погружается все глубже и глубже до половины 
верхней части груди, затѣмъ до глазъ, а потомъ еш;е глубже, пока вода совсѣмъ 
ве покроетъ ее; очутившись на днѣ русла, она бодро идетъ по дну, будто по ров-
ной землѣ, въ продолженіи 1 5 — 2 0 секундъ, подъ волнами или, зимою, подъ ледянымъ 
покровомъ, по теченію иди противъ него. Она бросается в ъ самый грозный водо-
воротъ, в ъ самый бѣшеный водопадъ, ходить тамъ в ъ бродъ или плаваетъ, поль-
зуясь своими коротенькими крыльями какъ веслами и такъ сказать, летаетъ подъ 
водою, перерѣзывая крыльями отвѣсно падающую массу воды. Н и к а к а я другая 
птица не двигается такъ свободно въ водѣ, какъ оляпка. Она не всегда погру-
жается въ воду постепенно, но очень часто прямо съ высоты бросается въ глубину, 
скорѣе какъ лягушка, нежели какъ зимородокъ. Полетъ ея напоминаетъ зимородка, 
но еще боЛѣе, можетъ быть, нашего крапивника. Вспугнутая оляпка летитъ, бы-
стро взмахивая крыльями, постоянно на одной и той-же высотѣ надъ водою, слѣдуя 
за всѣми извилинами ручья . Птица мгновенно останавливается, какъ только вы-
смотритъ на лету новое безопасное мѣсто отдохновенія; но нерѣдко случается также, 
что, привлеченная какой-нибудь добычею, она прямо бросается въ воду. Когда она 
замѣчаетъ, что ее преслѣдуютъ, то способна пролетать разстоянія въ 400 — 500 ша-
говъ; обыкновенно-же она перепархиваетъ съ камня на камень. Когда прѳслѣдо-
ваніѳ становится серьезнымъ и птичка видитъ себя въ опасности, она покидаетъ 
близость воды, около которой до тѣхъ поръ скрывалась, и взвивается круто на воз-
духъ, поднимаясь выше верхушекъ прибрежныхъ деревьевъ, а иногда летитъ еще 
выше. П р и такихъ обстоятеіьствахъ бываетъ, что она бросаегь свое обычное на-
правленіе, удаляется отъ русла ручья и летитъ впередъ, описывая большія дуги, 
или возвраш,ается къ своему прежнему мѣсту отдохновенія. Въ спокойномъ состоя-
ніи случается, по наблюденіямъ Гомейера, что оляпка останавливается на-лету, 
чуть-чуть покачиваясь держится на одномъ мѣстѣ и вдругъ, сложивъ крылья, стре-
мительно бросается в ъ воду, гдѣ и исчезаетъ. 

Мы положительно можемъ утверждать, что изъ внѣшнихъ чувствъ зрѣніе и 
слухъ стоятъ у оляпки на высокоіі ступени развитія, да и другія чувства не слабы. 
Душевныя способности также отличаются замѣчательнымъ развитіемъ. Оляпка 
умна, осторожна, хитра и если не пуглива, то во всякомъ случаѣ вездѣ и всегда 
зорко присматривается ко всему, что происходитъ вокругъ нея. Она хорошо знаеть 
своихъ друзей и еш;е, молсетъ быть, лучше—своихъ враговъ. Отъ человѣка, забред-
шаго въ ея мирное убѣжище, она тотчасъ улетаетъ; противъ всевозможныхъ хиш,-
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ныхъ птицъ она принимаетъ не меныпія мѣры предосторожности. Но эта-жа са-
мая птица, которая всюду отличается своею пугливостью, какъ въ горахъ Сіерра-
Невады или подъ глетчерами Швейцарскихъ Альпъ, такъ въ горныхъ ручьяхъ 
Лапландіи, способна привыкать къ людямъ и становится вообще довѣрчивой, какъ 
только убѣдится, что ей не угрожаетъ никакой опасности. Оляпка бываетъ час-
тымъ гостемъ на мельницахъ и на мельника и его работниковъ смотритъ какъ на 
своихъ друзей: нерѣдко также она селится и въ деревняхъ, гдѣ чувствуетъ себя 
вполнѣ безопасно. Такъ, напримѣръ, Гомейеръ наблюдалъ оляпку въ Баденъ-Ба-
денѣ, въ центрѣ самаго города, по близости оживленныхъ гостинницъ; она на гла-
захъ многочисленныхъ посѣтителей водъ упражнялась въ своемъ искусствѣ ныря-
нія, потому что по опыту была увѣрена въ своей безопасности. 

Подобно многимъ другимъ воднымъ птицамъ оляпка не любитъ общества 
себѣ подобныхъ. Только во время сидѣнія на яйцахъ между птицами разнаго пола 
можно наблюдать тѣсную дружбу; семья держится вмѣстѣ только до тѣхъ поръ, 
пока птенцы нуждаются въ родительскихъ заботахъ; во всѣ остальныя части года 
каікдая оляпка живетъ болѣе или менѣе для себя, хотя супруги иногда и сходятся 
между собою. Если какой-нибудь сосѣдъ случайно забредетъ во владѣніе другой 
пары, то поднимается жаркая битва, и законный владѣлецъ безпощадно выгоняетъ 
незваннаго гостя. Даже собственныхъ дѣтенышей они изгоняютъ, какъ только тѣ 
д'Ьлаются самостоятельными, и положительно непонятно, какимъ образомъ втимъ 
послѣднимъ удается пріобрѣсти себѣ собственное отечество. Чужихъ птицъ оляпка 
не выгоняетъ, однако относится къ нимъ, повидимому, не столько дружелюбно, 
сколько равнодушно. Всего чаще она допускаетъ въ свои владѣнія трясогузокъ и 
зимородковъ. 

Голосъ оляпки, слышный обыкновенно и постоянно въ то время, когда эту 
птицу сгоняютъ съ мѣста, выражается звуками «церръ» или «цербъ»; пѣніе сам-
ца представляетъ собою тихую, въ высшей степени пріятную трескотню, состоя-
щую изъ нѣжныхъ иурлыкающнхъ и щелкающихъ звуковъ; оно напоминаетъ от-
части пѣніе варакушки, отчасти щелканье каменки, а Снелль очень удачно срав-
нилъ его съ легкимъ журчаніемъ пробѣгающаго по камнямъ ручейка. Особенно усерд-
но оляпка поеть въ ясные весенніе дни и преимущественно въ утренніе часы, но 
ее не смущаютъ и холода: онапоетъ до тѣхъ поръ, пока небо ясно. «Очень стран-
ное испытывается впечатлѣніе>, говоритъ Шинцъ, «когда въ январѣ, въ то вре-
мя, какъ вся природа скована суровыми морозами, слышится пѣніѳ этой птички, 
сидяпі;ей гдѣ-нибудь на ледяной глыбѣ, на колу или на камнѣ». Я-же со своей сто-
роны прибавлю, что для натуралиста, встрѣтившаго ату птичку зимою, предста-
вляется чарующее зрѣлище, когда этотъ бодрый пѣвецъ, окончивъ свою пѣсню, храб-
ро и весело бросается въ ледяныя волны, купается въ нихъ и бѣгаетъ или пла-
ваетъ тамъ, какъ будто для него не существуетъ ни зимы, ни мороза. «Оляпку», 
пишетъ Гиртаннеръ, «слѣдуетъ считать птицею, которая особенно охотно поетъ, 
такъ какъ рѣшительно всѣ свои дѣйствія она сопровождаетъ веселымъ пѣніемъ. 
Она поетъ и во время купанья, и во время ѣды: с^ пѣсней-же набрасывается она 
на дерзкаго сосѣда, нарушающаго законъ о пограничныхъ владѣніяхъ; съ пѣсней 
прихорашиваетъ свои перышки, и даже пѣснею оканчиваетъ свою веселую жизнь. 
По пѣснь эта не всегда бываетъ одинакова: звуки ея соотвѣтствуютъ тому настрое-
нію, которымъ она вызвана. Рѣзкіо вызывающіе призывные звуки боевой пѣсни 
довольно ясно выражаютъ собою возбужденное состояніе духа только что передъ 
птимъ миролюбиво настроеннаго пѣвца. Весело и оживленно льется пѣсенка, ког-
да птичка поетъ просто и:!ъ любви къ искусству, сидя на одной ножкѣ на излюб-
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ленномъ мѣстечкѣ, съ приподнятой спинкой и спущенными крылышками; эта-жо 
самая пѣсня звучитъ пустой болтовней въ то время, когда пѣвунья чиститъ свои 
перышки; а послѣдняя предсмертная пѣснь захватываетъ за душу своею унылою, 
тоскливою мелодіею, постепенно замирающею вмѣстѣ съ прекращающимися силами 
и прерывающимся дыханіемъ пѣвца». 

Пища олзкпки состоитъ преимущественно изъ насѣкомыхъ и ихъ личинокъ. 
Мой- отецъ йагаелъ въ желудкахъ изслѣдованныхъ имъ оляпокъ комаровъ. водя-
Еыхъ насѣкомыхъ, поденокъ и различныхъ жуковъ, а также частицы растеній, 
проглоченныя, по всей вѣроятности, случайно, и крошки дресвы, которую многія 
птицы глотаютъ для пищеваренія. Глогеръ первый открылъ, что оляпка ѣстъ так-
же зимою малеяькихъ мягкотѣлыхъ и молодыхъ рыбокъ, вслѣдствіе чего мясо ея полу-
чаетъ запахъ ворвани. Впослѣдствіи я узналъ, что школьники одного мѣстечка, 
сосѣдняго съ моею родною деревнею, ради потѣхи, кормили въ гнѣздѣ птен-
цовъ оляпки маленькими рыбками, которыхъ они сами-же съ трудомъ ловили, и къ 
своей великой радости убѣдились, что птенцы чувствовали себя при такомъ пнта-
ніи вполнѣ хорошо. Полное разъясненіе по атому поводу даетъ намъ Гпртаннеръ. 
«Весьма неясныя и противорѣчащія данныя относительно питанія оляпки на сво-
бодѣ», пишетъ онъ, «давно уже возбудили во мнѣ желаніе выяснить атотъ пунктъ 
лосредствомъ обстоятельнаго изслѣдованія. Однако несмотря на стократныя наблю-
денія образа жизни этой птички на свободѣ, я все-таки былъ не въ состояніи дать 
опредѣленный отвѣтъ, особенно относительно иитанія этой птицы рыбами. Я не 
разъ имѣлъ случай наблюдать, какъ она ловила шныряющихъ въ водѣ насѣкомыхъ, 
порхая съ развернутыми крыльями по руслу мелководнаго ручья, какъ выкапы-
вала изъ земли комки водяного мха и при этомъ чувствовала себя прекрасно, какъ 
она не пренебрегала лягушками и икрою; но чтобы она ловила рыбъ—этого я ни-
когда не видалъ, хотя, правда, ^злучалось наблюдать, какъ она гонялась за ними. 
Для того, чтобы выяснить этотъ послѣдній вопросъ, мнѣ оставалось одно—наблю-
дать эту птицу въ домашнемъ состоянін Въ новьій гѳдъ я получилъ двухъ ста-
рыхъ оляпокъ, которыхъ я принялъ подъ тѣмъ условіемъ, чтобы мнѣ ежедневно 
доставляли также необходимое количество маленькихъ рыбокъ. Птицы были при-
несены мнѣ вмѣстѣ съ рыбами, и рыболовство оляпокъ было такимъ образомъ ули-
чено. Многократный наблюденія показали, что оляпка набрасывалась на каждую 
рыбку, которую замѣчала въ водѣ, схватывала добычу въ нѣсколько прыжковъ и 
толчковъ, съ возможною поспѣшностью сначала выбрасывала ее на берегъ и за-
тѣмъ уже подходила къ ней для ближайшаго осмотра. Если рыба казалась ей слиш-
комъ крупною, то она просто оставляла ее лежать на берегу на произволъ судьбы, 
сама-зке снова ныряла и вытаскивала другую. Если-же она приходилась ей по раз-
ыѣрамъ рта, то птица схватывала ее поперекъ середины туловиіца, сильно ударяла 
се наііраво и на лѣво о камень, пока та не разламывалась на кусочки, и прогла-
тывала ихъ по-одному, а затѣмъ съ поразительною быстротою возобновляла свои 
маневры. Такимъ образомъ я высчиталъ, что каждая птичка ежедневно потребляла 
отъ 20-ти до ЗО-ти рыбокъ въ ііалецъ длиною. По съ наступленіемъ весенняго вре-
мени мои плѣнницы перешли на соловьиныіі кормъ и совершенно избѣгали рыб-
ной пищи. Одинъ знакомый мнѣ мельникъ, мельница китораго находилась въ цент-
рѣ владѣній одной пары оляпокъ, наблюдалъ, что, при сильномъ морозѣ онѣ охот-
но ѣли застывшій жиръ, которымъ смазывались втулки мсльпичныхъ колесъ, и смѣ-
ло клевали его на глазахъ самого мельника». 

Гомейеръ сл Ьдующпм'ь образомъ обрисовываетъ обыденную жизнь о.чяпки. Пока 
вода въ горномъ ручьѣ прозрачна и чиста, оляпка водетъ обыкновенный образъ 
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жизни. Лишь только забрезжитъ на востокѣ первый лучъ утренней зари, оляпка 
уже на ногахъ и находится въ непрерывной дѣятельности до самыхъ сумерекъ. 
По-утру она усердно поетъ и не менѣе старательно охотится. Бываютъ иногда дра-
ки и ссоры съ назойливымъ сосѣдомъ, но это отвлекаетъ отъ обыденныхъ занятій 
на нѣсколько минутъ, такъ какъ схватка скоро прекращается, а пролаза обращает-
ся въ бѣгство. Въ полдень, когда солнце начнетъ сильно припекать, оляпка заби-
рается въ свои любимыя укромный мѣстечки, между камнями, или въ отверстія 
между корнями на берегу, иногда также подъ нависшіе выступы берега и сидитъ 
здѣсь, подремывая, по цѣлымъ часамъ, обративъ свою бѣлую грудь къ водѣ; но и 
въ это время она не упускаетъ случая поймать что-нибудь съѣдобное, подвернув-
шееся подъ руку. К ъ вечеру она опять прибодряется и энергично принимается за 
рыбную ловлю, охоту, нырянье и веселыя пѣсни. Съ наступленіемъ ночи каждая 
изъ нихъ отправляется къ мѣсту своего ночлега, устроенному въ углубленіи, кото-
рое всегда можно найти по кучамъ помета, накопившимся въ немъ. Въ теченіи все-
го дня оляпка постоянно бодра, рѣзва, оживленна и дѣятельна и все время со-
храняетъ свое свѣтлое расположеніе духа. Обстоятельства совершенно мѣняются, 
когда идутъ продолжительные дожди и вода въ ручьѣ, передъ тѣмъ столь чистомъ, 
начинаетъ мутиться. Тогда ей становится трудно доставать необходимое количе-
ство пищи и она должна для этого прибѣгать къ особеннымъ хитростямъ. Она по-
кидаетъ излюбленныя мѣста среди журчащаго ручья и отправляется въ тѣ при-
брежные уголки, гдѣ высокая трава свѣшивается надъ водою, или гдѣ плаваютъ на 
поверхности ручья водяныя растенія. Тутъ она начинаетъ усердно охотиться, шныряя 
между этими растеніями подобно уткѣ, а, гдѣ вода глубока, тамъ плаваетъ и при этомъ 
выворачиваетъ своимъ клювомъ каждый стебелекъ, каждый листокъ или вѣточку, что-
бы обобрать всѣхъ водяныхъ животныхъ, притаившихся на оборотной сторонѣ. Если 
дождливая погода устанавливается на долго, то оляпкѣ приходится выдерживать тя-
желую нужду, и такія лишенія повергаютъ птицу въ мрачное настроеніе. Тогда пре-
кращается всякое пѣніе, всякое безполезное движеніе. Въ крайней необходимости она 
посѣщаетъ тихія прибрежныя бухты, которыхъ обыкновенно избѣгаетъ, и сосредото-
чиваетъ здѣсь свою охоту. Но какъ только вода просвѣтляется и на небѣ снова 
показывается солнышко, хорошее расположение духа быстро возетанавливается въ 
оляпкѣ, и она снова дѣлается такою-же жизнерадостною, какою была прежде. 

Уже за нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ отецъ мой сдѣлалъ подробный 
наблюденія надъ размноженіемъ оляпки, а впослѣдствіи дополнилъ эти сообіценія. 
л Оляпка», говоритъ онъ, «выводип, птѳнцовъ обыкновенно разъ въ годъ, въ ап-
р'|ілѣ, и только въ видѣ исключенія—два раза. Въ началѣ этого мѣсяца она начи-
наетъ строить гнѣздо, а двѣ недѣли спустя о а д е т ъ яйца. Гнѣздо находится всегда 
около воды, преимущественно тамъ, гдѣ надъ нею нависаютъ скалы, или гдѣ оль-
х о в ы й стволъ или запруды образуютъ удобныя углубленія; но его можно также най-
ти подъ мостами, плотами, въ стѣнахъ мельницы, подъ большыми кричными моло-
тами и въ тому подобныхъ мѣстахъ, даже между лопатками мельничныхъ колесъ, 
который долгое время стояли въ бездѣйствіи. Самое пріятное для оляпки, когда она 
можетъ распо.тожить свое гнѣздо такъ, чтобы передъ нимъвода падала съ высоты. 
Тогда оляпка совершенно обезпечена отъ нападеній кошекъ, куницъ, хорьковъ и 
ласокъ и доступна развѣ только крысамъ. Іъъ одному такому гнѣзду, которое я за-
мѣтилъ подъ колесомъ мельницы, я могъ проникнуть не иначе, какъ послѣ того, 
когда мелышкъ, изъ ли)безности ко мнѣ, выпустилъ всю воду. Наружная часть гнѣз-' 
да состоитъ изъ прутьевъ, стебельковъ, кореіпковъ, листочковъ травы и соломинокъ, 
а часто также изъ водяного и земляного мха, а внутри оно выстлано листьями. 
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Оно сложено довольно рыхло, но имѣетъ толстыя стѣнкн съ углубленіемъ, 
внутри глубже, чѣмъ полушаріе, и снабжено всегда узкнмъ входомъ, который обы-
кновенно образуется тѣмъ, что то углубленіе, гдѣ находится гнѣздо, наполняется 
почти совершенно. Но если отверстіе гнѣзда слишкомъ велико, то оляпка, подобно 
крапивнику, устраиваетъ надъ нимъ крышку и отдѣльный узкій входъ. Тогда гнѣз-
до состоитъ большею частью изъ мха. Когда оно устраивается въ лопаткѣ мель-
ничнаго колеса, то наполняетъ почти все углубленіе, и оляпка съ большимъ искус-
ствомъ лримащиваетъ его къ той изъ лопатокъ, которая открывается снизу и при-
томъ такъ, чтобы оно не могло выпасть; тогда оно имѣетъ иногда 60 сш. въ дли-
ну. Кладка гнѣзда состоитъ изъ 4—6 яицъ, которыя имѣютъ 22—26 m.m. въ дли-
ну и 18—19 ш.ш. въ толщину. Форма и величина ихъ довольно различны; скор-
лупа тонкая и гладкая блестяще-бѣлаго цвѣта съ ясно-обозначенными порами. Сам-
іса сидитъ на яйцахъ такъ старательно, что ее можно снять съ нихъ или съ птен-
чиковъ прямо руками; но выводитъ она обыкновенно только двухъ, рѣдко трехъ 
птенцовъ. Многія яйца у этой птицы подвергаются гніенію, по всей вѣроятности 
потому, чтогнѣздо часто совершенно влажное. Если не тревожить старыхъ птицъ 
въ гнѣздѣ, онѣ утрачиваютъ свою робость и становятся довѣрчивыми, такъ что пе-
рестаютъ пугаться человѣка. Особенно пріятно видѣть ихъ, когда онѣ, направляясь 
къ своему выводку, перелетаютъ черезъ водопадъ». Дляпополнешявышеприведен-
наго я упомяну еще, что оляпка иногда располагаетъ свое гнѣздо на совершенно 
открытомъ мѣстѣ: на гладкомъ камнѣ. на самомъ краю ручья, но такъ какъ оно, 
по цвѣту, совершенно соотвѣтствуетъ окружающимъ предметамъ, то его трудно за-
мѣтить, и потому птенцы въ немъ такъ-же обезпечены отъ нападеній, какъ и въ 
скрытомъ мѣстѣ. Чузи, которому мы обязаны этимъ сообщеніемъ, разсказываетъ, 
что вспугнутые имъ изъ подобнаго гнѣзда птенцы, тотчасъ бросились въ воду, ныр-
нули и ловко поплыли подъ водою до ближайшаго углубленія въ берегу, гдѣ и при-
таились. Птенцы, пойманные Чузи и снова пущенные имъ въ воду, тотчасъ ны-
рнули и, вытянувъ впередъ шеи, поплыли, подталкиваясь ногами, при чемъ полувы-
росшія крылышки служили имъ веслами; птенцы такъ быстро подвигались впередъ, 
что въ 5—6 толчковъ уже достигли своего убѣжища. 

Врагами оляпокъ являются рыскающая по ночамъ хищныя жнвотныя, кото-
рыя не стѣсняются прыгать въ воду, когда дѣло идетъ о лакомой добычѣ. Выводки 
часто дѣлаются жертвами кошекъ, но старыя оляпки рѣдко попадаются имъ въ 
когти. Хищныя птицы благоразумно оставляютъ оляпокъ въ покоѣ, потому что онѣ 
по опыту знаютъ, что при первомъ ихъ появленіи тѣ тотчасъ ныряютъ ві> глубину. 
ІІѢкоторыѳ рыбопромышленники (въ особенности разводители форелей) внесли так-
же нашу оляпку въ списокъ тѣхъ птицъ, истребленіе которыхъ является необходи-
мымъ, а наблюденія Гиртаннера только еще способствуютъ тому, чтобы кажущимся 
образомъ оправдывать прѳслѣдованіе этой птицы. Па самомъ-же дѣлѣ вредъ, до-
ставляемый оляпками дѣлу разведенія рыбъ, настолько ничтоженъ, что о немъ не 
стоило-бы и говорить. «Слѣдуетъ-ли истреблять оляпокъ»?—задаетъ вопросъ Гир-
таннеръ. «Нѣтт,! ихъ слѣдуетъ пі,адить, потому-что во-первыхъ оляпка пользуется 
рыбною пиш;ею только въ теченіи короткаго времени года и притомъ еще тогда 
лишь, когда ей даютъ маленькихъ рыбокъ; на свободѣ-же ловля рыбъ для нея пред-
ставляется слишкомъ труднымъ дѣломъ. Во вторыхъ въ остальное время года она 
истребляетъ множество водяныхъ и земляныхънасѣкомыхъ». Кромѣ того, прибавлю 
я отъ себя, эта птица служить украшеніемъ водъ, п въ наше всеразрушающее время 
слѣдуетъ настоятельно совѣтовать сохранять ее. По счастью охота и ловля оляпокъ 
не всякому доступна. Первая требуетъ опытныхъ стріілковъ, а ловля удается лишь 
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тогда, когда силки разставлены подъ мостомі), въ которые птица п попадается при 
перелетѣ. Существуетъ особенный способъ ловли, который описываетъ Гомейеръ. 
«Одинъ любитель птицъ въ Фохтландѣ умѣетъ съ достаточною увѣренностью овла-
дѣвать оляпками. Онъ поджидаетъ птицу подъ вечеръ, когда она направляется къ 
мѣсту своего ночлега, т. е. къ отверстію или углубленію въ крутомъ берегу; ловецъ 
выжидаетъ совершенной темноты и тогда начинаетъ свою охоту. Идя въ бродъ по 
ручью, онъ прокрадывается вдоль берега, держа въ рукѣ потайной фонарь, свѣтъ 
отъ котораго можетъ по произволу закрываться и открываться. Онъ внезапно ос-
вѣщаетъ фонаремъ упомянутое отверстіе и такъ ислѣпляетъ птицу, что та тутъ-яіе 
отдается ему въ руки. Благодаря этому способу, я получилъ единственную оляпку, 
какую когда-либо видѣлъ въ клѣткѣ. Къ сожалѣнію мнѣ не удалось пріучііть къ 
иево.іѣ хорошенькую птицу. Она проявляла крайнюю дикость и строптивость, за-
бивалась въ самый дальный и темный уголъ клѣтки и упорно отказывалась отъ вся-
кой пищи. Откармливаніе муравьиными яицами и мучными червями осталось безъ 
всякаго успѣха, и на шестой день моя оляпка обратилась въ трупъ. Смерть ея 
была трогательна и напоминала сказаніе о лебединой пѣснѣ. Я взялъ ее въ руки, 
чтобы накормить въ послѣдній разъ, но тутъ прозвучала ея нѣжная пѣсенка п 
птица скончалась». Гиртаннеръ достигь лучшихъ результатовъ, чѣмъ Гомейеръ; 
ему удалось вскормить взятую птенчикомъ изъ гнѣзда оляпку и пріучить къ корму 
даже старую. Я получилъ отъ него нѣсколько паръ, которыхъ и воспитывалъ до-
вольно продолжительное время; я могу только сказать, что немногія птицы нашего 
отечества доставляли мнѣ столько удовольствія, какі. оляпкп. 

* 

Каменные д р о з д ы (Monticola. Steindrosseln. Petrocincles) принадлежатъ къ 
крупнѣйшимъ видамъ подсемейства и поэтому относятся обыкновенно къ дроздам'ь. 
Туловище ихъ стройное, клювъ шиловидный, сильный, но вытянутый; у лба онъ 
нѣсколько расширенъ іі слегка выгнутъ и концомъ верхней челюсти изгибается 
внизъ къ нижней челюсти; ноги средней высоты, сильныя, съ длинными пальцами 
и большими, замечательно выгнутыми когтями: крылья относительно длинныя, третье 
маховое перо въ нихъ самое длинное; хвостъ довольно короткій, усѣченный сзади 
почти прямо; опереніе пестрое или красивое одноцвѣтное. 

Каменный д р о з д ъ (Monticola sasatilis, Turdus, Sylvia, Petrocincla и Petroci-
clila saxatilis, Saxicola montana, Petrocossyphus saxatilis, poiyglottus и gourcyi. 
Steinrotel. I 'etrocincle des roches) походить нѣкоторымъ образомъ на садовую го-
рихвостку, но гораздо крупнѣе ея. Опереніе наголовѣ, передней части шеи, на за-
тылкѣ и надхвостьѣ красиваго голубовато-сѣраго цвѣта, на спинѣбѣло-голубогоили 
бѣлаго, на всей нижней части туловища—великолѣпнаго ярко-ржаво-краснаго; ма-
лыя маховыя перья темныя цепельно-сѣрыя или аспидно-черныя, маховыя перья 
черно-бурыя, на концахъ свѣтлѣе; большія покровныя перья на концахъ съ ржаво-
желтовато-бѣлою каемкою; рулевыя перья имѣютъ одинаковую окраску съ нижнею 
частью тѣла, за исіаюченіемъ двухъ среднихъ изъ нихъ, который окрашены въ ров-
ный матовый темно-сѣрый цвѣтъ. Осенью, послѣ главнаго линянія, всѣ маленькія 
перышки имѣютъ свѣтлую каемку. У самокъ верхняя часть туловища по матово-
бурому фону испепфена свѣтлыми іштнами; передняя часть шеи бѣлая, нижняя сто-
рона туловища блѣдная рлгаво-красная; перья окаймлены здѣсь темнѣе. Птенцы 
пятнистые. Глаза красно-бурые, клювъ матово-черныіі, ноги красновато-сѣрыя. Длина 
птицы 23 cm,, размахъ крыльевъ 37 с т . , длина крыла 13 с т . , хвоста 7 с т . 
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Каменный дроздъ живетъ около Средиземнаго моря п потому встрѣчается 
во всѣхъ высокихъ горныхъ странахъ южной Европы. Н а сѣверѣ онъ попадается 
только отдѣльными экземпляраіми; но его довольно регулярно можно встрѣтить 
въ Штиріи, Каринтіи, верхней Австріи, Тиролѣ, Моравіи и по Рейну, Майну и 
Мозелю; въ видѣ псключенія онъ попадается въ Богеміи, въ Лаузицкпхъ горахъ, 
а съ 1849 года его видали и на Гарцѣ; на востокѣ область его распространенія до-
ходитъ до южной Сибири. Въ Славоніп, Кроаціи, Далмаціп, Турціи и Греціи ка-
менный дроздъ распространенъ во всѣхъ подходящихъ для него мѣстностяхъ; въ 
Италіи, Крымѣ, Малой Азін и Сиріи считается обыкновенного птицею, но въ Испа-
ш и онъ встрѣчается только на высокихъ горахъ. При своихъ перелетахъ онъ пе-

Камеииый дроздъ. Monticola saxatilis. ' / j иаст. ве.і. 

ребываетъ въ большей части сѣворной Африки; я встрѣчалъ его даже въ лѣсахъ 
Голубого Нила. На родинѣ онъ появляется вмѣстѣ съ садовой горихвосткой часто 
уже въ половинѣ марта, самое позднее въ апрѣлѣ и остается здѣсь до конца сентя-
бря или начала октября. Мѣстопребываніѳмъ своимъ онъ избнраетъ преимуще-
ственно виноградники или обширныя каменнстыя долины съ нѣсколькими старыми 
деревьями. 

Образомъ жизни и поведеніемъ своимъ каменный дроздъ походитъ на нашихъ 
горпхвостокъ, съ которыми онъ вообще имѣетъ болыиое сходство. Онъ такой-же 
осторожный, умный, оживленный и ловкій, такъ-же не любптъ долго оставаться на 
одномъ и том'г.-я{е мѣстѣ, цѣлый день снуетъ взад7. и вііередъ по своему участку и 
нѣсколько дольше держится только на излюбленныхъ мЬстахъ. По землЬ онъ бѣ-
гаетъ съ ловкостью каменки, подобно ей или горихвосткѣ постоянно киваегь голо^ 
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вою, танцуетъ по скаламъ и большимъ камнямъ. Полетъ его легокъ и красивъ; онъ 
летаетъ немного дугообразно, передъ тѣмъ какъ сѣсть, вертится и кружится, но 
всегда стремительно держится прямого направленія; въ немъ есть достаточно лов-
кости и проворства, чтобы схватывать на лету разныхъ насѣкомыхъ. Его призывной 
голосъ состоитъ изъ щелкающаго «так так», напоминая такимъ образомъ голосъ 
чернаго дрозда и каменки. Испугъ или тревога выражаются легкимъ повторнымъ 
«уит уит», и походитъ на такой-же крикъ горихвостки. Пѣніе его превосходно: 
оно разнообразно, громко и звучно, но при всемъ этомъ нѣжно и пріятно и от-
личается тою особенностью, что въ немъ, смотря по условію мѣстности и вдохно-
венію лѣвца, встрѣчаются цѣлыя строфы и колѣна изъ пѣсенъ другахъ нтицъ, на-
примѣръ: соловья, чернаго дрозда, пѣвчаго дрозда, славки, полевого и степного жа-
воронковъ, перепела, малиновки, зяблика, иволги, куропатки и даже пѣтушиное 
кукареку. 

П и щ а каменнаго дрозда состоитъ изъ всевозможныхъ насѣкомыхъ, осенью так-
же изъ ягодъ и плодовъ. Ж у к о в ъ онъ ловитъ большею частью на землѣ; летающихъ 
насѣкомыхъ, подобно горихвосткѣ, онъ схватываетъ на-лету и преслѣдуетъ ихъ 
иногда на большомъ разстояніи. 

Вскорѣ по возвращеніи на родину каменные дрозды спариваются и начина-
ютъ строить гнѣздо. Самецъ поетъ въ это время, сидя на возвышенномъ выступѣ 
скалы, и усерднѣе, чѣмъ когда-либо; при этомъ онъ танцуетъ, по наблюденіямъ Го-
мейера, «держась прямо, раепустивъ и волоча по землѣ крылья и хвостъ, взъеро-
шивъ перья на спинѣ, закинувъ голову назадъ, широко раскрывъ клювъ и, зача-
стую, прищуривъ глаза»; наконецъ онъ поднимается, вспархиваетъ, паритъ н а в о з -
духѣ. взвиваясь въ высоту, подобно жаворонку, и поетъ при этомъ еще громче и 
старательнѣе; затѣмъ онъ возвращается на прежнее мѣсто. Гнѣздо строится по воз-
можности въ самыхъ глухихъ мѣстахъ, въ щедяхъ недоступныхъ скалъ и ст-ѣнъ, 
изрѣдка блнзъ земли, въ кучѣ камней, подъ корнями деревьевъ или даже въ гу-
стомъ кустарникѣ. Н а р у ж н а я часть гнѣзда состоитъ изъ легко и безпорядочно пе-
реплетенныхъ между собою тонкихъ кореньевъ и вѣтокъ вереска или другихъ ку-
старниковыхъ растеній, мелкихъ прутиковъ или соломинокъ, листочковъ травы и 
дре веснаго мха. Внутренность гнѣзда, представляющая правильно округленную чашку, 
мягко выстлана тѣмъ-же самымъ матерыіломъ, только болѣе старательно подобран-
нымъ. Кладка состоитъ изъ 4—fi яицъ среднимъ числомъ 28 т . пі. длиною и 1П т . т . 
толщиною, съ нѣжною одноцвѣтною гйлубовато-зеленою скорлупою; они очень по-
хожи на яйца нашей садовой горихвостки. В ъ насиживаніи яицъ, а равнымъ об-
разомъ и въ воспитаніи птенцовъ прннимаютъ участіе оба пола. П р и опасности са-
мецъ издаегь крикъ предостереженія, своеобразно звучащій, какъ «фритшикшак-
шак фритшикшакшак» и каждый свой звукъ сопровождаетъ поклонами и подергива-
иіемъ хвоста. Любители часто берутъ птенцовъ изъ гнѣзда и воспитываютъ на од-
номъ кормѣ съ соловьями или дроздами, или-ліе, пословамъ Тальски, поручаютъ ихъ 
воспитаніе горихвосткѣ, въ случаѣ нужды даже трясогузкѣ, которая гнѣздится по 
близости человѣческаго жилья, и оставляютъ ихъ въ чужомъ гнѣздѣ до тѣхъ поръ, 
пока они не будутъ въ состояніи летать. Когда съ ними много занимаются, то они 
становятся чрезвычайно довѣрчивыми и доказываютъ свою привязанность къ че-
ловѣку гЬмъ, что тотчасъ-же начинаютъ ігііть, какъ только онъ къ нимъ подходитъ. 
«У меня у самаго были, и я видѣлъ у другихъ, многнхъ каменныхъдроздовъ», за-
мѣчаетъ графъ Гурси, «которые во всякое время дня и ночи, когда ихъ хозяинъ 
пpиx(JДИлъ домой, встрѣчали его свистомъ и умолкали только тогда, когда тотъ га-
силъ огонь. Въ такихъ случаяхъ они постоянно повторяютъ пару строфъ изъ зау-
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ченной пѣсни и никогда нѳ поютъ своей природной, какъ будто потому, что хотятъ 
говорить съ человѣкомъ тѣмъ языкомъ, которому онъ самъ научилъ ихъ, думая 
этимъ быть болѣѳ понятными для него. Если-же въ комнатѣ никого нѣтъ, тогда птица 
поетъ свою собственную пѣсню, а не заученную». При заботливомъ уходѣ каменные 
дрозды принимаются за размноженіе даже въ шгѣткахъ или воспитываютъ птенцовъ 
другихъ птицъ и здѣсь-то главнымъ образомъ проявляютъ свои чудныя разнообраз-
ный качества, благодаря которымъ они сдѣлались лучшими комнатными птицами, 
доставляемыми Европою. 

Синій д р о з д ъ или Синеватень (Monticola cyanus и cyanea, Turdus cyanus и solita-
rius, Sylvasol i tar ia , Petrocincla cyanea и longirostris, Petrocossyphus cyaneus. Blau-
drossel. Petrocincle bleu) немного больше каменнаго дрозда: его длина достигаетъ 23— 
25 с т . , размахъ крыльевъ 37 с т . , длина крыла 12 с т . , а хвоста—9 с т . Опереніе 
самца ровнаго аспидно-синяго цвѣта; матово-черныя маховыя и рулевыя перья съ си-
ними каемками. У самокъ преобладаетъ сине-сѣрый цвѣтъ; на горлѣ свѣтлыя ржаво-
буроватыя пятнышки и каждое пятнышко окаймлено черно-бурымъ; остальныя 
части нижней стороны испеш;рены темно-бурыми серповидными пятнами и отдѣль-
ныя перья имѣютъ буровато-бѣлые края, маховыя и рулевыя перья темно-бурыя. 
Птенцы походятъ на самку и отличаются только свѣтло-буроватыми крапинками 
на верхней сторонѣ тѣла. ІІослѣ линянія и у самцовъ всѣ перья имѣютъ каемку, 
но края ихъ скоро стираются и тогда опереніе достигаетъ своей полной красы. 
Глаза бурые, клювъ и ноги черные. 

Родиною синеватней служить вся южная Европа, сѣверная Африка и большая 
часть Средней Азіи до средняго Алтая, а на западѣ до Гиммалайскихъ горъ. Въ 
южныхъ частяхъ Австро-Венгріи, а имемно: въ Далмаціи, Истріи, Кроаціи и юж-
номъ Тиролѣ, здѣсь преимущественно у истоковъ Этча и около Гардскаго озера 
они, по словамъ Чузи, встрѣчаются часто; въ Семиградіи и въ Крайнѣ они рѣже 
выводятъ птенцовъ, а въ Каринтін встрѣчаются только какъ пролетныя птицы. 
Отъ Тальски я узналъ, что синеватень, въ видѣ исключенія, выводитъ птенцовъ 
вмѣстѣ съ каменнымъ дроздомъ на Котушѣ, большой известковой скалѣ въ 500 т . 
высотою, по близости ПІтрамберга въ сѣверо-восточной Моравіи. Въ Германіи его 
наблюдали только въ Баварскихъ Альпахъ, въ качествѣ пролетной птицы. По въ 
Греціи, Италіи, южной Франціи и Испаніи онъ встрѣчается часто, также какъ и 
въ Палестинѣ, Египтѣ до Абиссинін и въ горахъ Атласа. Зимою онъ постоянно по-
является въ Индіи, хотя ихъ нельзя, собственно говоря, считать перелетными пти-
цами, потому что уже въ южной Еропѣ ихъ изъ года въ годъ можно встрѣчать на 
одномъ и томъ-же мѣстѣ, съ тою лишь разницею, что зимою они держатся на скло-
нахъ, обраіценныхъ къ югу. 

По своему образу жизни и поведенію синеватень очень походитъ на камен-
наго дрозда, но все-же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отличается отъ него. Онъ 
больше этого послѣдняго любитъ уединеніе, стѣны скалъ итѣсныя горныя ущелья, 
гдѣ не растетъ деревьевъ, и особенно узкія рѣчныя долины. Онъ регулярно посѣ-
щаетъ населенный мѣста, гдѣ держится на башняхъ, кровельныхъ конькахъ и вы-
сокихъ стѣнахъ, а въ Египтѣ на развалинахъ храмовъ. Тѣмъ не менѣе нѣмецкое 
названіе «пустынникъ» (Einsiedler) дано ему вполнѣ основательно. Онъ жпветъ 
постоянно только для себя, никогда не дружптся съ человѣкомъ, строго сохраняя 
свою самостоятельность даже тогда, когда живетъ въ селеніяхъ, и никогда не схо-
дится съ себѣ подобными такъ тѣсно, какъ другія птицы. Только во время размно-
женія пара держится неразлучно, а затѣмъ недолгое время и вся семья вмѣстѣ; 
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уже къ осени члены семьи расходятся и каждый идетъ отдѣдьно своею дорогою. 
Все-же я замѣчу, что зимою въ Египтѣ мнѣ иногда случалось видѣть маденькія 
общества этихъ обыкновенно столь необщительныхъ птицъ. «Эта птица, называю-
щаяся «Cyanus», пишетъ нашъ старый другъ Геснеръ, «отъ природы своей нена-
видитъ человѣка, поэтому избѣгаетъ всякихъ сборипіъ и даже тѣхъ пустыннихъ 
мѣстъ, гдѣ живутъ люди; зато она любитъ уединенныя мѣстности и высокія вер-
шины горъ. Эішръи другіе острова, какъ населенные людьми, она неиавидитъ, Сщі-
румъ-же, на противъ, любитъ такъ же, какъ и другія подобный ему пустынныя и безплодт 
ныя мѣста». Впрочемъ, у синеватня есть исвоихорошія стороны. Это чрезвычайно 
рѣзвая, живая, подвижная птица и поетъ она очень прилежно. Хотя въ этомъ 
послѣднемъ онъ и уступаетъ каменному дрозду, тѣмъ но мепѣѳ его пѣніе все-таки 
можеть быть названо отличнымъ, тѣмъ болѣе, что оно раздается почти круглый 
годъ. По своимъ движеніямъ синеватень также походить болѣе на каменку, чѣмъ 
на дрозда, съ которымъ его можно сравнить только при самомъ бѣгломъ обзорѣ. 
Онъ можетъ быть еще проворнѣе каменокъ, не только на бѣгу, но и на лету. Ни-
какая другая извѣстная мнѣ птица этого семейства не летаетъ такъ долго и такъ 
далеко заразъ, какъ синеватень; зачастую онъ перелетаетъ безъ отдыха простран-
ства въ километръ разстоянія, съ одной вершины горы на другую, причемъ ни 
разу не опустится- на землю. Самый полетъ его напоминаетъ нашихъ наибодѣе про-
ворныхъ дроздовъ; только синеватень болѣе паритъ въ воздухѣ, чѣмъ эти послѣдніе, 
особенно передъ тѣмъ, какъ собирается садиться, и потомъ во время пѣнія онъ 
поднимается на воздухъ, чего не дѣлаютъ дрозды. Въпѣніи синеватня соединяются 
звуки пѣсенъ различныхъ птицъ; такъ, напримѣръ, отъ каменнаго дрозда заим-
ствованы сливающіеся горловые звуки, только они у него звучнѣе и сильнѣе, огь 
пѣвчаго дрозда—громкій соловьиный свистъ, а также много строфъ отъ чернаго 
дрозда. Однако голосъ каменнаго дрозда болѣе гибокъ, нѣженъ и пріятенъ, пѣніе 
его разнообразнѣе и. не такое рѣзкое, какъ у синеватня, почему сей послѣдніп 
болѣе подходить для комнаты, чѣмъ его другіе родичи. Синеватень повторяетъ 
обыкновенно одну и ту-же строфу по 2 — 3 и даже по 5—10 разъ; вслѣдствіе этого 
его пѣніе кажется намъ менѣѳ разнообразнымъ, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ, 
По временамъ онъ издаетъ такіе тихіе щебечущіе звуки, какіе свойственны самымъ 
маленькимъ птичкамъ. Синеватень особенно охотно и много поетъ въ сумерки, 
иногда также при свѣтѣ свѣчей; я зналъ такого, который какъ только зажигали 
огни и начинали ожив.тенно разговаривать, тотчасъ-л;е принимался напѣвать свою 
тихую, пріятную пѣсенку. У синеватня также есть свои излюбленныя привѣтствен-
ныя строфы, которыми онъ встріічаетъ пришедпіаго знакомаго; но онъ нмѣетъ 
обыкновеніе повторять ихъ по 6 —20-ти разъ подъ рядъ, чѣмъ можетъ страшно 
надоѣсть. Это было нзвѣстно уже старику Геснеру. «Синеватень поетъ очень раз-
нообразно, правильно и пріятно, ктоілу-же онъ замечательно переимчивъ и такъ 
хорошо воспринимаетъ разные звуки, что потомъ совершенно ясно воспроизводить 
ихъ своимъ голосомъ. Такъ, напримѣръ, просыпаясь среди темной ночи, онъ поетъ 
совершенно отчетливо, какъ будто желаетъ этимъ усердно и честно исполнить 
свою обязанность». Призывной звукъ состоить изь обычнаго «так, так»; испугъ 
онъ выражаетъ такими-же звуками «унт, уит», какъ каменный дроздъ. 

Любовныя ухаживанія синеватня напоминаютъ танцы каменнаго дрозда; но, 
по словамъ Гомейера, самецъ принимаетъ горизонтальное положеніе, надувается и 
потому кажется гораздо больше, почти «шарообразнымъ»,пригибаетъ голову книзу 
и, время o n . времени, потряхиваетъ своимъ высоко иоднятымъ, сложепнымь 
хвостомъ, какъ это дѣлаюгь черные дрозды. Гнѣздо устраивается въ трещинахъ 
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скалъ, на колокольняхъ, в'Ь разрупіенныхъ замкахъ и въ другихъ высокихъ зда-
ніяхъ; оно довольно велико, но построено безъпскусственно; внѣшняя его часть со-
стоитъ изъ травы и толстыхъ и тонкихъ стебельковъ; плоская внутренность его 
выложена перевитыми корепіками. Въ началѣ мая въ гнѣздѣ появляются 4—R 
толстыхъ, блестящихъ яицъ, иногда одинаковаго зеленовато-голубого цвѣта, иногда 
съсвѣтло-фіолетовыми крапинками на нижнемъ и красноватыми или красно-бурыми 
на верхнемъкондѣ; величина ихъвъдолевомъразрѣзѣ 28 m. га., а въ поперечномъ— 
19 т . ш. 

Ирби имѣлъ прекрасный случай наблюдать синеватня во время его сидѣнія 
на яйцахъ, благодаря тому, что пара этихъ птицъ свила гнѣздо какъ разъ въ от-
верстіи стѣны его конюшни на Гибралтарѣ. Изъ 5 яицъ 20 іюня вылупились 
птенцы и тогда оба родителя стали усердно хлопотать объ ихъ воспитаніи. Чтобы 
имѣть возможность подсматривать за ихъ дѣйствіями, наблюдатель, пробивъ въ 
стішѣ изнутри дыру, прпстроилъ во внутренности конюшни маленькую клѣтку, пе-
ренесъ туда птенцовъ и прикрылъ клѣтку до ' самаго отверстія въ стѣнѣ плотною 
тканью. Такимъ образомъ черезъ дыру въ стѣнѣ онъ могъ видѣть всю жизнь птицъ. 
Оба родителя одинаково усердствовали надъ кормленіемъ дѣтенышей и приблизи-
тельно черезъ каждыя 5 минутъ приносили имъ пиіцу, которая состояла исключи-
тельно изъ многоножекъ, а иногда также изъ большихъ пауковъ и кругіныхъ мухъ. 
Голову съ ядовитымъ жаломъ они постоянно откусывали, а приготовленное для 
ѣды насѣкомое предварительно убивали. Двое изъ птенцовъ умерли въ клѣткѣ, по-
тому что родители не могли удобно попадать къ нимъ; остальные были успѣшно 
вырощены и вполнѣ искусно вскормлены. 

Стараго синеватня воспитать очень трудно; потому для клѣткиберутъ большею 
частью молодыхъ птенцовъ, прямо изъ гнѣзда. При надлежащемъ уходѣ, они, по-
добно каменному дрозду, живутъ цімые годы, но сильно привыкаютъ къ какому-
нибудь опредѣленному мѣсту и трудно переносятъ какую-бы то ни было перемѣну. 
«Когда въ Валеттѣ былъ открытъ новый рынокъ», разсказываетъ Врайтъ, «многіѳ 
торговцы перенесли клѣтки со своими синеватнями изъ старыхъ лавокъ въ но-
выя. Но птицы, одна за другой, стали тамъ чахнуть, и черезъ нѣсколько недѣль 
ни одной изъ нихъ больше не осталось въ живыхъ». Въ Пталіи, на Мальтѣ и въ 
Греціи синеватней любятъ держать въ кл Ьткахъ, какъ комнатныхъ птицъ. Изъ 
Греціи иХъ массою вывозятъ въ Турцію; на Мальтѣ хоропііе пѣвцы цѣнятся такъ 
высоко, что за самца платятъ 40—60 марокъ. Одна богатая мальтіянка считала 
себя счастливою, по словамъ Врайта, когда ей удалось пріобрѣсти особенно хоро-
шаго синеватня за 150 марокъ, «и то прежній владѣлецъ разстался съ птицею не безъ 
труда, Всѣ мальтійцы держатся обыкновенія завѣшивать клѣтку. въ которой живутъ 
синеватни, краснымъ пдаткомъ, вѣря, что это спасаетъ птицу «отъ дурного глаза». 

Отъ хищныхъ животныхъ сцневатень страдаетъ мало; старыхъ птиці) предо-
храняетъ отъ прѳслѣдованія ихъ осторожность, а птенцовъ—прекрасный выборъ 
мѣста для гнѣзда. Впрочемъ, кречеты ихъ иногда ловятъ, что мнѣ самому случалось 
видѣть. ^ ^ 

* 

Настояіціе дрозды (Turdus Drosseln. Merles) составляютъ богатое видами, рас-
пространенное по всему свѣту семейство; его члены отличаются замѣчательнымъ 
сходствоыъ между собою по внѣпінему виду и образу асизни; они всѣ принадле-
жатъ къ крупнымъ пѣвчимъ птицамъ и имѣютъ болѣе или менѣе вытянутое туло-
вище. Клювъ у нихъ средней длины, почти прямой, вдоль верхупши верхней че-
люсти слегка выгнутый, а на концѣ съ незначительной зарубкой; ноги среднеіі 
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высоты и стройяыя, крылья не особенно длинны, но относительно остры, третье и 
четвертое маховыя перья длиннѣе другихъ; хвостъ рѣдко когда длнннѣе средней 
величины и обыкновенно срѣзанъ прямо или немного округленъ по сторонамъ; опе-
реніе нѣжное и мягкое, но бородки перьевъ не особенно длинныя, окраска его 
весьма различна. У большинства видовъ оба пола имѣютъ одинаковую окраску, но 
нерѣдко бываетъ и противуположное. У птенцовъ опереніе пятнистое. По видамъ, 
присущимъ нашему отечеству, мы знакомимся съ нравами и обычаями почти всѣхъ 
настоящихъ дроздовъ. 

Изъ дроздовъ, выводящихъ птенцовъ въ Германіи, самый крупный по вели-
чин']̂ —Деряба, Можжевеловый и Большой д р о з д ъ , Большой и Сѣрый Рябинникъ, 
(Turdus viscivorus, major и arboreus, Sylvia, Merula и Ixocossyphus viscivorus. Mi-
steldrossel, Grive—Draine). Длина его достигаетъ 26 с т . , размахъ крыльевъ 44 с т . , 
длина крыла 14 с т . , а хвоста 11 era. Опереніѳ верхней части туловища тем-
но-сѣраго цвѣта и безъ пятенъ, по сторонамъ головы—свѣтло-ржаво-желтое съ 
тонкими темными пятнами на стержняхъ перьевъ, которыя образуютъ полоски, 
идущія отъ угловъ рта и похожія на усы; нижняя часть туловища ржаво-желто-
вато-бѣлая, на зобѣ треугольное черно-бурое пятно, на груди—такое-же яйцеоб-
разное или почковидное. Маховыя, большія кроющія перья крыльевъ и рулевыя 
перья черно-сѣрыя со свѣтлыми сѣро-желтыми каемками. Глаза бурые, клювъ тем-
ный, ноги свѣтлаго рогового цвѣта. Самка отличается отъ самца только меньшею 
величиною. У птенцовъ на опереніи нижней части туловища видны желтыя про-
долговатыя и черныя остроконечный пятна, а покровныя перья крыльевъ имѣютъ 
желтую каемку. 

Область распространенія дерябы охватываетъ всѣ страны Европы отъ край-
няго сѣвера до крайняго юга; онъ держится во всякихъ большихъ лѣсахъ, но пре-
имущественно въ чернолѣсьѣ. Изъ сѣверныхъ областей онъ перелѳтаетъ въ южныя 
и западный и проникаетъ даже въ сѣверо-западную Африку. 

Пѣвчій д р о з д ъ или Чистый д р о з д ъ (Turdus musicus, minor и philomelos, Syl-
via и Merula musica. Iliacus musicus. Singdrossel. Grive) отчасти похожъ на пре-
дыдущаго, только значительно меньше по величинѣ. Длина его достигаетъ 22 с т . . 
размахъ крыльевъ 34 сш., длина крыла 11 с т . , длина хвоста 8 era. Опереніѳ 
сверху маслянисто-сѣрое, снизу желтовато-бѣлое съ треугольными или яйцеобраз • 
ными бурыми пятнами, которыя, впрочемъ, на животѣ выступаютъ не такъ ярко, 
какъ у дерябы. Кромѣ того у дерябы большія кроющія перья крыльевъ блѣдныя 
ржаво-желтыя, а у пѣвчаго—бѣлыя, а малыя кроющія перья крыла испещрены 
грязными ржаво-желтыми остроконечными пятнами. Полы различаются только по 
величинѣ; у птенцовъ на опереніи верхней стороны разсѣяны желтоватыя продол-
говатыя и бурыя остроконечныя пятна. 

Пѣвчій дроздъ живетъ въ большей части Европы и въ сѣверной и средней 
Азіи, зимою часто залетаетъ въ сѣверо-западную, а иногда и въ сѣверо-восточную 
Африку. Въ Германіи онъ выводить птенцовъ во всѣхъ большихъ лѣсахъ. 

Орѣховикъ, Бѣлобровикъ, Малый д р о з д ъ (Turdus iliacus, betuiarnm, vinetorum 
и gracilis, Sylvia iliaca. Iliacus ilias и minor. Rotdrossel. Grive—Mauvis) имѣетъ 
опереніе све])ху оливково-землисто-бураго цвѣта, снизу бѣловатое, по сторонамъ 
груди ярко-ржаво-красное, на шеѣ желтоватое, всюду съ темно-бурыми, треуголь-
ными круглыми, и продолговатыми пятнами. Самка блѣднѣе самца. У птенцовъ зеле-
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новато-бурая верхняя часть туловища покрыта желтыми пятнами, а большія крою-
щія перья крыла ржаво-красныя. Глаза кофейно-коричневаго цвѣта, клювъ чер-
ный, у основанія нижней челюсти желто-рогового цвѣта, ноги красноватыя. Орѣ-
ховикъ имѣетъ въ длину 22 с т . , размахъ крыльевъ 35 с т . , длина крыла 11 с т . , 
а хвоста 8 с т . 

Онъ выводитъ птенцовъ обыкновенно на крайнемъ сѣверѣ Европы, а также 
въ сѣверныхъ и БОСТОЧНЫХЪ областяхъ Азіи и въ сѣверо-западной Гиммалайскаго 
хребта, но случается, въ видѣ исключенія, что онъ вьетъ гнѣзда и въ южныхъ стра-
нахъ. Онъ появляется въ Германіи обыкновенно вмѣстѣ съ рябинникомъ и стран-
ствуетъ до предѣловъ сѣверной Африки, хотя въ большинствѣ случаетъ проводитъ 
зиму на югѣ Европы. 

Рябинникъ, Малый Рябинникъ, Сизоголовый д р о з д ъ (Turdus pilaris, subpilaris, 
juniperorum и fuscilateralis, Sylvia, Morula, Arceuthornis и Planesticus pilaris. 
Wacholderdrossel, Krametsvogel. Grive—Litorne) имѣетъ пеструю окраску. Голова, 
задняя часть шеи и надхвостье пепельно-сѣрыя; зашеекъ и плечи грязно-кашта-
ново-бурые, маховыя перья и хвостовыя—черныя: кроющія перья крыльевъ сна-
ружи и на концахъ пепельно-сѣрыя, оба крайнихъ рулевыхъ пера съ бѣлою каем-
кою; горло и передняя часть шеи темныя ржаво-желтыя съ черными продол-
говатыми пятнами; бурыя перья по сторонамъ груди окаймлены бѣлымъ, остальная 
нижняя часть туловища бѣлая. Глаза бурые, клювъ желтый, ноги темно-бурыя. 
Самка немного блѣднѣе самца. Длина птицы 26 с т . , размахъ крыльевъ 43 с т . , 
длина крыла 14 с т . , а хвоста 10 с т . 

Рябинникъ долженъ считатся коренною птицею сѣвера Европы и Азіи, гдѣ 
выводитъ птенцовъ преимущественно въ березовыхъ лѣсахъ; но уже нѣсколько де-
сятковъ лѣтъ тому назадъ онъ сталъ вить гнѣзда также и въ Германіи, гдѣ его можно 
видѣть во всѣхъ лѣсахъ и даже садахъ. Зиму онъ часто проводитъ на родинѣ, а 
если отлетаетъ, то не дальше сѣвера Африки, Палестины и Кашмира. «Двухъ птицъ, 
которыя залетаютъ къ намъ изъ сѣверо-востока», пишетъ Маршаль, «я считаю за 
виды, жившіе въ Германіи въ ледниковый періодъ—орѣховаго дрозда и рябин-
ника; оба встрѣчаются по всему сѣверу Европы и Азіи, рябинникъ—въ видѣ 
птицы, сохранившейся отъ древнѣйшихъ временъ, также въ продолженіи всего года 
въ кантонѣ Шафгаузенъ, въ горахъ Гларуса и въ лѣсахъ высочайшихъ и наибо-
лѣе скалистыхъ горъ Аппенцела. Въ 1784 г. онъ, такъ-же какъ иорѣховый дроздъ, 
былъ извѣстенъ за птицу, выводящую птенцовъ въ сплошныхъ болотистыхъ лѣсахъ 
восточной и западной Пруссіи, и, по всей вѣроятности, тоже залетаетъ сюда на 
зиму; въ 1854 г. его видѣли вьющимъ гнѣздо въ Помераніи и Берлинѣ, а въ 
1850 г .—въ Лузаціи. Съ 1852 года удостовѣрились въего присутствіи въ Тюрингіи, 
въ 1848 г. его встречали на востокѣ этой области, близь Шмбльна, пять лѣтъ спустя 
близъ Цейлѳнрода на югѣ, и съ тѣхъ поръ онъ не только развелся но всему этому 
краю, но проникъ еще дальше на югъ до Гунценгаузена въ средней Франконіи. 
П о есть основаніе думать, что птица распрості>аняетъ свое мѣстопребываніе епі,е 
дадѣе на юго-востокъ, молгетъ быть до Карпатовъ, по крайней мѣрѣ въ 1855 г. ее 
наблюдали въ низменныхъ долинахъ Эльбы близъ Пардубица, въ 1871 г. близъ 
Брандиса и КіЗнигсгреца и въ томъ-же году—по рѣкѣ М-ідавѣ и въ Богемскомълѣсу. 
Въ послѣдней мѣстности рябинникъ отлично могъ остаться отъ прежняго времени и 
здѣсь-же выводить птенцовъ. Причины подобнаго передвиженія птицы съ сѣверо-
востока къ юго-западу, а также съ горъ—въ долины, какое уже впродолженіи 80-ти 
лѣтъ наблюдается за рябинникомъ, до сихъ поръ еще не выяснены. Трудно пред-
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положить, чтобы тѣжизненныя условія, которыя представляетъ въ настоящее время 
средняя Германія, болѣе подходили для птицы, чѣмъ прежнія, существовавшія сто 
лѣтъ тому назадъ. Во времена Бехштейна птица не выводила еще птендовъ въ Тюрин-
гін, гдѣ теперь она очень обыкновепна. Весьма возможно, что въ самомъ бытѣ 
птицы произошла перемѣна, что она стала лучше применяться къ новому положе-
нію и устраиваться въ немъ ». Сославщись на ту перемѣну, которая въ относи-
тельно короткое время произошла въ бытѣ чернаго дрозда, Маршаль продолжаетъ: 

I — —М ІПі ГІ BMW tflf ИНН і ІИЯЧі 1 ИІІІІІІІ ЩИ» I ІІИРИМ̂ І ш ІЛП̂ " 
ІІѢвчіГі дроздъ. Turdus iimsicus и ІІѢ.іашОыГі ді)о;ідъ. Junius toi-quatus. V» паст, вол 

«Такъ изо дня в ъ день совершаются перемѣны въ животномъ мірѣ, окружающемъ 
яасъ, но по большей части онѣ такъ незначительны, что ускальзьтваютъ отъ нашего 
вниманія. Только по пропіествіи извѣстнаго промежутка времени сумма этихъ нич-
тожныхъ въ отдѣльности перемѣнъ обнаруживается въ видѣ крупнаго итога, такъ 
что изслѣдователи позднѣишихъ поколѣній, пересматривая прежнія сочиненія, 
всегда могутъ придти къ тому заключенін), что прежнія набліоденія были и не-
полны, It ложны». 

Л а высокихъ горахъ живѳтъ Бѣлозобый д р о з д ъ (Turdus torquatus , Meru la 
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torquata , montana , collaris, macula ta и vociferans , Sylvia to rqua ta , Copsichus to r -
quatus. Ringdrossel. Merle к plastron). Длина его достигаетъ 26 с т . , размахъ кры-
льевъ 42 cm., длина крыла 14 cm , а хвоста 11 с т . Опереніе самца, за исключеніемъ 
широкаго бѣлаго нагрудника в ъ видѣ ііолумѣсяца, испещрено по матово-черному 
фону свѣтлыми полулунными пятнами, которыя образуются краями перьевъ. Махо-
в ы я и кроющія перья крыла съ сѣроватымъ налетомъ и буровато-сѣрою каемкою; 
хвостовыя перья одноцвѣтныя матово-черныя, какъ сал{а, оба крайнія изъ нихъ 
украшены тонкою, узенькою бѣло-сѣрою каемочкой. Опереніе самки болѣе темное, 
сѣрое, вслѣдствіе широкой каймы у перьевъ; нагрудникъ тоже едва замѣтенъ и не 
бѣлый, а грязновато сѣрый. Птенцы по оперенію напоминаютъ рябинника, только 
ихъ перья темнѣе, какъ будто закоптѣлыя. Верхняя сторона туловища темно-бу-
рая , съ болѣе свѣтлыми краями и отчасти бѣловато-ржаво-желтыми п я Л а м и по 
стволамъ перьевъ; горло и зобъ свѣтлые ржаво-желтые, съ боковъ темнѣе и еъ пят-
нами, идущими по долевой линіи; грудь ио ржавому фону усѣяна круглыми пят^ 
нами, остальная-жѳ нижняя часть туловища по свѣтлому сѣро-желтому фону—полу-
лунными пятнами. Глаза бурые, клювъ черный, нижняя челюсть у основанія ры-
жая, ноги черно-бурыя. 

Бѣлозобый дроздъ—исоючительно горная птица и потому чаще всего встрѣ-
чается на европейскихъ высоішхъ горахъ, рѣже—въ горахъ средней высоты. Въ 
Скандинавіи онъ такъ-же обыкновененъ, какъ и въ Швейцаріи; нерѣдкое явленіе 
составляетъ онъ также въ Баварскихъ Альпахъ, въ Вогезахъ, на Шварцвальдѣ и 
въ Исполиновыхъ горахъ; въ Австрійскихъ и Трансильванскихъ Лльпахъ, въ Кар-
патахъ, на Кавказѣ и Уральскихъ горахъ равнымъ образомъ въ Пиренеяхъ и въ 
Сіерра-ІІевадѣ—онъ всюду выводитъ птенцовъ. 

П р и перелетѣ онъ иересѣкаетъ всѣ страны Европы, лежащія къ югу отъ Скан-
дияавіи, и простираетъ свои странствованія до Атласскихъ горъ. 

Н а Исполиновыхъ горахъ, Альпахъ и Карпатахъ , и можетъ быть также на 
горахъ Фельдбергѣ и Альтконигѣ въ Пассау наблюдали родича бѣлозобаго дрозда, 
какъ лѣтнюю птицу, которую мой отецъ отдѣлилъ въ особый видъ и назвалъ Альпій-
скииъ дроздомъ ( T u q i u s alpestr is . Alpenamsel . Merle des Alpes). 

Черный д р о з д ъ (Ta rdus meru l a , Sylv ia meru la , Meru l a vulgaris , p ine torum, 
t runcorum, alticeps, ma jor и carniolica. Amsel. Merle commun) отличается 
отъ своихъ родичей, хотя и не особенно рѣзко, своими сравнительно ко-
роткими, тупыми крыльями, въ которыхъ 3,4 и 5 маховыя перья почти одинаковой 
длины и длиннѣе другихъ, а таклсе своимъ относительно длиннымъ, на концѣ не-
много закругленнымъ хвостомъ. Опереніе стараго самца равномѣрно черное; гла-
за бурые, края вѣкъ ярко-желтые, клювъ оранжевый, ноги темно-бурыя. У старыхъ 
самокъ верхняя часть туловища матово-чернаго цвѣта, н п л с н я я - п о чорно-сѣрому 
фону испещрена по краямъ свѣтло-сѣрыми пятнами; горло и верхняя часть груди 
съ бѣловатыми и ржавыми пятнами, разсѣянными по одноцвѣтному фону. Опере-
ніе птенцовъ пестритъ на верхней части по черно-бурому фону ржаво-желтыми 
пятнами по отволамъ перьевъ, а на нижней—по ржавому фону —буроватыми по-
перечными пятнами. Длина птицы 15 с т . , размахъ крыльовъ .35 с т . , длина кры-
ла 11 с т . , а хвоста 12 сіп. 

Черный дроздъ жи]!етъ въ Европѣ, во всѣхъ подходящих!, для него мѣстахъ, 
начиная отъ 6(1" сѣв. піир.; кромѣ того онъ водится въ западной Азіи, сѣверо-за-
ііадной Лфрикѣ, на Мадвйрѣ, на Канарскихъ и Азорски.чъ островахъ. В ъ южномъ 
Каспіііскомъ побережьѣ, въ Мазандерані;, черный дроздъ, по словамъ Вальтера, 
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считается самою обыкновенного птицею; далѣе на востокъ онъ повсемѣстно выво-
дить птенцовъ, держась теченія рѣкъ, и въ садахъ горныхъ деревень. Только от-
дѣльные экземпляры, выросшіе на крайнемъ сѣверѣ, предпринимаютъ зимою путе-
шествія на югъ, но и тѣ перекочевываютъ на зиму не дальше юга Швеціи; въ 
Германіи-же они не отлетаютъ на зиму, а обыкновенно отлично перезимовываютъ 
тамъ-же, особенно «самцы. Черный дроздъ предпочитаетъ сырые лѣса и въ особен-
ности большія рощи съ густымъ подлѣскомъ. Однако въ образѣ жизни и привыч-
кахъ чернаго дрозда въ теченіи послѣднихъ 5 0 — 6 0 лѣтъ, т. е. почти на нашихъ 
глазахъ, произошла замѣчательная перемѣна. То, что говорить объ этой птицѣ Б е х -
штейнч въ концѣ прошлаго столѣтія, могъ почти безъ измѣненія сказать и Глогеръ 
епіе въ началѣ трндцатыхъ годовъ: это очень робкая, замкнутая, уединенно жи-
вущая Іѣсная птица, которая безъ нужды никогда не вылетаетъ на открытое мѣс-
то; даже во время перелета она весьма неохотно проникаетъ въ свѣтлыя прогали-
ны и почти никогда не садится на открыто стоящее дерево, а если и садится, то на 
очень высокое. Тѣ черные дрозды, которые остались лѣсными птицами, и до сихъ 
поръ прекрасно подходятъ подъ эту характеристику; но въ настоящее время посто-
янно возрастаетъ численность тѣхъ дроздовъ, которые, населяя преимущественно 
западную Германію, проникли въ парки и сады населенныхъ мѣстностей, гдѣ со-
вершенно уже освоились, и такимъ образомъ изъ угрюмыхъ отшельниковъ превра-
тились въ общительныхъ друзей человѣка. 

До конца 1879 года, когда окончился въ Вюрцбургѣ надѣлавшій столько шу-
ма споръ о пользѣ и вредѣ черныхъ дроздовъ, много было говорено за и противъ 
этихъ птицъ, такъ удивительно измѣнившихъ свой образъ жизни за послѣднее вре-
мя. Въ томъ, что они, при случаѣ, портятъ и теребятъ нѣжныя, особенно ползучія 
растенія, можетъ удостов ерить каждый садоводъ; но есть простое средство защитить 
растеніе отъ дроздовъ, огородивъ его легко сплетенной проволочной сѣткой. По нѣ-
которымъ наблюденіямъ f y c c a и по многочисленнымъ свидѣтельствамъ Вальдамуса, 
не подлежктъ сомнѣнію, «что эта п^ица, остающаяся зимовать въгородахъ, вслѣд-
ствіе своей привычки питаться какъ сырымъ, такъ и варенымъ мясомъ, бываетъ 
способна къ тому, чтобы удовлетворять свою страсть къ мясу пожнраніемъ молодыхъ, 
еще голыхъ птенцовъ пѣвчихъ птицъ». Но подобное расхищеніе гнѣздъ можетъ 
ложиться обвиненіемъ только на нѣкоторыхъ выродковъ, а вовсе не на весь дроздо-
вый родъ. Точно также не доказано, что черные дрозды, гдѣ они многочисленны, 
вытѣсняютъ мелкнхъ пѣвчихъ птицъ. Тамъ, гдѣ является недостатокъ въ кормѣ, 
возможная вепі;ь, конечно, что сильнѣйшіе питаются на счетъ слабѣйпшхъ, и этимъ 
косвеннымъ образомъ вліяютъ на благосостояніе этихъ послѣднихъ; но отсутствие 
мелкнхъ пѣвчихъ пташекъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ можетъ происходить и отъ 
другихъ причинъ, отчасти намъ еще неизвѣстныхъ. ЛІы зашли-бы слишкомъ дале-
ко, если-бы стали взводить такую вину на черныхъ дроздовъ только потому, что 
они остаются на мѣстѣ и размножаются, или на основаніи единичныхъ случаевъ 
уличенія злодѣевъ на мѣстѣ преступленія. ІІритомъ-же многочисленный наблюдения 
показываютъ намъ, какъ прекрасно размножаются повсюду черные дрозды сов-
мѣстно съ мелкими пѣвчими птицами. Что, напримѣръ, водвореніе дроздовъ въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ Тюрингена ни мало не вытѣсннло оттуда соловьевъ. это 
доказано изслѣдованіями Либе, и для подтвержденія этого факта можно указать, 
что въ Хнльдесгейиѣ, по словамъ Михельсона, цѣлые десятки лѣтъ мирно ужива-
лись другъ съ другомъ черные дрозды и соловьи. Въ Іенѣ, гдѣ нѣтъ, конечно, ни-
какихъ соловьевъ, въ садахъ, порученныхъ наблюденію Иохуэль-Лешѳ и его сосѣ-
дей, въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ значительно размножались не только черные дроз-
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ды, но также н мелкія пѣвчія птицы, и именно съ тѣхъ поръ, какъ, кромѣ другихъ 
предохранительныхъ мѣръ, позаботились о томъ, чтобы уменьшить хищничество 
прежде столь многочисленныкъ одичалыхъ кошекъ. 

Черные дрозды, въ бытѣ которыхъ въ столь короткое время произошли такія 
бросающіяся въ глаза перемѣны, и въ настоящее время еще мѣняютъ свои 
привычки; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отдѣльные или даже миогіе экземпляры ихъ 
сохраняютъ еще свои дурныя свойства. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы имѣли 
основаніе обвинять весь родъ этихъ симпатичныхъ пѣвчихъ птицъ, любящихъ насъ 
и довѣряющихъ намъ. Поэтому, по Альтуму, вслѣдствіе пользы, приносимой дроз-
дами вообще, не исключая и черныхъ дроздовъ, ихъ слѣдуетъ цѣнить выше, чѣмъ 
всѣхъ остальныхъ птицъ. 

Кромѣ названныхъ видовъ, которые можно считать чисто германскими, въ 
Европѣ появляются не только сибирскіе и сѣверо-американскіе, но также индѣй-
скіе и японскіе дрозды. Изъ Сибири къ намъ залетаютъ: Чернозобый д р о з д ъ (Turdus 
atrigularis), Ржавокрылый (Т. dubius), Д р о з д ъ Наунана (Т. naumanni), Камчатскій 
(Т. ruficollis), Темный (Т. obscurus). Пестрый (Т. varius), и Сибирскій (Т. sibiricus). 
Изъ сѣверо-американскихъ видовъ:—Странствующій д р о з д ъ (Т migratorius), Д р о з д ъ 
Палласа (Т. pallasii) и Свайнсона (Т. swainsoni). Изъ южной Азіи залетаютъ; Гор-
ный д р о з / і ъ (Т. dauma) и наконецъ Мягкоперый (Т. mollissimus). Болѣе подроб-
ное описаніе этихъ видовъ заставило-бы меня выдти изъ намѣченныхъ рамокъ. 

Дрозды—птицы всемірныя; они живутъ въ разныхъ странахъ и подъ различ-
ными условіями, но преимущественно всегда и вездѣ въ лѣсу. Менѣе разборчивые, 
чѣмъ мелкія пѣвчія птицы, они селятся вездѣ, не только въ роскошныхъ лѣсахъ плодонос-
ныхъ долинъ или первобытныхъ лѣсахъ тропическихъ странъ, но также и въ сѣ-
верныхъ лѣсахъ или въ тощихъ кустарникахъ степей; они находятъ себѣ приста-
нище, вполнѣ удовлетворяющее ихъ требованіямъ, даже за предѣлами произроста-
нія лѣсовъ, непосредственно подъ глетчерами и между ними. Однако лишь немно-
гіе виды остаются изъ году въ годъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ; большинство изъ 
нихъ ироявіяють страсть къ перелетамъ въ той степени, какъ немногія другія 
птицы. Тѣ дрозды, которые появляются у насъ въ видѣ рѣдкихъ гостей, про-
летаютъ почти половину окружности земного шара. Они прилетаютъ изъ дальняго 
востока Сибири, изъ Камчатки, перелетаютъ даже Берингово море и попадаютъ въ 
Европу,перерѣзавъвсюЛзію.«О нѣкоторыхъ изъ нихъ», говоритъ Иауманъ, «можно 
подумать, что они перебрались къ намъ парочками или нѣсколькими экземплярами, а 
затѣмъ испугались слишкомъ дальняго возвратнаго путешествия. Когда наступив-
шее время года возбудило въ нихъ стремленіе къ размноженію, они вывели птен-
цовъ и воспитали ихъ на чужбинѣ. Приходится только удивляться, когда предста-
вишь себѣ то необозримое пространство, которое пролетѣли они и притомъ въ такое 
короткое время; вѣдь на пути своемъ они неизбѣжно должны были колесить, а не 
летѣть стремительно по одному направленію, такъ какъ встречались и препятствія, 
ктому-жѳ требовалось время отдыха и пріисканія себѣ необходимой пищи». Какая 
собственно причина побуждаетъ дроздовъ совершать подобный путешествія, трудно 
сказать навѣрное. Во всякомъ случаѣ приходится согласится съ Науманомъ, что об-
щительность, свойственная почти всѣмъ дроздамі., и снискиваніе пропитанія заста-
вляютъ ихъ отіионяться отъ обыкновеннаго пути независимо on, дурной погоды, 
неблагопріятнаго вѣтра, бури и тому подобныхъ препятствій, который раздѣляюгь 
общества и загоняютъ отдѣльныхъ членовъ его въ чулѵоземную даль. 
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Всѣ дрозды очень даровиты, подвижны, ловки, умны; они одарены тонкими 
чувствами, большимъ искусствомъ пѣть, всегда рѣзвы, безпокойны и любатъ общество, 
хотя ихъ нельзя назвать миролюбивыми -существами. Они обладаютъ массою хоро-
шихъ качествъ, но также и такими, который мы привыкли считать дурными. Съ 
ранняго утра до поздняго вечера ихъ видишь въ постоянномъ двпженіи; только по-
луденный жар'ь нѣкоторымъ образомъ ослабляетъ ихъ дѣятельность. Движеніяыи 
своими они во многомъ напоминаютъ другихъ нѣвчихъ птицъ. По землѣ они про-
ворно прыгаютъ большими прыжками; если замѣтятъ что-нибудь особенное, то, по-
добно маленькимъ пѣвчимъ птицамъ, спѣшатъ къ этому мѣсту, поднявъ хвостъ 
кверху, а крылья опустивъ книзу. По вѣтвямъ они прыгаютъ проворно и 
ловко, черезъ большія-же разстоянія перепархпваютъ съ помощью крыльевъ. Полетъ 
дроздовъ аревосходный. При испугѣ большинство видовъ принимается дово.іьно не-
уклюже порхать около земли или отъ одного куста къ другому, если таковые тутъ 
есть; но ати-же птицы, поднявшись въ высоту, несутся по воздуху съ необыкно-
венною быстротою. Изъ германскихъ видовъ всего лучше летаютъ пѣвчіе дрозды, 
орѣховые и бѣлозобые; всего хуже, вслѣдствіе ихъ короткихъ крыльевъ,—дерябы и 
черные дрозды. У дерябы полетъ кажется тяжеловатымъ и косымъ, но й онъ спо-
собенъ быстро перелетать большія разстоянія, тогда какъ черный дроздъ несется 
надъ самой землей, летитъ съ продолжительными перерывами и слабо ыашетъ 
крыльями, но при этомъ крайне быстро производитъ крутые повороты. 

Органы чувствъ развиты у дроздовъ равномѣрно. Они замѣчаютъ на далекомъ 
разстояніи самое крохотное насѣкомое и, несясь высоко въ воздухѣ, отлично раз-
личаюсь всѣ предметы, лежащіе низко подъ ними. Слухъ у нихъ тоже очень ост-
рый; они не только прекрасно слышать, но и различаюсь звуки, что можно видѣть 
изъ ихъ пѣнія; развитіе своего вкуса они доказываютъ любовью къ лакомствамъ. От-
носительно остальныхъ чувствъ мы не можемъ составить никакого мнѣнія. Въ ум-
ственныхъ способностяхъ дроздовъ никто изъзнающихъ ихъ не станетъ сомнѣваться. 
Они,не только умны, но даже хитры, не только пугливы, но и расчетливо осторожны; 
они смѣлы и вмѣстѣ съ тѣмъ недовѣрчивы, очень скоро понимаютъ и судятъ до-
вольно вѣрно; для обезлеченія своей безопасности они умѣютъ пользоваться вся-
]іими средствами. Въ лѣсу они исполняютъ обязанности сторожей, которыми руко-
водятся не только ихъ-же собратья, но и другія птицы и даже млекопитающія. Все 
сколько-нибудь замѣчательное, необыкновенное, новое привдекаетъ ихъ вниманіе. 
Они съ явнымъ любоііытствомъ приблизкаются къ поразившему ихъ предмету, чтобы 
лучше разглядѣть его, но и тогда но отдаются легкомысленно на произволъ судьбы, 
а держатся въ благоразумномъ отдаленіи. Тѣ дрозды, которые выросли въ глухихъ 
безлюдныхъ лѣсахъ сѣвера, легко даются въ обманъ: ихъ можно завлечь на при-
манку или въ ловупіку, посадивъ туда ихъ товарищей. Впрочемъ, опытъ скоро нау-
чаетъ ихъ уму-разуму и тѣ, которые были разъ обмануты, вторично такимъ-же 
способомъ не попадутъ въ просакъ. Жизнь въ обпіествѣ составляетъ, невидимому, 
потребность большинства дроздовъ. Однако, какъ уже замѣчено выше, ихъ вовсе 
нельзя назвать миролюбивыми, такъ какъ они поминутно заводятъ ссоры, но, какъ 
говорится, они просто не могута обходиться другъ безъ друга и рѣдко когда одинъ 
дроздъ не пойдетъ на призывной звукъ другого. Они сходятся не только съ членами 
своего вида, но и со всѣии дроздами вообще; бываетъ, что они даже по долгу жи-
вутъ вмѣстѣ, совмѣстно путешествуютъ, совмѣстно-же проводить зиму на чуясбинѣ. 
Т{ъ нулс,(ѣ они сиѣшиваются таклсе съ другими птицами, но никогда не заводятъ 
съ ними (кч)бенно тѣснои дружбы; вслѣдствіе этого крики предостереженія, которыми 
они иногда останавливают!, подобны.хъ товарппі,ей, вовсе нельзя считать .ча проя-



Д Р д ы. 
1) Деряба. 2) Бѣлобровыи. 3) ІІѢвчіГі. 4) Глбиіиііііп,. б) Черным. 
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вденіѳ дружеской пріязни Человѣку они никогда не довѣряютъ вполнѣ, но отлично 
умѣютъ различать опасныхъ людей отъ неопасныхъ. Захваченные насильственнымъ 
образомъ въ неволю, вначалѣ они держатся крайне дико, но вскорѣ привыкаютъ 
къ тому, кто относится къ нимъ дружелюбно, и привязываются къ нему какъ къ 
близкому другу. 

По голосу и пѣйію всѣ дрозды болѣе или менѣе похожи другъ на друга, од-
нако 9то-же служить и различіемъ между ними. Призывной голосъ дерябы зву-
читъ какъ «шнерр» и весьма походитъ на тотъ звукъ, который производить, 
проводя палочкой по зубамъ гребенки. В ъ возбужденномъ состояніи къ этому 
«шнерр» прибавляется вставочное «ра та та». В ъ испугѣ слышится неподдаю-
щееся описанію карканье, которое издаютъ большинство дроздовъ при такихъ-же 
обстоятельствахъ. Призывной голосъ пѣвчихъ дроздовъ состоитъ изъ сипло-сви-
стяпі,аго, чуть слышнаго «цып», къ которому часто прибавляется слогъ «так» 
или «ТЭК». При особенномь возбужденіи раздается болѣе протяжный призывъ, 
звучащій какъ «штикс, штикс, штикс». Призывной голосъ рябинника 
состоитъ изъ быстраго и рѣзкаго «чак, чак, чак», къ которому присоеди-
няется громкое «гри, гри», когда онъ зоветъ къ себѣ другихъ дроздовъ. Призыв-
ной голосъ орѣховаго дрозда звучитъ высокимъ «ци», за которымъ слѣдуетъ низ-
кое «гак»; въ испугѣ онъ издаеть трещаш,ее «шерр» или «черр». Бѣлозобый 
дроздь приманиваетъ звуками «тэк, тэк, тэк», между которыми прорывается 
низкій звукъ «так», но и онъ трещитъ подобно другимъ родичамь. Паконець чер-
ный дроздъ призываеть къ себѣ трелью «сри» и «трэнк»; при видѣ чего-нибудь 
подозрительнаі'0 онъ издаеть звучное и пронзительное «дикс дикс», а когда 
надо спасаться бѣгствомъ, за этимъ крикомь слѣдуетъ торопливое «гри гих гих». 
Всѣ эти звуки, которые, само собою разумѣется, могли быть выражены нами 
только приблизительно, при различныхъ обстоятельствахъ значительно мѣняются. 
Но они совершенно понятны для всѣхъ дроздовъ, такь какъ одинъ видъ отвѣчаетъ на 
призывной голосъ другихъ; что-же касается крика предостереженія, то ему пови-
нуются рѣшительно всѣ. 

Дрозды могутъ считаться наилучшими пѣвунами среди всѣхъ пѣвчихъ птицъ, 
и первенство между ними въ этомь отношеніи принадлежитъ нашему пѣвчему 
дрозду; почти одинаково хорошо поетъ черный дроздъ: за нимъ слѣдуюгь деряба 
и рябинникъ. Порвежецъ сь гордостью называетъ пѣвчаго дрозда «сѣвернымъ со-
ловьемъ», а поэтъ Велькеръ за его прекрасныя пѣсни —«лѣснымъ соловьемъ». 
Пѣніе его разнообразно, звучно и мелодично. Съ нѣжными, какъ звукъ флейты, 
переливами перемешиваются, правда, чирикающіе, негромкіе и не совсѣмъ пріят-
ные тоны; но это не портить прелести общаго впечатлѣнія. Черный дроздь въ 
пѣніи почти не уступаетъ пѣвчему; у него есть много строфъ замѣчательной кра-
соты, только его пѣсня не такая веселая, какъ у его даровитаго родича, а скорѣе 
торжественная и даже печальная. Пѣсня дерябы состоитъ всего изъ 5 — 6 строфъ, 
не особенно ра::нообразныхъ, но зато полнозвучныхь, вслѣдствіе чего это пѣніе 
также можетъ считаться отличнымъ. То-же самое можно сказать про пѣніѳ орѣхо-
ваго и бѣлозобаго дроздовъ. «Пѣніе дроздовъ, которому, конечно, недостаетъ рос-
кошныхъ переливовъ соловья», говорить Чуди, «звучитъ вѳселымъ хоромь на ты-
сячу ладовъ по всѣмъ лѣсамъ и вносить невыразимо радостную жизнь въ строгую 
тишину горныхъ ландшафтовъ». Замѣчательно повѳденіе дрозда во время пѣнія: 
его пѣніе стоить, повидимому, въ разладѣ съ его привычками. Многія птицы со-
провождаютъ свои пѣсни оживленными движеніями; дрозды-же во время пѣнія си-
дятъ совершенно смирно, и самая пѣснь и х ь льется спокойно и торжественно, 

«жизнь жипоти." ВРЭМА т. IV. 7 
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какъ церковное пѣніе. Каждая отдѣльная строфа вполнѣ закончена, каждый звукъ 
округленъ; притомъ пѣніе дрозда болѣе приспособлено къ лѣсу, чѣмъ къ комнатѣ. 
Черный дроздъ, который водится у насъ, начинаетъ пѣть уже въ февралѣ, когда 
въ лѣсу лежитъ еще снѣгъ; находящійся въ это время на чужбинѣ пѣвчій дрозді> 
вспоминаетъ о своей родинѣ и привѣтствуетъ ее также пѣснею. Какъ у большин-
ства хорошихъ пѣвцовъ, самцы стараются другъ друга перещеголять въ пѣніи. 
Стоитъ только одному дрозду начать свою пѣсню, какъ другой, заслышавъ его, 
тотчасъ-же спѣшитъ присоединиться къ нему. Поэтому одинъ, такъ сказать, 
учится у другого; талантливые пѣвцы образуютъ прекрасныхъ учениковъ, пло-
хіе—губятъ цѣлое поколѣніе. Особенно легко перенимаетъ черный дроздъ отъ 
другихъ своихъ собратьевъ, даже отъ чужестранныхъ птицъ, и становится иногда 
настоящей пересмѣшкой. Кажется, какъ будто каждый дроздъ въ пѣніи своемъ 
проявляетъ нѣкоторое тщеславіе, потому-что обыкновенно онъ прячется отъ по-
стороннихъ глазъ, а какъ только начинаетъ пѣть, то непремѣнно выставляется на 
показъ; при этомъ онъ всегда выбираетъ высокую вершину дерева и оттуда раз-
ливаетъ по всему лѣсу свои чудные звуки. 

Пища дроздовъ состоитъ изъ насѣкомыхъ, слизней и червей, а осенью п 
зимою также изъ ягодъ, Всѣ дрозды собираютъ себѣ пищу большею частью съ 
земли и потому ежедневно проводятъ здѣсь по нѣскольку часовъ. Изъ лѣсу они 
слетаются на луга и поля, на берега рѣкъ и ручьевъ и на другія мѣста, обѣщаю-
щія имъ добычу. Здѣсь они подбираютъ прямо съ земли или роются клювомъ въ 
опавшей листвѣ, чтобы раздобыть себѣ ѣду. Н а пролетающихъ мимо насѣкомыхъ 
они мало обращаютъ вниманія, хотя нѣкоторые дрозды, при случаѣ, не безъ лов-
кости охотятся на нихъ. Большинству видовъ чрезвычайно нравятся ягоды, при-
чемъ вкусы ихъ разнятся: одни дрозды любятъ одинъ сортъ ягодъ, другіе—дру-
гой. Такъ, напримѣръ, деряба не безосновательно носитъ свое нѣмецкое названіе 
(Misteldrossel), такъ какъ онъ до крайности падокъ до омелы (Mistelbeere), по-
всюду ищетъ ея и ожесточенно ссорится изъ за нея съ другими дроздами Уже 
древніе утверждали, что омела разводится благодаря дроздамъ, и надо признать, 
что это мнѣніе имѣетъ достаточно основаній. Бѣлозобый дроздъ тотчасъ-же, послѣ 
вывода птенцовъ пускается со своимъ семействомъ на выискиваніе черничника и 
ѣстъ такое множество черники, что мясо его становится синимъ, кости—красными, 
а опереніе пятнистымъ. Что рябинникъ тоже вполнѣ заслуженно носитъ свое проя-
вище, объ этомъ нечего и говорить: онъ и зимою усердно выискиваетъ рябину 
и такъ много поѣдаетъ оставшейся на ней ягоды, что мясо его пріобрѣтаетъ 
совершенно своеобразный вкусъ. Кромѣ того всѣ дрозды ѣдятъ: землянику, ма-
лину, ежевику, красную смородину, красную и черную бузину, бруснику, чере-
муху, крушину, рябину, вишни, виноградъ, и т. п. 

Вскорѣ послѣ своего прибытія на родину дрозды принимаются за устройство 
гнѣздъ; впрочемъ у тѣхъ, которые живутъ на сѣверѣ, время размнол£енія во вся-
комъ случаѣ наступаетъ не раньше начала іюня. Многіе виды, именно рябинники 
и бѣлозобые дрозды сохраняютъ свою общительность и во время сидѣнія на яй-
цахъ, тогда какъ другіе въ періодъ размноженія уединяются и ревниво охраняютъ 
отвоеванный себѣ участокъ. Расположеніе гнѣздъ бываетъ различно, смотря по ви-
ду и по мѣстопребыванію нашихъ птицъ; постройка-же гнѣзда въ существенномъ 
у всѣхъ одинакова. Деряба начинаетъ вить гнѣздо уже въ мартѣ, обыкновенно на 
какомъ-нибудь хвойномъ деревѣ и большею частью на высотѣ 10—15 m. надъ зем-
лею. Гнѣздо состоитъ изъ тонкихъ, сухихъ прутиковъ, стебельковъ, лишаевъ, 
древеснаго и земляного мха, на комкахъ которап> внситъ ощ(з приставшая земля, 
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изъ нѣжныхъ корешковъ и тонкихъ вѣточекъ, и т. п.; внутренность гнѣзда ровно и чи-
сто выстлана сухими листочками травы, стебельками и метелками травы. Кладка за-
ключаетъ въ себѣ 4—5 относительно маленькихъ яицъ ЗО ти т . т . длиною и 22 
т ш . толщиною съ гладкою скорлупою, окрашенною въ блѣдно-зеленый цвѣтъ, по 
фону котораго разсыпаны фіолетово-сѣрыя крапины. Въ благопріятные годы па-
рочка выводитъ птенцовъ два раза въ теченіи лѣта. Гнѣздо пѣвчаго дрозда помѣ-
щается обыкновенно ниже, большею частію на низкихъ деревцахъ или на кустахъ; 
наружныя его стѣнки состоятъ изъ такого-же матерьяла, какъ и гнѣздо деря-
бы, только стѣнки тоньше и изящнѣе; внутренняя выстилка плотно и аккуратно 
выложена гнилой древесиной, которую дроздъ предварительно хорошо пережевы-
ваетъ, склеиваетъ слюною и перемѣшиваетъ посредствомъ клюва. Б ъ началѣ апрѣ-
ля въ гнѣздѣ находится 4—6 яицъ 27 ш.ш. длиною, 18 т . ш . толщиною, съ гладкою 
блестящею скорлупою зеленовато-голубоватаго цвѣта съ мелкими крапинами или 
съ пятнами чернаго или черно-бураго цвѣта. Въ началѣ лѣта можно найти второй 
выводокъ. Рябинники, какъ уже выше было замѣчено, впродолженіи почти уже сто-
лѣтія вьютъ гнѣчда также и въ Германіи; МѢСТОІІЪ для своихъ гнѣздъ они избира-
ютъ березовые лѣса. Здѣсь почти на каждомъ стволѣ можно видѣть гнѣзда 
рябпнниковъ. На нѣкоторыхъ деревьяхъ, какъ я самъ наблюдалъ, ихъ бываетъ 
отъ 5 до 10 штукъ; но изъ нихъ занято въ большинствѣ случаевъ только одно; изъ 
этого ясно, что та или другая часть лѣса изъ году въ годъ служитъ одной и той-
же парѣ мѣстомъ для вывода птенцовъ. Въ то время какъ рябинники несутъ яйца 
или выводятъ птенцовъ, въ такомъ лѣсу господствуетъ повсюду большое оживлеяіе: 
онъ наполненъ пѣніемъ или пугливыми криками дроздовъ, потому что число паръ, 
несущпхъ яйца, доходитъ до сотни. Гнѣзда рябинниковь строятся рѣдко ни-
же 2-хъ га. надъ землею, обыкновенно по близости верхушки низкихъ, кустообраз-
ныхъ березъ. Каждая парочка владѣетъ собственным! участкомъ, но размѣры его 
такъ незначительны, что, можно сказать, каждое подходящее дерево служитъ цент-
ромъ такого участка. Гнѣздо имѣетъ форму довольно большой чашки, которая спле-
тена изъ прутиковъ, грубыхъ стебельковъ и травинокъ, а внутри выстлана нѣжною 
травкою; оно стоитъ на подставкѣ, состоящей изъ довольно толстаго слоя земли: 
5—6 яицъ, составляющія кладку, имѣютъ въ длину 26m.m. , а вътолщину 20m.m. ; 
скорлупа ихъ иногда тускло, иногда ярко-зеленаго цвѣта съ большими расплывши-
мися пятнами иди мелкими отчетливыми крапинками красно-бураго цвѣта; на тол-
стомъ концѣ яйца эти крапивы обыкновенно гуще, чѣмъ на остромъ, и расположе-
ны иногда въ видѣ вѣночка. Мы замѣтили, что дрозды-рябинники, выводящіе птен-
цовъ въ Германіи, также держатся небольшими обществами. 

Орѣховый дроздъ выводитъ птенцовъ приблизительно въ тѣхъ-же мѣстностяхъ, 
гдѣ и рябинникъ, только онъ видимо отдаетъ предпочтеніе болотистымъ лѣсамъ. 
Его также видѣли въ Германіи въ качествѣ птицы, выводящей тамъ птенцовъ, хо-
тя и не такъ часто, какъ рябяннііка 1'нѣзда орѣховыхъ дроздовъ строятся низко 
надъ землек^, походятъ на гнѣзда пѣвчихъ дроздовъ и, подобно тѣмъ, выложены 
внутри смазкою изъ перезкеванной древесины, земли и глины. Яйца ихъ похожи 
на яйца пѣвчихъ дроздовъ, только они нѣсколько меньше. 

Біілозобый дроздъ вьетъ гнѣздо тамъ, гдѣ живетъ лѣтомъ, въ средней Европѣ 
только на высокихъ горахъ, не ниліе 1000 ш. надъ уровнемъ моря, въ Скандина-
віи во всѣхъ удобныхъ мѣстахъ, начиная съ морского берега до высоты ІГЮО щ. 
Въ Исполиновыхъ горахъ или въ Швеііцаріи онъ выбираетъ мѣстомъ для гнѣз-
дованія плохенькую рощицу, которую нельзя даже назвать лѣсомъ, или мѣста, гдѣ 
отлогости покрыты приземистыми деревьями. Мы съ Глогеромъ находили гнѣзда 
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бѣдозобыхъ дроздовъ въ Исполиновыхъ горахъ на высотѣ почти 1500 га. на изу-
родованныхъ соснахъ и согнутыхъ деревьяхъ не выше 3-хъ т . , обыкновенно на 
1—2 га. надъ землею, при томъ какъ вблизи человѣческихъ построекъ, такъ и вда-
ли отъ жилья. Каждая парочка занимаетъ здѣсь маленькій участокъ и живетъ въ 
дружбѣ со своими сосѣдями. Гнѣзда бѣлозобыхъ дроздовъ какъ будто приклеены 
между лишаями, растущими на вѣтвяхъ, сухіе прутики которыхъ частью также 
вплетаются въ гнѣздо. Основаніе его состоитъ изъ грубыхъ стеблей растеній, тон-
кихъ прутиковъ, травинокъ, сухихъ стебедьковъ и зеленаго мха; весь этотъ мате-
рьялъ плотно связанъ между собою посредствомъ подмѣси иловатой земли и коровья-
го помета, такъ что образуетъ очень крѣпкую постройку; внутренность ея густо уст-
лана тонкими травинками и стебельками. Кладка, вполнѣ оканчивающаяся въ маѣ, 
состоитъ изъ 4-хъ, самое большее изъ 5-ти яицъ, который столь-же походятъ на 
яйца черныхъ дроздовъ, какъ и на яйца рябинника, и по блѣдно-зеленому фону 
усѣяны множествомъ мелкихъ крапинокъ, пятенъ и черточекъ фіолетово-сѣраго или 
ржаво-бураго цвѣта. Въ средней Европѣ старыя пары выводятъ птенцовъ два ра-
за въ годъ. Въ Скандинавіи этого, по всей вѣроятности, не случается; по крайней 
мѣрѣ я уже въ іюнѣ находидъ тамъ старыхъ птицъ въ такомъ изношенномъ опе-
рений и настолько уже вылинявшихъ, что на вторичный выводокъ трудно было ра-
считывать. 

Наконецъ черный дроздъ, который не покидаетъ мѣстности, гдѣ живетъ, вьетъ 
гнѣзда въ чащахъ, всего охотнѣе на молодыхъ хвойныхъ деревьяхъ и всегда низ-
ко надъ землею, иногда даже на самой землѣ. Гнѣзда, смотря по мѣстности, бы-
ваютъ разіичныя. Если оно строится въ дуплѣ дерева съ большимъ отверстіемъ, 
какъ это часто случается, то состоитъ изъ сплетенія земляного мха и сухихъ стеб-
лей; если-же оно вьется снаружи на деревѣ, то его внѣшняя сторона состоитъ изъ 
переплетенныхъ между собою тонкихъ корешковъ, стебельковъ и травы, а внутрен-
ность выстилается сдоемъ жирной, влажной земли, которая тщательно сглаживает-
ся, но всегда остается сырою. При очень благоприятной погодѣ уже въ половинѣ 
марта, обыкновенно-же въ концѣ этого мѣсяца, въ гнѣздѣ можно найти 4—-Г> отно-
сительно крупныхъ яицъ съ свѣтлою голубовато-зеленою скорлупою, почти сплошь 
усѣянною ярко-коричневыми или ржавыми пятнышками, черточками и крапинками. 
Вторая кладка завершается въ началѣ мая. Одияъ достовѣрный наблюдатель со-
общилъ мнѣ, что случаются года, когда пара черныхъ дроздовъ выводитъ птенцовъ 
даже три раза. При насиживаніи яицъ самка смѣняется самцомъ только въ полу-
денное время; оба родителя окружаютъ свое потомство одинаковою нѣжностью и 
пугливо суетятся, если замѣтятъ приближѳніе къ гнѣзду непріятедя. Черные дрозды, 
ж и в у щ і ѳ въ городахъ, повидимому, гораздо меньше проявдяютъ заботь о своемі. гнѣз-
дѣ. Однажды Гааке нашелъ гнѣздо чернаго дрозда позади птичника Франкфуртскаго 
зоологическаго сада, задняя стѣна котораго почти непосредственно прилегала къ 
тротуару оживленной улицы; оно было устроено въ углу, образовавшемся между 
стѣною птичника, стоящею тамъ больпіой клѣткой и поставленною на ней другою, 
меньшею клѣткою. 

Про рябинника говорятъ, что онъ старается прогнать приближающагося вра-
га, выбрасывая на него свой пометъ. Смѣю увѣрить, что я лично ничего не знаю 
о такомъ способѣ защиты, хотя мнѣ не разъ приходилост. быть загажѳннымъ по-
метомъ не одной сотни птицъ, которыя съ крикомъ летали взадъ и впередъ надъ 
своими гнѣздами, вспугнутыя моимъ появленіемъ. ІІапротивътого, нерѣдко бываетъ, 
что дрозды буквально нападаютъ на приблизившихся неприятелей,—бросаются на 
нихъ и летаютъ надъ самыми ихъ головами, стараясь этимъ запугать ихъ. Если 
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храбрость не вывозитъ, то они обращаются къ хитрости, притворяются больными 
и хромыми и начинаютъ, ііовидимому, съ вѳликимъ усидіемъ порхать и прыгать по 
землѣ; такимъ способомъ они заманиваютъ неопытнаго врага все дальше и 
дальше отъ гнѣзда, и, когда, повидимому, цѣль достигнута, сами торжествующе 
вспархиваютъ и стремительно улетаютъ обратно къ своимъ птенцамъ. Послѣ 14—16-
ти дневнаго усерднаго насиживанія, изъ яицъ вылупляются птенчики; въ продол-
женіи трехъ недѣль родители кормятъ ихъ насѣкомыми и окружають всевозмож-
ными заботами; затѣмъ птенцы сами становятся способными летать. Спустя нѣсколько 
недѣль послѣ вылета у нихъ начинается линяніе и къ наступленію зимняго отлета 
они уже облечены въ новое опереніе. 

За исключеніемъ черныхъ дроздовъ всѣ наши дрозды осенью покидаютъ свою 
родину и перекочевываютъ въ южные края. Для видовъ крайняго сѣвера уже Гер-
манія можетъ слулшть мѣстомъ зимовки; но громадныя стаи птицъ тянутся обык-
новенно въ южную Европу. Здѣсь, во время зимнихъ мѣсяцевъ всюду кишатъ 
дрозды. Н а солнечяыхъ склонахъ высокихъ горъ южной Испаніи располагаются 
на зимовку бѣлозобые дрозды, соединившись в ъ болѣе или менѣе многочисленный 
стаи; въ лѣсахъ, рощахъ и виноградникахъ тысячами снуютъ пѣвчіе и орѣховые 
дрозды. Дерябы встрѣчаются здѣсь рѣже, да и тѣхъ, который попадаются, слѣдуетъ 
считать за временно остановившихся во время пролета; рябинникъ принадлежитъ 
къ самымъ рѣдкимъ зимнимъ гостямъ Иберійскаго полуострова. То-же самое можно 
сказать относительно южной Испаніи и Греціи; слѣдуетъ только отмѣтить, что 
здѣсь и бѣлозобый дроздъ встрѣчается крайне рѣдко. Всѣ дрозды совершаюсь свои 
зимнія странствованія многочисленными обществами, иногда громадными стаями, въ 
которыя собираются уже на сѣверѣ, и летятъ необыкновенно высоко, по всей 
вѣроятности выше 2000 ш. «Осенью 1852 г .» , разсказываетъ Гадамеръ, «я услы-
халъ въ лѣсу внезапно раздавшійся надо мною страшный шумъ, который былъ 
соединенъ съ рѣзкимъ воемъ. Этотъ шумъ ужасно перепугалъ меня: я подумалъ, не 
падаетъ ли на меня какой-нибудь метеоръ. Вскорѣ, впрочемъ, загадка разрѣшидась: 
я очутился подъ стаей, состоящей изъ болѣе чѣмъ десяти тысячъ орѣховыхъ дроздовъ, 
которые внезапно спустились съ громадной высоты и разсѣлись на окружавпіія меня 
деревья. Низверженіе ихъ произошло съ такою стремительностью, что я могъ раз-
глядѣть птицъ только тогда, когда онѣ сѣли на деревья». Совершенно то-же самое 
Гэтке ежегодно наблюдалъ на Гельголандѣ. Во время путешествія такія стаи раз-
биваются на отдѣльныя небольшія группы, но между ними поддерживается нѣко-
торая связь, такъ что, при случаѣ, онѣ разсаживаются на нѣсколько квадратныхъ 
километрахъ и каждый большой кустъ имѣетъ своего жителя. 

« In te r aves tu rdus , si quis me jud ice certet , 
I n t e r quadrupedes gloria p r ima lepus» *) 

говоритъ уже римскій писатель Марціалъ, восхваляя превосходное мясо дроздовъ. 
Другіе натуралисты прежнихъ временъ увѣряютъ, что этою птицею можно съ ус-
пѣхомъ пользоваться какъ лѣкарственнымъ средствомъ противъ нѣкоторыхъ болѣз-
ней. и потому съ точностью описываютъ способъ ея приготовления. Можно пред-
положить, что дрозды уже съ давняго времени истреблялись въ такомъ-же коли-
чествѣ, какъ теперь, хотя тогда, моясетъ-быть, не вѣдали еп;ѳ примѣненія тѣхъ 
птицеловныхъ токовъ и волосяныхъ силковъ, которые вошли въ употребленіе въ 

*) Если-бы я былъ судьей, то право первенства присудилъ-бы между птицами —дрозду, а 
между четвероногими - зайцу. 
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позднѣйшее время. Впрочемъ, теперь въ Германіи оба способа ловли мало по малу 
оставляются; въ Италіи, Испаніи и Греціи, напротивъ, дроздовъ истребляетъ вся-
кій, и трудно даже опредѣлить, какое количество этихъ птицъ уничтожается тамъ. 

Для неволи пригодны всѣ виды дроздовъ; впрочемъ ихъ звучное громкое 
пѣніе слишкомъ оглушительно для тѣсной комнаты, а ихъ необыкновенная про-
жорливость имѣетъ весьма непріятныя послѣдствія, которыя нельзя устранить даже 
при самомъ строгомъ соблюденіи опрятности. Зато въ большомъ помѣщеніи, уст-
роенномъ на свободѣ, дрозды могутъ доставлять одно лишь удовольствіе. И х ъ рѣз-
вость и подвижность скоро пріобрѣтаютъ имъ общія симпатіи, а безподобное пѣніе 
тѣмъ пріятнѣе, что оно услаждаетъ любителей уже въ первые, холодные мѣсяцы 
года, когда всѣ другія птицы еще безмолвствуютъ. 

Второе подсемейство пѣвчихъ птицъ заключаетъ въ себѣ Славковыхъ (Syl-
viinae. Grasmllcken. Sylviides)—маленькихъ птицъ, съ вытянутымъ туловищемъ, 
отличающихся стройнымъ, тонкимъ, шиловиднымъ клювомъ, имѣющимъ изогну-
тую форму, начиная отъ верхушки до слегка зазубреннаго кончика. Ноги славко-
выхъ короткія или средней длины съ плюснами, снабженными спереди раздѣль-
ными щитками; крылья средней длины, и большею частью закругленныя; большихъ 
маховыхъ перьевъ в ъ нихъ бываетъ всегда 10; хвостъ у всѣхъ разный, то корот-
кій. то длинный; опереніе шелковистое. 

Это подсемейство насчитываетъ болѣе 100 видовъ пѣвчихъ птицъ. Онѣ рас-
пространены во всѣхъ частяхъ Восточнаго полушарія, но въ Америкѣ ихъ нѣтъ. 
Славковыя населяютъ всѣ области и всѣ пояса высоты и широты, встрѣ-
чаются рѣшительно во всѣхъ странахъ, гдѣ есть растительность. Мѣстопребыва-
ніемъ имъ служатъ какъ лѣса, такъ и отдѣльные кустарники, какъ высокія дуб-
равы, такъ равно и тростники; онѣ оживляютъ такимъ образомъ самыя разнообраз-
ныя мѣстности и притомъ это оживленіе, благодаря ихъ искусному пѣнію и жи-
вости, можетъ назваться въ высшей степени пріятнымъ. Рѣзвыя и дѣятельныя, 
подвижныя и безпокойныя, онѣ съ неподражаемою ловкостью піныряютъ по самымъ 
густымъ чавдамъ разнообразной растительности. Онѣ хозяйничаютъ съ одинаковою 
расторопностью, какъ на вѣтвяхъ большого дерева, такъ и въ чаіцѣ перепутавша-
гося между собою кустарника и густого тростника; онѣ бѣгаютъ такъ же хорошо, 
какъ порхаютъ, и летаютъ если не отлично, то все-таки довольно сносно, а нѣко-
торые виды даже вполнѣ удовлетворительно. Большинство славковыхъ считается 
превосходнѣйшими пѣвцами; нѣкоторыхъ можно назвать настоящими мастерами 
этого искусства. И х ъ умственныя способности также стоятъ на высокой степени 
развитія. Чувства, повидимому, развиты довольно равномѣрно, а въ понятливости 
ихъ не станетъ сомнѣваться никто изъ знающихъ славокъ. Онѣ умны, отлитао 
умѣютъ примѣниваться къ обстоятельствамъ, различаютъ друзей отъ враговъ, вы-
казываютъ довѣріе, гдѣ можно, и робость, когда узнаютъ о преслѣдованіи, прояв-
ляютъ хитрость и довѣрчивость, прямоту, вкрадчивость, а равно и недовѣріе; съ 
другими птицами живутъ, пока это возможно, въ хоропшхъ отношеніяхъ, а съ себѣ 
равными—въ дружбѣ, до тѣхъ поръ, пока въ дііло не замѣшается любовь. Въ се-
мейной жизни выказываютъ себя какъ вѣрные супруги и преданные родители, 
способные самымъ трогательнымъ образомъ жертвовать всѣмъ ради своего по-
томства; однимъ словомъ эти птицы соединяют!, въ себѣ самыя многостороннія и 
прекрасныя качества. 

Всѣ виды славковыхъ, живуіціе у насъ на сѣверѣ, иринадлежатъ къ перелет-
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нымъ птицамъ, большая часть ихъ появляется на родинѣ съ наступленіемъ весны. 
Каждая пара тотчасъ-же принимается отдѣлять границы своихъ будущихъ владѣ-
ній, какъ бы малы или велики они не были, отъ другихъ владѣній, и только въ 
крайнеыъ случаѣ допускаетъ внутри своихъ границъ постороннее вторженіе. 
Вслѣдъ за выборомъ мѣста начинается постройка гнѣзда, которое у разныхъ ви-
довъ имѣетъ различное устройство. Оба родителя ноперемѣнно занимаются наси-
Живаніемъ 4 — 6 , самое большее 8-ми яицъ, составляющих! кладку, и оба прояв-
ляютъ въ этомъ дѣлѣ одинаковое рвеніе. Птенцы вскармливаются исключительно 
насѣкомыми, которые составляютъ также главную пищу и старыхъ птицъ, хотя 
осенью эти послѣднія не пренебрегаютъ разными ягодами и плодами. Ощутитель-
наго вреда не прнноситъ ни одна изъ славковыхъ; польза-же отъ нихъ несомнѣнна, 
хотя съ перваго раза она и кажется незамѣтною: Поэтому всѣ славковыя заслу-
живаютъ нашего покровительства и любви; эту послѣднюю онѣ по счастью легко 
пріобрѣтаютъ у стараго и малаго, благодаря своему замѣчательному дару пѣнія. 
Всѣ онѣ отлично подходятъ къ содержанію въ клѣткахъ и какъ комнатныя пѣв-
чія птицы занимаютъвъ настоящее время у любителей высокое, одно изъ первен-
ствующихъ мѣстъ. * * 

* 

Отличительные признаки Завирушекъ (Accentor . Fltlevogel. Accenteurs) 
слѣдующіе: сильное туловище, конически-шилообразный, прямой, средней длины 
клювъ, острый конецъ котораго сильно вытянутъ, а щелевидныя ноздри прикрыты 
сверху кожицей; средней высоты довольно сильныя ноги съ короткими, но креп-
кими пальцами, снабженцыми сильно изогнутыми когтями; средней длины или до-
всільно длинныя крылья, въ которыхъ'третье или четвертое Маховое перо самое 
большое: короткій, соразмерно широкій хвостъ іі, наконецъ, пышное опереніе. 
Полы мало отличаются одинъ отъ другого; птенцы-же отъ старыхъ птицъ—до-
вольно замѣтно. 

Въ этомъ немногочисленномъ родѣ насчитываютъ всего дюжину видовъ. Об-
ласть распространенія ихъ ограничивается Европою и умѣренною полосою Азіи. 
Европѣ принадлежитъ всего два вида. Большинство завирушекъ живутъ на го-
р а х ъ и держатся преимущественно на зем.ііѣ, гдѣ ирыгаюп> болѣе или менѣе бы-
стро, в ъ странно изогнутомъ положеніи, летаютъ почти всегда низко надъ землею 
и выискиваютъ себѣ пищу на землѣ или на низкихъ кустахъ; эта пища состоитіі 
изъ насѣкомыхъ, ягодъ и мелкихъ сѣмянъ. Съ наступленіемъ зимы нѣкоторыя изъ 
завирупгекъ покидаютъ сѣверъ и переселяются въ южные края; другія только пе-
ребираются съ высотъ въ болѣе низкія области или на южные склоны горъ. К ъ 
размноженію онѣ приступаютъ раннею весною, строятъ довольно искусное гнѣздо 
и кладутъ 3 — 6 зеленоватыхъ яицъ . 

Завирушка лѣсная (Accentor modular i s и p ine to rum, Motacilla, Sylvia, P rune l l a 
и Thar ra leus modularis , Cur ruca sepiaria. Waldfl t levogel . Mouchet) имѣетъ строй-
ное туловище, слабый клювъ, не очень большія крылья, в ъ которыхъ четвертое ма-
ховое перо самое длинное, и довольно длинный хвостъ. Оперѳніе на головѣ, шеѣ, 
горлѣ и зобѣ пепельно-сѣрое, на подбородкѣ сѣровато-бѣлое; по верхней части, го-
ловы пробѣгаютънеясныябурыя долевыя полоски; около ушей—буроватое пятно, съ бо-
лее свѣтлыми полосками; на груди и брюшкѣ опереніе бѣловатое, посторонамъ тулови-
ща—буроватое съ темными долевыми полосками; нижнія кроюпця перья хвоста бу-
рыя, причемъ каждое перо имѣетъ бѣловатую каемку. Маховыя и рулевыя перья буро-
черныя, рулевыя нѣсколько тусклѣе маховыхъ, и снарулси имѣютъ рлсаво-бурую 
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каемку. Глаза свѣтло-каріе; клювъ бурый; ноги красноватыя. У птенцовъ верхняя 
сторона туловища по ржаво-желтому фону иснещрена черно-бурыми пятнами, а 
нижняя сторона по ржаво-желтоватому, въ серединѣ бѣловатому фону—сѣро-чер-
ными. Длина птицы 15 с т . , размахъ крыльевъ 21,4 с т . , длина крыла 7,1 сш., 
хвоста 6 с т . 

Въ восточной Сибири мѣсто лѣсной завирушки заступаетъ Завирушка горная 
(Accentor raontanellus, Motacilla, Sylvia и P rune l l a montanel la , Spermolegus monta-
nel lus . BergflUevogel. Accenteur d 'or ien t )—птица почти такой-же величины, какъ 
ея только-что описанный родичъ. Верхняя часть головы и широкая полоса на уз-

Завируиііса лѣсиая. Accentor modularis и Альиійскал завирушка. Accentor collaris. 
'/г наст. вел. 

дечкѣ, простирающаяся до самыхъ ушей,—черно-бурыя, широкая полоса, идущая 
по височной области до глазъ, и нижняя часть туловища свѣтлыя ржаво-желтыя; 
середина брюшка и нижнія кроющія перья хвоста свѣтлѣе; по бокамъ проходятъ 
красно-бурыя долевыя полоски; брюшко и грудь, вслѣдствіе темныхъ корней перь-
евъ, немного пятнисты; затылокъ, кроющія перья передней части спины и плечи 
красно-бурые съ темными пятнами по стволамъ перьевъ и неясными, свѣтлыми 
каемігами по сторонамъ; стороны шеи пепельно-сѣрыя; надхвостье и верхнія крою-
щія перья хвоста чало-бурыя; маховыя и ихъ покровныя порья буро-черныя съ 
неясными красно-бурыми наружными каемками; малыя маховыя перья и большія 
верхнія кроющія перья крыла на концахъ бѣлыя, съ двумя поперечными полосами 
надъ крыльями; хвостовыя перья землисто-бурыя съ блѣдными наружными каем-
ками, три крайнихъ пера, кромѣ того, съ узенькими чалыми кончиками. Глаза 
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бурые; клювъ черно-бурый; ноги буровато-красныя. Самка отличается болѣе туск-
лою окраскою. 

Лѣсная завирушка выводитъ птенцовъ во всей Европѣ, начиная съ 64° сѣ-
верной широты до самыхъ Пиренеевъ, Альповъ и Балкановъ; она встрѣчается 
также и сѣвернѣе, а зимою правильно появляется на югѣ Европы, залетаетъ даже 
въ сѣверную Африку и восточную Азію. Въ средней Германіи она появляется въ 
мартѣ, нѣкоторое время проводить въ изгородяхъ и кустарникахъ, а затѣмъ от-
правляется въ свое главное мѣстожительство, въ лѣсъ, отдавая притомъ преиму-
щество хвоЁнымъ лѣсамъ передъ лиственными и горамъ—передъ равнинами. 

«Всѣмъ своимъ существомъ», говорить мой отецъ, «лѣснал завирушка такъ 
рѣзко отличается отъ другихъ птицъ, что знатокъ сразу узнаетъ ее по ея движе-
ніямъ. Она съ большою ловкостью прыгаетъ не только въ густомъ кустарникѣ, но 
также и по землѣ, проскальзываетъ во всѣ закоулки, продирается сквозь высокую 
жесткую траву, роется въ опавшей листвѣ и во всемъ этомъ проявляетъ замѣча-
тельное проворство. По землѣ она прыгаетъ съ быстротою бѣгущей мыши. Туло-
виш,е свое она держитъ самымъ разнообразнымъ способомъ; обыкновенное его по-
ложеніе - горизонтальное съ приподнятымъ хвостомъ и согнутыми плюснами; но 
часто она приподнимаетъ переднюю часть тѣла, гаею вытягиваетъ, а хвостъ опу-
скаетъ. Если ее вспугнуть съ земли, она вспархиваетъ на вѣтку, осматривается во 
всѣ стороны и покидаеть мѣстность только тогда, когда убѣдится, что опасность 
близка. Полеть завирушки быстрый; она проворно машеть крыльями и летить по 
довольно прямому направленію. Когда она перелетаетъ съ одного куста на дру-
гой, то держится обыкновенно низко надъ землею, но когда совершенно улетаегь 
съ мѣста, то взвивается высоко на воздухѣ и удаляется. Какъ старательно прячется 
она, когда отыскиваеть себѣ пищу, такъ охотно выставляется на-показъ, когда 
поегъ. Ее можно видѣть тогда сидящею на верхушкѣ сосны, впрочемъ рѣдко когда 
выше 20 га. надъ землею, или на отдѣлившейся отъ другихъ вѣтвн; особенно она 
любить сидѣть на самыхъ верхнихъ вѣтвяхъ. Пѣніе ея состоитъ изъ немногихъ 
звуковъ, перепутанныхь между собою и не особенно пріятныхь». Призывной го-
лосъ звучитъ какъ «ди дуй діи» или«сри сри»; испугъ выражается звукомъ «дидю»; 
во время полета она зоветъ звукомъ «бибибиль». Пѣсня ея состоитъ преимуще-
ственно изъ звуковъ «дидидэіде». Всѣ завирушки поютъ на одинъ ладъ, хотя, 
впрочемъ, маленькое различіе все-таки'есть. Лѣсная завирушка рѣдко приманиваетъ 
въ сидячемь полоясеніи; всего чаще она пздаетъ эти звуки, когда парить въ воз-
духѣ, какъ будто желаетъ ими сманить товарищей на совмѣстное путешествіе. 
Иногда приманивающая кь себѣ птичка находится такъ высоко въ воздухѣ, что 
человѣческій глазъ не въ состояніи различить ее. При приближеніи опасности 
она стремительно бросается съ верхушки дерева почти въ отвѣсномъ направленіи 
прямо въ кустарникъ и тамь совершенно скрывается изъ виду. Но она вовсе не 
изъ робкихь; напротивъ, ее скорѣе можно назвать довѣрчивой и ручной, потому 
что она близко подпускаетъ къ себѣ всякаго наблюдателя». Лѣтомъ лѣсная завіі-
рупіка питается преимущественно насѣкомыми, особенно маленькими жучками и 
ихь личинками; при перелетѣ-жѳ ѣстъ исіслючительно мелкія сѣмена, а для пище-
варенія глотаетъ иногда кусочки дресвы. 

Въ концѣ апрѣля лѣсная завируіика приступаетъ къ постройкѣ гнѣзда. Са-
мець въ это время поетъ неумолкая, ожесточенно ссорится съ соперниками, а впо-
слѣдствіи помогаетъ самкѣ въ постройкѣ искуснаго гнѣзда. Оно помѣщается обыкно-
венно въ густыхъ вѣтвяхъ, чаще всего въ низкихъ соснахъ, приблизительно на вы-
сотѣ одного метра надъ землею. «Основаніе гнѣзда закладывается изъ нѣсколькихъ 
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сухихъ вѣтвей, само-же оно состоитъ исключительно изъ тонкихъ, зеленыхъ стебель-
ковъ мха, которыми иногда выстилается и внутренность гнѣзда, способствуя такимъ 
образомъ его красотѣ. Обыкновенно-же внутренняя его выстилка состоитъ изъ крас-
новатыхъ стебельковъ, поддерживающихъ спорангіи мха, отчегр оно выглядитъ 
какъ-бы выстланнымъ волосами бѣличьяго мѣха. Между стебельками мха часто по-
падаются древесные лишаи, отдѣльные стебельки вереска, а самое ложе внутри гнѣзда 
выстилается иногда тонкими, сухими листочками травы, овечьего шерстью и перыш-
ками. Въ маѣ бываетъ первая кладка, а въ іюлѣ вторая. Первая состоитъ изъ 4—6 
голубовато-зеленыхъ яицъ, а вторая—обыкновенно изъ 4-хъ. Яйца имѣютъ 20 m.m. 
въ длину и 14 m.m. въ толщину. Они насиживаются въ продолженіи 13—14 дней, 
по всей вѣроятности обоими родителями, которые съ такою-же любовью занимаются 
этимъ дѣломъ, съ какою относятся и къ выводку. Во время опасности самка пу-
скаетъ въ ходъ притворство, какъ и всѣ славковыя». Послѣ перваго выводка, въ 
іюлѣ бываетъ второй. 

Лѣсная завирушка скоро привыкаетъ къ неволѣ и быстро становится ручною. 
Такая довѣрчивость привязываетъ къ ней человѣка, несмотря на ея неважное пѣніе. 

Высоко въальпіііскомъ поясѣ снѣжныхъ горъ южной Яспаніи я, къ моему ве-
ликому удовольствію, впервые встрѣтилъ одинъ видъ этого семейства, до сихъ поръ 
нзвѣстный мнѣ только по описаніямъ, Альпійскую завир/шку (Accentor collaris, alpi-
nus, major и subalpinus, Motacilla alpina, Sturnus moritanus и collaris. Alpenfltie-
vogel. Fegot.), которая живетъ на всѣхъ высокихъ горахъ Европы. То быстро скользя 
по разбросаннымъ обломкамъ скалъ, то скрываясь въ душистыхъ кустахъ розмарина 
и тиміана, то излетая на какую-нибудь громадную глыбу, она расігѣвала здѣсь свою 
тихую, благозвучную пѣсенку, не смотря на шуиъ бури и на вьюгу, которыя такъ 
части свирѣпствуютъ въ горахъ въ ноябрѣ мѣсяяѣ. Даже при такихъ условіяхъ она 
была оживлена, бодра и рѣзва, вовсе не робка, а скорѣе довѣрчива, проворна въ 
своихъ движеніяхъ, однимъ словомъ производила на наблюдателя очень пріятное 
впечатлѣніе. Мы встрѣчалн ее по-одиночно или маленькими обществами до самыхъ 
снѣговыхъ полей,, но еще въ больпіемъ количествѣ на солнечныхъ склонахъ этихъ 
величественныхъ горъ. Иногда она спускается въ нпзкія долины, но настоящимъ 
ея мѣстожительствомъ служатъ, повидимому, вершины, и тѣ птицы, которыя за день 
порхали, разсыпавшись внизу, къ вечеру всѣ собирались снова на верпшнахъ горъ. 
Ояѣ рассаживались на ночлегъ отдельными стаями на крутыхъ скалахъ съ отвер-
стіями и распіелинами, или въ кустахъ и въ травѣ, гдѣ, кроиѣ нихъ, гнѣздплись 
также альпіііскіе вороны и горные го.тубн. Раннимъ утромъ стая покидала мѣсто 
своего ночлега, раздѣлялась на группы, и каждая птпчка принималась засвоедѣло. 
Впослѣдствіи мнѣ часто приходилось встрѣчать симпатичную птичку, какъ на Аль-
пахъ, такъ и на ІІсполиновыхъ горахъ, кромѣ того также на Баварскихъ Альпахъ, 
единственное мѣсто въ Германіи, гдѣ эта птица выводитъ птенцовъ. 

Альпійская завирушка имѣетъ сходство съ жаворонкомъ. Клювъ у нея отно-
сительно сильный, сверху и снизу немного согнутый, заостренный п сильно вда-
вленный съ боковъ, спереди узкій, а у корня болѣе широкій, чѣмъ высокій; ноги 
плотныя, съ толстыми па.іьцами, снабженными сильно изогнутыми, но тупыми ког-
тями; крылья длинныя и третье маховое перо въ нихъ самое длинное; хвостъ ко-
роткий, въ серединѣ съ замѣтною выемкой, опереніе густое. Верхнія части туловища 
сѣро-бурыя; затылокъ и стороны піеи болѣе опредѣленнаго сѣраго цвѣта; кроющія 
перья передней части спины и плечи испещрены іпирокими темно-бурыми лятнаміг, 
расположенными по стволамъ перьевъ; на подбородкѣ и горлѣ перья бѣ.шя съчер-
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ными краями; остальныя нижнія части буровато-сѣрыя, по сторонамъ ржаво-
красныя, при чемъ всѣ перья украшены по краямъ неясными бѣюватыми каемками; 
нижнія кроющія перья хвоста буро-черныя, съ широкими бѣлыми пятнами на кон-
цахъ; маховыя и ихъ покровныя перья буро-черныя съ наружными ржаво-бурова-
тыми каемками и съ бѣдымн кончиками; самыя большія верхнія покровныя перья 
хвоста на концахъто-же бѣлыя; рулевыя перья черно бурыя, съ наружными блѣдно-
бурыми каемками, и съ ржаво-бѣловатыми кончиками внутреянихъ бородокъ. Глаза 
свѣтло-бурые; клювъ у корня желтый, на концѣ черный; ноги буроватыя. Длина 
птицы 18 с т . , размахъ крыльевъ 30 с т . , длина крыла 10 с т . , а хвоста 7 cm. 

Всѣ высокія горы южной и средней Европы служатъ притономъ для этихъ 
завирушскъ. На Альпахъ снѣ встрѣчаются очень часто, на Исполиновыхъ горахъ— 
хотя и рѣже, но во всякомъ случаѣ и тамъ онѣ не составляютъ исключительнаго 
явленія, Въ Швейцаріи онѣ, невидимому, населяютъ всѣ горные хребты, по крайней 
мѣрѣ Гиртаннеръ встрѣчалъ ихъ тамъ повсюду, гдѣ условія жизни удовлетворяли 
ихъ требованіямъ. На Исполиновыхъ горахъ мѣстопребываніе ихъ ограничивается 
немногими мѣстами, преимуиі,ественно вершинами и высокими утесами, гдѣ ихъ 
можно встрѣчать, по крайней мѣрЬ лѣтомъ, приблизительно во всякое время на од-
номъ и томъ-же мѣстѣ, такъ какъ онѣ, повидимому, совершенно удовлетворяются 
самымъ маленькимъ участкомъ. Въ Швейцаріи онѣ, по Гиртаннеру, встрѣчаются 
небольшими группами, которыми держатся вблизи пастушьихъ хижинъ и скотныхъ 
хлѣвовъ, по крайней мѣрѣ въ то время, когда наверху, въ горахъ, лежитъ снѣгъ и 
свирѣпствуетъ непогода. Завирушка никогда не поднимается такъ высоко, какъ гор-
ный зябликъ; всего больше она любитъ дерлгаться на каменистыхъ склонахъ, при-
легающихъ къ утесамъ и не лншенныхъ растительности. Гнѣздо альпійской зави-
рушки помѣщаѳтся обыкновенно подъ навѣсомъ скалы, въмѣстѣ, защищенномъ отъ 
непогодъ. Во время пѣнія самецъ садится на избранномъ мѣсгечкѣ, гдѣ-шібудь, на 
выступѣ скалы или на отдѣльно cтoяп^eмъ высокомъ камнѣ. ІІѢніе этой птички не 
особенно пріятное, но зато и не надоѣдливое; оно вполнѣ соотвѣтствуетъ нѣжному, 
кроткому нраву самого пѣвца. 

Когда альпійскія завирушки не чувствуютъ надъ собою зоркаго глаза наблю-
дателя или, по крайней мѣрѣ, сознаютъ себя въ полной безопасности, онѣ безпре-
рывно прыгаютъ цѣлыми стаями надъ и между покрытыми мхомъ скалами, при 
чемъ постоянно издаютъ веселые призывные звуки и постепенно двигаются впередъ. 
Клювомъ своимъ онѣ, между тѣмъ, схватываютъ то насѣкомое, то какое-нибудь сѣ-
мячко, то червячка или ягоду, потому что имъ почти все по нутру, что не слиш-
комъ твердо и тяжело. Пока имъ представляется возможность оставаться на высо 
кихъ горахъ, т. е. до тѣхъ поръ, пока земля не будетъ покрыта густымъ слоемъ 
снѣга, онѣ не покидаютъ мѣстности, но какъ только снѣжные сугробы наложатъ 
свой холодный покровъ на почву, служащую имъ источникомъ питанія, онѣ, весьма 
естественно, спускаются въ долины. Зимою онѣ залетаютъ даже въ горныя деревнп, 
проникаютъ по лошадинымъ слѣдамъ вмѣстѣ съ каменнымъ ворономъ и горнымъ 
зябликомъ въ деревенскія улицы или даже появляются среди самыхъ жилищъ мир-
ныхъ альпійскихъ жителей. 

Въ благопріятное лѣто альпійская завирупіка выводитъ птенцовъ два раза, 
такъ какъ въ гнѣздѣ ея находятъ яйца раннею весною, а затѣмъ въ концѣ іюля. 
Гнѣздо устраивается въ разсѣлинахъ и ш,еляхъ, подъ обломками скалъ или въ гус-
тыхъ кустахъ алыіінскаго рододендрона, всегда въ такомъ мѣстѣ, гдѣ оно прикрыто 
и защищено со всѣхъ с-торонъ. Оно состоитъ из ь мха и стеблей травы, а внутри тща-
тельно выстлано нѣжнѣйіпцмъ мхомъ или шерстью, иногда лошадиными или ко-
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ровьими волосами. 4—6 длинноватыхъ, голубовато-зеленыхъ яицъ съ гладкою скор-
лупою составляютъ кладку; они отличаются отъ яицъ лѣсной завирушки только 
своею величиною: въ долевомъ разрѣзѣ они имѣютъ 34 m.m.,a въ поперечномъ 17 т . т . 

Альпійская завирушка легко свыкается съ неволею, скоро становится чрезвы-
чайно ручною и при соотвѣтствующемъ уходѣ выживаетъ цѣлые годы въ клѣткѣ, 
услаждая своимъ пріятнымъ, нѣжнымъ пѣніемъ и неутомимостью, съ которою она 
напѣваетъ свою незатѣйливую пѣсенку. 

* * * 

Между всѣми родами подсемейства самыми извѣстными являются собственно 
Славки (Sylvia. Grasmttcken. Fauvettes). Ихъ отличительные признаки слѣдующіе: 
стройное сложеніе, конусо-шиловидный клювъ, у корня довольно сильный, на вер-
хушкѣ немного выгнутый, съ загнутымъ кончикомъ и съ небольшою вырѣзкою пе-
редъ нимъ; сильныя, довольно короткія ноги; средней длины, слегка закругленный 
крылья, въ которыхъ третье и четвертое маховыя перья—самыя длинныя; короткій 
или средней длины хвостъ, состоящій постоянно изъ 12 перьевъ, и наконецъ рос-
кошное шелковистое, хотя не особенно яркое опереніе. 

Славки, включающія въ себѣ 23 вида, населяютъ всю .восточную половину 
земного шара; но всего больше ихъ въ сѣверныхъ областяхъ Стараго Свѣта. Мѣсто-
пребываніемъ имъ служатъ лиственные и хвойные лѣса, кустарники и сады. Онѣ 
живутъ какъ на высотахъ, такъ и въ долинахъ, соединяютъ въ себѣ почти всѣ да-
рованія своего семейства; поютъ прекрасно; питаются насѣкомыми, пауками, пло-
дами и ягодами; свое искусное гнѣздо строятъ всегда низко въ кустарникахъ. 

Самый крупный изъ европейскихъ видовъ этого рода есть Пестрогрудка, Подо-
рѣшникъ, Пересмѣшникъ, Ястребиная славна, Кустарнинъ (Sylvia nisoria, Curruca и 
Phi lacanthanisor ia , Adophoneusnisor ius ,nndatusHundula tus ,Nisor ia undata и undu-
lata. Sperbergrasmticke. Fanvette гауёе). Длина ея достигаетъ 18 с т . , размахъ крыль-
е в ъ 2 9 сш., длина крыла 9 с т . , хвоста 8 ст. Верхняя часть туловища имѣетъ олив-
ково-буро-сѣроѳ опереніе, верхняя часть головы немного темнѣе; надхвостье и верх-
нія кроющія перья хвоста съ узкими бѣлыии концами и черноватой внутренней 
каемкой; на лбу и бровяхъ перья' украшены наружными, узкими бѣловатыми кон-
чиками; уздечка—сѣрая; нижняя сторона туловища—бѣлая; на головѣ и осталь-
ныхъ частях'ь тѣла, на подбородкѣ и горлѣ перья имѣютъ узкіе темные края; 
больпіія кроющія перья крыла и нижнія кроющія перья хвоста съ темными кли-
новидными пятнами. Маховыя и рулевыя перья темно-бурыя, снаружи съ узкою 
желтовато-бѣлою, а внутри съ широкою бѣловатою каемками; концы малыхъ ма-
ховыхъ и ихъ покровныхъ перьевъ, такъ-же какъ и большей части верхнихъ кро-
ющихъ перьевъ крыла—съ бѣловатыми каемками; самыя крайнія три рулевыхъ 
пера внутри на концахъ съ широкими бѣлыми пятнами. Глаза—лимонно-желтова-
таго цвѣта; клювъ—буро-рогового, съ нижней стороны—желто-рогового; ноги — 
свѣтло-желтыя. Самка отличается болѣе тусклою окраскою. 

Начиная съ южной Швеціи, пестрогрудка встрѣчается во всей средней и 
южной Квропѣ, за исключеніемъ Великобританіи, а также въ западной Азіи и на 
сѣверѣ Китая, а зимою залетаетъ и во внутрь Африки. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Германіи, особенно тамъ , гдѣ много рощъ и густыхъ кустарниковъ, ра-
ступщхъ по берегамъ большихъ рѣкъ, пестрогрудка встрѣчается очень часто; въ 
другихъ мѣстахі. ея вовсе нѣтъ или она принадлежитъ къ исключительнымъ явле-
ніямъ. Она появляется въ средней Европѣ въ послѣднихъ числахъ апрѣля, боль-
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шею-же частью, впрочемъ, въ началѣ мая и остается на родинѣ самое большее до 
августа. Своішъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ она избираетъ низкіе кустарники, 
преимущественно чащи, но, если эти кустарники разростутся до высоты большихъ 
деревьевъ, она оставляетъ ихъ и перебирается въ другіе, состоящіе изъ молодыхъ 
зарослей. Н а высокія деревья пестрогрудка садится только во время своего перелета. 

По землѣ она движется довольно неуіаюже, поэтому рѣдко спускается на нее; 
летаетъ, напротивъ, отлично, хотя и неохотно, а порхаетъ съ вѣтви на вѣтвь съ 
поразительной быстротой. Е я призывной голосъ звучитъ щелкающимъ «чек», 

А^^ crsc 

Пестрогрудка. Sylvia nisoria. Садовая славка. Sylvia liortensis и Черноголовка. Sylvia 
atricapilla. наст. вел. 

крикъ предостереженія картавымъ «ерр». Пѣніѳ пестрогрудки находится въ за-
висимости отъ мѣстности и самой птицы и состоитъ изъ соединенія пѣнія садовой 
славки и полевой; в ъ обпіемъ оно благозвучно и разнообразно; но все-же пестрогрудку 
нельзя сравнить по пѣнію съ Черноголовкой, водящейся на горахъ, а также 
она уступаетъ и нашей садовой славкѣ, хотя въ этомъ и очень походить на нее. 
В ъ пѣснѣ ея часто встречаются свистъ иволги, та или другая строфа изъ пѣсни 
зяблика, такъ называемый отбой Черноголовки и другіе звуки, свойственные 
живупщмъ по сосѣдству пѣвчимъ птицамъ: только своеобразное трещаніе или ба-
рабанная трель, которую пестрогрудка вводитъ иногда въ свою пѣсенку, произво-
дятъ непріятное впечатлѣніе на ухо. Подобно большинству своихъ родичей, пестро-
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і'рудка также принадлежитъ къ усердяѣйшимъ пѣвцамъ и потому можетъ счи-
таться цѣннымъ сокровищемъ для дѣса. 

Тотчасъ яослѣ своего прилета весною каждая парочка выбираетъ себѣ уча-
стокъ и прогоняетъ оттуда всѣхъ другихъ птицъ, которыя вздумали-бы проникнуті. въ 
него. «Если какая-нибудь другая птица», говорить Науманъ, «вторгается во вла-
дѣніе пестрогрудки, то самецъ успокаивается только тогда, когда жестокими ударами 
клюва ему удастся прогнать непрошеннаго гостя, причемъ оба дерутся очень оже-
сточенно. Въ то время, какъ самка порхаетъ въ чащѣ низкаго кустарника, строить 
гнѣздо или спдитъ на яйцахъ, самець безпокойно носится надь нею по болѣе вы-
сокимь деревьямь, поетъ, кричитъ и наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы въ его владѣнія не 
ворвался какой-нибудь соперникъ. Лишь только такой дерзновенный покажется, 
онъ бросается преследовать его и не оставляеть до тѣхь порь, пока тоть совер-
шенно не исчезнетъ». Гнѣздо пестрогрудка строить в ь чащѣ или на высокой есте-
ственной зеленой изгороди, большею' частью в ь хорошо скрытомь мѣстѣ, на высотѣ 
одного метра и болѣе надь землею. По постройкѣ своей оно ничѣмъ не отличается 
отъ общаго типа. В ъ концѣ мая или въ началѣ іюня в ь немь находятъ 4 — 6 про-
долговатыхъ яицъ, 20-ти ш. т . длиною и 14 га. т . толщиною, съ нѣжною, не осо-
бенно блестяш,ею скорлупою, которая обыкновенно по сѣро-бѣлому фону испещрена 
свѣтлыми пёпельно-сѣрыми и блѣдно-оливково-бурыми пятнышками. Родители дер-
жатся около своего гнѣзда съ большою осторожностью и какъ только замѣтятъ кого-
нибудь по близости, немедленно удаляются. Самка, въ случаѣ необходимости, при-
бѣгаетъ даже къ извѣстной хитрости, притворяясь хромою и больною. Если-же при-
близиться къ гнѣзду, иска оно еиі,е не окончено постройкою, то пара немедленно 
оставляетъ его и приступаетъ къ постройкѣ новаго; случается, что онѣ жертвуютъ 
даже снесенными яйцами, если замѣтятъ, что къ нимъ прикасалась человѣческая 
рука . Птенцы уже съ появленіемъ своимъ на свѣтъ проявляютъ какъ-бы врож-
денную способность пробираться сквозь густые кустарники; они очень скоро пріо-
брѣтають самостоятельность и удаляются изъ гнѣзда бще прежде, чѣмъ научатся 
хорошо летать. П р и нормальныхъ условіяхъ пара выводить птенцовъ только 
разъ въ годъ", такъ какъ короткій срокъ ея пребыванія на родинѣ но даетъ времени 
для второго вывода птѳнцовъ. 

Пища пестрогрудки состоитъ, какъ и всѣхъ вообще славокъ, изъ насѣкомыхъ, 
живупшхъ на листьяхъ и цвѣтахъ, особенно изъ гусеницъ и личинокъ, изъ боль-
шей части'вредных'], бабочекъ п жуковъ, пауковъи разныхъ червяковъ; осенью-же 
преимуіцественно изъ всевозможиыхъ ягодъ; лѣтомъ она ѣстъ также вишни. 

П р и соотвѣтствующемъ уходѣ пестрогрудка уживается въ клѣткѣ такъ-же 
легко, какъ и ея остальные европейскіе родичп; она такая-же нетребовательная, 
какъ и тѣ, поетъ довольно прилежно и скоро становится ручною. 

Второй по величинѣ европейскій видь славокъ—Славна пѣвчая (Sylvia orphaea, 
orphea, grisea, crassirostr is и caniceps, Cur ruca orpliea, rausica, helenae и jerdoni , 
Phi lomela orphea. Meistersanger . Fauve t t e Orphee) . Длина самца 17 с т . , самки— 
16 с т . , размахъ крыльевъ 25 с т . , длина крыла 8 с т . , а хвоста—7 с т . Опе-
реніе на верхнихь частяхъ т1іла пепельно-сѣрое, съ буроватымъ отливомь на спинкѣ; 
темя и затылокъ буроватые или тускло-черные; нижняя сторона туловииіа бѣлая; 
стороны груди свѣтло-ржавыя; маховыя и рулевыя перья матово-чорно-бурыя; уз-
кая наружная бородка крайнихъ рулевыхч, перьевъ бѣлая; широкая внутренняя 
бородка имѣетъ на концѣ бѣлое іоіиновидное пятно такого-же цвѣта, а B'j'opoe— 
бѣлое остроконечное пятно. Глаза свѣтло-желтые, верхняя часть клюва черная, ниж-
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няя—синевато-черная;ноги красновато сѣръія; голое кольцо вокругь глазъ сине-сѣрое. 
Самка имѣетъ болѣе блѣдное опереніе, чѣмъ самецъ, въ особенности у нея свѣтлѣе темя. 

Пѣвчая славка ііринадлежитъ югу Европы; родина ея начинается въ сѣвер-
ныхъ береговыхъ областяхъ Срѳднземнаго Моря, близъ Истріи или южной Швей-
царіи. Въ Испаніи, тамъ, гдѣ произростаетъ пинія со своею зонтикообразною вер-
хушкою, гдѣ массою растутъ сладкій стручечникъ, фиговыя и масличныя деревья, 
можно почти всегда встрѣтить пѣвчую славку. При такихъ-же условіяхъ она по-
падается въ Греціи и преимущественно въ Турціи, въ Италіи, въ южной Франціи 
и въ южной Россіи, но повсюду только какъ лѣтній гость, который появляется въ 
концѣ марта или началѣ апрѣля, а въ сентябрѣ снова удетаетъ; въ Испаніи-же 
пѣвчая славка появляется въ концѣ апрѣля, иногда даже въ началѣ мая и дер-
жится не дольше августа. Родиною этой птички можно также считать западную 
Азію, Малую Азію, ІІерсію п Туркестанъ; въ горныхъ областяхъ до 2000 т . вы-
соты она еш;е выводитъ птенцовъ. Въ Германію и Англію она также неоднократно 
залетала. Е я зимнее странствованіе простирается до средней Африки и Нндіи; я 
убивалъ ату птицу въ лѣсахъ около Голубого Пила. Жердонъ набдюдалъ ее, какъ 
частаго зимняго гостя, во всей южной Индіи. 

Въ отличіе отъ другихъ славокъ, пѣвчая славка предпочитаетъ высокія де-
ревья; въ низкоствольномъ лѣсу мнѣ никогда не приходилось ее наблюдать. На 
равнинахъ она попадается чаще, чѣмъ на горахъ, потому что роскошная, воздѣ-
ланная почва, съ правильнымъ орошеніемъ скорѣе можетъ доставить ей все необ-
ходимое. Она также очень охотно поселяется въ сосновыхъ лѣсахъ. Въ такихъ мѣст-
ностяхъ повсюду разда тся ея пѣніе и, идя осторожно по направлению этихъ зву-
ковъ, можно выслѣдпть парочку, пріютившуюся на вершинѣ высокаго дерева. 
Пѣвчая славка также весьма недовѣрчива и осторожна, неохотно подпускаетъ къ 
себѣ для наблюденій, при появленіи человѣка скрывается въ самыя густыя вѣтви 
деревьевъ и такъ хорошо прячется тамъ, что въ теченіи нѣсколькихъ часовъ ее нельзя 
тамъ найти. 

Пѣвчая славка вполнѣ заслуживаетъ свое названіе. Нѣкоторые пытались, 
правда, умалить ея пѣвческое достоинство; но но подлежитъ никакому сомнѣнію, 
что она даже среди своего семейства занимаетъ видное мѣсто. Ея пѣснянаиомннаетт. 
въ нѣкоторой степени пѣніе чернаго дрозда, только она не такая громкая и поется 
не такъ заносчиво. Гомейеръ, который долгое время держалъ въ клѣткіі пѣвчую 
славку, говоритъ, что она поетъ лучше всѣхъ другихъ славокъ. «Пѣніе ея въ выс-
шеіі степени своеобразно. Въ общемъ оно, конечно, подходитъ къ пѣнію славокъ, 
но спокойною передачею мелодично переливающихся строфъ оно скорѣе напоми-
наетъ пѣніс пересмѣшника; впрочемъ, несмотря на свойственную всѣмъ славкамъ 
округленность строфа., въ ея пѣніи попадаются и отрывочные піелкаюпце звуки садо-
вой славки. Въ особенности полнотою звуковъ и вообп;е способомъ передачи ихъ пѣв-
чая славка напомпнаетъ садовую славку; но ея пѣніе громче, разнообразнѣе и ве-
личественнѣе. Звуки эти то горловые, то причмокиваюпце, то щелкаюпце или вдругъ 
вырываются съ такою силою и полнотою, что просто приходится удивляться, тогда 
какъ садовая славка постоянно придерживается строга го однообразія и никогда не 
ішходитъ за предіілы своихъ спокойныхъ горловыхъ п картавыхъ звуковъ^ При 
этомъ отдіиьные звуки и строфы пѣсни пѣвчей славки отчеканиваются такъ от-
четливо, что ихъ, не торопясь, можно записать но время самаго пѣнія. Крикъ пре-
достережепія звучитъ ш,елі{аю]цимъ «іетт піерр» и «труій ра])ара>; страхъ въіра' 
жается быстро повторяющимися одинъ за другимъ слогами «вик, викѵ. Пѣкоторыя 
пѣвчія славки заимствуют^, также звуки изъ пѣсенъ многихъ другихъ іггиці.. 
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Пища ихъ состоитъ изъ насѣкомыхъ, плодовъ и ягодъ, водящихся на ихъ 
родинѣ. 

Выводъ птенцовъ начинается въ серединѣ мая и продолжается до половины 
іюля, послѣ чего наступаетъ линяніѳ. Въ періодъ любви самцы становятся въ выс-
шей степени задорными, а если еще при этомъ возбудится ревность, то преслѣдо-
ваніе становится безпощаднымъ. Гнѣздо помѣіцается высоко на верхушкѣ дерева и 
вовсе не запрятывается, какъ у другихъ славокъ, а, напротивъ, располагается довольно 
открыто между кончиками вѣтвей. Постройкою своею оно отличается отъ гнѣзда 
всѣхъ другихъ родичей тѣмъ, что стѣнки его толще и плотнѣе. Внутренность нѣ-
которыхъ гнѣздъ выложена полосками лыка отъ виноградныхъ дозъ. Тинеманъ упо-
минаетъ объ одномъ гнѣздѣ, внутренность котораго была выстлана рыбьей чешуей. 
Кладка состоитъ изъ 5-ти яицъ съ тонкою мелкопористою и блестящею скорлупою, 
которая покрыта по бѣлому или зеленовато-бѣлому фону на тупомъконцѣфіолетово-сѣ-
рыми, а на остромъ желто-бурыми пятнами; послѣднихъ, впрочемъ, иногда вовсе не бы-
ваетъ. По словамъ Крюпера, самка, повидимому, одна занимается насиживаніемъ 
ЯИЦЪ; самецъ въ это время сидитъ не гдѣ-нибудь по близости, а на значителі.номъ 
разстояніи отъ гнѣзда и здѣсь напѣваетъ свои любовны я пѣсни. Птенцы нѣкоторое 
время послѣ вылета остаются подъ присмотромъ обоихъ родителей; но какъ только на-
ступаетъ линяніе, семья распадается. ^ ^ 

* 

«Птица, которая принадлежитъ кълучшимъ пѣвцамъ Канарскихъ острововъ, 
называемая тамъ Капріоте, совершенно неизвѣстна въ Европѣ. Она такъ любить 
свободу, что ее никогда нельзя приручить. Я наслаждался ея нѣжнымъ мелодич-
нымъ пѣніемъ въ одноиъ саду близъ Оратавы, но никакъ не могь настолько при-
близиться къ ней, чтобы опредѣлить къ какому роду она принадлежитъ». Такъ го-
ворить А.фонъ Гумбольдъ, и послѣ посѣш;енія великимъ натуралистомъ этихъ ост-
рововъ прошли многіе годы, прежде чѣмъ выяснилось, о какой птицѣ онъ говорить. 
Теперь намь извѣстно, что прославленный капріоте, котораго канарійцы съ гор-
достью называютъ своимъ соловьемь, есть ничто иное какъ Черноголовка, Черного-
ловикъ, Черношляпна, (Sylvia atricapilla, jiigricapilla, ruficapilla, гиЪгісаріПа, pilea-
ta и naumanni, Motacilla, Gurruca, Philomela и Epilais atricapilla, Monachus atrica-
pillus. MOnchsgrasmlicke. Fauve t te a t6te noire)— одинъ изъ наиболѣе даровитыхъ, 
миловидныхъ и прославленныхъ пѣвцовъ нашихъ лѣсовъ и садовъ. Опереніе верх-
ней стороны туловипіа Черноголовки сѣро-черное; нижняя сторона свѣтло-сѣрая; 
горло бѣловато-сѣрое; темя у старыхъ самцовъ густого чернаго цвѣта, у самокъ-же 
й молодыхь самцовъ красно-бурое. Глаза каріе; о ю в ъ черный; ноги свинцово-сѣ-
рыя. Длина птицы 15 сш., размахъ крыльевъ 21 с т . , длина крыла 6,5 с т . , а хвоста 
6 сгп. Самка совершенно такихъ-же размѣровъ, какъ и самецъ. 

Черноголовка водится во всей Европѣ, на сѣверѣ, начиная съ самой Лаплан-
діи, а также и въ западной Лзіи, на островахъ: Мадейрѣ, Канарскихъ и Азор-
скихъ. Въ Греціи и въ Испаніи она появляется только во время пролета, часто 
далее перезимовываеть здѣсь, но иногда распространяетъ свое зимнее странствова-
ніе до средней Африки. Въ среднюю Европу она возвращается къ половинѣ апрѣ-
ля, избираетъ своимъ мѣстожительствомъ лѣса, сады и кустарники, а въ сентябрѣ 
уже снова покидаегъ родину. Насколько намъ извѣстно, нѣтъ ни одной мЬстности 
въ Германіи, гдѣ-бы не водилась Черноголовка, но за то въ нѣкоторыхь областяхъ, 
наиримѣръ въ восточной Тюрингіи, она за послѣднее время стала гораздо малочи-
слвннѣе, чѣмъ прежде. 

«Черноголовка», говорить мой отець, давпіій первое обстоятельное описаніе 
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образа жизни этой птицы, €чрезвычайно рѣзвая, ловкая и осторожная птица. Она 
находится въ постоянномъ движеніи, безпрерывно и съ замѣчательною ловкостью 
порхаетъ въ чатцѣ густого кустарника; туловище свое держитъ при этомъ горизон-
тально, а ноги немного подогнутыми; перья ея всегда гладко прилегаютъ кътѣлу, от-
чего и птичка имѣетъ постоянно нарядный, красивый видъ. Н а землю она спускается 
рѣдко. Если къ ней приблизиться, когда она сидитъ на открытомъ мѣстѣ, то она не-
медленно скрывается въ чащѣ вѣтвей или спасается бѣгствомъ. Она умѣетъ про-
дѣлывать это такъ ловко, что за старой птицей долго проходится безъ успѣха про-
ходить съ ружьемъ. Птенцы даже еще осенью не такъ осторожны. Полетъ Черно-
головки быстрый, почти прямой съ сильными движеніями крыльевъ, но въобщемъ 
не продолжительный. Только при очень упорномъ преслѣдованіи она взвивается 
высоко въ воздухѣ и совсѣмъ покидаетъ мѣсто. Во время вывода птенцовъ она вла-
дѣетъ довольно обширнымъ участкомъ, но иногда не ограничивается имъ. Въ хо-
лодную и дождливую погоду мнѣ не разъ приходилось встрѣчать нашулѣсную Чер-
ноголовку въ садахъ, по близости домовъ. Е я призывной голосъ состоитъ изъ прі-
ятнаго «так так так»; за нимъ слѣдуетъ чрезвычайно нѣжный звукъ, который нель-
зя передать слогами: Это «так» имѣетъ такое поразительное сходство съ призыв-
ными звуками соловья и пересмѣшки, что только знатокъ можетъ отличить одноотъ 
другого. Мѣняя тоны, Черноголовка выражаетъ своимъ «так» ра.зличныя душевныя 
настроенія; вотъ почему этотъ звукъ слыщится чаще у старыхъ птицъ, когда онѣ 
водятъ за собою молодое потомство. Пѣніе самца превосходно; оно вполнѣ основа-
тельно сравнивается съ пѣніемъ солоКья. Впрочемъ мнѣнія любителей расходятся: 
одни ставятъ его выще пѣнія садовыхъ славокъ, другіе нилсе. Чистота, сила и сход-
ство звуковъ съ издаваемыми флейтою, вполнѣ искупаютъ краткость строфъ. Это 
прекрасное пѣніе, которымъ, впрочемъ, не всѣ самцы владѣютъ въ одинаковой сте-
пени, начинается къ восходомъ солнца и раздается почти цѣлыйдень». Относитель-
но пищи Черноголовка отличается отъ другихъ славокъ, к ъ сожалѣнію, тѣмъ, что 
она ѣстъ преимущественно плоды и ягоды, которыми кормить также и своихъ 
птенцовъ. 

Эта славка выводитъ птенцовъ два раза въ годъ: первый р а з ъ въ маѣ, вто-
р о й — в ъ іюлѣ. Гнѣздо помѣщается постоянно въ густомъ кустарникѣ, тамъ, гдѣ пре-
обладаетъ хвойный лѣсъ, чаще всего въ густомъ соснякѣ, а если въ лиственномъ 
лѣсу, то преимущественно въ кустахъ терновника. С'троится оно относительно хо-
рошо, хотя ішчѣмъ особеннымъ не отличается отъ г н Ь д ъ другихъ славокъ. Клад-
ка состоитъ изъ 4 - 6 продолговато-круглыхъяицъ 18 т . т . длиною и 14 m.m. тол-
щиною съ п а д к о ю , блестящею скорлупою мясного цвѣта, усЬянною темными и бу-
ро-красными пятнышками, черточками и крапинками. Иасиживаніемъ занимаются 
оба пола; оба родителя одинаково любятъ свое потомство и, въ случаѣ опасности, 
поступаютъ какъ п другіе ихъ родичи. Если по какой-либо несчастной случайно-
сти мать лишится жизни, то воспитаніемъ птенцовъ занимается исіслючитѳльно са-
мецъ. 

Благодаря превосходному пѣнію, Черноголовку чаще всѣхъ остальныхъ сла-
вокъ держатъ въ клѣткахъ. Самыми лучшими пѣвцами считаются тѣ, которые во-
дятся въ нагорныхъ сосновыхъ лѣсахъ; впрочемъ выросшіе въ лиственномъ лѣсу также 
болыпіе мастера этого искусства. «Черноголовка», совершенно справедливо гово-
рить графъ Гурси, «лучшій пѣвецъ в ъ мірѣ и, по моему мнѣнію, какъ комнатная 
пѣвчая птица, она заслуживаетъ первенствующее мѣсто передъ всякимъ соловьемъ. 

продоллсительное, съ длинными переливами пѣніе разнообразнѣе, нѣжнѣе икто -
му-же не такое рѣзкое, какъ у обоигь соливьиныхъ видов'ь, къ отдѣльнымъ так-
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тамъ котораго Черноголовка прибавляетъ много собственныхъ звуковъ. Ыногія изъ 
нихъ поютъ въ продолженіи почти цѣлаго года, другія 8 — 9 мѣсяцевъ. Воспитан-
ныя въ неволѣ никуда не годятся, хотя иногда и онѣ выучиваются насвистывать 
пѣсенку. Одна такая птичка въ совершенствѣ научилась подражать трубѣ почталь-
она». Всѣ Черноголовки, даже дикія, очень скоро приручаются и до такой степени 
привязываются къ своему хозяину, что еще издали привѣтствуютъ его пѣніемъ и 
не перестаютъ пѣть даже тогда, когда онъ переноситъ клѣтку съ мѣста на мѣсто. 
«Жители главнаго города Канарійскихъ острововъ, разсказываетъ Болле, «до сихъ 
поръ вспоминаютъ капріоте одной старой монахини, которая, поднося своему еще юно-
му птенчику кормъ, каждый разъ приговаривала: «Мі nino chiceritito» (мой милый 
дѣточка); птичка безъ всякаго труда запомнила эти слова и сама стала громко и 
звучно повторять ихъ. Народъ былъ внѣ себя отъ удивленія, что пѣвчая птица вдругъ 
стада говорящею. В ъ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ птичка служила гордостью всего 
населенія и владѣдицѣ предлагали за птицу довольно крупную сумму; но она не ре-
шилась разлучиться со своею любимицей, въ которой сосредоточилась вся радость, 
все счастье ея жизни. Но чего не были въ состояніи сдѣлать блестящія предложе-
нія, то совершила зависть, не дремлющая даже среди кроткихъ, добродушныхъ пра-
во въканарійцевъ: птичка была отравлена рукою невѣдомаго завистника. Однако слава 
пережила жертву, и о замѣчательной птицѣ долго еще будутъ говорить въ Пальмѣ». 

Садовая славка, Смородинка, Садовый кузнечинъ, Травниченъ, Большой кустар-
никъ, Тамѣна, (Sylvia hortensis, aedonia и salicaria, Motacilla, Cur ruca , Epi la is и 
Adornis hortensis , Motacilla sal icaria, Cu r ruca gr isea и brachyrhynchos. Gar tengras -
raticke. F a u v e t t e ' des ja rd ins . ) поетъ почти такъ-же хорошо, какъ пѣвчая и 
черноголовая славки, Длина этой птицы 16 с т . , размахъ крыльевъ 25 с т . , 
длина крыла 8 с т . , а хвоста 6 с т . Самка значительно меньше, но окраска 
у обоихъ соверпіенно одинакова. Н а верхней сторонѣ тѣла опереніе оливково-сѣ-
рое, на нижней—свѣгло-сѣрое, на горлѣ и брюшкѣ бѣловатое; маховыя перья и 
хвостъ олЕВКОВО-бурыя, снаружи съ узкими желтовато-сѣрыми каемками; маховыя 
перья съ внутренней стороны ииѣютъ болѣе широкую желтовато-буроватую каемку. 
Около глаза замѣчается очень узкое колечко изъ перышекъ бѣлаго цвѣта, самый 
глазъ свѣтлый сѣро-бурый; клювъ и ноги грязнаго свинцово-сѣраго цвѣта. 

Родиною смородинки слѣдуетъ считать среднюю Европу. Н а сѣверъ она рас-
пространяется до 69" с. ш.; къ югу численность ихъ быстро уменьшается; на востокѣ 
она не перелетаетъ за Уралъ. Въ южной Франціи и Италіи она встрѣчается до-
вольно часто; въ Испаніи и Португаліи тоже выводитъ птенцовъ; въ Греціи и Ма-
лой Азіи она встрѣчается только во время пролета, который распространяетъ до 
Западной Африки. В ъ средней Европѣ она появляется самое раннее в ъ концѣ ап-
рѣля или въ началѣ мая, а въ сентябрѣ уже снова покидаетъ насъ. Эта славка жи-
вегь также въ лѣсу, какъ въ лиственномъ, такъ и въ хвойномъ, но главнымъ обра-
зомъ, сообразно своему названію, держится въ садахъ: нѣтъ ни одного разросшаго-
ся сада, въ особенности ни одного фруктоваго, куда-бы не проникла эта птич-
к а . Она проводить свою жизнь какъ въ низкихъ кустарникахъ, такъ и въ верхуш-
кахъ средней высоты деревьевъ, но, когда собирается пѣть, то садится обыкновен-
но на нѣкоторой высотѣ. 

«Это», говорить Пауманъ, «одинокая, безобидная птичка, отличающаяся спо-
койнымъ, хотя и дѣятельнымъ образомъ жизни; при этомъ она не мѣшаетъ ни од-
ной изъ живущихіі по сосѣдству птицъ и не становится съ ними во враждебный 
отношенія; даже къ людямъ она проявляетъ нѣкоторое довѣріе, потому что держит-



о Т Р Я Д Ъ I . — в о Р о Б Ы І Н Ы я П Т І І Ц Ы . 1 1 5 

ся хотя и осторожно, но не робко и зачастую невозмутимо занимается своимъ дѣ-
ломъ на вѣтвяхъ фруктовыхъ деревьевъ въ то время, какъ внизу, около нея, ко-
пошатся и работаютъ люди. Смородинка прыгаетъ по вѣтвямъ, подобно другимъ 
славкамъ, въ согнутомъ положеніи, легко и скоро; по землѣ-же какъ и тѣ, движет-
ся тяжеловато и неохотно. Такъ какъ она больше держится на деревьяхъ, чѣмъ 
на кустарникахъ, то ее чаще другихъ видовъ можно видѣть перелетающею черезъ 
бодьшія пространства съ дерева на дерево, при этомъ она летитъ прямо какъ стрѣ-
ла, тогда какъ при дальнихъ перелетахъ описываетъ обыкновенно кривыя линіи». 
Ея призывной голосъ звучитъ щелкающимъ »тэк тэк», крикъ предостереженія— 
картавое «рар»; страхъ у нея выражается неподдающимся описанію кваканьемъ, 
а благодушное настроеніе—нѣжнымъ, слышнымъ только по близости, «бивэвэвю». 
Пѣніе смородинки принадлежитъ къ лучшимъ, какое только раздается въ на-
шихъ лѣсахъ и садахъ. «Какъ только весною», продолжаетъ Науманъ, «къ намъ 
прилетаеть самецъ смородинки, тотчасъ-жѳ начинаетъ разливаться его пре-
красная, громкая, чистая и нѣжная, какъ звукъ флейты, и вмѣстѣ съ тѣмъ раз-
нообразная пѣсня; изъ густой зелени почти безъ перерыва льется длинная мелодія, 
напѣваемая умѣреннымъ темпомъ съ ранняго утра до солнечнаго заката, и такъ 
вплодь до самаго Иванова дня. Только въ то время, когда самецъ занять насижи-
ваніемъ яицъ, онъ не поетъ въ полуденные пасы; въ прочее время онъ распѣваетъ 
почти безъ перерыва, до тѣхъ поръ, пока выведутся птенцы: тогда заботы о семьѣ 
сами собою заставляютъ часто прерывать пѣніе. Во время пѣнія онъ только ран-
нимъ утромъ, пока еще не разсѣялись сумерки, сидитъ смирно гдѣ-нибудь на из-
городи или на верхушкѣ дерева; обыкновенно же онъ больше въ движеніи, распѣ-
ваетъ, перепархивая съ вѣтки на вѣтку, и при этомъ подбираетъ пищу. Въ пѣніи 
смородинки слышится самая длинная мелодія изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ слав-
ковыхъ пѣсенъ; оно походитъ на пѣніе Черноголовки, а еще болѣе пестрогрудки, 
съ которымъ по одинаковымъ флѳитовымъ звукамъ оно было-бы совершенно одно-
характерно, если-бы въ немъ не проскальзывали менѣе мелодичныяи довольно рѣз-
кія нотки». По моимъ наблюденіямъ, пѣніе смородинка стоитъ въ существенной 
зависимости отъ мѣстности и личной способности птицы. Изъ всѣхъ смородинокъ, 
которыхъ я имѣлъ случай наблюдать, всего лучше поютъ живущія въ восточ-
ной Тюрингіи. Пестрогрудку, которая-бы могла сравниться по пѣнію со сморо-
динкой, я никогда не слыхалъ, но за то эту послѣднюю, соперничавшую съ Чер-
ноголовкой—очень часто. Одна смородинка, жившая въ нашемъ саду въ продол-
женіп десяти лѣтъ и которая трогательнымъ образомъ пропѣла моему отцу над-
гробную пѣснь, была замѣчательнѣйшей пѣвуньей, какую я когда-либо слышалъ; 
она оставила послѣ себя потомство, которое каждое лѣто услаждало мой слухъ сво-
ими чудными пѣсенками, хотя онѣ и значительно уступали въ этомъ пѣнію роди-
тельницы. 

Относительно пищи смородинка похожа больше всего на Черноголовку. 
Гнѣздо помѣщается то низко, то высоко надъ землей, иногда въ низкомъ ку-

сточкѣ, порою на маленькомъ деревцѣ, а въ краГшемъ случаѣ, какъ узналъ Го-
мейеръ, сообщенія котораго не подлежатъ сомнѣнію, даже въ земляныхъ норкахъ съ 
узкимъ входомъ. Изъ всѣхъ славковыхъ гнѣздъ оно самое простое по устройству; 
особенно дно иногда бываетъ такое тонкое, что приходится удивляться, какъ оно 
не проваливается подъ тяжестью яицъ Само оно такъ безпечно прилаживается 
между тонкими вѣточками, что, какъ увѣряетъ Пауманъ, едва выдерживаетъ со-
трясенія при частыхъ вылетахъ и вспархиваніяхъ птицы и не разъ сносилось 
вѣтромъ. 
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«Въ выборѣ мѣста смородинки такъ непостоянны, что начинаютъ строиті.-
ся разомъ въ нѣсколькпхъ мѣстахъ, бросая недоконченныя гнѣзда, и наконецъ 
выстраиваютъ его въ такомъ мѣсгЬ, которое, но нашимъ человѣческимъ ноня-
тіямъ, кажется совсѣмъ для этого неііодходящимъ. В ъ данныхъ случаяхъ не всегда 
осторожность руководитъ ими; правда, что, если онѣ увидятъ человѣка под-
лѣ того мѣста, гдѣ строятъ гнѣздо, то немедленно оставляютъ свою постройку; од-
нако я впдѣлъ массу недостроенныхъ гнѣздъ и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ долгое вре-
мя не ступала ни одна человѣческая нога. Всѣ гнѣзда большею частью состояли изъ 
дюжины-другой сложенныхъ на-крестъ стебельковъ, и такихъ гнѣздъ было цѣлое 
множество на весьма небольшомъ пространствѣ, гдѣ я наконецъ нашелъ закончен-
ное гнѣздо, наполненное яйцами». Кладка заканчивается въ концѣмая. 5 — 6 яицъ, 
составляющія ее, имѣютъ 17 m.m. въ длину и 14 га.т. в ъ толщину, и въ высшей 
степени разнообразную по цвѣту и рисунку скорлупу; чаще всего онѣ тускло-кра-
сновато-бѣлаго цвѣта съ малиново-бурыми и пепельно-сѣрыми пятнышками и раз-
водами. Насиживаніемъ занимаются оба пола; самецъ, впрочемъ, только въ полуден-
ные часы. Черезъ 14 дней вылупляются птенцы, а еще черезъ 14 дней они стано-
вятся настолько уже развитыми, что сейчасъ же оставляютъ гнѣздо, какъ только 
запримѣтятъ приближающагося врага. Во всякомъ случаѣ, летать они в ъ это вре-
мя еще не умѣютъ, но порхаютъ и пробираются въ кустахъ съ такою быстротою, 
что моментально скрываются изъ глазъ наблюдателя. Въ виду угрожающей опас-
ности родители поступаютъ такъ-же, какъ и другія птицы этого семейства, прояв-
ляя всего болѣе тревоги въ то время, когда птенцы съ дѣтскимъ рвеніемъ старают-
ся спастись сами. При нормальныхъ условіяхъ пара выводитъ птенцовъ только 
разъ въ годъ. 

Вслѣдствіе ихъ прекраснаго пѣнія, смородпнокъ часто держатъ в ъ клѣт-
кахъ и онѣ такъ-же скоро привыкаютъ къ нимъ, какъ и другіе виды этого рода; 
онѣ легко становятся ручными, поютъ весьма прилежно и могутъ, при хоропіемъ 
уходѣ, выживать въ неволѣ 10—15 лѣтъ. 

Всѣмъ извѣстный Мельничекъ, Славка-пересмѣшка, Завирушка, Хвостатый Куз-
нечинъ, (Sylvia cur ruca и ga r ru l a , Motacilla c u r r u c a и g a r r u l a , C u r r u c a gar ru la , superci-
l iar is и septentr ionalis . Klappergrasmuke . Fauvet te babi l larde) no окраскѣ похожъ 
на садовую славку, только онъ значительно меньше: длина всего 14 сш., размахъ 
крыльевъ самое болыпее21 с т . ; длина крыла (1,5 с т . , а хвоста 5,8 с т . Опереніе на 
верхней части головы пепельно-сѣрое, на сгшнкѣ буровато-сѣрое, на уздечкѣ сѣро-
черноватое, на нижней сторонѣ туловища бѣлое, съ желто-красноватымъ отлпвомъ по 
сторонамъ груди; оливково-бурыя перья крыльевъ и хвоста имѣютъ снаружи узкія 
чало-бурыя каемки; первыя изъ нихъ и съ внутренней стороны окаймлены бѣлова-
тымъ; самыя крайнія перья хвоста снаружи бѣлыя; ихъ конечная половина также 
и съ внутренней стороны бѣлая. Глаза каріе, о ю в ъ темно-сѣрый, ноги сине-сѣрыя. 

Область распространенія мельничка обнимаетъ всю умѣренную полосу Ев-
ропы и Лзіи, сѣверъ до самой Лапландіи, востокъ до Китая, югъ до Греціи; при 
перелетѣ-же эти птицы достигаютъ средней Африки и Индіи. Въ средней Евроиѣ 
онѣ появляются въ началѣ мая, а въ сентябрѣ уже снова покидаютъ насъ. Во время 
своего краткосрочнаго лѣтняго пребыванія на родинѣ, мельничекъ поселяется преиму-
іцественно въ садахъ, кустарникахъ и изгородяхъ, по близости сел(!ній, а также от-
дѣльныхъ дворовъ, даже среди больпіихъ городовъ; въ лѣсу онъ также иногда 
встрѣчается, хотя держится здѣсь большею частью на опупгкѣ и въ прогали-
нахъ. «Ото», по оііпсанію ІІаумана, «необыкновенно рѣзвая, пріятная птичка. 
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которая никогда не остается долго на одномъ п томъ-же мѣстѣ, постоянно нахо-
дится въ движеніи, охотно заигрываетъ съ другими птичками, гоняется за себѣ 
подобными, при этомъ нисколько не стѣсняется присутствіемъ человѣка и безбояз-
ненно занимается своимъ дѣломъ на его глазахъ. Только въ суровую или дождли-
вую погоду она иногда взъерошиваетъ свои перышки; въ прочее-же время всегда 
выглядитъ гладенькою и стройною, проворно прыгаетъ и порхаетъ съ вѣтки на 
вѣтку и быстро исчезаетъ изъ глазъ преслѣдуюіцаго ее наблюдателя. Но насколько 
легко и проворно пробирается она черезъ густой кустарникъ, настолько-же тяже-
ловато движется по землѣ, поэтому она избѣгаетъ спускаться на нее. Полетъ ея 
легокъ и быстръ, когда приходится перелетать больпіія пространства, въ другое-же 

- cJ^sc 
Мельничекъ. Sylvia curruca и Говорунчіікъ. Sylvia rufa. V2 наст. вел. 

время инъ нерѣшитѳльный и порхающііі. Призывные з в у к и у нея щелкающіе или 
чмокаюпцѳ, а крикъ ужаса—квакаюіцііі . Пѣніе, которым7> прилежно занимается 
самецъ, «состоитъ изъ длиннаго piano, изъ разныхъ смѣняющихъ одинъ другого 
чирикающихъ и слегка свистящихъ звуковъ, сквозь которые вдругъ прорывается 
рѣзкій крикъ, заверпіающійся конечнымъ короткимъ forte >. Особенность пѣнія, от-
личающая мельничка отъ другихъ славокъ, заключается въ звенящей или треща-
щей трели. 

Пища его въ существенномъ ничѣмъ не разнится отъ пипщ его родичей. 
Гнѣздо устраивается въ густомъ кустарникѣ, низко надъ землею, въ лѣсу, 

преимущественно въ кустахъ терновника и боярышника, на поляхъ—въ колючей 
изгороди, въ садахъ главнымъ образомъ въ кустахъ крыніовника; оно строится очень 
легко и лежитъ просто на вѣткахъ, не прикрѣпляясь къ нимъ; а въ остальномъ похо-
ходитъ на гнѣзда другихъ славокъ. Кладка состоитъ изъ 4 — 0 яицъ. Hi m.m. дли-
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НОЮ, 12 га.га. толщиною, съ нѣжною скорлупою чисто-бѣлаго или голубовато-зеле-
наго цвѣта съ пепельно или фіолетово-сѣрыми и желто-бурыми пятнышками и 
крапинками на толстомъ концѣ. Оба родителя, поперемѣнно, принимаютъ участіе 
въ насиживаніи яицъ, въ продолженіи 13-ти дней; потомство свое они любятъ 
такъ-же нѣжно, какъ и другія славки, въ случаѣ опасности прибѣгаютъ къ такимъ-
же хитрымъ уловкамъ, какъ и прочія и, кромѣ того, преслѣдуютъ приближающа-
гося врага пугливыми криками. Въ общемъ мельнички, въ періодъ размноженія, 
крайне недовѣрчивы, часто покидаютъ начатыя постройкою гнѣзда, если узнаютъ, 
что туда загдядывалъ человѣческій глазъ, и оставляютъ даже кладку, если 
замѣтятъ, что яйца трогала чья-нибудь рука. Впрочемъ когда они убѣдятся въ 
доброжелательствѣ посторонняго посѣтителя, то мало-помалу утрачиваютъ свое не-
довѣріе н, если осторожно приблизиться къ гнѣзду, то можно даже наблюдать ихъ 
во время насиживанія. Птенцовъ своихъ они никогда не бросаютъ на произволъ 
судьбы; случается, что кукушки имъ подсовываютъ своихъ птенчиковъ, за которыми 
они ухаживаютъ съ такимъ-же самоотвержѳніемъ, какъ и за своими собственными. 

Подобно другимъ славкамъ, мельнички дегко попадаютъ въ западни, поэтому 
ихъ часто ловятъ и держатъ въ клѣткахъ, гдф>они скоро привыкаютъ ко всякому 
корму и выживаютъ долгое время. П р и хорошемъ уходѣ они дѣлаются вполнѣ 
ручными и этимъ пріобрѣтаютъ общую любовь. 

Послѣдній, несупойся въ средней Европѣ видъ славковыхъ, есть Говорунчикъ, 
Полевая и Сѣрая славка, Болотная завируха. Обыкновенный и Сѣрый Кузнечикъ (Syl-
via ru fa , c inerea, f ru t ice t i и aff inis , MotacUla r u f a и f rut icet i ; F icedula cu r ruca и 
cinerea, Cur ruca sylvia, cinerea, f rut icet i , c ineracea и caniceps, Dorngrasmticke. 
F a u v e t t e gr iset te) . Эта птица выводитъ птенцовъ въ Германіи и отличается своею 
стройностью. Длина ея 15 с т . , размахъ крыльевъ 22 сш., длина крыла и хвоста по 
7 era. Оігереніе верхней части тѣіа красновато-землисто-бурое; верхняя часть го-
ловы, зашеекъ и ушная область—буро-сѣрыя; уздечка, височная область и стороны 
шеи—ярко-сѣрыя; подбородокъ, горло и нижняя часть щеки бѣлыя; остальныя 
нижнія части туловища нѣжно-красновато-мясного цвѣта, iro сторонамъ-ржаво-
буроватаго; маховыя перья оливково-бурыя, снаружи съ узкими ржаво-чалыми 
каемками; малыя маховыя и ихъ ііокровныя перья съ широкими ржаво-бурыми 
каемками, хвостовыя ігерья темно-бурыя; оба крайнихъ снаружи съ бѣлыми каем-
ками, концы ихъ съ внутренней стороны съ б'кло-сѣрыми каемками; вторыя перья 
снаружи до самыхъ краевъ съ бѣлыми каемками. Радужная оболочка глазъ бурая, 
клювъ буровато-рогового цвѣта, съ нижней стороны желтовато-рогового; ноги жел-
тый. У самокъ верхняя часть головы и зашеекъ землнсто-чалаго цвѣта, нижнія 
части бѣлыя, а бурыя наружный каемки малыхъ маховыхъ перьевъ уже и блѣднѣе. 

Говорунчикъ распространяется на сѣверъ дальше всѣхъ своихъ родичей, 
такъ какъ его можно встрѣтить еще на сѣверѣ Сісандинавіи; на востокѣ об-
ласть его распространенія доходить до западной Азіи. Вальтеръ видѣлъ его 
выводящймъ птенцовъ еще в ъ Закаспійской области; зимнія странствованія 
его простираются до средней Африки; въ это время его можно встрѣтить также на 
Канарскихъ островахъ. У насъ онъ предпочитаетъ селиться въ низкихъ терновыхъ 
кустахъ; въ Испаніи онъ живетъ, вмѣстѣ съ другими мелкими видами семейства, 
въ особыхъ низкоствольныхъ лѣсахъ, о которыхъ я еще поговорю ниже. Пастоя-
щаго лѣса онъ всюду избѣгаетъ; въ садахъ онъ тоже не селится, хотя отдѣльныя 
высокія деревья въ нихъ ему очень нравятся; здѣсь на нилшихъ вѣтвяхъ ихъ вер-
хушекъ онъ любитъ распѣвать, или въ ігору любви, когда носится по воздуху, онъ 
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садится на нихъ для отдыха. Во время пролета онъ посѣщаетъ засѣянныя поля, 
въ Германіи—ржаныя и пшеннчныя, на югѣ Европы—маисовыя. У насъ онъ по-
является рѣдко въ концѣ апрѣля, чаще въ началѣ мая, тотчасъ-же распола-
гается въ своемъ участкѣ и остается въ немъ До августа; послѣ этого начинается 
отлетъ. Ояъ покидаетъ насъ въ сентябрѣ, наипозднѣе—къ октябрѣ. 

«Говорунчикъ», говоритъ мой отецъ, «въ высшей степени живая, проворная 
п ловкая птица; она ни одной минуты не остается въ покоѣ, неустанно прыгаетъ 
по кустамъ и, благодаря своему стройному тѣлу, съ чрезвычайною ловкостью про-
лѣзаетъ сквозь чащу, на пути все изслѣдуетъ и часто по-долгу скрывается совсѣмъ 
изъ виду. По потомъ снова выскочить изъ чащи, посидитъ на кончикѣ выдающейся 
вѣтки, посмотрптъ кругомъ и опять спрячется. Такъ продолжается безъ перерыва 
цѣлый день. Полетъ ея быстрый съ сильными взмахами крыльевъ, но летаетъ она 
обыкновенно низко надъ землею и притомъ лишь короткія разстоянія. Е я призывной 
голосъ звучитъ «гэт, гэт, шее, шее» и выражаетъ различныя состоянія довольства. 
Пѣніе самца хотя и разнообразное, но не особенно звучное; оно состоитъ изъ 
многихъ отрывочныхъ звуковъ, но значительно уступаетъ въ пріятностп и кра-
сотѣ большинству другихъ пѣвчихъ птицъ. Впрочемъ, оно все-же способствуетъ 
оживленію мѣстности и вносить нѣкоторое разнообразие въ флейтоподобное пѣніе 
садовой славки, пѣночки и другихъ птичекъ». Паумань называетъ пѣніе говорун-
чика пріятнымъ и говоритъ, что его несправедливо считаютъ короткимъ; это 
кажущаяся короткость пѣсни происходить оттого, что издали слышны только рѣзко 
свистящія флейтовыя, звучныя заоючительныя строфы, тогда какь на самомъ дѣлѣ 
оно состоитъ изь длиннаго начальнаго piano, которое заканчивается короткимъ 
заключительнымь forte. « Piano состоитъ изъ множества поперемѣнныхъ свистящихъ 
и чирикающимъ звуковъ, которые быстро слѣдують одинъ за другимь и издаются 
ТИХО; заключительное-же forte поется полнымъ голосомь красивыми флейтоподоб-
ными звуками>. «Говорунчикъ», продолжаѳтъ мой отецъ, «псеть свою пѣсню не 
только сидя или прыгая, но даже и во время полета. Съ пѣсней онъ садится на 
верхушку куста, вспархиваетъ, взвивается на 15—30 т . въ высоту и оттуда, ни 
минуты не переставая пѣть, бросается внизь, или порхая по косому направленію, 
или подтянувъ крылья, почти совершенно отвѣсно». Это именно даеть свѣдущему 
наблюдателю возможность издали узнать его. По отношеніи людей онъ держится 
вообще осторожно. У насъ онъ хотя и не можетъ назваться робкимъ, но все-таки 
довольно осторожнымь, Какь только онъ замѣтитъ, что его преслѣдуютъ, тотчасъ-
же старательно прячется въ густомь кустарникѣ или высокой травѣ, такъ что 
зачастую его долго проищешь совершенно напрасно: онъ старается ускользнуть 
сквозь кустарникъ. Въ Нспаніи я нашелъ этихъ птичекъ такими робкими, что на-
прасно гонялся за ними въ продолженіи цѣлойнедѣли. Эта птичка въ высшей сте-
пено пріятна своею веселостью. «Я не помню», говоритъ Паумань, «чтобы когда-
нибудь видѣлъ ее на свободѣ грустною; она постоянно проявляетъ свою игривость 
по отношеніи живупщхъ съ нею по сосѣдству птичекъ, гоняясь за ними и заигрывая 
съ ними; и иногда она вступаѳтъ сь нпми даже вь драку, но при этомь никогда 
не предается безпечно свободѣ, а благоразумно держится всегда въ возможной бли-
зости кустарннковь»-. Такимъ-же образомь ведетъ она себя и на югѣ, и во время 
странствованій, въ чемъ я убѣдился личными наблюденіями. Она всюду одинакова, 
воздѣ въ равной степени внимательна, недовѣрчива и хитра. 

Вскорѣ по прибыгіи на родину говорунчикъ начинаетъ приготовляться къ 
выводу птенцовь. Онъ строить гнѣздо въ густыхь кустахъ, въ тростникѣ и высокой 
травѣ, рѣдко когда выіпе 1 га. надь землею, а зачастую такъ низко, что дно гнѣзда 
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касается земли. Оно, по обыкновенію, состоитъ изъ стебельковъ, а въ тонкія стѣнки его 
часто вплетается овечья шерсть;во внутренней выстилкѣпреобладаютъ кончики травя-
ныхъ стебельковъ. Кладка завершается уже во второй половинѣ апрѣля; она со-
стоитъ изъ 4—6 яицъ крайне разнообразныхъ по своей величинѣ, внѣшнему виду 
и окраскѣ; приблизительно они бываютъ величиною въ 17 т . т . , а толщиною въ 
13 т . т . ; скорлупа имѣетъ цвѣтъ слоновой кости, желтый, сѣрый или зеленовато-
желто-сѣрый, а также зеленовато-бѣлый или голубовато-бѣлый;по этому фону болѣе 
или менѣе ясно разсѣяны пепельно-сѣрые, аспидно-сѣрыя, оливково-бурыя или 
желто-зеленыя крапинки, пятнышки и разводы. Родители ведутъ себя у гнѣзда 
такимъ-же образомъ, какъ и другія славки. Второй выводъ птенцовъ происходитъ 
непосредственно вслѣдъ за первымъ. 

Въ клѣткахъ говорунчиковъ держать рѣже, чѣмъ ихъ родичей. Пѣніе ихъ 
не каждому нравится, хотя оно вовсе не заслуживаетъ презрѣнія со стороны воспи-
тателя, а потому эта птица достойна лучшей одѣнки, чѣмъ какою она пользовалась 
до сихъ поръ. 

Очковая славка (Sylvia conspiciilata и icterops, Curruca и Stoparola conspicillata. 
Brillengrasmllcke. Babillarde к lunettes) есть прикрашенная копія въ маленькомъ видѣ 
говорувчика. Е я длина 12,7 с т . , размахъкрыльевъ 17,5 с т . , длина крыла 5,6 с т . и 
длина хвоста 5,2 с т . Голова у нея темная, ушная область свѣтло-пепельно-сѣрая, 
уздечка черная, верхняя сторона свѣтло-бурая съ ржаво-красноватымъ налетомъ, над-
хвостье ржаво-красновато-сѣрое, горло, какъ и нижнія кроющія перья хвоста, бѣлыя, 
остальная нижняя сторона нѣжнаго красновато-мясного цвѣта, который на брюшкѣ 
переходитъ въ болѣе свѣтлый. Маховыя перья сѣрыя, малыя маховыя перья и 
верхнія кроющія перья крыла имѣютъ снаружи іпирокія рлсаво-красныя каемки; у 
крайнихъ хвостовыхъ перьевъ варужныя бородки до самаго корня бѣлыя, внутреннія-
же до средины испещрены множествомъ клиновидныхъ пятенъ, которыя на остаіь-
ныхъ рулевыхъ перьяхъ становятся все меньше и короче. Глаза окружены 
бѣлымъ кольцомъ; они свѣтло-красновато-бурые; клювъ у корня красновато-мясного 
цвѣта, на концѣ—чернаго; ноги желтовато-мясного или красновато-сѣраго цвѣта. 
Птенцы отличаются отъ старыхъ главнымъ образомъ чисто сѣрою грудью, т. е. 
безъ красноватаго отлива. Отъ говорунчика, разновидностью котораго нѣкоторые 
натуралисты считаютъ очковую славку, эта послѣдняя отличается, кромѣ своей 
меньшей величины и болѣе красивой окраски, еще тѣмъ, что у нея не третье, а 
четвертое маховое перо самое длинное. 

Очковую славку слѣдуетъ считать коренною птицею южно-европейскихъ 
странъ, омываемыхъ Средиземнымъ моремъ. Она населяетъ южную Францію, Ис-
панію, Иортугалію, сѣверо-западную Африку, Палестину до Персіи, Малую Азію, 
Грецію и южную Италію, а также острова Зеленаго Мыса, и вездѣ—какъ въ Ис-
паніи и Греціи, такъ и на островахъ Сардиніи и ]\Іальтѣ держится по склонамъ 
горъ, поросшимъ низкимъ кустарникомъ, преимущественно розмариномъ или чер-
тополохомъ. Здѣсь она, повидимому, осѣдлая птица или отлетаюіцая только на 
зиму. Графъ фонъ деръ Мюле встрѣчалъ ее въ Греціи зимою маленькими обще-
ствами; мой братъ тоже въ это время наблюдалъ ее въ садахъ, пограничныхъ съ 
плоскою возвышенностью Мурціи. ]5раитъ называетъ ее единственною осѣдлою 
птицею острова ЙІальты. Кара удостовѣряетъ, что она не ігокидаетъСардиніи, тогда 
какъ Салыіадори полагаетъ, что только отдіиіьные экземпляры перезимовываютъ на 
этомъ островѣ и прибавляетъ къ этому, что съ наступленіемъ апрѣля множество 
очковыхъ славокъ появляется въ окрестностяхъ Кагліари. Пер выя, которыхъ я 
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набдюдалъ, поселились на пустынномъ утесѣ, только мѣстами засаженномъ вино-
градомъ; послѣ мы не разъ находили ихъ маленькими группами въ кустахъ чер-
тополоха. Гансманъ встрѣчалъ ихъ въ Сардиніи въ кустарниковыхъ заросляхъ по 
близости морского берега, но не въ горахъ. 

Я со своей стороны рѣдко имѣлъ случай наблюдать это миловидное созданіе. 
Первыя, которыхъ я замѣтилъ, мнѣ не показались пугливыми, скорѣе даже довѣр-
чивымн. Онѣ не забивались въ .чащу, подобно своимъ родичамъ, напротнвъ, охотно 
держались на-виду, особенно самцы, которые часто садились на высокія верхушки 
кустовъ и распѣвали оттуда. Совершенно иначе вела себя эта-же самая птичка 
осенью, по окончаніи линяніи: тогда она забивалась въ самую чащу кустовъ роз-
марина и чертополоха, проскальзывала, подобно говорунчику, съ одного куста на 
другой и отлично умѣла дѣлаться невидимой. Вспугнутая, она ловко и быстро уле-
тала съ одной горы на другую, совершая свой полетъ на значительной высотѣ отъ 
земли; только мнѣ показалось, что подобное поведеніе птички вовсе не стояло въ 
зависимости отъ появленія человѣка, а было скорѣе слѣдствіемъ ея живого, подвиж-
ного характера. Врайтъ сообш,аетъ, что на ЛІальтѣ очковая славка, при мало-
мальски благо пріятной погодѣ начинаетъ пѣть уже въ январѣ, а весною она ста-
рательно распѣваетъ свою пріятную пѣсню, для чего почти всегда садится на ка -
кую-нибудь вершину шла на край вѣтки, или-же на выдающейся выступъ боль-
шого камня. 

«Очковая славка», говоритъ Гансманъ, «по своимъ нравамъ имѣетъ большое 
сходство съ говорунчикомъ. Менѣе пугливая, чѣмъ другія птицы, она, распѣвая, 
часто садится на верхушку терноваго или дистоваго куста, оттуда, словно ракета, 
взвивается на воздухъ, чтобы снова затѣмъ, прежде еще, чѣмъ окончитъ послѣднюю 
строфу своей пѣсни, сѣсть на какую-нибудь ближнюю вѣтку. Пѣнів ея также имѣеп. 
много общаго съ пѣніеыъ говорунчика, только оно болѣе хриплое. Продолжитель-
наго и звучнаго чириканья, которое часто, особенно раннею весною, слышится у 
говорунчика, въ пѣніи очковой совсѣмъ нѣтъ; она усвоила отъ своей сѣвер-
ной родственницы только короткій призывъ, который растягиваѳтъ, прибавляя 
къ нему произвольные слоги. Точно также въ призывномъ голосѣ нѣтъ щелкаю-
щихъ звуковъ говорунчика, а только одни грубые, сдавленные, свойственные почти 
всѣмъ славкамъ». Мой братъ опровергаетъ показанія Гансмана и говоритъ, что 
пѣніѳ очковой славки также начинается продолжительными тихими, но въ высшей 
степени пріятными звуками. 

Бремя вывода птенцовъ наступаетъ очень рано, по всей вѣроятности уже въ 
февралѣ, и продолжается до іюня, потому-что Врайтъ находилъ птенцовъ, начиная 
съ марта и до іюня, что заставляетъ его предполагать, что пара выводитъ птен-
цовъ два раза въ году. «Гнѣздо», замѣчаетъ Гансманъ, «которое я находилъ гото-
вымъ, хотя и безъ яицъ, уже въ концѣ апрѣля представляетъ изъ себя довольно 
глубокую чашку съ тонкими стѣнками, какъ у всѣхъ прочихъ славокъ. Въ наруж-
ныхъ стѣнкахъ вплетены прядки овечьей шерсти, какъ это бываетъ въ гнѣздахъ 
смородинки. Птички оказывались настолько чувствительными, что оставляли 
гнѣздо даже тогда, когда я, только отогнувъ вѣтвн, заглядывалъ въ него». Яйца 
имѣютъ въ длину 17 Ш.Ш., а въ толщину 11 ш . т . и по б.тЬдно-сѣро-зеленовато-
му фону испещрены крошечными буроватыми крапинками. 

* * 
* 

Приблизительно тѣ-же самыя страны, которыя названы выше, точнѣе говоря' 
Истрія, Далмація п Греція, вся Италія, южная Франція, Испанія, Португалія, Ка-
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нарскіе острова и Атласскія горы, но главнымъ образомъ всѣ южныя прибреж-
ныя страны, омываемый Средиземнымъ и Чернымъ морями, на востокѣ до Закав-
казья служатъ родиною, а средняя и западная Африка только временнымъ зим-
ним-ь мѣстопребываніемъ прелестной птички—БѣлобородоЙ славки (Sylvia subalpina, 
passer ina, leucopogon, mystacea и bonellii, Cu r ruca , subalpina, passer ina, leucopo-
gon и a bostr ia ta , Alsaecus и Ery thro leuca leucopogon. Bartgrasmtlcke. Fauve t t e -
passer inet te) . Верхняя сторона туловища этой красивой птички имѣетъ красивое пе-
пельно-сѣрое опереніе, нижняя-же—сѣровато-бѣлое; яркое ржаво-буро-красное гор-
ло отдѣляется отъ темной окраски верхнихъ частей тонкою бѣлою полосою, кото-
р а я идетъ отъ корня клюва къ плечамъ; глаза окружены красноватымъ вѣнчикомъ; 
перышки около ушей буроватыя; маховыя и хвостовыя перья темно-бурыя; у край-
нихъ рулевыхъ перьевъ наружныя бородки три четверти своей длины бѣлыя, вну-
треннія-же испещрены свѣтлыми клиновидными пятнышками, остальныя перья съ 
бѣлыми каемками. Самка и птенцы имѣютъ болѣе простое опереніе, нѣсколько по-
хожее на опереніе пестрогрудки, и главнымъ образомъ оно отличается отсутствіемъ 
буро-краснаго пятна на горлѣ. Глаза красновато-сѣрые; вѣки блѣднаго кирпично-
краснаго цвѣта; клювъ матово-черно-рогового, кончикъ нижней части его—матово-
красновато-рогового; ноги красновато-сѣраго цвѣта. Длина птицы 1 2 , 5 — 1 3 с ш . , р а з -
махъ крыльевъ 18, длина крыла 5,7 а хвоста 5,4 с т . Самка на нѣсколько мили-
метровъ тоньше самца. 

Всѣ средней высоты и низкія горы сѣверной Пспаніи п-окрыты чуднымъ лѣ-
сомъ, который туземцы называютъ низкоствольнымъ или кустарниковымъ: это карли-
ковый лѣсъ въ полномъ значеніи этого слова. О н ъ весь состоитъ изъ роскошныхъ ви-
довъ вереска, цисты, вѣчно зеленыхъ дубковъ и в я з о в ъ , которые составляютъ поч-
ти непроходимую чащу. ІІѢкоторыѳ отдѣльныя деревца выдѣляются своимъ ро-
стомъ надъ этимъ смѣшаннымъ лѣскомъ и потому кажутся чуть не великанами, но 
это только оттого, что общимъ уровнеиъ служатъ карликовыя деревья. Вотъ этотъ-
то лѣсъ, преобладающій также въ остальной южной Европѣ и в ъ сѣверо-западной 
Африкѣ, и служить настоящей родиной маленькой бѣлобородой славки. Это поисти-
нѣ великолѣпная птичка. Болѣе довѣрчивая, чѣмъ всѣ прочія славки, она позво-
ляетъ наблюдать себя в ъ возможной близости и, не обращая никакого вниманія на 
подкрадывающагося къ ней человѣка, распѣваетъ свою веселую пѣсенку. До тѣхъ 
ііоръ, пока ее не преслѣдуютъ, она, очевидно, считаетъ этого повсемѣстно закля-
таго врага всѣхъ животныхъ за самое неопасное супііѳство. По своимъ привычкамъ 
она имѣетъ много общаго съ пестро грудкою, а еще больше събѣлобрюхою славкою, 
живущею въ такихъ-же мѣстахъ. Она вполяѣ освоилась съ чащами кустарниковъ, 
но движется тамъ больше на самыхъ кустахъ, чѣмъ подъ ними. В ъ удобныхъ мѣ-
стахъ парочка селится подлѣ парочки, и здѣсь почти на каждой верхушкѣ куста 
можно видѣть сидящаго самца, который или обозрѣваетъ окрестность или просто 
ііоетъ. Если ничѣмъ не пугать птичку, то она безпечно остается на виду, рѣз-
во прыгаетъ съ вѣтки на вѣтку, ловкимъ, хотя и непродолжительнымъ полетомъ 
перелетаетъ съ одного куста на другой, подбираетъ гдѣ придется маленькихъ гусе-
ницъ или жуковъ, ловко схватываетъ на-лету насѣкомое и взлетаетъ иногда на са-
м н я высокія деревья своего участка или съ пѣсней взвивается на воздухъ, на вы 
соту 6 — 10 т . надъ лѣсомъ, и оттуда по косому направленію снова спускается 
внизъ. При упорномъ преслѣдованіи она забирается въ чащу и тамъ, съ порази-
тельной ловкостью, порхаетъ съ вѣтки на вѣтку, оставаясь совершенно невидимою 
для преслѣдователя. Оттуда раздается только крикъ предостереженія, протяжное 
тихое «церр», выдающій ея присутствіеи показывающій, съ какою быстротою она 
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носится по чащѣ. Е я призывной голосъ состоитъ изъ благозвучнаго «цээ» или 
«тек тек»; пѣніе ея—очень мелодичная пѣсенка, которая, къ сожалѣнію, звучитъ 
очень тихо. За длинною, перемѣняющеюся, отчасти спутанною печальною мелодіею 
слѣдуетъ громкая заключительная строфа, которая болѣе напоминаетъ пѣніе нашей 
смородинки, нежели говорунчика. 

Гнѣздо строится въ густомъ кустарникѣ, низко надъ землею и, по нашимъ 
наблюденіямъ, только въ концѣ мая, хотя очень можетъ быть, что видѣнное нами 
было уже вторымъ гнѣздомъ парочки. Оно отличается отъгнѣздъ другнхъ славокъ 
своею красивою постройкою и относительно плотною выстилкою. Кладка состоитъ 
обыкновенно изъ 4—5 яицъ почти 16 m.m. длиною и ІЗ m.m. толщиною; они ис-
пещрены по грязно-бѣлому фону оливково-бурыми или оливково-зелеными пятныш-
ками и крапинами, которыя иногда на толстомъ концѣ сливаются въ видѣ вѣночка. 
Оба родителя держатся около гнѣзда крайне боязливо, и самка, для предохраненія 
своего потомства отъ опасности, изощряется въ искусствѣ притворства, свойствен-
номъ всему ихъ семейству. 

Н а сѣверѣ Испаніи бѣлобородая славка появляется, невидимому, въ качествѣ 
перелетной птицы. Мы встрѣчали ее въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ мѣстностяхъ, въ кото-
рыхъ она прежде не попадалась, а въ серединѣ сентября видѣли маленькія обще-
ства этихъ птичекъ, очевидно собравшихся въ путешествіе. По наблюденіямъ Лин-
дермейера и Крюиера, въ Греціи она появляется въ концѣ марта, сначала устраи-
вается въ высохшихъ руслахъ горныхъ источниковъ, а затѣмъ поднимается выше 
въ горы, чтобы тамъ вывести птенцовъ. По Сальвадори, бѣлобородая славка поки-
даетъ Сардинію осенью, по крайней мѣрѣ ѳтотъ натуралистъ не видѣлъ ее тамъ 
зимою. Тѣ бѣлобородыя славки, которыхъ наблюдали въ Египтѣ, очевидно залетѣли 
туда изъ юго-восточной Европы; я, по крайней мѣрѣ, никогда не встрѣчалъ ее тамъ 
лѣтомъ. ЛІой братъ ясно говоритъ, что онъ слышалъ ея пѣніе зимою въ окрестности 
Мурціи, и это можетъ служить доказательствомъ, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя 
остаются зимовать если не совсѣмъ на томъ мѣстѣ, гдѣ выводили птенцовъ, то во 
всякомъ cлyqaѣ тутъ-же, на родинѣ. 

* * 
* 

Н а юго-востокѣ Европы къ названнымъ славкамъ присоединяется еще одна 
маленькая, Длинноногая славка или Славка Рюппеля (Sylvia rllppellii, capistrata и 
melandiros, Curruca и Corytholaea rtippellii. StelzengrasmUcke. Fauvette de RUp-
pel). Общая ея окраска такъ напоминаетъ нашу обыкновенную трясогузку, что обѣ-
ихъ можно описать одними и тѣми-же словами. Голова, уздечка, подбородокъ и 
горло до груди черныя, верхняя часть тѣлатемно-сѣрая, полоска, идущая отъ ниж-
ней части подбородка до нижней части ушей, и нижнія части туловища бѣлыя, по-
сдѣднія съ красноватымъ налетомъ, на мягкихъ частяхъ сѣроватыя; маховыя перья 
и малыя кроюпця перья крыла буровато-черныя, послѣднія съ бѣлою каемкою; сред-
няя рулевыя перья черныя, крайнія совершенно бѣлыя; вторыя, третьи и четвер-
тыя съ каждой стороны на концахъ и на внутреннихъ бородкахъ болѣе или менѣе 
бѣлыя. Самка меньше п съ болѣе блѣднымъ опереніемъ. Глаза свѣтло-бурые; клювъ 
рогового цвѣта; ноги красноватыя. Длина самца 13 с т . , размахъ крыльевъ 21, 
длина крыла 7, хвоста 6,5 cm. 

Родиною длинноногой славки служатъ Греція, Малая Азія, Сирія, Палести-
на; во время пролета она иосѣщаетъ Аравію, Египетъ и Пубію. Объ ея образѣ 
жизни нѣтъ еще подробныхъ свѣдѣнііі; только фонъ Гейглпнъ и Крюперъ даютъ 
о ней спѣдѣнія, да и то довольно скудныя. Намъ извѣстно, что эта птичка — жи-
тель поросіпихъ кустарникомъ долинъ степныхъ областей и острововъ со скудною 
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растительностью. Въ Греціи она считается рѣдкостью; въ Палестинѣ, Малой Азіи 
и на островахъ Краснаго моря она встрѣчается чаще, а въ окрестностяхъ Смирны 
это—самый распространенный видъ славковыхъ. П а Іоническихъ островахъ, по 
Крюперу, она появляется въ концѣ марта, начинаетъ нестись уже въ половинѣ ан-
рѣля, а въ августѣ снова покидаетъ страну. Во время пролета она встрѣчается, 
какъ и я самъ узналъ, большею частью въ низкомъ кустарникѣ и въ тростникѣ, 
гдѣ старательно вьтискиваетъ насѣкомыхъ. Н а родинѣ, тотчасъ послѣ прибытія, ее 
можно замѣтить на всѣхъ горныхъ склонахъ, возвышенностяхъ и даже горахъ, по-
росшихъ соотвѣтствующею растительностью. Но видѣть удается только самца, такъ 
какъ самка ведетъ очень скрытую жизнь. Самцы распѣваютъ свою пѣсню на вер-
хушкѣ куста, ловко шмыгаютъ въ зеленой чащѣ или перелетаютъ на верхушку дру-
гого куста, чтобы тамъ повторить свою пѣсню. Въ пору любви они поютъ очень 
усердно, потанцовавъ на мѣстѣ, взвиваются на воздухъ и тамъ парятъ съ развер-
нутыми крыльями и распущеннымъ въ видѣ вѣера хвостомъ. По пѣнію славку Рюп-
пеля легко отличить отъвсѣхъ другихъ тамъ живущихъ птидъ, но какъ,—объэтомъ 
вышеупомянутые авторы ничего не говорятъ. 7-го апрѣля Крюперъ нашелъ на раз-
стояніи почти 15 сш. надъ землею гнѣздо этой птички, состоявшее изъ тонкихъ 
сухихъ травинокъ и ничѣмъ не выстланное внутри; въ немъ находилось 5 мрамор-
ныхъ яичекъ, похожихъ на я й ц а говорунчика. Въ концѣ мая птичка снесла еще 
три. Одно изъ нихъ, которое Крюперъ послалъ Дрессеру, было 19 т . ш . длиною, 
15 т . т . толщиною и по зеленовато-бѣлому фону испещрено крошечными сѣро-бу-
рыми, сливающимися крапинками. 

* * * 

Въ то время, какъ всѣ до сихъ поръ перечисленныя славкн имѣютъ такое 
сходство между собою, что всякое подраздѣленіе рода оказывается излишнимъ, дру-
гія, напротивъ, представляютъ нѣкоторые отклоняющіеся отъ общихъ признаки, 
такъ какъ въ очень короткихъ и сильно округденныхъ к р ы і ь я х ъ третье, четвертое 
и пятое маховыя перья у нихъ одинаковой длины и самыя длинныя; длинный хвосгь 
съ ясно-ступенчатыми рулевыми перьями, а бородки кроюпщхъ перьевъ какъ бы 
расчесаны и имѣютъ волосатое строеніе. Н а этомъ незначитедьномъразличіи Личъ 
основялъ особый родъ. 

Паиболѣе извѣстнымъ видомъ группы, который мы отмѣтимъ какъ особый 
подродъ, является Бѣлобрюхая славка (Sylvia melanocephala , ruscicola, ochrogenion 
и baumani , Melizophilus melanocephalus и nigricapillus, iMotacilla melanocephala и 
l eucogas t r a ,Cur ruca melanocephala, momus и luctuosa, Pyrophta l raa melanocephala, 
DumeticoJa melanocephala . Samtkopfchen. Babi l iarde a cape de velours). Длина ея 
14 cm. размахъ крыльевъ 18, длина крыла 5,5, а хвоста 6 с т . Опереніе на верх-
ней сторонѣ сѣровато-черное, на нижней—бѣлое съ красноватымъ налетомъ, на го-
ловѣ бархатисто-черное, на горлѣ чисто-бѣлое; маховыя и хвостовыя перья черныя, 
три крайнихъ рулевыхъ пера съ каждой стороны и наружный бородки маховыхъ -
бѣлыя. Глаза буро-желтые;голыя,'сильно выдающіяся вѣки кирпично-красныя; клювъ 
сѣровато-синій; ноги красновато-сѣрыя. 

Начиная съ южной Франціи и южной Италіи, бѣлобрюхая славка распрост-
ранена по в-ей южной Европѣ, сѣверной Африкѣ и восточной Лзіи, и попадается 
также на самыхъ маленькихъ островахъ, если тамъ есть хоть нѣсколько густыхт> 
кустарниковъ. Въ низкоствольныхъ лѣсахъ и во всѣхъ садахъ Греціи, Италіи и Нс-
ііаніи она составляетъ обыкновенное явленіе. Она не странствуетъ зимою, но, по-
добно ирочимъ своимъ родичамъ, изъ году въ годъ остается на родинѣ. Я самъ въ 
продолженіи цѣлаго года, изо дня въ день наблюда.іъ эту птичку, но все-таки, въ 
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описаніи ея предпочту держаться яаблюденій Гансмана, такъ какъ всякая характе-
ристика уступила-бы тому прекрасному описанію, которое далъ этотъ натуралистъ. 
Только въ одномъ отношеніи я не могу согласиться съ Гансманомв. Онъ весьма 
справедливо утверждаетъ, что бѣлобрюхая славка имѣетъ свое мѣстопребываніе въ 
однѣхъ мѣстностяхъ съ очковою славкою, а иногда также и съ сардинскою, и кромѣ 
того встрѣчается въ такихъ мѣстахъ, куда эти два вида никогда не залетаютъ; но 
онъ высказываетъ сомнѣніе относительно сообщенія графа фонъ деръ Мюле, что эта 
славка въ особенности любить селиться въ кустахъ фиговаго кактуса, гдѣ и стро-
итъ свои гнѣзда. Я-же долженъ согласиться съ фонъ деръ Мюле, такъ какъ мои лич-
ныя наблюденія показали, что бѣлобрюхая славка имѣетъ явную привычку селиться 
въ этихъ кактусовыхъ кустахъ, которые также избираетъ себѣ и для зимовки. 

«Если приблизиться къ мѣсту, гдѣ скрывается гнѣздо или птенцы б'клобрюхой 
славки, то можно слышать оттуда ея звонкій крикъ предостереженія «тррет тррет 
третт», который въ сильномъ гнѣвѣ или величайшемъ страхѣ она такъ быстро пов-
торяетъ одинъ за другимъ, что слышится одна слитная трескотня. При этомъ птица 
нахохливаетъ свои головныя перья, которыя, сначала очень короткія, къ затылку 
удлиняются, а голое кольцо вокругъ глазъ становится огненно-краснаго цвѣта. При-
зывной голосъ звучитъ менѣе рѣзкимъ «трек трек трек»; этимъ-жѳ звукомъ начи-
нается обыкновенно пѣніе — разнообразная, дивольно длинная пѣсенка, состоящая 
изъ трещащихъ и свистящихъ звуковъ, которая заканчивается искусными, звонкими 
строфами. Чаще всего она распѣваетъ свою пѣсню, перелетая съ мѣста на мѣсто, 
или, подобно очковой славкѣ, поднимаясь на воздухъ и снова опускаясь на вѣтку». 
Я прибавлю къ этому, что поющій самецъ почти всегда, или по крайней мѣрѣ очень 
охотно, садится на высокое мѣсто, поднимаетъ во время пѣнія хвостъ. нахохли-
ваетъ шейныя перья и дѣлаетъ граціозные поклоны. Самка далеко не такая рѣзвая 
и смѣпіная птица, какъ самецъ, и ее очень рѣдко случается видѣть. Съ птенцами 
она обращается такъ-же заботливо, какъ и отецъ, только участіе ея проявляется не 
съ такою шумною храбростью, какая замѣчается у самца. Вообще самецъ большой 
проныра: онъ вездѣ суетъ свой носъ, ему все надо знать и вездѣ распорядиться. 
Лишь только онъ еще издали замѣтитъ хищную птицу, какъ поднимаетъ неистовый 
шумъ, выпархивая на видную вѣточку; если раздается пугливый крикъ другой птицы, 
опасающейся за цѣлость своего выводка, онъ уже тамъ и энергично помогаетъ 
въ выпроваживаніи неііріятеля. Случающіяся съ нимъ при этомъ всякія непріят-
ности, ни мало не останавливаютъ другихъ отъ подобныхъ-же поступковъ. 

«Гнѣзда бѣлобрюхой славки, которыя я находилъ, помѣщалисьто въ низкихъ, 
густыхъ кустахъ кратэгуса иди лиціума, то на наружныхъ вѣтвяхъ ежевики, ко-
нечно вполнѣ защищенныя отъ непріятельскихъ взоровъ нависшею верхушкою ку-
ста. Эта птица въ первыіі разъ несется, по всей вѣроятности, довольно рано, по-
тому-что я у;ке въ началѣ апрѣля находилъ летающихъ птенцовъ. Въ августѣ я еще 
разъ нашелъ гнѣздо, наполненное только что снесенными яйцами. Ихъ обыкновенно 
4 — 5 штукъ; они 21 m.m. длиною и 1 5 ш . ш . толщиною и по грязновато-бѣлому или 
оливково-сѣро-зеленоватому фону испещрены мельчайшими темными крапинами, т , 
родѣ яйцъ сойки обыкновенной. Кромѣ того попадаются яйца съ голубоватыми крапин-
ками или съ вѣночкомъ изъ оливково-бурыхъ пятнышекъ на толстомъ концѣ. Са-
мое гнѣздо имѣетъ болѣе толстыя стѣнки, чѣмъ у другихъ членовъ этого семейства, 
напоминая отчасти гнѣздо Черноголовки, только оно гораздо меньпіе и красивѣе 
свито. По окончаніи гнѣздованія старые и птенцы еще долгое время держатся 
вмѣстіі. Памъ случалось наблюдать такія семьи даже въ зимніе мѣсяцы. 

* * 
* 
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Въ Сициліи, Сардиніи, Корсикѣ, Мальтѣ, на Балеарскихъ островахъ, въ Пор-
тугаліи, Греціи и сосѣднихъ островахъ живетъ второй видъ группы — Сардинская 
славка (Sylvia sarda, Melizophilus sardus, Curruca, Pyrophthalma и Dumeticola 
sarda. Sardengrasmllcke. Pitchou sarde). Длина ея приблизительно 13 с т . , длина 
крыла 5,5, длина хвоста 6 с т . Опереніе на верхней части тѣла черновато-пепель-
но-сѣрое съ легкимъ ржавымъ налетомъ, на нижней—матово-ржаво-буроватое, на 
горлѣ бѣловатое, на брюшкѣ грязно-бѣлое; маховыя и рулевыя перья черно-бу-
рыя съ ржаво-буроватыми каемками; самая крайняя пара рулевыхъ перьевъ сна-
ружи съ узкими ржаво-бѣловатыми каемками. Глаза орѣхово-бурые, голый край 
вѣкъ желто-тѣлеснаго цвѣта; клювъ черный, у основанія нижней челюсти желтова-
тый; ноги свѣтлаго рогового цвѣта. Сачка отличается отъ самца болѣе свѣтлою ок-
раскою. 

«Эта славка», говоритъ Сальвадори, «по всей вѣроятности самая обыкновен-
ная изъ всѣхъ живущихъ въ Сардиніи птицъ. Она обитаетъ какъ въ горахъ, такъ 
и на равнинахъ, но всегда лишь тамъ, гдѣ произростаетъ верескъ и цисты (Cistus). 
Особенно ея много на холмахъ, покрытыхъ этою растительностью». То-же самое, 
по Гомейеру, можно отнести и къ Балеарскимъ островамъ, но это тѣмъ удивитель-
нѣе, что въ Испанія эта птица вовсе не встрѣчается или очень рѣдко. Въ своемъ 
кустарниковомъ лѣсу она движется скорѣе на подобіе мыши, чѣмъ птицы. «Онаос-
тавляетъ одинъ кустъ», говоритъ Гомейеръ, «чтобы, торопливо вспархивая и при-
прыгивая яадъ самой землей, добраться до другого, скрывается въ немъ, потомъ 
снова выпархиваетъ изъ него, летитъ на камень или на скалу, бѣгаетъ по ней или 
вокругъ нея, снова скрывается въ кустѣ, бѣжитъ по землѣ къ ближайшему убѣжищу,— 
и все это продѣлываетъ съ замѣчательною ловкостью, которою превосходить даже 
нашего крапивника. Что касается ея умѣнья проскальзывать сквозь чащу, то въ 
этомъ она имѣетъ сходство съ бѣлобрюхой славкой, только она еще проворнѣе и 
жявѣе ея. По землѣ она бѣгаетъ съ гордой осанкой трясогузки или съ проворст-
вомъ варакушки, приподнявъ при этомъ хвостъ почти перпендикулярно. Очень за-
бавною выглядитъ птичка, когда она въ такомъ положеніи стоитъ на камнѣ и от-
туда обозрѣваетъ окрестность». Такимъ-же образомъ опнсываетъ сардинскую славку 
и Гансманъ. «Неутомимая въ своихъ движеніяхъ, эта птица перебѣгаегь отъ од-
ного цистоваго куста къ другому, вытаскивая на-ходу насѣкомыхъ изъ цвѣточныхъ 
чашечекъ или преслѣдуя пролетаюпщхъ мимо мелкихъ бабочекъ, и время отъ вре-
мени распѣвая свою звонкую пѣсенку, которая имѣетъ много общаго съ чирикань-
емъ молодого самца канарейки, но все-же отличается отъ него тѣмъ, что, подобно 
пѣнію реполова, оканчивается въ минорномъ тонѣ. Хотя пѣсня сардинской славки 
очень негромкая, но все-же ее можно слышать довольно издалека, особенно от-
дѣльные ея звонкіе звуки, которые удивительно походятъ на звонъ маленькаго ко-
локольчика. Призывной голосъ совершенно такой-же, какъ у сорокопута-жулана, 
только онъ значительно тише. Когда онъ издается громче и быстрѣе, то становится 
крикомъ предостереженія. Сардинская славка поетъ въ сумерки дольше всѣхъ дру-
гихъ птицъ; она замолкаетъ послѣдняя, уже послѣ того, какъ начнутъ раздаваться 
выкрикиванія первыхъ карликовыхъ филиновъ. Въ это время пѣніе ея, впрочемъ, 
ограничивается громкими вскрикиваніями, прерываемыми длинными, неправильными 
паузами—очевидное слѣдствіе безпокойнаго состоянія этой птички, у которой при 
наступающей ночи не тотчасъ смыкаются вѣки. 

«Словить сардинскую славку въ ея густо поросшемъ мѣстожительствѣ—до-
волт.по трудно. Какъ только она замѣтитъ, что ее преслѣдуютъ, тотчасъ-же пря-
чется между цистовыми вѣтвями и проводитъ нѣкоторое время низко надъ землею, 
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Это для нея тѣмъ удобнѣе, что верхушки растеній, сплетаясь своими вѣтвями, об-
разуютъ широкій сводъ; внизу-же, гдѣ пространство между стволами не заросши 
мхомъ или травой, ей предоставляется достаточно мѣста для свободнаго движенія. 
Иногда она выскальзываетъ на верхнія вѣтки, гдѣ и сидитъ, ловко прикрываясь 
листочками, такъ что видна только, самое большее, часть хвоста или какой-нибудь 
другой краешекъ,вся-же птица никогда.Если притаиться, то птичка,распѣвая,выпорх-
нетъ изъ чащи и сядетъ на верхушку ближайшаго куста, гдѣ, быстро взведя ку-
рокъ, можно подстрѣлить ее. Каждое неосторожное движеніе поведетъ только къ 
тому, что птичка съ короткимъ «тэк» снова исчезнетъ въ зелени. Подстрѣленная 
въ крыло, она поспѣшно бѣжитъ по землѣ и нужно дѣйствовать крайне расто-
ропно, чтобы во время успѣть схватить ее. 

«Гнѣздо свое она больше всего любить вить въ густомъ терновникѣ или 
в ъ миртовыхъ кустахъ, такъ какъ цистовые кажутся ей слишкомъ рѣдкими. Оно 
состоитъ изъ сухихъ стебельковъ и выстлано внутри отдѣдьнымн конскими волосами, 
а мѣстами также перьями; оно относительно глубоко, но построено не особенно 
прочно, съ тонкими стѣнками, на подобіе гнѣзда смородинки, съ которою вообще всѣ 
кустарниковые пѣвуны имѣютъ сходство по постройкѣ гнѣздъ. 4 — б я и ц ъ с о с т а в л я ю -
пця кладку, покрыты, по зеленовато-грязновато-бѣлому фону, оливково-зелеными 
разводами, которые мѣстами переходять в ъ пятна, или настоящими пятнышками, 
впадающими в ъ пепельно-голубоватый цвѣтъ, черными крапинками и иногда чер-
ными черточками. Птенцы совершенно походятъ на своихъ родителей, только у моло-
дыхъ самцовъ не такъ ясенъ темный налетъ на темени и на уздечкѣ и край вѣкъ у 
нихъ имѣетъ лишь незначительный красный налетъ. Въ образѣ жизни птенцы, даже 
только что начинающіе летать, проявляютъ тѣ-же самые нравы, что и старыя птицы 
и ихъ довольно трудно достать изъ гнѣзда, такъ какъ они съ чрезвычайною 
ловкостью проскальзываютъ между цистовыми вѣтвями и тамъ исчезаютъ. 

«Сардинская славка въ Сардиніи осѣдлая птица, даже зимою она не покидаетъ 
разъ выбраннаго мѣстожительства. Такъ какъ она начинаетъ вить гнѣздо съ на-
чала апрѣля, то, по всей вѣроятности, за лѣто три раза выводить птенцовъ». 

* * 
* 

Основываясь на предыдущѳмъ описаніи, я тотчасъ-же понялъ, что Прован-
сальская славка (Sylvia provincialis, unda ta , f e r rug inea и dartfordieusis , Melizo-
phi lus provincialis и dar t fordiensis , Motacil la provincialis и unda ta , Ficedula ulici-
cola, Cur ruca , Thamnodus и Malurus provincialis. Schltlpfgrasmtlcke. P i tchou 
provenQal), которую я часто наблюдалъ в ъ Испаніи, должна разсматриваться 
какъ ближайшій родичъ сардинской славки. Опереніе на верхней части ея 
тѣла темно-пепельно-сѣрое, на нижней цвѣта краснаго вина, на горлѣ съ жел-
товато-бѣлыми разводами; маховыя и рулевыя перья буровато-сѣрыя; четыре край-
нихъ рулевыхъ пера съ каждой стороны на концахъ съ бѣлыми каемками. Глаза 
свѣтлые красно-бурые, кольцо вокругъ глазъ кирпичнаго цвѣта; клювъ черный, у 
корня нижней челюсти—красноватый; ноги красновато-сѣрыя. Длина птицы 13 с т . , 
размахъ крыльевъ 16, длина крыла 5, а хвоста 6 с т . 

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что эта славка—жительница не только 
западной Франціи, остальной южной Европы или Малой Азіи и сѣверной Африки, 
но также и южной Великобританіи. Здѣсь она водворяется на пустынныхъ выго-
нахъ, поросшихъ дикимъ терномъ: въ Испаніи, напротивъ, поселяется въ низкихъ 
сосновыхъ заросляхъ, въ великолѣпныхъ рощахъ и цистовыхъ кустахъ, покрыва-
ющихъ сѣверные склоны Каталонскихъ горъ, въ пустынныхъ степяхъ Валопщи, 
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чуть зеленѣющихъ скудными кустарниками, въ стеияхъ Кастиліи, въ дубовыхъ лѣ-
сахъ, низкихъ кустарникахъ, однимъ словомъ, всюду, гдѣ есть какой-нибудь лѣсокъ или 
роща. Ііідва только вступишь въ этотъ первобытный лѣсъ, служащій жилищемъ малень-
кимъ пѣвцамъ, какъ услышишь ихъ простую, но пріятную пѣсенку, которая, по словамъ 
Гансмана, до самообмана похожа на пѣсню сардинской славки, и, если посчастли-
вится, то увидиіпь на краю вѣтки и самую красногрудую птичку. Сидя на вѣткѣ, 
она вертится во всѣ стороны, играетъ со своимъ хвостомъ, который она, то подниметъ, 
то опуститъ,топорщитъ горло и тѣмъ временемъ поетъ. При приближеніи охотника она 
быстро проскальзываетъ въ чащу, гдѣ ее не отыщетъ самый зоркій глазъ. Но это 
продолжается недолго; она снова постоянно появляется то на верхушкѣ сосны, то 
на высочайшей вѣткѣ куста, съ минуту озирается кругомъ, стремительно летитъ 
внизъ и снуетъ и бѣгаетъ по землѣ словно мышь. Если чаща не особенно густа, 
то птичку можно замѣтить въ ней, но не больше, какъ въ видѣ мелькающей тѣни, 
потому-что глазъ улавливаетъ только какой-то быстро движущійся предметъ. Вы-
стрѣлъ или какой-нибудь другой шумъ тотчасъ-же вызываетъ ее на верхушку 
куста, гдѣ она появляется только для того, чтобы разслѣдовать въ чемъ дѣло, и въ 
ту-же минуту снова скрыться. По своимъ привычкамъ она часто напоминаетъ мнѣ 
нашу лѣсную завирушку, только она гораздо проворнѣе и подвижнѣе ея. 

Особенно мила бываетъ провансальская славка, когда она наблюдаетъ за 
своимъ семействомъ. Приготовленія къ размноженію начинаются у нея уже въ 
первые мѣсяцы года, такъ какъ за лѣто она успѣваетъ три раза вывести потом-
ство, производя каждый разъ 4 — 5 птенцовъ. Какъ только птенчики становятся 
мало-мальски способными летать, они покидаютъ гнѣздо, надѣясь на свои собствен-
ныя ноги, уже съ ранняго дѣтства способный къ самостоятельному движенію. Ма-
ленькимъ безпомощнымъ существамъ, конечно, еще не подъ силу взлетать на воз-
духъ, поэтому они придерживаются земли, гдѣ бѣгаютъ съ проворствомъ мышей. 
Однако родители, повидимому, въ большомъ страхѣ за безопасность своихъ птен-
цовъ здѣсь внизу и потому очень озабочены. То мать, то отецъ поперемѣнно взле-
таютъ наверхъ и оттуда раздается безпрерывный крикъ предостереженія и при-
зывной голосъ самца, на обязанности котораго лежать трудная задача держать всю 
семью вмѣстѣ. Когда птенцы подростутъ, то они вслѣдъ за родителями летаютъ на 
высокія мѣста; очень интересно наблюдать ихъ въ это время: на верхушкѣ куста 
сначала появляется самецъ, за нимъ, другъ за другомъ, всѣ птенчики, а по первому 
его крику предостереженія все общество сразу бросается въ чащу. Можно уло-
вить только поспѣпіное перебѣганье и шмыганье и предостерегающее «церр церр»; 
затѣмъ все утихаетъ, до тѣхъ поръ, пока самецъ снова не покажется наверху. 

Гнѣздо провансальской славки совершенно такое-же, какъ у другихъ ея ро-
дичей. Яйца 18 т . ш. длиною, 1 1 т . ш. толщиною и по зеленовато-бѣлому фону 
покрыты свѣтлыми или темными бурыми пятнышками. 

* * 
* 

За перечисленными славками слѣдуютъ Кустарниковыя славни (Aedon. Пескеп-
si'inger. Galactodes). Девять видовъ, живущіе въ южной Европѣ, Малой Азіи, Па-
лестинѣ и Африкѣ, представляютъ собою маленькихъ славокъ съ вытянутымъ ту-
ловищемъ, относительно сильнымъ клювомъ, замѣтно выгнутымъ на высокий вер-
хушкѣ, умѣренно высокими плюснами, довольно короткими крыльями, въ которыхъ 
третье и четвертое маховыя перья равны между собою и самыя длинныя, сі, длин-
нымъ, широкимъ, сильно скругленнымъ хвостомъ и съ шелковистымъ опереніемъ. 
Полы между собою не различаются: птенцы нполнѣ походятъ на взрослыхъ. 
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Рыжехвостая славка (Sylvia galactodes и rubiginosa, Aedon galactodes, minor , 
rabiginosa.pallensHraeridionalis . Turdi isrubiginosus, Agrobates, Ery thropygia , Salicaria 
II Calamoherpe galactodes. Baumnacht igal l . Galactode rubigineuse) на верхней сто-
ронѣ тѣла имѣетъ ржаво-красно-сѣрое опереніе, на темени—темное, на затылкѣ 
болѣе сѣроватое, на нижней сторонѣ сѣро-желтоватое или грязно-бѣлое съ красно-
патымъ отливомъ по сторонамъ шеи и ржаво-желтымъ въ пахахъ, щеки бѣ-
ло-буроватыя; брови, заходящія далеко внизъ — бѣлыя; маховыя перья, кроющія 
перья крыла и верхнія малыя маховыя перья—бурыя, первыя изъ нихъ съ узкими 
свѣтло-буроватыми, а послѣднія съ широкими ржаво-желтыми каемками; рулевыя 
перья, за псключеніемъ нѣкоторыхъ болѣе свѣтлыхъ, чуднаго ржаво-краснаго 

Рыжехвостая славка. Sylvia ijaliu'todcs ii Славка пѣвчая Sylvia orphaea, ' / j наст. вел. 

пвѣта, съ біілыми концами и передъними съ круглыми черно-бурыми пятнами. Гла-
за темно-бурые; клюнъ іі ноги красноватые. Птенцы походятъ на взрослыхъ. Самка 
п самецъ совершенно одинаковоіі величины: длина ихъ 18 сш., размахъ крыльевъ 
27, длина крыла 8, и хвоста 7 с т . 

1'ыліѳхвостая славка живетъ въ Исііаніи и сѣверо-западной Афрпкѣ: отсюда 
она иногда залетаетъ въ Нталііо, Германію и Великобританію. Б ъ Греціи, Малой 
А.ЗІИ и Египтѣ ее замѣнястъ ближайіиіп ея родичъ—Восточная славка (Sylvia I'a-
miliaris, Aedon familiaris и bruchii, Krythropygia , Salicaria и Calamoherpe f ami -
liaris. Galactode familiaire), которая отличается замѣтно меньшею величиною,ржа-
во-сѣрымъ опереніемъ верхиоіі стороны и нерхниѵь іфоюіцихъ перьѳвъ крыла, бо-
лѣе яркимъ ржаво-краснымъ нахностьемі, и бурыми внутренними бородками OOD-
ііхъ среднихъ ііерьевъ хвоста. 

„ЖИІІНЬ Ж И В О І Н . " В!>ЭМА. Т. IV. 9 
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Какъ та, такъ и другая населяютъ преимущественно тѣ сухія, орошаемыя 
только дождями южныя мѣстности, которыя скудно поросли низкими кустарниками; 
но онѣ не и|бѣгаютъ, впрочемъ, и обработанныхъ мѣстностей вблизи человѣческихъ 
носеленій. Подобный условія мѣстожительства встречаются, какъ въ Пспаніи, такъ 
и въ Грепіи, въ Египтѣ въ Самхарѣ и вообще во внутреннихъ африканскихъ стѳ • 
пяхъ . Въ Исианіи и Греціи она больше всего предиочитаетъ селиться въ вивоград-
никахъ и на масличныхъ деревьяхъ; въ Малой Азіи онѣ живутъ въ усѣянныхъ роща-
ми склонахъ горъ на высотѣ 2000 т . ; въ сѣверо-восточной Африкѣ одинъ род-
ственный имъвидъживетъвъсухихъ садахъ, въмимозовыхъ ронщхъ, въ хдопчатнико-
выхъ иоляхъ, въ тростникахъ или между хижинами въ деревняхъ, если тольки 
здѣсь есть густые кустарники. Въ болынихъ первобытныхъ лѣсахъ я никогда не 
встрѣчалъ ни одной рыжехвостой славки, зато върѣдкихъстепныхълѣсахъ она очень 
обыкновенна; она видимо избѣгаетъ лѣсовъ на высокихъ горахъ, но на менѣо 
высокихъ встречается. 

Въ средней Лфрикѣ рыжехвостыя славки осѣдлыя птицы, а въ скверной Аф-
рнкѣ и южной Европѣ—перелетныя, В ъ Греціи и Испаніи онѣ появ.чяются въ се-
рединѣ или въ концѣ апрѣля, въ Египтѣ немного раныне, а покидаютъ страну въ 
кондѣ сентября. Сначала нрилетаюп, самцы, нѣсколькими днями позже самки. Во 
время пролета эту рѣзвую птичку можно видѣть повсемѣстно, а въ другое время 
ее надо искать на ея излюбленныхъ мѣстахъ. Іідѣсь она бросается въ глаза каж-
дому, кто снособенъ видѣть: въ Испаніи «Розардо» (красненькая) или *Альцарабо» 
(трясогузка) такъ-же извѣстна, какъ у насъ реполовъ. Рыжехвостая славка впол-
нѣ оправдываетъ свое латинское названіо Agrobates (акробатъ), такъ каіП) она дѣн-
ствительно очень любитъ взбираться на высокіе предметы. Самыя верхнія вѣтки 
куста, колъ, I] о д е р ж и в а ю пи й виноградную лозу, верхушка дерева илп телеграфный 
столбъ слулсатъ ей излюбленными шлпками для сидѣнья. Она сидитъ .здѣсь вытя-
нувъ хвостъ, оііустивъ крылья л гіодогнувъ ноги, но все-таки довольно прямо; от-
сюда она распѣваетъ свою пѣсню, отсюда-же высматриваетъ добычу. Едва о н а з а -
мѣтитъ какого-нибудь червячка, насѣкомое, или что-нибудь подобное, какъ тотчасъ-
же бросается на землю, нагибается, машетъ хвостомъ и распускаетъ его, показы-
вая его во всей красѣ, посиѣшно гоняется по землѣ за добычею, ловитъ жертву, 
съ пріятностью ипдаетъ при этомъ свой призывной звукъ «так так» и возвращает-
ся на свое прежнее мѣсто отдохновенія. Всѣ эти дѣиствія совершаются такъ пра-
вильно, что охотникъ безошибочно можетъ подсгрѣлит]. (!0, если притаится по бли-
зости той вышки, гдѣ она сидитъ, и заставитъ сподручнаго ее вспугнуть. Она выиски-
ваетъ себѣ пищу преимущественно на землѣ и поэтому высматриваетъ всѣголыямѣста, 
приходить также на совершенно свободный пространства, части даже прямо на дороги 
и улицы, «Своимъ немного робкимъ, новсе-жеоживленнымънравомъ, которымті онаві . 
нѣкоторомъ отнои[еніи напоминаетъ дрозда», говоритъ Гейглинъ, «эта птичка доста-
вляетъбольшоеудовольствіекаждомунаблюдателю. Она безпокойно и часто перепархи-
ваетъ съ вѣтки на вѣтку, до самыхъ верхнихъ вѣтвей верхушки, постоянно двигая хво-
стомъ, развертывая и расширяя его; то вдругъ поспѣшно иобѣжитъ по голой землѣ, то 
шмыгнегъ въ кустъ или въ сухую траву, то погонится за червячкомъ или гусеницею. По 
вотъ она испускаетъ крикъ ужаса, похожій на дроздовый, и быстро исчезаетъ въ кус-
тахъ». Она умна и осторожна, даже пуглива, гдѣ того требуютъ обстоятельства, и въ то-
же самое время довѣрчива, когда это возможно, непостоянна, жива и въ высшей 
(•'іепени подвижна. Въ Испаніи она вездѣ выказыветъ себя какъ пугливое созданіе; 
ВТ. средней Африкѣ черныхъ туземцевъ она подпускаетъ къ собѣ совсѣмъ близко, 
отъ чуждыхъ же еГі европейцевь заботливо прячется. Къ другимъ птицамъ она от-
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носится дружелюбно, съ себѣ-же подобными часто заводить ссоры. Двое самцовъ 
ожесточенно преслѣдуютъ другъ друга, кружатся вмѣстѣ высоко въ воздухѣ, снова 
бросаются внизъ и стремительно гоняются другъ за другомъ между кустами, вы-
казывая лри этомъ удивительную ловкость и щеголяя свонмъ роскошнымъ хвостомъ, 
который то развертываетъ, то снова свертываетъ. Часто эта охота имѣетъ ха-
рактеръ веселой игры, простого поддразниванья, ареною для которыхъ служить 
воздушная сфера. 

В ъ одномъ только отяошеніи онѣ стоять гораздо-ниже соловья, съ которыми 
нѣмцы и х ь сравниваютъ: ихъ пѣніе не выдерживаеть никакого сравненія съ соловьи-
нымь. Г р а ф ъ фонь деръ Мюле называетъ его «однообразнымъ» и сравниваетъ съ 
пѣснью славки. Я вполнѣ согласенъ съ нимъ, но замѣчу только, что, несмотря на 
свою простоту, оно постоянно поражало меня. Можетъ быть потому, что рыжехво-
стая славка лсиветь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣть соловьевъ, а также и потому еще, 
что она прилежаніеыъ старается наверстать отсутствіе таланта, которое не позво-
ляетъ ей выдерлшвать сравненіе съ ея высокодаровитымъ собратомь, только во вся-
комъ случаѣ эта птичка принадлежитъ къ наиболѣе любимымь и цѣнимымъ пѣвцамъ. 
Она поетъ, сидя на своей вышкѣ, бѣгая по землѣ, далее летая, почти безпрерывно, и 
отдѣльные звуки ея пѣсни достаточно благозвучны, чтобы остановить вниманіе слу-
піателя. 

Время размноженія наступаетъ во второй трети мая. Вольшое, но не-
красивое гнѣздо строится на сучковатыхь деревьяхъ, между крѣпкими сучьями или 
въгустомъкустарникѣ, изъ прутьевъ, мха, листочковъ травы или мягкихъ стеблей; 
внутренность его выстлана волосами, шерстью, хлопкомъ и перьями. Тристрамъ 
полагаетъ, что рыжехвостая славка «начинаетъ свою кладку только тогда, когда 
найдетъ кусочекъ змѣиной кожи, которымъ и завершаетъ постройку гнѣзда». 
Действительно, больпіая часть гнѣздъ этой птицы, содержать въ себѣ кусочѳкь змѣи-
ной шкуры. 4 —5 яиць , составляюиця кладку, бываютъ весьма различны по вели-
чинѣ, форм^ и окраскѣ; приблизительно они 22 ш. т . въ длину и 15 ш. ш. въ 
толщину, и по мутно-бѣлому или годубовато-сѣрому фону усѣяны неясными тем-
ными пятнами и, кромѣ того, бурыми крапинами. Относительно воспитанія птен-
цовъ у меня нѣтъ свѣдѣній; я могу только сказать, что въ началѣ сентября, когда 
больпгая часть старыхъ уже находилась въ полномь линяніи, мы встрѣчали лета-
ющихъ птенцовъ. 

Тристрамъ говорить, что яйца и птенцы рыжехвостой славки «дѣлаются по-
стоянно добычею пресмыкающихся», вслѣдствіе чего эти животныя считаются 
злѣйшими врагами рыжехвостой славки; но достовѣрно-ли это свѣдѣніе, мы ска-
зать не можемъ. Ианѣрно ихъ не щадятъ и всѣ вообще хищники изъ числа діле-
копитающихъ и итицъ, точно такъ, какъ и всѣхъ другихъ птенцовъ мелкихъ птп-
чекь. Челолѣк7) только вь Испаніи выступаетъ въ качествѣ преслѣдователя этого 
милаго созданія: испанцы охотятся за этою, какъ и за всѣми другими птицами, 
ради ихъ вкуснаго мяса, которое употребляется въ пищу. 

* 

Родъ Камышевокъ (Acroccphaius. Kohrsanger . RousseroIIes), раздѣляюпі,ійся на 
множество видовъ, населяетъ сѣверныя области С'-тараго І-вѣта, кроміі того, 
таклсе иидѣйскую, эоіоітскую и австраліііскую области. Отличительные признаки 
камышевокъ слѣдующів: стройное тулпвнпі,е, вытянутая плосколобая голова, отно-
сительно сильный, тонкій, конусовидныіі или шиловидный клюнь, сильныя ноги съ 
высокими плюснами, толстыми пальцами и б(ільпіпми силыш изогнутыми когтями; 
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короткія и округленныя крылья, въ которыхъ второе или второе и третье маховыя 
перья самыя длинныя; средней длины, закругленный, ступенчатый, или клиновид-
ный хвостъ и, наконецъ, гладкое, нѣсколько жесткое опереніе зеленаго или сѣро-
желтоватаго цвѣта, походящаго къ цвѣту камыіиа и тростника. 

Образъ жизни и привычки этихъ разнообразныхъ птичекъ вполнѣ соотвѣт-
ствуютъ ихъ мѣстожительству. Это въ полномъ смыслѣ слова тростниковые пѣвцы; 
камышевки живутъ постоянно на землѣ и обладаютъ всѣми качествами, присущими 
такому образу жизни. Одаренный большими способностями во всѣхъ отношеніяхъ, 
онѣ также отличаются и своимъ пѣніемъ: пѣсни ихъ очень пріятны, но вполнѣ 
отвѣчаютъ обстановкѣ, т. е. это настояіція болотныя и водныя пѣсни. Пищу онѣ до-
бываютъ съ земли, надъ самой водой, а также съ растеній, въ чащѣ которыхъ жи-
вутъ; свое искусное гнѣздо онѣ строятъ тоже здѣсь. 

* * 
* 

Самый крупный и извѣстный видъ изъ рода камышевокъ это—Дроздовидная 
камышевка или Тростяной д р о з д ъ (Acrocephalus arundinaceus , turdoides, turd ides п 
lacustris , T u r d u s anmdinaceus и junco, Salicaria turdoides и turd ina , Calamoherpe 
turd ina , Calamodyta arundinacea, Muscipeta lacustris. Sylvia и Arundinaceus t u r -
doides. Drossojrohrsanger. Rousserole des roseaux). Длина ея 21 с т . , ра з -
махъ крыльевъ 29, длина крыла 9, а хвоста 8,5 cm. Опереніе на верхней 
сторонѣ темно-бурое, на нижней—ржаво-желтовато-бѣлое, на горлѣ и по срединѣ 
груди свѣтлѣе; темно-бурыя маховыя перья внутри ржаво-чалыя; рулевыя перья 
на концахъ съ неясными желтовато-бѣлыми каемками. Глаза темно-бурые; клювъ 
темнаго буро-рогового цвѣта, нижняя его сторона—жвлто-рогового; ноги буровато-
рогового цвѣта. 

За исключеніемъ Великобританіи дроздовидная камышевка живетъ, начиная 
съ южной Швеціи, во всѣхъ равнинахъ умеренной и южной Европы^ а также за-
падной Азіи; зимою-же посѣщаетъ большую часть Африки, проникая до самой Кап-
ландіи. Она никогда не отдаляется отъ тростниковъ, даже вовремя зимнихъ стран-
ствованій, держится всегда около воды, перелетая отъ одного воднаго бас-
сейна къ другому. На родияѣ она появляется самое раннее въ концѣ апрѣля п 
остается самое большее до конца сентября. 

Тотчасъ послѣ ея прибытія, весною, съ ранняго утра до поздняго вечера, а 
въ первое время даже и ночью, непрерывно раздается громкое, paзнocяп^eecя на 
далекое пространстно пѣніе самца, состояпі,ее изъ полныхъ, сильныхъ звуковъ, сое-
диняющихся въ разнообразный, постоянно сиѣняющія одна другую строфы. По этому 
пѣнію тотчасъ можно замѣтить, что камытпегпса особенное свое вниманіе обращаетъ 
на лягушку, такъ какъ оно столько-же напоминаегъ кваканье лягушки, какъ и пѣсню 
какой-нибудь другой птпцы. Пѣжные флейтоподобныо звуки чужды этому пѣвцу: 
в'ся его пѣсня ничто иное, какъ одна трескотня или одно кваканье. «Дорре дорре 
дорре, карре карре карре, керр керр керр, кей кей кей кей, карре карре карре, китт»— 
самыя главныя и суіцественныя части этоіі ігіісни. И все-же она можетъ нравиться. 
Есть что-то пріятное въ этихъ звукахъ, что-то веселое въ самой манерѣ, съ какою 
они издаются. Такі> какъ тамт>, гдѣ звучигь эта ПІ ІСНЯ, нелі.зіі разс.читывать на пѣ-
ніе какой-нибудь другоіі птички и приходится довольствоваться липіь голосами во-
дяныхъ птицъ, гоготаніемъ гусей и утокъ, крикомъ цап(!ль и трескотней крас-
ныхъ куроііатокъ, то, конечно, требованія предъявляются самыя скромный и оцѣнка 
дѣлается н(н;ьма снисходительною. Я долженъ ііризнать(;я, что пѣні(! дроздовидноіі 
камышевки всегда привлекало меня. Оно не могло, конечно, приводить меня въ но-
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сторгъ, но всегда забавляло. Самецъ относится серьезно къ своему пѣнію; онъ ломается 
такъ, какъ будто хочетъ состязаться въ этомъ искусствѣ съ соловьемъ. Сидя на 
своемъ гибкомъ стеблѣ, онъ гордо выпрямляется, опускаетъ крылья, распускаетъ 
хвостъ, надуваетъ горло и поднимаетъ кверху клювъ; онъ то нахохливаетъ, то снова 
разглаживает!, свои теменныя перья, а также и другія, такъ что выглядитъ гораздо 
больше, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ, а въ это время весело гремнтъ въ воздухѣ его 
кваканье. 

Дроздовидная камышевка приступаетъ къ размноженію. подобно другимъ сво-
имъ родичамъ, тогда, когда молодые отпрыски камыша достигнутъ извѣстной высо-
ты, т. е. не раньше конца мая, большею-же частью въ серединѣ іюня; въ это время 
она любитъ держаться обш,ествами, хотя-бы мѣстомъ вывода былъ весьма неболь-

Дроадовидная камышевка. Acrocei)halus arundinaceus. V2 наст. вел. 

шой прудъ. Гнѣздо устраивается вообще въ тростникѣ со стороны воды и не въ 
чапѵЬ, а, напротивъ, иногда оовсѣмъ на виду, почти всегда надъ водою, между четырьмя, 
иногда пятью и изрѣдка шестью стебельками тростника, которые вплетаются въ 
стѣнки гнѣзда или просверливаютъ его насквозь; обыкновенно оно находится на 
такой высотѣ, до которой вода не поднимается даже во время сильнаго половодья, 
но рѣдко когда на разстояніи цѣлаго метра надъ поверхностью воды. ІІѢкоторые 
изслѣдователи наблюдали, что въ ихъ окрестностяхъ дроздовидныя камышевки въ 
иные года, повидимому, безъ всякой побудительной причины вили свои гнѣзда выше 
обыкновеннаго, что вызывало ихъ недоумѣніе; но вотъ прошло значительное время 
послѣ того, какъ гнѣздо совершенно было окончено своею постройкою, и недоумѣ-
ніе разрешилось: наступили продолжительные дожди, которые подняли воду въ 
прудахъ или рѣкахъ гораздо выше обыкновеннаго уровня. Такимъ образомъ изуми-
тельная предусмотрительность камышевокъ спасала ихъ гнѣзда отъ затопленія, ко-
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торому они навѣрняка подверглись-бы, если-бы были выстроены на обычной вы-
сотѣ. Въ исключительныхъ случаяхъ и не всегда вынужденная необходимостью, 
дроздовидная камышевка вьетъ гнѣздо не въ тростникѣ, а въ кустарникѣ или въ 
высокомъ ситникѣ; равнымъ образомъ она легко можетъ привыкать къ различнымъ 
ппложеніямъ, такъ, напримѣръ, способна равнодушно относиться къ грохоту желѣз-
нодорожнаго поѣзда, проходящаго по близости ея мѣстожительства. Самое гнѣздо 
гораздо больше въ вышину, нежели въ ширину; оно строится съ толстыми стѣн-
ками и края углубленія загнуты внутрь. Стѣнки состоять изъ сухихъ листочковъ 
травы и стебельковъ; болѣе тонкіе изъ нихъ идутъ на внутреннюю выстилку, куда 
подмѣшиваются еще нѣкоторые корешки. Смотря по мѣстожительству, матерьялъ 
для постройки иногда употребляется различный; въ составъ его входятъ: волокна 
крапивы, листочки плакуна (Lythrum saiicaria), пухъ отъ разныхъ сѣмянъ, даже 
гусеничная паутина, бумажныя и шерстяныя нити; во внутреннюю выстилку под-
мѣшиваются сухія метелки злаковъ, соцвѣтія розмарина, лошадиные волоса и тому 
подобный вещества. Кладка, состоящая обыкновенно изъ 4—5 яицъ, рѣдко когда 
оканчивается раньпіе половины іюня; яйца 22 т . ш . длиною и 15 т . ш . толщиною, 
голубоватаго или сѣро-зеленовато-бѣлаго цвѣта съ очень темными оливково-бурыми, 
пепе-ньно и аспидно-сѣрыми пятнышками, крапинами и черточками, равномѣрно 
разсѣянными по всей скорлупѣ. Они насиживаются очень усердно въ продолженіи 
14—15 дней. Когда какое-нибудь обстоятельство нарушитъ мирное существованіе 
парочки, оба родителя приближаются къ гнѣзду на несколько шаговъ, то прячутся, 
то поперемѣнно появляются передъ нимъ и съ жалобными криками летаютъ во-
круп>; они до такой степени чувствительны къ подобнымъ тревогамъ, что, если не 
всегда, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ, бросаютъ еще не совсѣмъ насиженныя яйца, 
если гнѣздо нѣсколько разъ осмотритъ человѣкъ. Птенцы выкармливаются насѣко-
мыми, пользуются нѣжною любовью и уходоиъ со стороны родителей, которые ста-
рательно охраняютъ ихъ отъ всякой опасности и не оставляютъ еще долго послѣ того, 
какъ они начкутъ вылетать. Это тѣмъ болѣе необходимо, что птенцы выходятъ изъ 
гнѣзда прежде, чѣмъ научатся хорошо летать и, по крайней мѣрѣ, первые дни пе-
редвигаются большею частью посредствомъ лазанья. К ъ концу іюля они становятся 
самостоятельными и начинаютъ уже подумывать о зимнемъ отлетѣ. 

Плѣнныя дроздовидныя камышевки весьма пріятныя, но не очень живучія 
комнатныя птицы; ііривыкнувъ къ домашнему корму, онѣ держатся хорошо, заба-
вляютъ своею необыкновенною ловкостью и подвижностью, своимъ искуснымъ ла-
заньемъ, усерднымъ пѣніемъ и могутъ со временемъ сдѣлаться очень ручными. Для 
ловли дроздовидныхъ камышевокъ въ тростникѣ ставятъ палки въ метръ вышиною 
съ поперечными перек-іадинами, на которыхъ прикрѣпляютъ петли. 

* * 
* 

Уменьшенною копіею дроздовидной камышевки можетъ служить Прудовая ка-
мышевка (Acrocephalus s t reperus и arundinaceus, Sylvia arundinacea, strepera, affi-
nis, boeticula, baeticata, horticola и isabelllna, Calamoherpe arundinacea, obscuro-
capilla, rufescens, arbustorum и pinetorura. Calamodyta s trepera, boeticula и rul'es-
cens, Saiicaria arundinacea и rufescens, Cettia boeticula, Motacilla, Curruca и 
Muscipeta arundinacea. Teichrohrsanger. Rousserole effarvate). Е я длина 14 cm., 
размахъ крыльовъ 20, длина крыла—6,5, а хвоста 5,8 с т . Верхняя часть туловища 
и наружный каемки оливково-бурыхъ маховіяхъ и хвостовыхъ перьевъ-оливково-
ржаво-бурыя; надхвостье и верхнія кроющія перья хвоста ярче; нижняя часть рлса-
во-желтовато-бѣлая; подборидокъ и горло свѣтлѣе, ясно впадающіе въ бѣлый цвѣтъ; 
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ПОЛОСКИ на уздечкѣ, спинка, стороны шеи и туловища вмѣстѣ съ нижними крою-
щими перьями крыльевъ и хвоста—яркія ржаво-желтыя. Кольцо вогфугъ глазъ 
темно-бурое, клювъ буро-рогового цвѣта, у корня оранжево-красныіі, нижняя его 
часть желто-рогового цвѣта; ноги буровато-рогового цвѣта. 

Начиная съ южной Швеціи и Бѣлагоморя, прудовая камышевка распростра-
нена по всей Европѣ и западной Азіи; въ области Атласскихъ горъ она еще вы-
водитъ птенцовъ, зимою-же странствуетъ по всей Африкѣ, до самыхъ предгорій 
мыса Доброй Надежды. Въ Германіи она населяетъ тѣ-же самыя области, что и ея 
болѣе крупный родичъ, только она больше распространена, чѣмъ дроздовидная ка-
мышевка, все дальше и дальше расширяетъ границы своего мѣотожительства и за-
мѣтно превосходитъ численностью своего родича. Послѣ своего зимняго странство-
ванія она появляется на родинѣ въ половинѣ апрѣля и тихонько тянется къ сѣ-
веру, такъ что ее еще въ концѣ мая, даже въ іюнѣ, можно встрѣтить въ пролетноиъ 
состояніи. Она также живетъ постоянно по близости воды, обыкновенно въ тростникѣ, 
но все-же чаще дроздовидной камышевки селится въ сосѣдствѣ кустарниковъ, по-
сѣщаетъ какъ ихъ, такъ даже и деревья. Характеромъ своимъ и качествами прудовая 
камышевка напоминаетъ дроздовидную, даже пѣсня ея почти такая-же, какъ у той, 
только поется она въ болѣе высокомъ тонѣ. Призывной еязвукъ—чмокающее «чэд-
ше»; гнѣвъ или тревога выражаются каркающпмъ «шарр». Пѣніе ея, всего больше 
раздающееся въ іюнѣ, когда птичка поетъ почти безпрерывно съ ранняго утра до 
поздняго вечера, можетъ быть выражено слогами: «тири тири тири, тир тир тир, 
цек цек цек, церр церр, тири тири, дшерк дшерк дшерк, хейд хейд, хид, третт третт 
третт». Гнѣздо обыкновенно строится, такъ-же какъ и ея болѣе крупнымъ собратомъ, 
въ тростникѣ, своею формою походитъ на гнѣздо дроздовидной камышевки и на 
постройку его употребляется почти тотъ-же самый матерьялъ; только стѣнки его 
нѣсколько тоньше и внутри оно чаще всего выстилается растительною шерстью, 
также зеленымъ мхомъ или гусеничною паутиною. Въ половинѣ іюня прудовая ка-
мышевка кладетъ 3 — 5 яицъ, которыя ямѣютъ приблизительно 19 т . ш . в ъ 
долевомъразрѣзѣ и 14 т . т . въ поігеречяомъ. Они зо.іеновато или сѣровато-бѣлаго 
цвѣта и болѣе иди менѣе плотно усѣяны оливково-сѣрыми или оливково-бурымн, такясе 
пепельно-сѣрыми пятнышками. Оба родителя съ большпмъ рвеніемъ и усердіемъ по-
перемѣнно занимаются насиживаніем7> яицъ, на что употребляется 13—14 дней, и 
сообща выкармлнваютъ своихъ птенцовъ. Эти послѣдніе оставляютъ гнѣздо, когда 
совершенно покроются перьями, вѳдутъ себя совершенно такъ-же, какъ взрослые, 
въ концѣ іюля или въ августѣ начинаютъ летать вмѣстѣ со старшими, и пускаются 
затѣмъ въ зимнее путешествіе. 

По внѣшности съ прудовою камыпіевкою имѣетъ поразительное сходство 
Болотная камышевка (Acrocephalus palustris, Sylvia palustr is , nigrifrons и f rut icola , 
Calamoherpe palust r is , pratensis и frut icola , Cu r ruca fusca, Calamodyta и Salicaria 
palustris. Sumpl'rohrsiinger. Rousserolle verderol le) , которая, впрочемъ, по образу 
жизни рѣзко разнится отъ нея. Она немного больше своего только что описаннаго 
родича и скорѣе всего можетъ быть узнана по своимъ болѣе длиннымъ крыльямъ. 
Длина ея тоже 14 сш., размахъ-ліе крыльевъ самое меньшее 21, длина крыла 6,7, 
а хвоста 6 сш. Относительно окраски между тою и другою существуетъ одна толь-
ко разница, которая заключается въ томъ, что верхняя сторона, туловипі,а у бо-
лотной камышевки оливково-зелено-сѣрая, а не ржаво-буроватая, и надхвостье всег-
да одинаковой окраски съ верхнею частью. Другое различіе заключается въ клювѣ, 
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который чуть-чуть короче и сильнѣе, а у расщепа немного выгнуть, и въ лапахъ, 
который у нея на 4 га.т. короче, чѣмъ у ея родича. 

Область распространения болотной камышевки простирается не такъ далеко 
на сѣверъ, а зимнія странствованія не такъ далеко на югъ, какъ у прудовоіі; 
но она начинаетъ показываться в ь такихъ областяхъ, гдѣ ее прежде не замѣча-
лось. Съ тѣхъ поръ, какъ, напримѣръ, Либе четверть вѣка тому назадъ открылъ 
первую парочку ихъ близъ Геры, эти прелестные пѣвцы годъ отъ году значительно 
размножились въ той мѣстности, а въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ они пока-
зались въ прирѣчныхъ долинахъ въ окрестности Лейпцига. 

И а сѣверо-востокѣ Россіи и въ различныхъ мѣстностяхъ Азіи до Индіи, Не-
пала и Ассама ее замѣняетъ Камышевка-пересмѣшка. или Малиновка садовая (Ас-
rocephalus dumetorum и montanus , Sylvia montana, Sal icar ia arundinacea . Podema-
rohrsanger . Rousserolle orientale), которую въ Индіи называютъ Подема. Она отли-
чается отъ предыдущей болѣе темною оливково-чало-бурою окраскою верхней сто-
роны, немного бодѣе длиннымъ клювомъ и инымъ строеніемъ крыльевъ. 

Другой видъ, стоящій къ нему довольно близко. Карликовая камышевка (Ас-
rocephalus salicarius, Moticilla salicaria, Sylvia caligata и scita, L n s d o l a caligata, 
Calaraoherpe scita. Zwergrohrsanger . Rousserolle des saules) населяетъ восточную 
Европу и Сибирь до сѣвернаго Китая , а однажды была поймана также на Гель-
голандѣ. Длина этой мало извѣстной птицы, но прекраснаго пѣвца—12, 4 с т . , длина 
крыла 6,5, длина хвоста 5,3 cm. Опереніе на верхней сторонѣ желтовато-ржаво-
сѣрое, на темени немного темнѣе; надхвостье немного свѣтлѣе, нижняя сторона, 
равно какъ и яркая свѣтлая полоса надъ глазами—ржаво-желтовато-бѣлыя; подбо-
родокъ и горло бѣловатые, стороны шеи бурыя; бока туловипіа ржаво-желтоватые; 
маховыя перья сѣро-бурыя, снаружи съ ржаво-желтоватыми каемками; хвостовыя 
перья ржаво-бурыя, на концахъ съ узкими свѣтло-ржаво-бурыми крайчиками. 

Какъ самостоятельный видъ болотная камышевка отличается не только выше-
описанными внѣшними признаками, но также и по мѣсту своего пребыванія и по 
чудесному пѣнію. В ъ отличіе отъ предыдущихъ видовъ подсемейства, она тотчасъ-
же по прибытіи своемъ на родину, которое происходить въ началѣ мая, разселяется 
по низкимъ, болотистымъ кустарникамъ, по берѳгамъ рѣкъ ручьевъ, канавъ, озеръ 
и прудовъ, по близости которыхъ растетъ тростникъ и другія водяныя растенія 
или жгучая крапива, и тянутся луга, пастбища или хлѣбныя поля. В ъ такихъ ку-
старникахъ она проводить четыре лѣтнихъ мѣсяца, не проявляя особеннаго тяго-
тѣнія къ камыпіамъ. МЬстожительствомъ ей служатъ луга, поросіпіе различными 
ползучими и вьюпиімися растеніями и высокими травами. Отсюда она часто зале-
таетъ на деревья и въ сосѣднія поля, именно въ такія, который засѣяны коноплей 
и полевой рѣпой, и только въ крайнемь случаѣ в ь тростникѣ или камышѣ и то 
лишь тогда, когда тогь растетъ ріідомъ съ ея кустарникомъ. В ъ высшей степени 
общительная, какъ и большинство камышевокъ, болотная камышевка охотно се-
лится въ непосредственномъ сосѣдствѣ другихъ птицъ своего вида, такъ что, по 
Альтуму, на пространств^ въ 400 шаговъ можно найти 7 — 8 гнѣздъ. 

І Іауманъ описываетъ ее какъ очень милую, веселую, непостоянную птичку, 
проворную во всѣхь движеніяхъ, въ прыганьѣ, въ проскальзываніи чрезъ кустар-
ники и густые кусты, также и въ полетѣ, равнымъ образомъ смѣлую и неутоми-
мую ві> спорахъ съ себѣ подобными, и сходится во мнѣніи съ другими наблюдате-
лями, что ея нравы и обычаи представляютъ изъ себя смѣпіеніе нравовъ садовыхъ 
пѣвчихъ птицъ и другихъ камышевокъ. «Въ умѣньѣ лазать и цѣішіться», гово-
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ритъ онъ, «она такъ-же ловка, какъ эти послѣднія, въ полетѣ-же еще ловче ихъ. 
Часто бросается она, перерѣзывая воздухъ по косому направленію, съ вѣтки болѣе 
высокаго дерева на низкій кустъ, или взлетаетъ снизу на воздухъ, или свободно 
нролетаетъ довольно большое разстояніе отъ дерева къ дереву, отъ одного куста 
къ другому, случается, что летаетъ безъ боязни и надъ самою землею, но охотнѣе 
и храбрѣе въ неизмѣримой выси». Болотная камышевка ни минуты не посидитъ 
смирно, постоянно прыгаетъ туда и сюда, нерѣдко лазаетъ на самыя высокія вер-
хушки кустовъ и проскальзываетъ въ самую густую чащу. По отношеніи чело-
века она держится осторожно, мгновенно замолкаетъ при его приближеніи даже 
тогда, когда передъ тѣмъ распѣвала во все горло, долгое время молчитъ и, тѣмъ 
временемъ, прокрадывается въ чащу, пробираясь съ такою ловкостью, что, несмотря 
на всѣ старанія, ее невозможно разглядѣть. 

Е я пѣніе походить на пѣніе большинства садовыхъ пѣвчихъ птицъ; оно въ 
высшей степени пріятное и нѣжное, хотя въ то-же самое время звучное и сильное. 
Несмотря на это, по немъ тотчасъ-же можно признать камышевку, такъ какъ ві. 
немъ постоянно приплетаются звуки: «терр церр цирр тири тирр». За этою супіе-
ственною частью пѣсни слѣдуетъ цѣлое мнояіество, болѣе дюжины, голосовъ п 
строфъ изъ пѣсенъ другихъ птицъ. «Витіевато и пестро слѣдуютъ одинъ за другими 
отрывки пѣсенъ и призывныхъ звуковъ пѣвчаго дрозда, садовой славки, обыкно-
венной ласточки, перепела, трясогузки, синицы, домашняго и полевого воробья, 
зяблика и щегленка, полевого жаворонка, Черноголовки, поползня, а иногда между 
ними вдругъ прорывается кваканье лягушки. Но всѣ эти голоса у нея не скомканы 
безпорядочно въ одну безтолковую кучу, а издаются совершенно своеобразно. Они 
какъ бы отлиты изъ одного металла; ея серебряное горлышко всѣхъ ихъ облаго-
раживаетъ. Она поетъ свою пѣсню бѣгло, не размышляя, безъ паузы, поглощенная 
въ это-же самое время другими занятіями: лазаньемъ, проскальзываніемъ сквозь 
чащу, ловлей насѣкомыхъ, преслѣдованіемъ соперника. Я не знаю лучшаго мастера 
этого дѣла среди всѣхъ пѣвчихъ птицъ Германіи. Конечно ея пѣсни не въ состоя-
ніи господствовать и простираться надъ всею окрестностью, какъ пѣсня полевого 
жаворонка, конечно она уступаетъ пѣснѣ соловья, который недосягаемъ въ своемъ 
искусствѣ, однако такого мастерского подражанія въ связи съ соотвѣтственноГі 
интонаціей и съ красивою звучною силою, не достигаетъ ни одна другая пѣвчая 
птица. Въ безлунные вечера она начинаетъ пѣть. какъ только замолкнуть дневные 
лѣвцы; между 10—11 часами настукаеть перерывь и затѣмъ она распѣваетъ уже 
какъ ночной пѣвецъ. Однако ночью строфы ея пѣсни слѣдуютъ не такъ быстро 
одна за другою, онѣ не такъ продолжительны и поются не съ такимъ жаромъ, какп. 
утромь. Въ продолженіи дня она умолкаетъ только около полудня». Одияъ из'ь 
лучшихъ пѣвцовь, котораго Либе слышадъ близь Геры, вводилъ въ свою пѣсню 
звуки и строфы не менѣѳ девятнадцати другихь птицъ. 

Гнѣздо устраивается внутри избраннаго мѣстожительства, но все-же не всегда 
въ густой чащѣ, даже большею частью на крайнихъ вѣтвяхъ, зачастую на малень-
комъ кустикѣ, стоящемъ отдѣльно на дорогіі, и никогда надъ водою, хотя во вся-
комъ случаѣ низко надъ землею. Постройкою своею оно походить на гнѣздо дру-
гихъ камышевокъ и такимъ-же способомъ ііодвѣшивается между прямо стоящими 
древесными отпрысками или стволами растеній, рѣже—на одной вѣткѣ. Наружныя 
стѣнки гнѣзда и очень толстое донышко его состоять изъ сухихъ листьевъ и сте-
бельковъ тонкихъ травъ, метелокъ злаковъ, волокна крапивы и различной паутины; 
весь этотъ матерьяль хорошо перевивается и перемѣшивается между собою; внут-
ренняя выстилка состоять изъ тонкихъ стебельковъ и лопіадпныхъ волосъ. 4—5, 
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самое большее 6 яицъ, 18-ти га.т. длиною и 14 m.m. толщиною, пмѣютъ нѣжную, 
гладкую скорлупу, по сѣро-голубоватому или голубовато-бѣлому фону которой скудно, 
неправильно и разнообразно разсЬшы крупвыя, иногда немного слившіяся между 
собою, иепельно-сѣрыя, оливково или темно-бурыя пятнышки, а также черно-бурыя 
крапинки или черточки. Выводъ птенцовъ происходитъ такъ-же, какъ это описано 
у прудовой камышевки, съ тою, можетъ быть, только разницею, что птенцы бо-
лотной камышевки раньше покидаютъ гнѣздо, и сначала двигаются только пол-
зая и скользя по кустамъ. Ихъ, какъ и старыхъ, преслѣдуютъ различные враги, 
а также и человѣкъ становится опаснымъ, когда разрушаетъ гяѣздо. 

Плѣнныя болотныя камышевки легко привыкаютъ къ клѣткѣ и своимъ не-
сравненнымъ пѣніемъ восхищаютъ каждаго любите.та, который отъ нихъ получаетъ 
больше удовольствія, чѣмъ отъ скучныхъ, мелкихъ воробьнныхъ южныхъ странъ. 
у которыхъ только изрѣдка можно замѣтить новое движеніе или еще неизвѣстное 
чириканье. 

* * 

Большое распространеніе въ Германіи, а также въ другихъ мѣстностяхъ 
имѣетъ также Береговая камышевка, Кизиловка илиТреснунчикъ (Acrocephalus schoe-
nobaenus nphragmit is , Sylvia schoenobaenus и phragmitis, Motacilla schoenobaenus, 
Calamodus schoenobaenus и phragmitis, Muscipeta, Galamodyta, Salicaria и Carici-
cola phragmitis. Uferschilfsanger.l 'hragmyte des joncs). Длина ея 14 с т . , размахъ 
крыльевъ 20, длина крыла 6,3, а хвоста 5 с т . Верхняя сторона туловища и уз-
кія наружныя каемки темно-бурыхъ маховыхъ перьевъ, кроющія перья крыла и 
рулевыя перья чало-буроватыя, надхвостье и верхнія кроющія перья хвоста ржа-
во - буроватыя, по спинѣ и іглечамъ пробѣгаютъ неясныя темныя продольныя 
полосы; темя и верхняя часть головы по черно-бурому фону украшены желто-
вато-бурою, съ темными черточками долевою полосою; брови широкія; уздечка ис-
пещрена пробѣгаюпщми между глазъ узкими черточками; стороны головы и ниж-
нія части нѣжно-ржаво-желтаго цвѣта; горю, брюшко и нижнія кроющія перья 
хвоста свѣтлѣе, болѣе бѣловатыя. Кольцо вокругъ глазъ свѣтло-бурое; клювъ съ 
верхней стороны черный, съ нижней, какъ и ноги, сѣрый. 

Начиная съ 68° сѣверной широты кизиловка распространена по всей Европѣ 
и приблизительно съ той-же широты также по западной Сибири и западной Азіи. 

Паша кизиловка живетъ преимущественно въ болотахъ или на берегахъ водъ; 
всего больше она любить мѣста, поросшія высокою осокою, ситникомъ и другими 
узколистными болотными растеніями; селится также на поляхъ, въ низменныхъ 
мѣстахъ, мелсду которыми проходятъ поросшія тростникомъ канавы, однимъ сло-
вомъ—въ болотистыхъ мѣстахъ, а не въ камышахъ. Поросшіе тростникомъ пруды, 
кустарники или въ Африкѣ пустынныя равнины, покрытыя хальфою, она посѣ-
щаетъ только во время своихъ зимнихъ странствованій. Въ средней Европѣ она 
появляется въ послѣдней трети апрѣля, а въ октябрѣ снова улетаетъ; отд'Ьльные 
экземпляры попадаются впрочемъ еще въ ноябрѣ. Зиму она проводить въ средней 
Африкѣ, но до сихъ поръ еще неизвѣстяо, какъ далеко она проникаетъ во внутрь 
ея. Пѣкоторые заблудившіеся экземпляры случалось наблюдать даже въ открытомъ 
морѣ; такъ, Бурмейстеръ іюймалъ одну кизиловку, залетѣвшую на корабль не да-
леко отъ Буэна-Висты. 

Въ умѣньѣ проскальзывать сквозь чащу кизиловка превосходитъ всѣ до сихъ 
поръ названные виды—и въ этомъ совершенно походитъ на сверчковыхъ камыше-
вокъ (Locnstella). Съ проворствомъ мыши она снуетъ въ чащѣ иди по землѣ; менѣе 
ловкости проявляетъ она въ полетѣ, такъ какъ она то трепеща крыльями, то порхая, то 
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буквально прыгая, извивается зыѣевидной линіей, рѣдко перелетаетъ большія разстоя-
нія, а больше стремительно бросается въ тростникъ по прямой линіи. Послѣднее настоль-
ко обезпечиваетъ ей сознаніе полнѣйшей безопасности, что она почти утрачиваетъ вся-
кую робость, не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на приближающагося человѣка, въ 
десяти шагахъ отъ него совершенно спокойно лазаетъ по верхушкѣ куста и оттуда 
беззаботно распѣваетъ свою пѣсню; если-же по какой-нибудь причинѣ нырнетъ в ъ 
чащу куста, то черезъ минуту снова неожиданно появляется на крайней вѣткѣ. Кя 
призывной голосъ выражается п;елкающими звуками, неудовольствіе — картавымъ 
«шарр», испугъ—пронзительнымъ кваканьемъ. Пѣніе ея очень пріятйое съ продол-

Кнаиловка. Acrocephalus sehoenobacnus, Шелковистая камышевка. Bradypterus cettii 
II Цпстикола бѣгающая. Cisticola cursitans. Ѵз наст. вел. 

жительною флейтоподобною, громкою трелью, которая часто повторяется; оно 
хотя и походитъ на пѣніе другихъ камышевокъ, но также напоминаетъ пѣсню тря-
согузки или обыкновенной ласточки. Разнообразіе ея пѣсни такъ велико, что ее 
можно сравнить съ пѣиіемъ нѣкоторыхъ славокъ. 

Кизиловка держится обыкновенно по возможности скрытно; въ періодъ раз-
множенія, впрочемъ, она появляется на верхуиікахъ высокихъ растѳній или на 
крайнихъ вѣтвяхъ, чтобы оттуда распѣвать или высматривать соперника, пѣсня 
котораго возбудить ея ревность. Иногда побудительного причиною является про-
стое любопытство. Если случится, что легавая собака, ииі,ущая въ тростникѣ, по-
дойдетъ къ ней слишкомъ близко, то она взбирается на самый верхъ ситниковаго 
или тростниковаго стебля, оглядывается тамъ и затѣмъ снова съ быстротою молнііт 
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скрывается въ чащѣ. Вспугнутая чѣмъ-нибудь, она взлетаетъ на воздухъ; но на 
родинѣ она никогда не летаетъ далеко и высоко, а постоянно при полетахъ дер-
жится низко надъ землею или водою. Кизиловка вѣчно въ движеніи и только ког-
да поетъ, то сидитъ спокойно на одномъ мѣстѣ, причемъ избираетъ для этого ка-
кой-нибудь опредѣленный стебелекъ или вѣточку, къ которымъ любитъ часто воз-
вращаться. Если другая птица вздумаетъ сѣсть на это самое мѣсто, то кизи-
ловка ожесточенно прогоняетъ ее. Когда самка сидитъ на яидахъ, самецъ 
усердно поетъ во всѣ часы дня, всего больше на разсвѣтѣ, а также и въ свѣтлыя 
ночи, пріятнымъ образомъ оживляя мѣстность, въ которой въ эту пору не слышно 
обыкновенно ни единаго звука, никакого пѣнія. Чѣмъ усерднѣе онъ становится, 
тѣмъ замѣтнѣе мѣняется его новеденіе. Когда онъ находится въ сильномъ возбуж-
дении, то дѣлаетъ такія движенія, что непривычный наблюдатель едва-ли признаетъ 
въ немъ камышевку: въ хорошую погоду въ полдень онъ часто взлетаетъ, медлен-
но взмахивая крыльями, съ мѣста своего сидѣнья по косому направленію на воз-
духъ и оттуда, высоко поднявъ крылья, такъ что кончики ихъ соприкасаются другъ 
съ другомъ, снова медленно спускается внизъ, или-же стремглавъ бросается прямо 
сверху, распѣвая при этомъ во все горло и надувшись словно шаръ . 

ІІиш;а кизиловки состоитъ приблизительно изъ тѣхъ-же насѣкомыхъ, которы-
ми питаются и другія камышевки; кромѣ того она ѣстъ также ягоды. Гнѣздо устра-
ивается въ различныхъ мѣстахъ, но обыкновенно въ малодоступныхъ, въ осокѣ 
и довольно низко въ болотѣ, однако зачастую и въ совершенно сухихъ мѣстностяхъ 
на разстояніи 1 0 0 — 2 0 0 шаговъ отъ воды, даже на песчаномъ грунтѣ, если онъ 
поросши кустарникомъ и травою; иногда оно располагается на самой землѣ, чаще-
же въ низкихъ маленькихъ поросляхъ ивы, въ крапивѣ и въ тому подобныхъ 
твердыхъ стебляхъ. Постройка гнѣзда начинается на второй недѣлѣ мая и состоитъ 
изъ сухихъ травъ, оставшихся колосьевъ, стебельковъ, тонкихъ корешковъ, свѣжей 
зелени, мха и т. п.; внутри же выстлано и набито лошадиными волосами и другимъ 
мягкимъ матерьяломъ. Въ началѣ іюня въ гнѣздѣ находятъ 5 — 6 яицъ , съ одного 
конца сильно округленныхъ, а съ другого замѣтно заостренныхъ; они 17-ти т . ш . 
длиною и 12-ти т . т . толщиною и по грязновато или сѣровато-бѣлому фону покры-
ты тусклыми, неясными пятнами и крапинами буровато-сѣраго цвѣта, или разри-
сованы подъ мраморъ. Оба родителя съ большимъ самоотверженіемъ занимаются вы 
водомъ птенцовъ по способу нашихъ тростниковыхъ камышеіюкъ; въ это время онѣ 
становятся еще болѣе отважными; когда кормятъ птенцовъ, то безпечно летаютъ 
вокруі^ь cтoяu^aгo подлѣ самаго гнѣзда наблюдателя, держа въ клювѣ бабочку или 
стрекозу, и только въ первые дни насиживанія способны бросить гнѣздо, если имъ 
помѣпіаютъ. Если съ осторожностью приближаться къ сидящей на яицахъ самкѣ, 
то можно подойти къ самому гнѣзду прежде, чѣмъ птичка вспорхнетъ. При птен-
цахъ она держитъ себя большею частью крайне пугливо. Самецъ же, по І Іауману, 
«напротивъ, безпрерывно распѣваетъ свою пѣсню и продѣлываетъ въ воздухѣ раз-
ный фиглярства даже въ то время, когда гнѣзду грозитъ опасность, даже и тогда, 
когда оно вмѣстѣ съ самкою погибаетъ на его глазахъ». Зато, когда птенцы уже 
вылупились, то онъ робко перелетаетъ только съ одного стебля на другой, тутъ-
же около гнѣзда, издаетъ только отдѣльныя строфы своей пѣсни, безпрестанно вста-
вляя между ними предостерегающее «ерр». Птенцы покидаютъ гнѣздо только тог-
да, когда соверпіенно научатся летать, хотя въ первое время вовсе не употребляютъ 
въ дѣло своихъ крыльевъ, а снуютъ какъ мыши сквозь чащу водяныхъ растеній. 

Плѣнныя кизиловки считаются за рѣдкость не потому, чтобы ихѣ трудно 
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было содержать, а потому, что ихъ трудно ловить. Пойманныя-лге скоро свы-
каются со своимъ новымъ положеніемъ и не такъ изнѣжены и прихотливы, как'ь 
другіе члены ихъ семейства. Ихъ очень цѣнятъ за постоянную рѣзвость, ловкость, 
граціозныя движенія и пріятное пѣніе. 

Влижайшимъ родичемъ только что описанной камышевки считается Водяная 
камышевка (Acrocephalus aquaticus и salicarius, Sylvia aquatica, salicaria, s t r ia ta , 
paludicola и cariceti, Motacilla aquatica, Salicaria aquatica и cariceti, Muscipeta sa-
licaria, Calamodus aquaticus и salicarius, Caricicola aquat ica и cariceti, Calamodyta 
aquatica. Binsenrohrsanger. Phragmyte aquatique.). Длина ея 13,3 с т . , размахъ 
крыльевъ—19 с т . , длина крыла —5 8 с т . , а хвоста 4,7 с т . Обиіая окраска такаи-
же, какъ у кизиловки, съ тою только разницею, что спина и плечи украшены бо-
лѣе отчетливыми темными продольными черточками; по бурой верхней части го-
ловы проходитъ ясная, желтовато-бурая средняя полоса безъ черточекъ; нижнія части 
бодѣе яркаго ржаво желтаго цвѣта, а зобъ и бока покрыты очень тоненькими тем-
ными продольными черточками. 

Областью гнѣздованія этой птицы служатъ средняя и южная Европа, 
западная Азія и сѣверо-занадная Африка, включая сюда Канарскіе острова. 
Въ Германіи она попадается гораздо рѣже кизиловки, но большою частью въ 
сообпіествѣ съ нею, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ всей сѣверо-германской равни-
ны, напримѣръ по берегамъ Шпрее и въ Брауншвоигѣ. Мѣстожительствомъ ея слу-
жатъ обширныя, отчасти болотпстыя, перерѣзанные канавами луга съ отдѣльно сто-
ящими кустиками, болота и топи. Появляется она п отлетаеп, одновременно съки-
зиловкою, на которую очень noxoata свомн привычками и образомъ жизни. Она 
живетъ такъ-же скрытно, съ такою-же ловкостью проскальзываетъ сквозь чаіцу, бѣ-
гаетъ, лазаетъ, летаетъ, такъ-же отвѣсно бросается съ воздушной выси внпзъ, пос-
лѣ своихънепродолжительныхъ полетовъ. Въ своемъ тростниковомъ лѣсу она испу-
скаетъ иногда такой-же призывной звукъ, какъ кизиловка, и нѣсколько отличается отъ 
нея только пѣніеліъ, но и то это различіе очень трудно опредѣлить словами. По 
Пэсслеру, въ концѣ мая находятъ 5—li янцъ, положеиныхъ въ низкомъ гнѣздѣ, ко-
торое устраивается въ осокѣ, въ травѣ, за какоіі-нибудь кучеіг пли па краю ка-
навы близъ воды, привѣшенное къ стеблямъ растеній. Оно замѣтно меньше гнѣзда 
кизиловки, но строится изъ такого-же матерьяла, а выстилается иногда нѣжными, 
черно-бурыми корешками, но большею частью метелками камыша и стеблями, ме-
жду которыми попадаются и лошадиные волосы. Яйца немного меньше, свѣтлѣе, 
глаже п болѣе блестящи, чѣмъ у кизиловки. часто испещрены бурыми воло-
сяными черточками или узорами, но до того блѣднымп, что яйцо выглядитъ одно-
цвѣтнымъ. Самецъ мало помогаетъ самкѣ въ насшкиваніи яицъ, зато съ тѣмъболь-
шимъ усердіемъ предается атому дѣлу самка; она сидитъ такъ крѣііко, что 
подпускаетъ къ себѣ неііріятеля довольно близко и ітоступаеть при этомъ та-
кимъ-же образомъ, какъ кизиловка. Пасижпваніе продолжается 13 дней, а 3 но-
дѣли спустя выроспгіе птенцы уже вылетаютъ изъ гнѣзда. Семья, впрочемъ, нѣко-
торое время продолжаетъ держаться вмѣстѣ, составляя тѣсныіі союзь; затЬмъ, ма-
ло-по малу, начинаотъ отлетать, а въ началѣ августа совсѣмъ уже отправляется въ 
зимнее странствованіе. Пасторъ Вольсманъ, по словамъ Лльтума, встрѣчалъ въ 
окрестностяхъ Мюнстера много лѣтъ подіі рядъ, аккуратно '.) августа, и только ні. 
впдѣ исключенія 8 пли 10-го этого-же міісяца, всегда на одномъ и томъ-же мЬстѣ 

стаи отлетающихъ водяныхъ камыпіевокъ. 
* * 

•І: 
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Сверчновыя камышевки (Locustella. Heuschreckenschi l fsanger . Locustelles.) на-
столько отличаются своимъ строеніемті и образомъ жизни отъ другихъ членовъ сво-
его семейства, что могутъ быть выдѣлены въ особый родъ. Туловище ихъ строй-
ное, клювъ іігирокій, на кондѣ шиловидный, ноги довольно высокія и длиннопалыя; 
крылья короткія и округленный, второе и третье ыаховыя перья въ нихъ самыя 
длинныя; хвостъ средней длины, широкій и притуплённый; его нижнія кроющія 
перья очень длинныя. Остальное опереніе мягкое и тонкое; окраска его тускло-
буровато-зеленая съ болѣе темнымъ пятнистымъ узоромъ на снинѣ и на верхней 
части груди. 

ІІрототипомъ этого рода можетъ считаться Полевой сверчокъ, Камышевка ко-
былочка, Камышевка прятливая, Червякъ, Пестрая варакушка (Locustella naev ia и 
rayi , Acrocephalus locu.stclla, Sylvia, Salicaria и Threi ietr ia locustella, Muscipeta 
locustella и olivacea, Calamoherpe locustella и tenuirostr is . Feldschwir l . Locustelle 
ordinaire) . Е я длина 13,5 с т . , размахъ крыдьевъ 19, длина крыла 6,3, а хвоста 
4,8 ст .Опереніе на верхней сторонѣ оливовково-бурое, на головѣ съ маленькими круг-
лыми, а на передней части спины и плечахъ съ широкими стрѣльчатыми буро-черными 
пятнышками. Нижняя сторона блѣдно-ржаво-желтая; подбородокъ, горло, нижняя 
часть груди й середина брюшка свѣтлѣе, почти бѣловатыя; зобъ украшенъ тонкими, 
темными долевыми черточками, а нижнія кроюіція перья хвоста—широкими 
неясными долевыми пятнами. Маховыя перья черновато-бурыя съ узкими оливково-
сѣрыми каемками по краямъ, которыя сзади становятся шире; рулевыя перья тем-
ныя зеленовато-буро-сѣрыя, съболѣе свѣтлыми каемками и поперечными полосками. 
Глаза сѣро-бурые, клювъ рогового цвѣта, ноги свѣтло-красноватыя. Б ъ осеннемъ 
опереніи нижняя сторона желтѣе; у птенцовъ грудь пятнистая. 

В ъ среднеіі Сибири, а также на югѣ Россін полевого сверчка замѣняетъ К у з -
нечикъ (Locustella lanceolata и minu ta , Acrocephalus lanceolatus, Sylvia, Cisticola и 
Calamodyta lanceolata . Str iemenschwirl . Pe t i te locustelle). Онъ очень похожъ на 
предыдущаго и отличается только своею замѣтно меньпгею величиною, нѣжно 
ржаво-желтоватою окраскою нижней стороны и болѣе яркими и крупными пятнами 
на подбородкѣ и горлѣ. 

Па Гельголандѣ была однажды поймана Кобылочка (Locustella certhioJla и 
rubescens, Motacilla, Sylvia, T u r d u s и Acrocephelus certhiola. St re i fenschwir l . Bous-
car le certhiole), живуіцая обыкновенно на востокѣ Средней Азіи. Кя длина 16 с т . , 
длина крыла 7,5, хвоста (і ст. Опереніе верхней стороны оливково-сѣро-бурое съ 
широкими темными Д(J.̂ IelШMИ черточками, которыя на верхней части головы со-
ставляютъ шесть неправильныхъ долевыхъ рядовъ, а на спинѣ - восемь. Н и ж н я я 
сторона ржаво-желтоватая, горло и середина брюшка бѣловатыя; нижнія кроюш,ія 
перья хвоста чало-ржаво-бурыя съ бѣловатыми краями, надъ глазами прохо-
дитъ узкая бѣловатая полоса. Маховыя и хвостовыя перья темно-бурыя; маховыя 
снаружи съ узкими лгелтовато-бурыми каемками; хвостовыя — съ семью темными 
поперечными полосами и съ широкими свѣтлыми кончиками. 

Начиная огь Швеціи или Россіи полевой сверчокъ распространяется по всей 
средней Квропѣ; во время пролета онъ появляется на югЬ Европы или въ сѣверо-
«осточной Лфрикѣ. Онъ живетъ на равнинахъ, но встрѣчается но повсюду; только 
в ь нѣкоторыхъ мѣстахъ его можно встрѣчать часто, въ другихъ-же, особенно въ 
горах'ь, его совсѣмъ нѣкъ. Въ Германіп онъ появляется в'і) концѣ апрі;ля и пребы-
вает'!. здѣсь до конца сентября; мѣстожительствомъ своимъ онъ избираетъ какъ 
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большія болота, такъ и маленькіе луга, поросшіе ивнякомъ, равнымъ образомъ 
лѣса и поля. Въ иныхъ мѣстностяхъ онъ держится болѣе по близости воды, въ 
другихъ на совершенно сухой почвѣ, тутъ предаочитаетъ осоку, тамъ—низкій, 
густой кустарниковый лѣсъ и терновые кусты. Однимъ словомъ для него подходитъ 
всякая мѣстность, лпгаь-бы она представляла ему множество уголковъ, гдѣ-быоиъ 
могъ укрываться. При перелетѣ онъ проводить день тамъ, гдѣ почва покрыта 
низкими растеніями. 

Полевой свсрчокъ. Locustellii iiacvia, РѣчііоГі своі)'гоі£ъ. Locustolla fluviatilis, it Тростни-
ковгаѵі свсрчокъ. I,ocustolla lusciiiioides. /̂.t наст. вел. 

«Сжатое туловише, удивительная быстрота въ бѣгѣ и пятнистое опереніе» 
говоритъ графъ Водзицкій, «характеризуетъ полевого сверчка, какъ замѣстителя 
коростелей въ семействѣ пѣвчихъ итицъ. Кто имѣлъ случаіі наблюдать эту птицу 
у гнѣзда, какъ старательно пімыгаотъ она по влажной почвѣ, переходя маленькія 
лужицы и схватываіг на ходу пппавпііяся ей въ водѣ насіікомыл, съ тѣмъ, чтобы 
отнести ихъ птѳнцамъ, а иотомъ снова бѣжать за добычей, какъ она прыгаетъ на 
стебли, почирикае іъ тамъ ])аза два и снова пускается на поиски, кто видѣль ее. 
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наконецъ, во время пѣнія, съ вытянутой шеей и раздутымъ горломъ, тотъ, 
конечно, подумалъ о коростелѣ». Съ этішъ описаніемъ образа жизни полевого 
сверчка согласны всѣ наблюдатели. «Трудно найти», замѣчаетъ Науманъ, «другую 
болѣе неспокойную и живущую притомъ такъ скрытно птичку, какъ эта. Е я при-
вычки представляютъ изъ себя смѣсь характера камышевки, крапивника и щев-
рицы. Она безпрерывно лазаетъ по густому кустарнику и болотнымъ растеніямъ, 
низко надъ землею или прямо по землѣ и проводить здѣсь свою жизнь почти со-
вершенно скрыто отъ постороннихъ глазъ. Только внезапное нападеніе можетъ 
вспугнуть ее п.зъ ея скрытаго убѣжища, но и тогда она ве летитъ далеко по воз-
духу, а только низко надъ самой землей. Это необыкновенно рѣзвая, живая птичка, 
но при этомъ крайне трусливая и хитрая. По землѣ она бѣгаетъ шажками, съ лег-
костью и граціей щеврицы; когда-же ее преслѣдуютъ, то она убѣгаетъ съ быстротою 
настоящей мыши. При угрожающей опасности, она съ такою стремительностью 
проскальзываетъ въ чащу куста, что въ одну минуту исчезаетъ съ глазъ. При 
ходьбѣ она держитъ свое туловище горизонтально, и при этомъ немного вытяги-
ваетъ шею; бѣгаеті, она толчками, шевеля въ это время не только хвостомъ, но и 
всею заднею частью туловипіа. Когда она пролѣзаетъ сквозь сучья, то низко сгибаетъ 
грудь. Замѣтивъ что-нибудь выдаюпіееся. подергиваетъ крыльями и хвостомъ; при 
сіільномъ испугѣ она сііѣшитъ, широко распустивъ хвостъ и шевеля отвисіпими 
крыльями. Бъ сііокойномъ состояніи, особенно въ то время, когда взбирается по 
отвѣснымъ вѣткамъ и стволамъ растеній, она снова становится настояпі,ею камы-
шевкою». Полетомъ своимъ она тоже походить на этихъ родичей, рѣдко поднимается 
на значительную высоту, летаетъ больше по прямой линіп, повидимому неувѣренно 
и неправильно, и такъ-же стремительно, какъ камыпіевка, бросается прямо съ вы-
соты, по отвѣсноіі линіи въ густоіі кустарникъ. Несмотря на то эта, на первыіг 
ВЗГЛЯД'!, несі!ос(ібная къ по-чету, итичка иерерѣзываетъ иногда пространства въ нѣ-
сколько тысячъ шаговъ, «переваливаясь», по словамъ Гансмана, «съ одной стороны 
на другую, подобно пловцу, гребущему одной рукой. Полетъ ея вътакихъ случаяхъ 
походитъ на полетъ говорупчика, только онъ болѣе скорый, и маховыя перья, 
при каждомъ взмахѣ, почти касаются хвоста». 

Полевоіі сверчокъ и его родичи отличаются своеобразнымъ пѣніемъ, и этимъ 
даромъ они надѣлены больше, чѣмъ другими. Оно состоитъ, собственно говоря, изъ 
единственноіг, однообра,чноі1. продолжительной, пгппящей трели, похожей на стре-
котанье, которое издаютъ большіи стрекозы своими крыльями. Опредѣлить эти звуки 
слогами довольно трудно, но все-таки они походятъ приблизительно на «сиррррр» 
или «с-иррлрлрлрл». «Мнѣ показалось очень страннымъ», говорптъ Пауманъ, «что 
это слабое стрекотаніе, которое вблизи кажется совсѣмънегромкимъ, разносится такъ 
далеко. Чуткое ухо можетъ совершенно ясно разслышать его въ тихій вечеръ на 
разстояніи 1000 іпаговъ. II ста])ался прислушиваться къ пѣнію .чтой птицы во всѣ 
часы дни и ночи, для чего ц1',лыя ночи проіюдилъ въ лѣсу, и могу удостовѣрить, 
что это замечательное пѣніе постоянно производило на меня въ высшей степени 
странное впечаглЬніе, такъ что, выйдя изъ .тѣсу и оставивъ его далеко за собою, 
іп. моихъ ушахъ долго пос.ііѣ того продолжало стоять это своеобразное стрекотанье. 
МнІ'. казалось, что оно иcx(JДИтъ изъ каждоіі шелестящей вѣтки, изъ калсдаго ду-
новенія вѣтерка Обыкновенно этотъ замечательный пѣвецъ продолжаетъ свою 
трель, не переводя духа, въ течоніи цѣлой минуты; но когда поетъ усердно, то за-
частую бвзъ перерыва тяиетъ трель г'/з минуты, какъ я это отмѣтилъ по своимт. 
часамъ. Послѣ короткаго перерыва, всего т . нѣсколько секундъ, онъ снова начи-
наетт. стрекотать, и такимъ образомъ продолжаетъ тянуть эту однообразную му-
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зыку цѣлыѳ часы. У гнѣзда своего сверчокъ рѣдко стрекочетъ днемъ и, если это 
случится, то продолжается недолго. Онъ начинаетъ пѣть обыкновенно только 
послѣ заката солнца и поетъ тѣмъ усерднѣе, чѣмъ время ближе подвигается къ по-
луночи, затѣмъ съ часъ отдыхаетъ и снова начинаетъ пѣть, и поетъ, такъ-же 
усердно, какъ раньше, до самаго восхода солнца. Когда самка сидитъ на яйцахъ, 
самецъ вовсе не поетъ днемъ, а только въ тихую глубокую полночь или рано утромъ, 
когда только начинаетъ заниматься заря. Пока полевой сверчокъ не избралъ еще 
прочнаго мѣстожртельства, онъ поетъ, пробираясь сквозь вѣтки, такъ что заканчи-
ваетъ свою трель часто за 50 шаговъ отъ того мѣста, гдѣ началъ; у гнѣзда-же, 
напротивъ, онъ зачастую по цѣлымъ часамъ сидитъ на одномъ мѣстѣ или самое 
большее, что лазаетъ по стеблю снизу вверхъ и обратно или взадъ и впередъ по 
вѣткѣ». Это пѣніе, которое я , по странной случайности, никогда до сихъ поръ не 
слышалъ, выдаетъ пѣвца передъ каждымъ внимательнымъ наблюдателемъ. Въ тѣ 
часы, когда онъ поетъ всего усерднѣе, не слышно еш;е никакой стрекозы, и потому 
стоитъ только пойти по слѣдамъ этихъ своеобразныхъ звуковъ, чтобы выслѣдить 
птичку., «При ея скрытномъ образѣ жизни», говоритъ Гансманъ, «мы можемъ вы-
слѣдить ея присутствіе только по голосу. Самка, которая проводить свою жизнь 
на землѣ, скрытая въ высокой травѣ, почти недоступна для наблюденій, если 
только какой-нибудь счастливый случай не выдаетъ ее; самецъ-же когда поетъ, 
всегда выходитъ на-показъ, такъ что рано или поздно его можно все-таки увидѣть». 
По долголѣтнимъ наблюденіямъ Гансмана, сверчокъ-самецъ, если его ничто не без-
покоитъ, способенъ во время пѣнія по цѣлымъ часамъ сидѣть неподвижно на одномъ 
и томъ-же мѣстѣ съ отвѣсно опущеннымъ хвостомъ, съ приподнятымъ прямо кверху 
клювомъ, съ дрожащею нижнею частью клюва и раздутымъ горломъ. «Чудный пѣ-
вецъ вполнѣ самостоятельно распоряжается силою своего звука. Если приблизиться 
къ поющему самцу, сидящему на уединенномъ кустикѣ, онъ мгновенно умолкаетъ. 
Стоитъ только переждать 5 — 1 0 минутъ, притаившись на мѣстѣ, какъ онъ снова 
уже начинаетъ свою стрекотню, только она исходитъ какъ-будто по совершенно дру-
гому направленію или издается такъ тихо, подъ сурдинку, что можно совершенно оши-
бочно приписать это удаленію поющей птички. Иногда сверчокъ упорно молчитъ 
нѣсколько дней, даже недѣль, но потомъ снова раздается его своеобразная трель, 
сначала только въ полдень или вечеромъ, но всего чаще все-же въ ночное время. 
Онъ молчитъ при солнечномъ восходѣ и стрекочетъ во время дождя и сильныхъ 
грозъ. Этотъ безталанный пѣвецъ капризенъ, какъ знаменитый прославленный 
оперный теноръ!» 

Пища полевого сверчка та-же самая, что и другихъ его родичей; она мѣ-
няется только по условіямъ мѣстности, въ которой живетъ птица. 

Гнѣздо его больше походитъ на гнѣздо славки, чѣмъ другихъ, болѣе род-
ственныхъ ему птицъ. Оно располагается исключительно на землѣ, все равно на 
сухомъ-ли грунтѣ, или въ такой топи, что сырость просачивается подъ самыя яйца; 
иногда оно устраивается подъ маленькимъ кустикомъ, чаще-же прямо в ъ травѣ по 
близости куста или деревца, тщательно скрытое между сухими, поблекшими листоч-
ками травы. Простая, плоская постройка состоитъ исключительно изъ сухихъ ли-
сточковъ травы; главное разліічіе ея съ гнѣздомъ смородинки состоитъ в ъ томъ, 
что сверчокъ употрѳбляетъ какъ на наружный стѣнки, такъ и на внутреннюю вы-
стилку болѣе широкіе листья. Въ видѣ исключенія на подстилку идетъ также мохъ. 
Кладка состоитъ изъ 5—7 не совсѣмъ правильныхъ яицъ 17 т . г а . длиною и 13 m.m. 
толщиною, съ нѣжною, не особенно блестящею скорлупою, по желто-матовому или 
буровато-красноватому фону которой пестрятъ тусклыя лилово-синія пятнышки и 
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синевато-красноватыя крапинки, расположенный болѣе или менѣе правильнымъ вѣн-
чикомъ какъ по толстому, такъ и по острому концу. Послѣ 14-ти дневнаго наси-
живанія вылупляются птенцы, которые быстро выростаютъ; они покидаютъ гнѣздо, 
по крайней мѣрѣ во время тревоги, еще прежде, чѣмъ научатся летать и тогда сну-
ють, на подобіе мыши, по чащѣ сосѣдняго куста. Гансманъ утверждаетъ, что обык-
новенно сверчокъ выводить птенцовъ только разъ въ годъ; Бальдамусъ и Пэсслеръ, 
напротнвъ, доказываютъ, что первая кладка бываетъ в ъ серединѣ мая, а вторая въ 
половинѣ или въ концѣ іюля. За справедливость послѣдняго показанія говоритъ то 
обстоятельство, что около этого времени можно еще слышать пѣніё самца. Въ пер-
вой половинѣ августа и старый и малый покидаютъ свое мѣстожительство, держатся 
еще нѣкоторое время по близости густо поросшихъ болотъ и затѣмъ постепенно отправ-
ляются въ зимнее странствованіе. ^ ^ 

П а юго-востокѣ Европы, въ западной Азіи и восточной Африкѣ живетъ, рѣд-
кій въ Германіи, Рѣчной сверчокъ, Рѣчная камышевка, Полусоловей, Саранча. (Lo-
custella fluviati l is и strepitans, Sylvia, Acrocephalus, Salicaria, Lusciniopsis и Thre -
netr ia fluviatil is. Flussrohrsiinger. Bouscarle f luviat i le) . Длина ею 14,7 с т . , размахъ 
крыльевъ 23,5, длина крыла—7,3 а хвоста 6,2 с т . Верхняя сторона туловища и 
наружныя бородки оливково-бурыхъ маховыхъ и хвостовыхъ перьевъ біѣдно 
оливково-бурыя; нижнія части свѣтлѣе; горло и середина брюшка почти бѣлыя, ши-
рокія конечныя каемки ржаво-буроватыхъ нижнихъ кроющихъ перьевъ хвоста 
тускло-бѣлыя; по горлу и головѣ проходятъ неясныя оливково-буроватыя долевыя 
полоски. Кольцо вокругь глазъ бурое; верхняя часть о ю в а буро-рогового цвѣта, 
нижняя, какъ и ногк, желтовато-рогового. 

По всей вѣроятности рѣчной сверчокъ встрѣчаѳтся въ Германіи чаще, чѣмъ 
до сихъ поръ считали, такъ какъ его легко смѣшать съ его родичами. Достовѣрно 
же его наблюдали по Эльбѣ, Одеру и Мемелю, а Либе также по Гольчу, притоку 
Эльстера. Чаще встрѣчается онъ по среднему и нижнему теченію Дуная, въ Галиціи, 
Польшѣ и по всей Россіи. Описаніемъ жизни этой птички насвободѣ мы обязаны сооб-
щеніямъ графа Водзицкаго и Шауера , которые наблюдали ее въ Галиціи.Здѣсь она ка-
селяетъ также низкіямѣстности, подобно своимъродичамъ,ивнякъ,растущій на лугахъ 
по опушкѣсосновыхъ лѣсовъ, ольховыярощи, окруженныя лугамии пастбищами,итому 
подобныя мѣстности: но всего чаще встрѣчается в ъ буковыхъ рощахъ, произрастаю-
щихъ на горахъ средней высоты, гдѣ съ большими деревьями и старыми подгнившими 
пнями чередуются роскошные кустарники, поросшіе высокими травами, зонтичными 
растеніями, ежевикою и малиною. Н а родннѣ рѣчной сверчокъ появляется въ ноловинѣ 
мая, когда зелень настолько уже распустилась, что можетъ служить птичкѣ скры-
тымъ убѣжищемъ; но онъ не сразу по прибытіи избираетъ себѣ мѣсто для гнѣзда, 
а нѣкоторое время бродитъ еще по мѣстамъ, гдѣ обыкновенно трудно расчитывать 
найти его, а именно по маленькимъ садикамъ и ягоднымъ огородамъ, даже по су-
химъ плетнямъ, свитымъ изъ прутьевъ. Однако и въ такихъ открытыхъ мѣстахъ 
онъ ловко умѣетъ прятаться, такъ какъ вся жизнь его полна таинственности и скрыт-
ности. Даже у гнѣзда, расположеннаго, примѣрно, на лугу, гдѣ стоятъ отдѣльные 
кусты ивы, самца можно увидѣть только тогда, когда онъ считает!) себя въ полной 
безопасности, и то онъ предусмотрительно держится опредѣленныхъ вѣтвей, своего 
излюбленнаго мѣстечка для пѣнія, къ которымъ постоянно возвращается. Въ ос-
тальное-же время рѣчной сверчокъ проводитъ свою жизнь очень скрытно, летаеп. 
только въ крайнемъ случаѣ и на короткія разстоянія, напоминая своими од-
нородными трепепі,ущими взмахами крыльевъ большую бабочку, напримѣръ сфинкса; 
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при полетѣ онъ держится постоянно прямой линіи, передъ глазами имѣетъ только 
опредѣленную цѣль и ничѣмъ постороннимъ не смущается. Когда его что-либо 
вспугнетъ, онъ ищетъ спасенія въ бѣгствѣ; если приблизиться къ нему въ то время, 
когда онъ, по обыкновенію, сидитъ на выступающей сухой вѣткѣ ивы, то онъ стре-
мительно падаетъ внизъ, словно смертельно подстрѣленный, не шевеля ни единымъ 
крыломъ, и зарывается въ травѣ, во мгновеніе ока отыскавъ самое густое, запу-
танное мѣсто, откуда его уже никакими средствами, даже натравивъ на него собаку, 
нельзя принудить вылетѣть. Единственно во время пѣнія онъ отчасти забываетъ 
присущую ему осторожность и, при случаѣ, даетъ наблюдателю возможность под-
смотрѣть его жизнь. 

При пѣніи рѣчной сверчокъ ведетъ себя такъ-же, какъ его родичи, лазаетъ 
по выступающимъ вѣткамъ или поднимаетъ наверхъ голову, такъ что клювъ имѣетъ 
почти отвѣсное направленіе, широко раскрываетъ его, время отъ времени нахохли-
ваетъ горловыя перышки и своеобразнымъ движеніемъ языка выдѣлываетъ свою 
трель. Она состоитъ изъ двухъ, одинъ за другими, слѣдующихъ звуковъ, изъ кото-
рыхъ одинъ ниже и сильнѣе, другой выше и слабѣе; по мнѣнію ІПауера они про-
изводятся равнымъ образомъ какъ при вдыханіи, такъ и при выдыханіи воздуха. 
Сравнительно съ трелью полевого сверчка она сильнѣе и громче, не такая шипя-
піая, болѣе отчетливая; вслушиваясь въ нее, кажется, ісакъ будто птичка разъ 50—60 
повторяетъ безъ перерыва слогъ «церр». Она замѣтно короче трели полевого сверчка, 
медлительнѣе и еще болѣе походить на стрекотанье зеленаго кузнечика. По време-
намъ ее прерываетъ картавый призывной звукъ; вообще пѣніе рѣчного сверчка въ 
нѣкоторомъ отношеніи напоминаетъ начальную строфу пѣсни овсянки. Во время 
пѣнія рѣчной сверчокъ поворачиваетъ голову болѣе или менѣе быстрыми движеніями 
то направо, то налѣво и этимъ достигаетъ того, что его трель звучитъ то сильнѣе, 
то слабѣе. Передвигаясь съ мѣста на мѣсто, онъ никогда не поетъ; если ему хочется 
перемѣнить мѣсто или хотя-бы только сдѣлать одинъ прыжокъ, онъ прерываетъ свою 
трель. Чувствуя себя въ безопасности, и въ хорошую погоду, рѣчной сверчокъ си-
дитъ постоянно на выдающейся сухой вѣткѣ куста, рѣже на нижнихъ или сред-
нихъ сучьяхъ и никогда на верхушкѣ дерева. Въ тревожномъ состояніи онъ пря-
чется въ глубину куста и оттуда, невидимый, издаетъ свою трель, прерываемую ко-
роткими паузами, но послѣ каждой такой строфы, во время паузы, выскакиваетъ 
обыкновенно на верхніе сучья, и продѣлываетъ это до тѣхъ поръ, пока не успо-
коится настолько, чтобы снова занять свое любимое мѣстечко. Когда онъ сознаетъ 
себя здѣсь въ совершенной безопасности, то поеть отъ всего сердца, полною грудью. 
Его одинаково можно слышать поющимъ и въ дурную погоду, въ дождь, даже при 
сильномъ вѣтрѣ; но тогда онъ сидитъ, забившись низко подъ кустомъ, и наружу 
уже не показывается. Къ трели онъ прибавляетъ также, подобно своимъ родичамъ, 
своеобразные звуки, похожіе на тѣ, которые ироисходятъ при полосканьи горла, 
воркотню и клокотанье, особенно, если онъ чѣмъ нибудь встревоженъ. Но часто 
случается, что пѣніе его не идетъ на ладъ: въ горлѣ у него хрипитъ, клокочетъ, 
онъ вдругъ останавливается и совсѣмъ умолкаетъ или издаетъ только отдѣльныя 
трели. Самка, заслышавъ пѣніе самца, каждый разъ откликается звукомъ«чнкчик», 
который означаетъ хоропіее состояние духа, тогда какъ страхъ выражается у нея 
звукомъ «кр кр». 

Гнѣздо рѣчного сверчка строится всегда на землѣ, но въ очень разнообраз-
ныхъ мѣстностихъ, то въ кустахъ, то въ комкахъ травы, между корнями дерева, 
ИТ. д.; постройка его тоже очень неправильная: она представляетъ собою то без-
порядочное сплетеніо грубыхъ лпстьевъ тростника, выстланное внутри мхомъ и 
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тонкими корешками, то довольно тщательное сооруженіе, красиво убранное внутри; 
инсгда гнѣздо свито изъ мелкихъ, тонкихъ травинокъ и мха и снаружи окружено 
большою кучею того-же самаго матерьяла, изъ котораго сдѣланы стѣнки, притомъ 
такъ рыхло, что гнѣздо можно вынуть изъ этой ограды. Въ половинѣ мая, но чаще 
въ концѣ этого мѣсяца, самка начинаегь кладку своихъ 4 — 5 яицъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и выснживаніе птенцовъ. Яйца имѣютъ в ъ долевомъ разрѣзѣ 24, а въ попе-
речномъ 18 m.m., по формѣ своей разнообразны, и по бѣлому, чуть блестящему фону 
покрыты крайне мелкими грязновато-желтыми и бурыми крапинами, который сли-
ваются на толстомъ концѣ въ неясный вѣнчикъ Самка съ большою любовью пре-
дается своему занятію; графъ Водзицкій имѣлъ случай наблюдать однажды, какъ 
послѣ трехъ промаховъ, сдѣланныхъ имъ по птичкѣ она все-таки, несмотря на 
испугъ, вернулась бѣгомъ къ гнѣзду и продолжала насиживаніе птенцовъ. При всемъ 
томъ эти птички довольно чувствительны къ опасности, потому-что при малѣйшемъ 
шумѣ можно слышать, какъ самецъ вмѣстѣ съ самкой выкрикиваетъ свое предостерега-
ющее «кр кр чик», которое тогда только умолкаетъ когда оба вполнѣ убѣдятся, чтоопа-
сность миновала Птенцы покидаютъ гнѣздо, когда едва еще покрыты перьями, а хвос-
товыя перья только показываютъ росточки; тѣмъ не менѣе они уже ловко, подобно мы-
шатамъ, снуютъ вътравѣ, однообразно покрикиваютъ свое «ципцципп» ,не умолкая 
даже тогда, когда родители крикомъ предостереженія хотятъ заставить ихъ молчать и, 
конечно, этимъ часто выдавали-бы себя, еслибъ звуки эти не были такъ обманчивы 
для уха даже самаго опытнаго наблюдателя, походя на стрекотаніе кузнечиковъ. 

Третій видъэтой замѣчательной группы есть Тростниковый сверчокъ (Locustel la 
luscinioides, Sylvia, Salicaria, Acrocephalus,Cett iaHLasciniopsisluscinioides,Lusciniola, 
Pseudoluscinia и Lusciniopsis savii. Nacht igal l rohrsanger . Bouscarleluscinoide.) . Его 
длина 14 с т . , размахъ крыльевъ—21, длина крыла 6,7, а хвоста—5,9 ст. Верх-
няя сторона туловища оливково-ржаво-бурая, маховыя и рулевыя перья немного тем-
нѣе, нижняя сторона и узкія брови гораздо свѣтлѣѳ олнвково-ржаво-красноватыя; 
подбородокъ, середина брюшка и конечныя каемки нижнихъ кроющихъ перьевъ 
хвоста ржаво-бѣловатыя; на нижней части горла замѣчается несколько неясныхъ 
ржаво-бурыхъ долевыхъ пятныпіекъ. Кольцо вокругь глазъ темно-бурое; верхняя 
частг. клюва буро-черная, нижняя—желтоватая; восковица мясного цвѣта. 

Принадлежа преимущественно югу Европы, тростниковый сверчокъ живетъ 
также въ Галиціи, яо Дунаю, в ъ нижней Россіи, въ Голландіи, а также в ъ запад-
ной Азіи и сѣверной Африкѣ; но повсюду его появленіе ограничивается О Т Д ' І У І Ь Н Ы -

ми областями; къ тому-же въ нѣкоторые года онъ встрѣчается, по крайней мѣрѣ 
въ Галиціи, крайне рѣдко, въ другіе, напротивъ, необыкновенно часто. Это, по 
Водзидкому, настоящая камышевка, которая никогда не оставляеть камышей, но, 
подобно своимъ родичамъ, находится вѣчно въ движеніи и постоянно снуетъ то 
по землѣ, то въ тростникѣ. Никогда нельзя видѣть его спокойно сидящимъ на мѣс-
тѣ. Весною онъ забавляется даже летаньемъ, вспархивая поднимается на воздухъ 
и оттуда, на подобіе славки или щеврицы, только не распѣвая, снова бросается въ 
тростникъ со сложенными крылмми . Будучи болѣе довѣрчивымъ и любопытнымъ, 
чѣмъ рѣчной сверчокъ, онъ, заслышавъ шумъ, вспархиваетъ съ земли и садится 
на камышъ, чтобы удивленно взглянуть на собаку или охотника. Отличительныиъ 
свойствомъ ихъ характера является необыкновенная любовь къ дракамъ: во время 
размноженія они преслѣдуютъ самку или соперника почти подъ самыми ногами на-
блюдателя, нужды нѣтъ, будутъ-ли въ нихъ стрѣлять или нѣтъ, такъ какъ онніггре-
кочутъ даже во время опасности. Пѣніе ихъ еще труднѣе поддается описанію, чѣмі» 
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пѣніѳ ихъ родичей, тѣиъ болѣе, что въ шумѣ колеблющагося камыша оно плохо 
различается, такъ какъ этотъ видъ сверчковъ изъ всѣхъ трехъ остальныхъ обла-
даетъ хотя и наиболѣе пріятнымъ, но зато и самымъ слабымъ голосом!,, который 
совершенно теряется на нѣкоторомъ разстояніи, оставляя впечатлѣніе простого шу-
ма въ ушахъ. «Кто слышалъ», говоритъ графъ Водзицкій, «на тучныхъ болотахъ 
шумъ отъ быстро вздувающихся на поверхности воды пузырей, тотъ можетъ соста-
вить себѣ ясное понятіе о пѣніи тростниковаго сверчка. Звуки его голоса иногда 
выше, иногда ниже, безъ преобладающаго у другихъ картаваго «рр», звучапцеско-
рѣе быстро повторяющимися слогами «гл гл гл гл гл». «Во время пѣнія птица си-
дитъ безразлично высоко или низко, въ видѣ исключенія также совершенно покой-
но, склонивъ на бокъ голову, вытянувъ шею и сильно раздувъ зобъ. Во время раз-
множенія самецъ поетъ прилежно цѣлый день до самаго солнечнаго заката, а, по 
наблюденіямъ Шауера , оживленъ также въ продолженіи всей ночи. Его пѣніе такъ-
же обманчиво, какъ и пѣніе остальныхъ сверчковъ. 

Для постройки гнѣзда, надъ которою работаютъ оба супруга, они съ трудомъ 
притаскиваютъ необходимый матерьялъ. Сначала они это дѣлаютъ сообща, потомъ 
раздѣляютъ работу: самецъ таскаетъ матерьялъ, а самка принимаетъ его изъ клю-
ва и употребляетъ въ дѣло. Самецъ работаетъ весело и усердно, причемъ его одно-
тонное «кр кр» раздается почти безъ перерыва. Для гнѣзда избирается соотвѣт-
ствующее мѣстечко въ старомъ высокомъ камышѣ или, въвидѣ исключенія, в ъ гу-
стой высокой травѣ; оно располагается большею частью на согнутомъ стеблѣ тро-
стника иногда на 15, но также и на 60, даже на 90 cm. надъ водою. Гнѣздо со-
стоитъ только изъ широкихъ листьевъ тростника, но оно такъ старательно свито и 
тщательно сглажено внутри, что яйца буквально катаются по дну гнѣзда. Каждый 
несвѣдущій наблюдатель приметь его скорѣе за гнѣздо маленькой водяной курочкп, 
чѣмъ за гнѣздо сверчка,до такой степени оно походить на него, сь тою только разницею, 
что гнѣздо сверчка—меньше. Большая часть гнѣздъ, видѣнныхь Водзицкимъ, были 
острой формы, вверху шире, а внизу конусообразны, Ю сш. высоты, 9 cm, шири-
ны и 6 — 9 глубины. Кладка состоитъ изъ 5, рѣже изъ 4 яицъ и завершается или 
в ъ концѣ мая, или въ началѣ іюня; форма и окраска яицъ необыкновенно варьи-
руетъ; вьдолевомъ разрѣзѣ они имѣютъ 2 1 — 2 5 ш.га., а въ поперечномъ 1 5 — 1 9 
m.m. И х ъ бѣлая или известково-бѣлая скорлупа то сплошь усѣяна на толстомъкон-
цѣ крайне мелкими крапинками желтаго и буро-черно-фіолетоваго цвѣта, то лишь 
скудно обрызгана такими-же, только болѣе крупными крапинами, и тогда они очень 
походятъ на яйда пересмѣшки; другія-же напоминаютъ яйца щеврицы и степного 
жаворонка. Оба супруга попеременно занимаются насиживаніемь яицъ и притомъ 
съ такимъ усердіемъ, что ихъ отлично можно наблюдать в ь это время; если ихъ 
вспугнуть, то оба, безъ размышленія, тотчасъ-же снова возвращаются, то прямо при-
летая, то перепрыгивая съ сучка на сучекъ. Когда птенцы подростутъ, вся семья 
покидаетъ камышъ, переселяется въ тростникъ иди въ высокую траву и остается 

здѣсь до поздняго сентября, проводя жизнь на влажной почвѣ. 
* * 

П а югѣ Европы и въ юго-западной Азіи обыкновенныхь и сверчковыхъ ка-
мышевокъ замѣняютъ Кустарные пЪвцы или Соловейчики (Lusciniola). Изъ нихъ 
уже въ южной Венгріи и въ сѣверной Франціи встрѣчается, а в ь Италіи обыкно-
венна Широкохвостая Камышевка (Lusciniola melanopogon, Sylvia melanopogon и 
melampogon, Calamodyta , Salicaria, Cett la , Acrocephalus и Amnicola melanopogon. 
Tamar i skensanger . Phragniy te к moustaches noires). Спинка ея красновато-бурая, 
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по нижней части шеи и по плечамъ проходятъ темныя неясныя полоски вдоль ство-
ловъ перьевъ, а на самой верхушкѣ темно-бурой головки среднія перышки имѣютъ 
болѣѳ свѣтлыя боковыя каемки; отъ ноздрей къ вискамъ идетъ ржаво-желтая ши-
рокая полоса, а вдоль уздечки черно-бурая; подъ глазами перья темно-коричневыя, 
на подбородкѣи горлѣ —бѣлыя, такъ-же какъ инижнія покрывныя перья. Осталь-
ныя нижнія части ржаво-жеітыя съ болѣе темнымъ оттѣнкомъ по бокамъ. Маховыя 
перья и хвостъ темно-бурыя съ узкими блѣдно-ржавыми каймами, которыя, на зад-
нихъ малыхъ маховыхъ перьяхъ дѣлаются шире и переходятъ въ красновато-ко-
ричневый цвѣтъ. 

Для дополненія сообщенныхъ нами свѣдѣній помѣщаемъ здѣсь еще Ш е л -
ковистую камышевку (Bradypte rus cettii, Sylvia cettii, sericea и p la tyura , Cettia se-
ricea, att inisonans и cettii, Calamodyta cettii и sericea, Acrocephalus, Calamoherpe, 
Potamodus и Salicaria cettii. Seidenrohrsanger . Bouscarle cetti). Она отличается ко-
роткимъ, узкимъ клювомъ, сильно округленными крыльями, на которыхъ особенно 
длинны третье и четвертое маховыя перья; нижнія кроющія перья хвоста очень 
длинны и широки. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ отличительныхъ признаковъ она счи-
тается представителемъ особаго рода: Трясинныхъ камышевокъ (Bradypterus . Bruch-
rohrsanger) . Спинка красновато-бурая, надхвостье и верхъ хвоста немного болѣе 
яркаго цвѣта, рулевыя перья и края темно-бурыхъ маховыхъ перьевъ — темнѣе; 
брови блѣднѣе, кольцо вокругъ глазъ бѣлѣе, брюшко и большія кроющія перья 
крыльевъ—бѣлыя, голова и шея по бокамъ сѣрыя, бока и нижнія перья хвоста 
красновато-коричневыя, самыя же длинныя изъ нихъ имѣютъ бѣловатые концы. 
Глаза темно-каріѳ; клювъ ржаво-коричневый въ концѣ, а у основанія рогового цвѣта, 
ноги ржаво-желтыя. Длина тѣла около 13 сш., длина крыла 6 сш., а хвоста 6 , 5 с ш . 
Самка замѣтно меньше салда; чрезвычайно мягкое опереніе дѣтенышей не 
такого ярко-краснаго цвѣта, какъ у старыхъ самцовъ, и кольцо вокругъ глазъ едва 
замѣтно. 

Шелковистая камышевка населяеть южную Европу отъ ІГспаніи до восточной 
границы этой части свѣта и принаддежитъ тамъ къ зимующимъ птицамъ; въ Турк-
меніи-же она является, какъ сообщаетъ Вальтеръ, только перелетной птицей. Она 
любить селиться вблизи стоячихъ, а еще болѣе текущихъ водъ, какъ напр. ручьевъ, 
рвовъ и канавъ, наполненныхъ водою, по краямъ которыхъ растетъ камышъ, еже-
вика и другіе кустарники.. Здѣсь живетъ она очень скрытно. По словамъ Гомей-
ера, это очень живая, суетливая птичка, которую рѣдко удается увидѣть посто-
роннему зрителю; но присутствіе свое среди кустовъ она выдаетъ своимъ гром-
кимъ переливчатымъ пѣніемъ. По пространству въ нѣсколько сотъ шаговъ въ 
діаметрѣ, которое можно считать обыкновеннымъ полемъ дѣятельности этой камы-
шевки, носится она безостановочно цѣлый день, поражая своимъ необычайнымъ 
проворствомъ. Пѣніе ея раздается то справа, то слѣва наблюдателя, который сна-
чала совсѣмъ не можетъ объяснить себѣ эту странность, такъ какъ неэамѣтный 
для его глаза перелетъ птицы съ одной стороны на другую, кажется ему просто 
невозможнымъ. Однако, ближе присмотрѣвшись, онъ замѣчаетъ, что птица не 
только весьма быстро проскальзываетъ сквозь листву, но и пролетаетъ довольно 
большія пространства у самой земли, которая обыкновенно въ этихъ мѣстахъ по-
крыта мелкимъ кустарникомъ. Она чрезвычайно осторожно избѣгаетъ всякой опас-
ности; поэтому ее еще труднѣе подстрѣлить, чѣмъ разсмотрѣть. К а к ъ призывной 
голосъ, такъ и пѣніѳ шелковистой камышевки такъ характерны, что услыхавъ ихъ 
разъ, никогда не смѣшаешь съ пѣніемъ другихъ птицъ. Въ ііризывномъ голосѣ ея 
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слышатся звуки: «чек, чек, чек»; пѣніе-же до того похоже на начальное щелканье 
соловьиной пѣсни, что могло бы ввести въ заблужденіе, если бы, къ сожалѣнію, 
не ограничивалось этой одной строфой. Гансманъ передаетъ это пѣніѳ звуками: 
«цик-цивик-цивойд», а графъ фонъ деръ Мюле «чифут-чифут-чифут»; но такъ 
какъ именно этимъ словомъ турки бранятъ евреевъ, то греческіе пастухи возне-
навндѣли шелковистую камышевку, вообразивъ себѣ, что эта птица нарочно драз-
нитъ ихъ, называя жидами. 

Гнѣздо свое шелковистая камышевка вьетъ довольно низко, въ самой непро-
ницаемой чащѣ кустовъ; оно имѣетъ форму глубокой чашки и сплетено изъ полу-
сгнившихъ растеній, стеблей и листьевъ, выложено внутри мягкой травой и козьими 
во.іосаии, или овечьей шерстью и хлопчатой бумагой. Въ концѣ апрѣля самка кла-
детъ отъ 4 — 5 равномѣрно красноватыхъ яичекъ въ 20 m.m. длины и 15 ш.ш. тол-
щины; за первой кладкой слѣдуетъ обыкновенно въ теченіи лѣта вторая. О воспи-
таніи птенцовъ я нигдѣ не нашелъ никакихъ свѣдѣній; у Крюпера однако упоми-
нается, что холодныя зимы производятъ среди этихъ птицъ большія опустошенія. 

* * 
» 

Садовыя пѣночки (Hypolais. Gar tensanger . Poulllots) распространены по всей 
сѣвернон области Стараго Свѣта, а т а к ж е по Индійской и Эѳіопской областямъ. Это 
сравнительно крупныя славки съ большимъ, крѣпкимъ, широкимъ, на расщепѣ ос-
трымъ, однако лишь очень немного втянутымъ клювомъ, сильными ногами, до-
вольно длинными крыльями, въ которыхъ третье или четвертое маховое перо длин-
нѣе остальныхъ, и довольно длиннымъ или совсѣиъ короткимъ хвостомъ, который 
только немного вырѣзанъ посрединѣ. 

Пѣночка-пересмѣшка, Пѣночна садовая, лѣсная, таловая, желтогривая, длинная, 
Лѣсиая малиновка, Волчонъ, Дерябна (Hypolais philomela, ic ter ina hortensis, vulgar is 
и salicaria, Motacilla и Ficedula hipolais, Sylvia hypolais, hipolais icterina, оЪзсига 
и xanthogast ra , Salicaria vulgaris. Gar tensanger . Grand РоиіІ1оІ)имѣетъ спину сѣро-
оливковаго цвѣта, уздечку и брюшко блѣдно-сѣрно-желтыя; голова около ушей, бока 
тѣла и шея блѣдно-сѣрые; маховыя перья оливково-бурыя, крайнее рулевое перо 
зеленоватое, а съ внутренней стороны окаймлено грязно-бѣлымъ цвѣтомъ; перья 
хвоста свѣтлѣе, чѣмъ маховыя и снаружи окаймлены бѣлымъ. Глаза темно-бурые, 
клювъ сѣро-бурый, основаніе нижней половины челюсти красновато-желтое, ноги 
свѣтло-голубыя. Длина достигаетъ 14 ,5 , размахъ к р ы л ь е в ъ - 2 5 , длина крыла 9, а 
хвоста 5, 3 с т . 

Отечествомъ садовой пѣночки слѣдуѳтъ считать среднюю Европу; отсюда 
она распространяется къ сѣверу до Скандинавіи; на югЬ же она замѣнена другими 
родичами. Въ Великобританіи она болѣе не встрѣчается; в ъ Испаніи намъ ее не 

.случалось видѣть; въ Греціи появляется она только во время перелета. 
Н а югѣ Европы отъ Португаліи до Далмаціи, также какъ и въ сѣверо-запад-

ной Африкѣ садовая пѣночка замѣнена Многоголосной пѣночкой (Hypolais poly-
glotta, Sylvia и Ficedula polyglotta. Sprachmeister . Lusciniole), которая немного меньше 
ростомъ и ярче окрашена, кромѣ того отличается еще отъ садовой пѣночки 
тѣмъ, что третье, а иногда и четвертое маховое перо у нея длиннѣе всѣхъ про-
чихъ. Длина ея достигаетъ 13, 7, размахъ крыльевъ 9.0, длина крыла 6, 8, длина 
хвоста 5, 5 с т . 

И з ъ всѣхъ представителей этой семьи пѣночка-пересмѣшка самая нѣжная и 
прихотливая. Она появляется въ Германіи только тогда, когда всѣ деревья уже 
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покрылись зеленью, никакъ не раньше конца апрѣля и остается тамъ никакъ не 
дольше конца августа. Зиму проводить она въ Африкѣ. Она любить вить гнѣзда 
въ непосредственной близости человѣческаго жилья и даже часто предпочитаетъ 
обыкновенные и фруктовые сады—лѣсу; впрочемъ, живетъ иногда и на опушкахъ 
лиственныхъ лѣсовъ, въ хвойныхъ-же лѣсахъ и на высокихъ горахъ ее никогда 
не встрѣчаютъ. Чаще всего селится она въ садахъ, окруженныхъ живой изгородью, 
среди которыхъ бузина, дернъ, бирючина и другіе кустарники срослись густыми 
и не очень низкими группами, или въ фруктовыхъ садахъ, обнесенныхъ шпалер-
никомъ. 

Она тщательно выбираетъ себѣ мѣстожительство, но, устроившись въ немъ 

ііѣночка пересмѣл/ка Нуроіаі.ч ])1)і1оші'1а. "/s иаст. вел. 

окончательно, упорно держится его и пока жива каждое лѣто возвращается къ 
однажды выбранному ею мѣсту. Мы видѣли одну пѣночку, которую, вслѣдствіе 
ея плохого пѣнія, прозвали «заикою», втеченіи семи лѣтъ въ томъ-же самомъ саду.. 
Цѣлый день птичка перепархиваетъ съ одного мѣста на другое, пока забота о си-
дящей на яйцахъ самкѣ или птенцахъ не прикуегь ее къ одному мѣсту. Обыкно-
венно перепрыгиваегь она съ вѣтки на вѣтку, скрытая густой листвой, такъ что 
легко можетъ случиться, что наблюдатель въ теченіи нѣсколькихъ минутъ тщетно 
ловить ее глазами, хотя пѣніе ея слышится все время. Извѣстныя деревья, обык-
новенно саиыя густыя и высокія въ саду, становятся ея любимымъ мѣстопребыва-
ніемъ; она посѣпіаетъ ихъ ежедневно по нѣскольку разъ и по долгу остается на 
нихъ. Сидя, она держится прямо; замѣтивъ что-нибудь необыкновенное, она нахох-
ливается, при прыганьѣ наклоняется впередъ, причемъ вытягиваетъ шею. ІІолетъ 
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ея быстрый и ловкій, такъ что она въ воздухѣ можетъ совершать самые смѣлые 
повороты и эводюціи. Пѣночка почти никогда не спускается на землю. Только во 
время пѣнія она сидитъ по долгу на одномъ мѣстѣ, а то она постоянно въ дви-
женіи. Въ призывномъ голосѣ ея слышится нѣжное: «тэк, тэк», къ которому при-
соединяется благозвучное «терют», служащее выраженіемъ страсти, ревности, 
гнѣва или страха при грозящей опасности. Пѣніе ея не всякому нравится, такъ что 
мнѣнія о немъ очень различны; кромѣ того, не всѣ пѣночки поютъ одинаково. 
Одна, повидимому, только отличный пересмѣшникъ, такъ какъ присоединяетъ къ 
своему пѣнію голоса окружающихъ ее птицъ: въ голосѣ другой слышится лишь 
нѣсколько пріятныхъ тоновъ, остальные-же всѣ болѣе или менѣе неблагозвучны. Съ 
своей стороны я могу сказать, что очень люблю голосъ пѣночки и совершенно ми-
рюсь съ отрывочными, рѣзкими звуками, прерывающими ея чудное, плавное пѣніе. 
Самецъ поетъ съ утренней зари почти до полудня и вечеромъ до солнечнаго за-
ката и, конечно, лучше и сильнѣе всего въ то время, когда самка сидитъ на яй-
цахъ или когда онъ вызываетъ соперника на бой. Почти невозможно прервать его 
пѣніе: даже пролетѣвшая мимо дробь не заставляетъ его замолчать; напротивъ, онъ 
тогда еще болѣе громкимъ пѣніемъ какъ будто хочетъ, какъ говорить Науманъ, 
«возвѣстить всему свѣту о неудавшемся покушеніи на его жизнь и осмѣять нелов-
каго стрѣлка». Два самца, живущіе по сосѣдству, не только соперничаютъ другъ 
передъ другомъ въ пѣніи, но часто и дерутся между собою. «Ни одинъ самецъ 
того-же вида», говоритъ Науманъ, «не смѣетъ показаться по близости, иначе его 
встрѣчаютъ и преслѣдуютъ сердитыми ударами клюва и немедленно изгоняютъ изъ 
чужихъ владѣній. Однако нахалъ большею частью не такъ-то скоро уступаетъ 
мѣсто противнику и тогда происходятъ сильныя драки, такъ что часто можно ви-
дѣть, какъ пара такихъ драчуновъ, сцѣпившись вмѣстѣ, падаютъ на землю, послѣ чего 
обыкновенно испуганно отлетаютъ другъ отъ друга и спѣшатъ вернуться во свояси. 
И другія птицы, живущія по сосѣдству, часто гоняются и дерутся съ ними». 

Г лавную пищу пѣночки-пересмѣшкисоставляютъжучки и другіямаленькіякры-
латыя насѣкомыя, которыхъ она подбираетъ съ листьевъ или вылавливаеть въ воз-
духѣ Поэтому часто можно видѣть, какъ пѣночка перепархиваетъ съ вѣтки на 
вѣтку около верхушекъ деревьевъ или даже быстро вылетает-ь изъ защищающей 
ее листвы. Когда созрѣютъ вишни, пѣночка часто садится на обремененный пло-
дами деревья и лакомится мякотью сладкихъ ягодъ; землянику она тоже не обхо-
дитъ своимъ вниманіемъ: но большого вреда пѣночка все-таки не наносить ни той 

ни другой ягодѣ. 
Обыкновенно пѣночка-пересмѣшка кладется только разъ въ годъ, а именно 

въ концѣ мая или въ началѣ іюня. Гнѣздо вьетъ она постоянно среди самыхъ гу-
стыхъ кустарниковъ своихъ владѣній, преимущественно на бузинѣ, орѣшникѣ, 
дернѣ, крушинѣ и весьма рѣдко на кустахъ съ шипами; оно бываетъ всегда до-
статочно защищено отъ глазъ листьями, хотя не совершенно скрыто ими. Гнѣздо 
это имѣетъ красивую кошелеобразную форму, снаружи весьма искусно и прочно 
сплетено изъ сухой травы, листьевъ пырея, лыка, хлопка, шерсти, бересты, гусе-
ничныхъ паутинъ, бумаги и другихъ веществъ, соединенныхъ вмѣстѣ вродѣ вой-
лока, а внутри выложено нѣсколькими перышками, нѣжной травой и конскимъ во-
лосомъ. Яицъ обыкновенно бываетъ отъ четырехъ до шести; они имѣютъ продолго-
ватую форму, длиной въ 17, а толщиной въ 13 т . іп. и окрашены въ розовый илп 
розово-желто-сѣрый цвѣтъ, по которому проходятъ черныя или черно-бурыя жилки. 
Самецъ и самка поперемѣнно насиживаютъ птенцовъ, которые вылупляются уже 
на 13-й день и выкармливаются родителями разными мелкими насѣкомыми. 
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Пѣночка-пересмѣшка считается одной изъ самыхъ слабыхъ и недолговѣчныхъ 
ііомнатныхъ птицъ; она требуетъ самаго заботливаго ухода и самой изысканной 
пищи и все-таки, къ великому горю всѣхъ любителей, она рѣдко долго выживаетъ 
въ клѣткѣ; однако, бывали примѣры, что онѣ нѣсколько лѣтъ жили въ неволѣ, 
усердно пѣли и безъ вреда для себя линяли. Прирученная пѣночка служить луч-
шимъ украшеніемъ птичника. 

Въ Германіи не иреслѣдуютъ эту веселую и полезную птичку, въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхъ даже прямо охраняютъ ее, что значительно способствовало 
ея размноженію. Домашнія кошки могутъ быть очень опасны ихъ выводкамъ; взрос-
лыхъ-же птицъ отлично спасаетъ отъ всѣхъ преслѣдованій обыкновенныхъ враговъ 
ихъ умѣнье скрываться среди листвы, хотя и это свойство не всегда избавляетъ ихъ 
отъ сѣтей и ловушекъ человѣка. 

Я помню, что въ первый разъуслыхалъ пЬніе до той поры мнѣ еще незнакомой 
пѣночки пересмѣпіки въ благоухающемъ цвѣтами саду Валенціи. Пѣніе это поразило 
меня новыми, незнакомыми мнѣ еще звуками. Я по немъ моіт., конечно, опредѣлить, 
къ какому роду принадлежитъ пѣвунья, но видъ казался мнѣ незнакомымъ. Од-
нако такъ какъ наше вниманіе уже было возбуждено, то мнѣ и моимъ спутникамъ 
нетрудно было отыскать заинтересовавшаго насъ пѣвца и внѣ городскихъ стѣнъ 
Валенціи; такъ что мы вскорѣ узнали и удостовѣрились, что эта птичка распростра-
нена по всему юго-востоку Испаніи, и тамъ, гдѣ однажды появляется, гораздо мно-
гочисленнѣе, чѣмъ всѣ остальные ея родичи. 

Птичка эта была Сѣрая пѣночка (Hypolais ораса, cinerescens, fuscescens и 
arigonis, Phyllopneuste ораса, Chloropeta pallida. Grauspotter. Pouillot gris) съ верх-
ней стороны оливково-бураго, съ нижней грязно-бѣлаго цвѣта; уздечка и узкое 
кольцо вокругъ глазъ—грязно-бѣлыя; головка около ушей, шея и бока блѣдно-
бурыя, нижнія покровныя перья на крыльяхъ и хвостѣ желтовато-бѣлыя; маховыя 
перья и хвостъ коричневые, съ узкими свѣтло-коричневыми бортами; кромѣ того 
на хвостѣ съ обѣихъ сторонъ по три пера съ узкой бѣловатой каймой. Радужная 
оболочка глазъ темно-бурая, верхняя часть клюва сѣровато-рогового цвѣта, ниж-
няя желтовато-сѣраго цвѣта; ноги сѣро-свинцовыя. Длина ея достигаетъ 15, раз-
махъ крыльевъ 20, длина крыла 6,5, а хвоста 3 cm. 

Въ Греціи пѣночекъ-пересмѣгаекъ замѣняютъ два родственныхъ имъ вида: П е -
ночка блѣдная (Ilypolais pallida, elaeica, raegarhyncha и verdoti, Sylvia pallida, Sa-
licaria elaeica, Acrocephalus pallidas, Ficedula arabigua, Blasspotter, Pouilot blEj,fard.), 
которая значительно меньше пѣночкн-пересмѣшкн, но одинаково съ ней окрашена; 
отличается-же отъ нея гораздо болѣе узкимъ клювомъ и вѣроятно совершенно одно-
родна съ Пѣночкой Бормотушной (Hypolais caligata и rama. RamaspOtter. Pouillot rania). 
Второй видъ: Пѣночка Оливковая (Hypolais olivetorum, Sylvia, Salicaria и Eicedula 
olivetorum. Olivenspotter. Pouillot des oliviers) значительно больше и темнѣе преды-
дущей; верхняя часть тѣла оливково-буровато-сѣрая; бѣловатая нижняя часть 
тѣла имѣетъ вообще блѣдно-рыжеватый, а на шеѣ и бокахъблѣдно-бурый оттѣнокъ; 
нижнія покровныя перья крыльевъ окаймлены свѣтло-бурой каемкой, а маховыя 
перья съ наружной и внутренней стороны желтовато-бѣлою каемкою. 

Сѣрая пѣночка, повидимому, избѣгаетъ горъ и вообпі;е гористыхъ мѣстностей 
и избираетъ исключительно богатый лѣсамъ равнины. Любимымъ ея мѣстопребы-
ваніемъ служатъ такъ называемый «хуерты» (huerta), эти чисторайскія плодород-
ный поляны Испаніи, правильно орошаемыя еще въ наше время при помопщ гид-



о т р я д ъ I. — в о р о в ы і н ы я п т и ц ы . 155 

равличѳскихъ приборовъ, устроенныхъ маврами. Здѣсь въ фруктовыхъ садахъ и 
цвѣтникахъ, расположенныхъ внутри этого огромнаго парка, рядомъ съ гуляньями 
городскихъ и деревенскнхъ жителей или надъ ними, и даже въ виноградникахъ н 
масличныхъ насажденіяхъ, граничащихъ съ этими долинами, сѣрая пѣночка такъ 
обыкновенна, что намъ однажды удалось подстрѣлить разомъ 12 пѣвчихъ самцовъ 
на двадцати, стоящихъ группой, серебристыхъ тополяхъ. 

Насколько сѣрая пѣночка походитъ на нашу.пѣночку-пересмѣшку поведеніема. 
и выборомъ мѣстожительства, настолько и отличается отъ нея своимъ доброду-
шіемъ въ сношеніяхъ съ другими видами и своимъ пѣніемъ. Я никогда не видалъ, 
чтобы два самца изъ ревности прѳслѣдовалн другъ друга, а, напротивъ, наблю-
далъ, что двѣ парочки частенько живутъ на одномъ деревѣ; я даже разъ нашелъ 
два гнѣзда съ яйцами на одномъ и томъ-же деревѣ, такъ что о враждебности между 
двумя парами не можетъ быть и рѣчи; эта терпимость особенно бросается въ глаза 
тому, ктознакомъ съ сварливостью другихъ видовъ этого семейства. Пѣніетожеот-
личаетъ сѣрыхъ пѣночекъ отъ всѣхъ ея сородичей. Призывной голосъ, издавае-
мый обоими полами, есть общее многимъ пѣвчимъ птицамъ «так-так». Пѣніе хотя 
не непріятное, но очень однообразное: оно напоминаетъ пѣніе нѣкоторыхъ ка-
мышевокъ и нисколько не свидѣтельствуетъ о подражательной способности, присущей 
нашей пересмѣшкѣ. Всѣмн своими движеніями и всѣмн главными качествами сѣ-
рая пѣночка совершенно схожа съ пѣночкой-пересмѣшкой,только ее можно назвать ме-
нѣе подвижной и рѣзвой птичкой. Она такъ п р и в ы м а къ близости человѣка, что 
безъ малѣйшаго страха позволяетъ наблюдать себя на очень близкомъ разстоя-
ніи и устраивается очень удобно в ъ самыхъ маленькихъ садахъ, среди построекъ 
большихъ городовъ. Е я довѣрчивость къ людямъ доходитъ до того, что она вьетп. 
гнѣзда на аллеяхъ самыхъ многолюдныхъ гуляній, даже если они до самой полу-
ночи бываютъ ярко освѣщены фонарями. 

Время размноженія начинается у сѣрой пѣночки только въ началѣ іюня и продол-
жается до конца іюля. Парочка выбираетъ всегда для гнѣзда высокое дерево съ густой 
верхушкой, а на немъ особенно богатое листвой мѣсто. Здѣсь-то, всегда довольно вы-
соко отъ земли, она вьетъ, или лучите сказать привѣшиваетъ свое гнѣздо между двумя 
отвѣсно-подяимающнмися ила спускающимися вѣткамн, которыя совершенно вплета-
ются въ него, такъ что оно напоминаетъ гнѣздо камышевки. Стѣнки очень плотны, но 
сдѣланы изъ различныхъ матерьяловъ. Нѣкоторыя гнѣзда сплетены изъ болѣе или 
менѣе тонкихъ стебельковъ травы и едва выложены внутри пушкомъ репейника; другія 
состоятъ почти исключительно изъ этого послѣдняго матеріала, или нзъ хлопка, или 
изъ кусочковъ коры различныхъ породъ деревьевъ. Углубленіе гнѣзда имѣетъ 
5 с т . в ъ поперечникѣи 4 cm. глубины. Кладка состоитъ изъ 3 — 4 овальныхъ яицъ, 
которыя по блѣдно-сѣрому или блѣдно-красному фону испещрены неправильными 
т. е. большими или маленькими точками и черточками темно-бураго, почти чернаго 
цвѣта. Оба родителя сидятъ поперемѣнно на яйцахъ, оба выкармливз,ютъ дѣте-
нышей и нѣжно любятъ имъ. Кладется-ли сѣрая пѣночка еще разъ въ теченін лѣта 
или выводитъ только одинъ разъ, я навѣрно не знаю; могу только сказать, что мы, 
наблюдая в ъ концѣ іюля за первыми оперившимися птенцами, замѣтили въ то-же 
время, что старики еще не линяли. Весьма вѣроятно, что сѣрая пѣночка гоститъ въ 
Испаніи только лѣтомъ; однако я ничего не могу сообщить опредѣленнаго о вре-
мени ея прилета и отлета. 

Ближайшими родичами пѣночекъ-пересмішекъ считаемъ мы Настоящихъ пѣно-
чекъ (Phylloscopus, Laubsanger . Phyllopneuste). Это небольшіе виды подсемейства со 
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слабымъ, у основанія нѣсколько расширеннымъ, въ остальныхъ частяхъ шилооб-
разнымъ клювомъ, который спереди сплющенъ; ноги средней длины и слабы, пальцы 
коротки, крылья, на которыхъ третье и четвертое маховыя перья длиннѣе другихъ, 
довольно длинныя; хвостъ тоже не коротокъ и срѣзанъ прямо или имѣетъ неболь-
шую выемку по срѳдинѣ; опереніе пушистое и окрашено одинаково у обоихъ половъ. 

Въ Германіи живутъ четыре вида пѣночекъ, образъ жизни которыхъ въглав-
ныхъ чертахъ такъ схожъ между собою, что мы будемъ нхъ разсматривать всѣхъ 
вмѣстѣ. 

Трещетка, Пѣночка лѣсная, Берцовка, Лѣсной кузнечикъ. (Phylloscopus sibilator, 
Phyllopneuste sibilatrix и sylvicola, Sylvia sibilatrix, flaveola и sylvicola, Motacilla 
и Ficedula sibilatrix; Waldlaubsanger. Pouillot sifieur. i представляетъ самый кра-
сивый и большой впдъ пѣночекъ. Длина ея 13,7, размахъ крыльевъ 22,5, длина 
крыла 7 ,7 , а хвоста 5,6 с т . Верхнія части свѣтло-оливковаго цвѣта, брови, 
доходящія до самыхъ висковъ, стороны головы, подбородокъ и горло, зобъ и ниж-
нія кроющія перья хвоста блѣдно-желтыя; остальныя нижнія части тѣла бѣлыя; бока 
полиняло-оливковаго цвѣта; маховыя и рулевыя перья оливково-бурыя, но покра-
ямъ окаймлены сверху узкой зеленой, а снизу широкой бѣловатой полоской. Кон-
чики перьевъ хвоста болѣе свѣтлые; маховыя перья снаружи тоже окаймлены желто-
зеленымъ цвѣтомъ. Кольцо около глазъ темно-коричневое; верхняя половинка клюва 
коричневая, нижняя красно-бурая; ноги бурыя, а края щитковъ на нихъ желто-
ватые. 

Область распространенія ея охватываетъ, начиная со Швеціи, всю среднюю 
Европу и западную Азію; зимой-же птица эта посѣщаетъ сѣверную Африку до 
Абиссиніи. 

Самый обыкновенный и всюду почти въ Германіи распространенный вндъ 
этого рода есть Пѣночиа обыкновенная (Phylloscopus trochilus, Phyllopneuste trochi-
lus, Motacilla trochilus и fitis, Sylvia trochilus, flaviventris, tamaricis, angusticauda 
H eversmanni, Ficedula trochilus и fitis; Fitislaubsanger. Pouillot fitis). Длина ея 
12,1, ра.чмахъ крыльевъ 18,5, длина крыла 6,2, а хвоста 5 с т . Верхняя часть олив-
ково-бурая, переходящая надъ хвостомъ въ зеленый цвѣтъ; нижняя сторона блѣдно-
желтая, горло и зобъ болѣе яркаго оттѣнка; голова около ушей, шея и бока тѣла 
оливково-желто-бурыѳ; нижняя часть груди и брюшко бѣлыя съ узкими блѣдно-жел-
тыми каймами на перышкахъ; брови свѣтло-желтыя, уздечка коричневая. Маховыя 
перья и хвостъ оливково-бурыя, снаружи окаймлены зелено-бурымъ цвѣтоиъ, первыя, 

кромѣ того, имѣютъ съ внутренней стороны широкую бѣлую полоску. Глаза темно-
бурые, клювъ черно-бурый, основаніѳ нижней челюсти желтое, ноги желто-бурыя 

Начиная съ среднихъ частей Швеціи и Шотландіи обыкновенная пѣночка 
распространена по всей Европѣ и большей части Азін и встрѣчается зимой также 
въ Индіи, какъ и во всей Африкѣ. 

Пѣночна теньковка, Кузнечинъ тюкалка, Малая пѣночяа (Phylloscopus rufus , 
Phyllopneuste rufa , Curruca rufa, abietina, nemorosa, brevirostrls, sylvestris и colly-
bita, Ficedula rufa , Motacilla acredula; Weidenlaubsanger. Pouillot veloce) появляет-
ся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи еще чаще, чѣмъ пѣночка обыкновенная. 
Длина ея достигаетъ 11, размахъ крыльевъ около 18, длина крыла 6, а хвоста 
4, Г) с т . Верхнія части ярко-оливково-зеленовато-бураго цвѣта; голова, бока шеи 
и туловища оливково-желто-бурые, горло и зобъ блѣднѣе; на нихъ нѣкоторыя перья 
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съ боковъ какъ бы полиняли и окаймлены желтымъ; нижняя часть груди и брюш-
ко бѣлыя, узкая надглазная черта блѣдно-желтая, неясная черта на уздечкѣ ко-
ричневая; нижнія покрывныя перья крыльевъ желтыя, маховыя и рулевыя перья 
оливково-бурыя съ узкими зеленовато-бурыми каймами; первыя кромѣ того имѣютъ 
съ внутренней стороны широкія бѣлыя каймы. Глаза темно-бурые, клювъ вообще 
темно-рогового цвѣта, но у основанія нижней половинки желтоватый, ноги сѣровато-
бурыя. 

Теньковка тоже проникаетъ до сЬверной Швеціи, западной Азіи, а зимой до-
летаетъ до средней Африки. 

На сѣверѣ Европы, а въ особенности въ сѣверной части Урала мѣсто 
теньковки занимаетъ Таловка, Пѣночна печальная (Phylloscopus tristis, Phyllop-
neuste tristis и fulvescens, Abrornis tristis. Trauerlaubsanger. Pouiliot triste),KOTO-
рая отличается отъ предыдущей тѣмъ, что у нея верхняя часть оливково-бурая, а 
брови, стороны головы и тѣла, горло и зобъ блѣдно-ржаво-красныя. 

Наконецъ Горная пѣночка (Phylloscopus bonellii; Phyllopneuste boneUii и mon-
tana, Silvia bonellii, mattereri , albicans и prasinopyga, Ficedu'a bone llii. Be rg laub-
sanger. Pouiliot bonnelli), которая такой же величины, какъ обыкновенная; верхняя 
сторона темно-оливково-бурая съ легкимъзеленовато-желтымъ налетомъ,надхвостье 
ярко-оливково-желтое, бровь и уздечка бѣловатыя; позади глазъ идетъ болѣе корот-
кая темная полоска, голова около ушей блѣдно-ржаво-бурая, брюшко бѣлоѳ, съ лег-
кимъ блѣдно-рыжеватымъ оттѣнкомъ, нижнія покрывныя перья крыльевъ желтыя; 
маховыя и рулевыя перья оливково-бурыя, снаружи окаймлены зеленымъ, а съ вну-
тренней стороны бѣловатымъ цвѣтомъ; малыя маховыя перья окаймлены широки-
ми оливково-желтыми каемками; верхнія коричневыя покрывныя перья крыльевъ 
имѣютъ оливково-зеленыя каймы. Глаза темно-бурые, клювъ темно-рогового цвѣта, 
но у основанія и на расщепѣ онъ желтѣѳ; ноги коричневыя. 

Отечествомъ этого вида пѣночекъ нужно считать западную Азію и сѣверную 
Африку. Зимою она посѣщаетъ южную Нубію и Сенегалъ. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ видовъ замѣченъ натуралистами на островѣ Гель-
голандѣ еще одинъ азіатскій видъ этого рода птицъ, Йндѣйская пѣночна (Phyllos;:o-
pus magnirostris и javanicus, Phyllopneuste magnirostris, indica, j a ran ica , borealis, 
sylvicultrix и kenicotti; Sylvia flavescens. Wanderlaubvogel. Pouiliot indien), у котороіі 
опереніе съ верхней стороны темно оливково-зеленое, брови, щеки и ушная область 
желтовато-бѣлыя; послѣдняя съ едва замѣтными болѣе темными черточками; ннжаяя 
сторона бѣлая, съ слабымъ жѳлтымъ налетомъ Бока шеи и тѣла блѣдно-коричнево-
сѣрые; нижнія покровныя перья крыльевъ желтовато-бѣлыя; темно-корнчневыя 
маховыя и рулевыя перья окаймлены сверху узкими олнвково-зеленымн бортами; 
кромѣ того первыя съ внутренней стороны имѣютъ широкія бѣлыя каймы. Верх-
нія малыя маховыя перья оканчиваются внизу блѣдно-зелеными каймами, отчего 
происходятъ едва замѣтные глазки. 

Изъ пѣночекъ, живущихъ въ средней Европѣ, прежде всѣхъ, а именно уже в ъ 
серединѣ марта появляется пѣночка теньковка, позднѣе, около конца марта,—обы-
кновенная пѣночка и наконецъ, въ ііоловинѣапрѣля,—трещетка,-послЬдняя остает-
ся въ лѣсахъ Германіи только до августа; обыкновенная же пѣночка улетаетъ не 
раньше конца сентября, а теньковка только въ октябрѣ; горную пѣночку можно 
встрѣтпть только въ горахъ, почему среди Германскихъ владѣній она живетъ 
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только въ ІІІвабіи и Баваріи; появляется она еще позже своихъ родичей и улетаетъ 
уже въ августѣ. Трещетка живетъ въ Германіи почти въ каждой провинціи, но не 
во всякой мѣстности; такъ какъ она вьетъ гнѣзда только на буковыхъ деревьяхъ, 
то ее можно встрѣтить только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ растутъ эти деревья; поэтому 
въ буковыхъ рощахъ онѣ появляются цѣіыми стаями, въ тѣхъ-же хвойныхъ лѣ-
сахъ, гдѣ это дерево встрѣчается только изрѣдка, трещетка появляется рѣже, но 
при случаяхъ она довольствуется и одиноко стоящимъ букомъ. Только на югѣ Вен-
гріи встрѣтилъ я эту птицу въ ивовыхъ и тополевыхъ рощахъ, но она, вѣроятно, 
только залетѣла туда по дорогѣ къ чуднымъ лѣсамъ Фрускагора и имѣнія Бели, 
куда ее особенно привлекаютъ буковыя рощи; ради этого дерева она подымается 
на горы до высоты лѣсной полосы; да и вообще она, должно быть, предпочитаетъ 
горы—долинамъ. Обыкновенная пѣночка не ограничиваетъ своего мѣстопребыванія 
какой-нибудь отдѣльной мѣстностью, а, буквально, встрѣчается вездѣ, гдѣ можеп. 
найти пристанище и пропитаніе; однако предпочитаетъ смѣшанные лѣса, гдѣ ра-
стетъ много мелкаго кустарника. Подобныиъ же образомъ распространяется и 
тѳньковка, только она предпочитаетъ ивовыя рощи, такъ что она съ полнымъ 
правомъ называется въ Германіи ивовой пѣночкой (Weidenlaubsanger). Во многихъ 
мѣстностяхъ оба вида мирно живутъ рядомъ; въ одномъ мѣстѣ преобладаетъ одинъ 
видъ, въ другомъ —другой. Горная пѣночка наконецъ выбираетъ преимущественно 
для своего мѣстожительства южные и западные склоны горъ, покрытые лиственни-
цей и густою порослью, на которыхъ тамъ и сямъ встрѣчаются прогалины, однако 
не избѣгаетъ и лиственныхъ лѣсовъ, поросшихъ кустарникомъ и густой травой. 
Любимымъ мѣстомъ отдохновенія трещетки служатъ нижнія вѣтки буковъ, 
теньковая пѣночка предпочитаетъ верхушки деревьевъ, обыкновенная пѣночка, по-
видимому, не дѣлаетъ никакой разницы между высокими и низкими вѣтками. Каж-
дая парочка строго ограничиваетъ свои владѣнія, не допускаетъ вторженія въ нихъ 
другой птицы того же вида, дразнитъ и преслѣдуетъ всякую другую птицу, слиш-
коиъ близко подлегѣвшую къ гнѣзду; такимъ образомъ свойственная пѣночкамъ не-
угомонная подвижность и простое, но довольно пріятное ихъ пѣніе очень способ-
ствуютъ оживленію населенныхъ ими лѣсовъ. 

Науманъ совершенно справедливо говоритъ, что всѣ движѳнія и поступки 
пѣночекъ свидѣтельствуютъ о постоянно веселомъихъ расположеніидуха, Имъчре-
звычайно трудно усидѣть на одномъ иѣстѣ даже самое короткое время. Подобно 
славкамъ, онѣ почти постоянно въ движеніи: то ловко проскальзываютъ между вѣт-
вями деревьевъ, то, подлетѣвъ къ кончику вѣтки, порхая около нея на воздухѣ, 
склевываютъ съ нея насѣкомое, то съ пѣніемъ стремятся къ другому дереву. Да-
же сидя на мѣсгЬ, онѣ все время подергиваютъ хвостомъ. Подетъ ихъ неровный и 
неувѣренный и происходить, какъ Науманъ выражается, «прыжками»; даже про-
летая большія пространства, онѣ описываютъ въ воздухѣ неправильный, дугообраз-
ный линіи. Трещетка не напрасно носитъ свое названіе, такъ какъ преобладающій 
звукъ въ ея пѣніи ничто иное, какъ продолжительное трещаніе, которое можно пере-
дать звуками: «зи зи зи зи зи ррррнр-рир». При началѣ первой строфы, которая, 
повидимому, стоитъ птицѣ не малыхъ усилій, она слетаетъ съ своего мѣста, послѣ 
чего, вздрагивая и махая крыльями, направляется къ другому сучку, но всегда съ 
такимъ расчетомъ, чтобъ успѣть до него долетѣть съ окончаніемъ строфы, и уже на 
мѣстѣ испускаетъ два или три раза чрезвычайно благозвучный звукъ: «гойд». Пѣ-
ніе обыкновенной пѣночкн состоптъ только изъряда нѣжныхъ тоновъ: «хюйд, хюйд, 
хойд, хойд, хойд», но расплывающіеся въ воздухѣ, плавные, то громкіе, то мягкіе 
звуки ея пѣсни придаютъ ей, пословамъ моего отца, такую своеобразную и невы-
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разимо чарующую прелесть, что они нравятся больше щелканія многихъ другихч. 
птнцъ. Пѣсенка теньковки начинается слогами: «трип, трип, трип, хетъ», за ко-
торыми слѣдуютъ болѣе громкіе: «деллр, диллр,дедлр, диллр»; наконецъ пѣніе гор-
ной пѣночки передается, по словамъ Ландбека, звугсами: «зе-е-е-е, тр-р-р-е-е, да, 
да, да, уит уит». Всѣ виды поютъ особенно усердно во время кладки и высижи-
вааья яицъ, причемъ сильно надуваютъ горло, приподнимаютъ перышки на головѣ, 
опускаютъ внизъ крылья, а можетъ быть и вздрагиваютъ ими; начннаюп> онѣ пѣть 
съ ранняго утра и кончаютъ только послѣ захода солнца. 

Всѣ виды пѣночекъ строятъ боіѣе или менѣе искусно гнѣзда, похожія на печурки 
и расположенныя на самой землѣ или во всякомъ случаѣ очень низко надъ землей. 
Трещетки обыкновенныя и горныя пѣночки, а также и большая часть теньковокі. 
вьютъ гнѣзда всегда на самой почвѣ; но случается, что теньковка гнѣздится въ ку-
стахъ, на вышинѣ О, 5—1 т . , преимущественно на можжевельникѣ. Трещетка вы-
бираетъ для гнѣзда нижнюю часть стараго пня, основаніе древеснаго ствола, об-
росшаго верескомъ, черникой, брусникой, мхомъ и травой; здѣсь сооружаетъ она 
изъ жесткой травы, тонкихъ щепокъ, мха, сосновой коры, стружекъ и тому по-
добныхъ веществъ наружную постройку, имѣющую 13 cm. въ діаметрѣ; заканчи-
ваетъ она ее сводомъ, въ которомъ продѣлываетъ отверстіе въ 4 cm. Внутренность 
гнѣзда выстилается очень чисто болѣе мягкой травой. Обыкновенная же пѣночка и 
теньковая сооружаютъ постройку изъ травы, листьевъ и стеблей, обкладываютъ ее 
мхомъ и листьями, внутренность же выстилаютъ перьями рябчика; наконеті,ъ гор-
ная пѣночка, которой гнѣздо, повидимому, больше гнѣздъ ея родичей, строить ихъ 
снаружи изъ кореньевъ, травы, сухихъ вѣточекъ, внутренность же выстилаетъ бо-
лѣе нѣжными матеріалами, а иногда и волосомъ. Самка, какъ наблюдалъ мой отецъ 
надъ обыкновенной иѣночкой, начинаетъ свою постройку съ того, что дѣлаетъ въ 
землѣ углубленіе, въ которомъ должно стоять гнѣздо, для чего выдергиваетъ съ 
того мѣста часто съ большимъ усиліемъ стебельки и мохъ, и до тѣхъ поръ колотить 
его клювомъ, пока не получится полукруглое углубленіе въ почвѣ. Только теперь 
начинаетъ она ператаскиватй и распредѣлять матеріалъ, нужный для постройки 
гнѣзда, и трудится съ такимъ прилежаніемъ и усердіемъ, что оканчиваетъ работу 
въ нѣсколько дней, хотя употребляетъ на нее только утренніе часы. Во время ра-
боты она тщательно скрываетъ мѣсто своей постройки, для чего далеко летаетъ за 
нужнымъ ей мхомъ и травой. Потомъ взлетаетъ съ собраннымъ матеріаломъ на 
высокія деревья, а затѣмъ уже спускается къ своему гнѣзду. 

Трещетка о а д е т с я только разъ въ годъ, а именно въ концѣ мая или началіі 
іюня. Обыкновенная пѣночка раньпіе: уже въ первую половину марта; теньковая 
пѣночка около того же времени. Что касается до горной пѣночки, то она, согласно 
климатическимъ условіямъ своего мѣстожительства, кладется только въ половинѣ 
іюня. Кладка состоитъ: у трещетки изъ 5—6, у обыкновенной изъ 5—7, у тень-
ковой 5—8, наконецъ у горной изъ 4—5 яицъ, которыя всѣ безъ исключенія имѣ-
ютъ отъ 15 до 17 т .га . длины и отъ 11 — І З т . т . толщины. Формою они бываютъ 
различны, но у всѣхъ скорлупа гладкая, тонкая, блестящая и покрыта разноцвѣт-
ными пятнами. Яйца пѣночки-трещетки по бѣлому фону покрыты красновато-
коричневыми или матово-пепельно-голубыми пятнами, которыя неравномерно рас-
предѣлены по всей поверхности или особенно сгущены около толстаго конца; яйца 
обыкновенной пѣночки по млечно-бѣлому фону покрыты ярко-красными или ярко-
кирпично-красными пятнами, въ перемежку съ свѣтло-бурыми и красновато-голу-
быми. У теньковой пѣночки по чисто-бѣлому фону замечаются красно-бурыя іі 
буро-красныя, темно-бурыя и пепельно-сѣрыя пятна, и наконецъ яйца горной пѣ-
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ночки, по бѣлому фону покрыты голубоватыми и коричневыми пятнами, который 
то ровно распредѣлены по всему яйцу, то сосредоточиваются у толстаго конца, 
гдѣ иногда сливаются съ точками и черточками тѣхъ же цвѣтовъ. Самецъ и самка 
высиживаютъ поочередно; но самецъ сидитъ только въ полдень и не такъ усердно, 
какъ самка, которую можно почти схватить руками или даже раздавить, раньше 
чѣмъ она улетигь; да и тогда летаетт. она у самой земли, почти касаясь ее грудью. 
Когда же въ гнѣздѣ уже завелись птенцы, самка прибѣгаетъ для спасенія ихъ ко все-
возможнымъ хитростямъ и уловкамъ, сопровождая ихъ жадобнымъ крикомъ. Птенцы 
вылупляются обыкновенно на тринадцатый день; почти черезъ столько же дней 
они уясе оперились и въ скоромъ времени становятся совершенно самостоятель-
ными. Тогда обыкновенная пѣночка и теньковая принимаются за вторую кладку. 

Къ обыкновеннымъ четвероногимъ и пернатымъ врагамъ маленькихъ птицъ 
присоединяются спеціальные враги пѣночекъ, въ видѣ мышей, землероекъ, а можетъ 
быть и змѣй и ящерицъ. Человѣкъ преслѣдуетъ этихъ веселыхъ и миловидныхъ 
птичекъ только въ Италіи, южной Франціи и Испаніи, чтобъ употребить ихъ въ 
пищу. Пѣночекъ рѣдко держатъ въ клѣткахъ, хотя онѣ легко уживаются въ неволѣ, 
правда, не при всякихъ обстоятельствахъ и только при внимательномъ уходѣ, но во 
всякомъ случаѣ, онѣ легко привыкаютъ къ предлагаемой пищѣ, становятся скоро 
ручными и ласковыми и съ избыткомъ вознаграждаютъ за положенный на нихъ 
труды II заботы. ^ ^ 

* 

ІІезамѣтно пролетаетъ по Германіи еще одна пѣночка, которая изъ своей 
родины, восточной Азіи, предпринимаетъ путешествіе въ нѣсколько тысячъ кило-
метровъ, чтобъ найти себѣ въ западной Африкѣ пристанище на зиму. ЭтоЗарничка 
или Корольковая пѣночка (Phylloscopus superciliosus и modesta, Phyllopneuste su-
perciliosa и modesta, Motacilla superciliosa, Regains modestus, proregulus и morna-
tHS, Reguloides superciliosus, modestus и proregulus, Sylvia proregulus и bifasciata, 
Phyllobasileus superciliosus, Goldhahnchenlaubsanger. Roitelet modeste). Верхняя 
часть тѣла матово-оловково-зеленаго цвѣта; довольно широкая блѣдно-желтая по-
лоса, окаймленная сверху и снизу матово-чернымъ, проходитъ отъ ноздрей надъ 
глазами до затылка; другая, меяѣе ясная полоса, свѣтлѣе окружаюпшхъ ея перьевъ, 
проходитъ по темени. Вся часть тѣла отъ зоба до бедеръ нѣжно-желто-зеленаго 
цвѣта; остальная нижняя часть съ бѣловато-желтымъ налетомъ; маховыя и руле-
выя перья черно-бурыя, съ узкой оливково-аеленой каемкой; первыя, кромѣ того, 
съ внутренней стороны окаймлены бѣлымъ. Малыя маховыя и самыя болыиія верх-
няя покровныя перья крыльевъ внизу окаймлены блѣдно-желтымъ и украшены 
двумя свѣтдыми поперечными полосками. Глаза желто-каріе, клювъ весь темно-
роговаго цвѣта, но съ нижней стороны около основанія оранжеваго, ноги свѣтло-
красно-бурыя. Длина 9—10, размахъ крыльевъ IR, длина крыла 5,2, а хвоста 
3 ,9 , с т . 

Область размноженія этой хорошенькой птички еще до сихъ поръ не опредѣ-
лена въ точности: мы знаемъ только, что она живетъ въ Туркестанѣ, въ Восточной 
Сибири, начиная отъ Байкальскаго озера; она любитъ гнѣздиться на высотахъ отъ 
1000 до 2500 т . надъ уровнемъ моря и ежегодно зимой перелетаѳтъ въ южную 
Индію, Почти такъ-же правильно, но въ гораздо меныпемъ количествѣ, путе-
піествуетъ она по западному пути, черезъ сѣверную и западную Европу. Изъ 
устнаго сообщенія Гатке, мы узнаемъ, что она почти ежегодно появляется на ма-
ленькомъ островѣ Гельголандѣ, а предположеніе этого хорошаго наблюдателя, будто 
зарничка ежегодно перелетаетъ черезъ Германію, кажется, вполнѣ доказано несом-
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нѣнными фактами. Дѣйствительно, эту пѣночку видѣли въ различныхъ частяхъ 
Европы; напримѣръ, нѣсколько разъ въ окрестностяхъБерлина и в ъ Ангальтѣ; кромѣ 
того, въ Англіи, Гомандіи , около Вѣны, Милана ц даже въ Палестинѣ. Объ ихъ об-
разѣ жизни нѣтъ еще до сихъ поръ положительныхъ свѣдѣній, несмотря на до-
ставленные намъ длинные отчеты англійскихъ знатоковъ птицъ. 

Гатке, серьезный наблюденія котораго, къ сожалѣнію, дошли до насъ только 
въ отрывкахъ, утверждаетъ, что жизнь и поведеніе зарнички совершенно почти 
сходны съ образомъ жизни и привычками остальныхъ пѣночекъ. Радде замѣчаетъ, 
что эта птица появляется на юго-востокѣ Сибирй въ серединѣ мая и пребываетъ 

Зарничка. Phylloscopus sujiercnliosus. Королокъ красноголовый. Regulus ікпісаріИиз. Ко-
ролекъ желтоголовый. R. cristatus. '/2 наст. ве.т. 

тамъ до конца сентября; во время своего осенняго перелета она по долгу остается 
• на одномъ и томъ-же мѣстѣ или, по крайней мѣрѣ, путешествуетъ очень медленно, 

такъ что ее можно наблюдать въ теченіи цѣлыхъ мѣсяцевъ въ кустахъ ивъ на 
берегахъ рѣкъ. Свинхоэ сообщаетъ, что въ Китаѣ ее рѣдко можно видѣть в ъ сооб-
ществѣ съ другими птицами, что она очень жива и почти ни минуты не сидитъ 
на одномъ мѣстѣ, и что она свое присутствіе выдаетъ протялснымъ призывнымъ 
звукомъ: «сви-ит». Самыя обстоятѳльныя свѣдѣнія даетъ намъ в ъ нѣсколькихъ 
словахъ Дыбовскій. По его наблюденіямъ, зарнички въ Восточной Сибири встрѣча-
ются рѣже, чѣмъ прочіе виды этого семейства; онѣ появляются тамъ въ первой по-
ловинѣ іюня и вьютъ гнѣзда на высотѣ горъ, около лѣсной границы, а иногда 
выше ея, въ мѣстахъ, обросшихъ низкорослыми альпійскими рододендрами. Здѣсь 
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остаются онѣ до половины сентября. Гнѣздо находится обыкновенно по серединѣ 
куста рододендра, густо обросшаго мхомъ и травой; оно выстроено весьма искусно, 
покрыто полукруглой крышкой изъ сухихъ травъ и имѣетъ видъ хижины съ бо-
ковыиъ отверстіемъ. Наружный стѣнки состоять изъ сухой травы; внутри-жв 
гнѣздо выстлано оленьего шерстью. Гнѣздо можно найти только тогда, когда роди-
тели кормятъ своихъ птенцовъ. 

Дыбовскій нашелъ однажды въ августѣ гнѣздо съ шестью птенцами, которые 
тотчасъ-же выскочили на мохъ, какъ только Дыбовскій намѣревался схватить ихъ 
рукою, хотя не были еще вполнѣ оперены. Этотъ-же наблюдатель видѣлъ въ 
концѣ августа гнѣздо съ совершенно оперившимися уже птенцами, но яицъ ему 
видѣть не удалось. Въ Кашмирѣ, а именно на возвышенности въ 1 5 0 0 — 2 0 0 0 т . , 
эти птицы такъ многочисленны, что каждая парочка можетъ считать своимъ вла-
дѣніемъ только пространство въ нѣсколько метровъ въ поперечникѣ. Самцы очень 
подвижны и поминутно испу№аютъ свой громкій призывной звукъ, который 
едва-ли можно назвать пѣніемъ. В ъ послѣднихъ числахъ мая и въ первыхъ чис-
лахъ іюня Врукъ нашелъ нѣсколько гнѣздъ съ 4 — 5 свѣжими или едва насижен-
цыми яйцами. Послѣднія имѣютъ въ долевомъ разрѣзѣ 14 ш. ш., въ поперечномъ 
1 1 т . т . ; основной ихъ цвѣтъ—чисто-бѣлый; рисунокъ состоитъ изъ темно-крас-
ныхъ или ярко-пурпурово-коричневыхъ пятенъ и точекъ, которыя по большей 
части распредѣлены по всему яйцу, но на толстомъ концѣ его сливаются коль-
деообразно. ^ 

* 

ІІѢсколько разъ перемѣщенные натуралистами изъ одного семейства въ другое 
Корольки (Regulus. Goldhahnchen. Roitelets) нашли, можно надѣяться, свое насто-
ящее мѣсто въ подсемействѣ пѣночекъ. Отличительными признаками ихъ служатъ 
прямой, тонкій, острый какъ иголка, у основанія нѣсколько расширяющійся клювъ 
съ высокимъ хребтомъ; верхняя челюсть клюва имѣетъ небольшую выемку около 
слегка загнутаго кончика. Ноги стронныя и высокія, пальцы на нихъ нѳ 
очень длинны и вооружены изогнутыми коггями; крылья широкія, короткія и сильно 
закругленныя, четвертое и пятое маховыя перья на нихъ длиннѣе прочихъ; хвостъ 
средней величины и нѣсколько вырѣзаннын по серединѣ, а густое опереніе состоитъ 
изъ длинныхъ перьевъ съ широкими бородками. Торчащія въ видѣ гребешка пе-
рышки закрываютъ ноздри; нѣсколько черныхъ щетинокъ расположено у челюст-
наго угла. Маховыя п рулевыя перья очень слабы и гибки, перья темени уд-
линены и отличаются яркими красками. Птицы эти распространены по Европѣ, 
Лзіи и Сѣверной Лмерикѣ. Мой отецъ первый различилъ два вида живущнхъ въ 
Европѣ корольковъ. 

Королекъ желтоголовый, Гвоздикъ, Желтоволосый королекъ (Regulus cristatus, 
f lavicapilus, crococephalus и vulgaris , chotacilla и Sylvia regulus. Winte rgoldhahn-
chen. Roitelets , l iuppe jaune) . Верхняя часть тѣла оливково-зеленая, виски и стороны 
шеи блѣдно-оливково-бурые; края темени и полоса надъ глазами свѣтлѣе, уздечка и 
кольцо около глазъ бѣлыя; перья на верхупікѣ головы желтыя, удлиненныя перья те-
мени яркооранжевыя, окаймляющая ихъ полоска черная, нижняя часть тѣла рлсаво-
желтовато-бѣлая, бока рыжевато-бурые; рулевыя и маховыя перья оливково-бурыя съ 
узкой свѣтло-зеленой каемкой; малыя маховыя перья съ внутренней стороны окай-
млены бѣлымъ, а наружный бородки за бѣловато-желтымъ основаніемъ украшены попе-
речной черной полосой; заднія маховыя пері я пмѣютъ, кромѣ того, на концѣ бѣлыя 
пятна; покровный перья передней части крыла и переднія покровныя перья зад-
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ней части крыла украшены желтовато-бѣлымъ бортомъ, вслѣдствіе чего образуются 
двѣ поперечный полосы. Глаза темно-каріе, клювъ чернаго цвѣта, ноги буроватыя. 
Самка отличается отъ самца тѣмъ, что середина темени у нея желтая, а не оран-
жевая. Длина птицы доходить до 9,6 с т . , размахъ крыльевъ 15,4, длина крыла 
4,8, а хвоста 3,8 с т . 

Желтоголовый королекъ распространенъ по всей Европѣ до самаго крайняго 
сѣвера и по всей Азіи до приамурскихъ странъ. Во всѣхъ хвойныхъ, а въ особен-
ности въ сосновыхъ лѣсахъ Германіи, онъ тоже можетъсчитаться обыкновенной гнѣз-
дящейся здѣсь птицей; лѣтомъ живетъ на высокихъ горахъ южной Европы, а во 
время осенняго перелета посѣщаетъ и тамошнія равнины; съ весной-же опять 
исчезаегь. • 

Королекъ красноголовый или красноволосый (Regulus ignicapillus, pyrocephalus и 
mystaceus. Sommergolidhahnchen. Roitelet Ji huppe rouge), съ верхней стороны 
оливково-зеленаго цвѣта, стороны шеи оранжево-желтаго цвѣта, лобъ красновато-
бурый; узкая поперечная полоса, огибаюш,ая передъ головы, и широкая продольная 
надъ бровью—черныя, широкое пятно между теменѳмъ и затылкомъ—темно-оран-
жеваго цвѣта; черта, пересѣкаюшая глазъ, и кольцо около него—темно-сѣрыя; узкая 
бѣлая черточка подъ глазами ограничена снизу темной полоской; ушная область 
оливково-зелѳная. Н и ж н я я сторона туловища сѣровато-бѣлая, подбородокъ и горло 
блѣдно-красновато-коричневые; зеленовато-коричневыя маховыя и рулевыя перья 
снаружи окаймлены узкой желтовато-зеленой полоской, у первыхъ съ внутренней сто-
роны широкая бѣлая кайма; малыя маховыя перья снаружи, за свѣтлымъ основа-
ніемъ, украшены широкой поперечной черной полосой, а покровныя перья малыхъ 
маховыхъ и самыя длинныя изъ другихъ покровныхъ перьевъ на концахъ бѣлыя; 
вслѣдствіе чего на крыльяхъ образуются двѣ неясныя, свѣтлыя поперечныя полосы. 
Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги коричневатыя; у самки темя желтовато-
оранжевое. 

Кромѣ Германіи эта красивая птичка встрѣчается во Франціи, Италіи, Гре-
ціи и Испаніи, гдѣ она считается зимнимъ гостемъ. 

Оба вида имѣютъ большое сходство между собою по своему поведенію и об-
разу жизни. Они часто живуть въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, питаются тѣми же 
веп;ествами и гнѣзда вьютъ одинаково. Первое подробное описаніе какъ наруж-
ности, такъ и ихъ образа жизни сдѣдано моимъ отцомъ; на этомъ описаніи будѳтъ 
основанъ мой разсказъ, такъ какъ въ позднѣйшихъ описаніяхъ не встрѣчается ни-
какихъ существенныхъ измѣненій или поясненій. 

Въ Германіи желтоголовый королекъ осѣдлая или кочевая птица. Часто живетъ 
она, въ теченіи цѣлаго года на маленькомъ пространствѣ въ одну—или въ пол-квад-
ратной мили величиной; однако въ октябрѣ поіівляется съ сѣвера множество птицъ 
этого вида, которыя наполняюгь сады, хвойные и лиственные лѣса, а иногда и мѣ-
стности, покрытыя кустарникомъ; онѣ частью зимуютъ, частью улетаютъ на югъ, 
чтобы вновь появиться въ мартѣ и апрѣлѣ и посѣтить тѣ-же мѣстности, гдѣ и х ъ в и -
дѣли осенью. Красноголовый королекъ, напротивъ, никогда не остается въ Герма-
ніи зимою, но улетаетъ въ теплые края и возвращается в ь послѣднихъ числахъ мар-
та или первыхъ числахъ апрііля, остается же онъ въ Германіи до конца сентября 
или начала-октября. Первое время по своемъ появленіи онъ кочуетъ по изгородямъ 
и кустамъ, но вскорѣ сиѣшитъ въ хвойные лѣса, гдѣ и селится въ одиночку на 
оловыхъ деревьяхъ. Многіе изъ нихъ улотаютъ на сѣверъ, другіе остаются въ Гер-
мании. Они путеіпествуют'1. почью, а днемъ отыскиваютъ себѣ пипі;у. Лѣтомъ жп-
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вутъ они почти всегда на высокихъ деревьяхъ и рѣдко спускаются въ чащу или 
невысокій рѣдкій лѣсъ; въ сентябрѣ они кочуютъ. Оба вида корольковъ держатся 
преимущественно хвойныхъ лѣсовъ, гнѣздятся почти всегда на деревьяхъ, случает-
ся однако, что они селятся БЪ кустахъ и даже на самой земдѣ. Желтоголовый ко-
ролекъ живетъ преимущественно на соснахъ, красноголовый — на еляхъ; оба вида 
нредпочитаютъ небольшія рощи обширнымъ лѣсамъ. Пристрастіе ихъ къ хвойнымъ 
лѣсамъ», заиѣчаетъНауманъ, «поразительно. Если поздней осенью или зимою стая 
такихъ птицъ залетитъ въ какой-нибудь садъ, гдѣ находится хоть одна ель или 
сосна, то они всѣ на нее забираются и остаются въ такомъ саду дольше, чѣмъ въ. 
другихъ, придерживаясь преимущественао хвойныхъ деревьевъ. Впрочемъ, при сво-
пхъ перелетахъ они спускаются и въ чисто-лиственныя рощи». Остановки и пере-
кочевки осенью и зимою зависятъ отъ обстоятельствъ. Когда зимой погода хоро-
ша, ясна и не очень холодна, то они • садятся на верхушки хвойныхъ деревьевъ; 
въ случаѣ же бури, дождя и вѣтра или сильнаго холода они спускаются въ кустар-
ники или даже на землю. Зимою держатся они всегда тѣхъ частей лѣса, которыя 
освѣщены солнцемъ. 

Корольки отличаются необыкновенною подвижностью. Красноголовый коро-
лекъ безостановочно прыгаетъ съ одной вѣтки на другую и останавливается только 
на самое короткое время. Иногда онъ подвѣшивается къ вѣткамъ снизу, подобно 
синицѣ, долгое время держится на воздухѣ, порхая на одномъ мѣстѣ, чтобъ схва-
тить, подобно пѣночкамъ, насѣкомое съ конца вѣтки; легко и безшумно перелетаетъ 
онъ съ одной вѣтки на другую. За исключеніемъ періода размноженія, его почти 
никогда нельзя встрѣтлть въ одиночку, но всегда въ сообществѣ своихъ родичей 
и другихъ птицъ. ІІамъ случалось встрѣчать этихъ птицъ въ обществѣ синицъ, мо-
сковки и гренадерки, рѣже въобществѣдреволазовъ, пищухъ, лазоревокъ и болот-
ныхъ синицъ. 

Призывной звукъ этой птицы есть слабое «зп-зи» или «цит» и испускается 
обоими полами въ сидячемъ положеніи. ІІѢніе всегда начинается звуками: «зи-зи», 
которые обыкновенно,вамѣняются двумя нотами неравной высоты; послѣ чегослѣ-
дуетъ всегда одинаковое окончаніе. Старыя птицы поютъ весною и лѣтомъ, моло-
дыя въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ, даже во время періода линянія. Въ теплые 
зимніе вечера желтоголовые корольки поютъ превосходно, а въ пору размноженія— 
необыкновенно усердно и громко; зато во время насиживанія птенцовъ ихъ со-
вершенно не слышно. Въ осеиніе мѣсяцн, именно съ сентября до конца ноября они 
ведутъ себя иногда чрезвычайно странно. Одннъ изъ нихъ начинаетъ кричать, 
«зи-зи», причемъ вертится на одномъ мѣстѣ и трепещетъ крыльями. На этотъ 
зовъ слетаются кънему еще отъ 2—6 птицъ, которыя дѣлаютъ то-же самое, гоняют-
ся другъ за другомъ и вообще, кажется, усердно заняты этой странной игрой. При-
атомъ они приподнимаютъ головныя перья, такъ-же, какъ при снариваніи, когда са-
мецъ преслѣдуетъ самочку, до тѣхъ поръ, пока она не поддастся ему. Если два 
самца гоняются за одной самкой, то происходятъ сильный драки. Красноголовый 
королекъ гораздо проворнѣе и безпокойнѣе своего родича и менѣе общителенъ. Въ 
то время, какъ желтоголовыхъ корольковъ, исключая періода размноженія, всегда 
можно видѣть въ сообществѣ другихъ птицъ или стаями, красноголовые всегда жіі-
вугь одиноко иди парами. Осенью ихъ постоянно можно встрѣтить парами; если 
убить одну птицу изъ пары, то другая выказываегь сильное горе, кричитъ безоста-
новочно и долго не рѣпгается улетѣть. Призывной голосъ красноголоваго королька 
тоже совершенно другой, чѣмъ у его родича: звуки «зи, зи, зи» гораздо сильнѣе и 
тонъ ихъ соиеріпенно иной, такъ что по одному призывному крику можно уже раз-
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лнчить оба вида, хотя нѣтъ возможности такъ хорошо объяснить эту разницу не 
знатоку, чтобъ онъ могъ совсѣмъ ьѣрно понять ее. Иное дѣло пѣніе. У желтоголо-
ваго королька пѣсня состоитъ изъ двухъ нотъ и въ концѣ слышится заключительная 
строфа; у красноголоваго звуки «зи» тянутся непрерывно, въ одномъ тонѣ и не 
имѣютъ заключительной строфы, такъ что вся пѣсня гораздо короче, проще и соб 
ственно ничто иное, какъ быстро другъ за другомъ испускаемое: «зи,зи, зи»; у сам-
цовъ иногда слышатся звуки, напоминающіе пѣніе хохлатой синицы. Весною и лѣ-
томъ.красноголовый королекъ поетъ часто, даже на перелетѣ, осенью-же почти ни-
когда, отличаясь и этимъ признакомъ отъ желтоголоваго. Вообще пѣиіе обоихъ ви-
довъ такъ различно, что при тихой погодѣ легко можно, даже издали, отличить 
одинъ видъ отъ другого. 

При спариваніи самецъ красноголоваго королька такъ хохлится, что припод-
нятыя перья на его головкѣ образуютъ великолѣпную ярко-красную корону; при-
этомъ онъ безпрестанно кричитъ и, приподнявъ нѣсколько крылья и хвостъ, пры-
гаетъ въ самыхъ странныхъ позахъ вокругъ самки, которая ведетъсебя почти такъ-
же и дразнить его до тѣхъ поръ, пока произойдетъ спариваніе. 

Оба вида корольковъ выводятъ птендовъ два раза въ годъ: въ маѣ и въ 
іюлѣ. Гяѣзда совершенно одинаковыя у обоихъ видовъ; они шаровидны, имѣютъ 
очень толстыя стѣнки, вслѣдствіе чего при наружномъ объемѣ въ 9 — 1 1 сш. имѣ-
ютъ внутри только 6 сш. въ поперечникѣ, и около 4 era. глубины. Устроены эти 
гнѣзда на кондахъ длинныхъ сучьевъ еловыхъ и сосновыхъ деревьевъ, тамъ, гдѣ 
густыя вѣтки и иглы могутъ совершенно скрыть ихъ, или на свѣшивающихся вѣт-
кахъ, которыя отчасти, или совершенно покрыты слоемъ матеріаловъ, идущихъ въ 
основание гнѣзда, такъ что дно гнѣзда образовано самою вѣтвью. Самка, которую 
при собиранія матеріаловъ, иногда сопровождаетъ самецъ, работаетъ почти всегда 
одна, такъ какъ самецъ ей не помогаетъ; поэтому она употребляетъ на свою работу 
отъ 12—20 дней. Прежде всего она весьма искусно, отчасти на лету, обвертываетъ 
различными матеріалами вѣтки и наполняетъ промежутки, и тогда только прини-
мается за выдѣдыванів стѣнокъ. Первый, самый прочный слой состоитъ изъ сосно-
выхъ лишаевъ и древеснаго мха, къ которымъ иногда примѣшаны земляной мохъ 
и оленья шерсть; но особую прочность придаетъ этому слою гусенитаая паутина, 
которою обвернуты вѣтки, поддерживающія гнѣздо. Внутри оно выстлано птичьими 
перьями, бородки которыхъ обращены во внутрь; по краямъ-же они такъ выступа-
югь, что отчасти прикрываютъ отверстіе. У двухъ гнѣздъ красноголоваго королька, 
найденныхъ моимъ отцемъ, изъ наружной стѣнки торчали оленьи и бѣличьи шер-
стинки. Подстилка состояла, по большей части, изъ шерсти косули, которая въ 
одномъ гнѣздѣ была набросана поверхъ немногихъ перышекъ; наверху же были 
одни перья, такъ искусно вплетенныя въ загнутые края гнѣзда, что почти совсѣмъ 
закрывали узкое отверстіе. Первая кладка состоитъ изъ 8 — 10, вторая изъ 6—9 
очень маленькихъ яицъ, длиною въ 13 ш.ш. и толщиною въ 10 ш.ш. Они покрыты 
по бѣловато-сѣрому или блѣдно-красному фону сѣрыми точками или жилками, кото-
рыя обыкновенно расположены гуще на толстомъ концѣ. Яйца эти такъ хрупки, 
что съ ними нужно обращаться съ величайшею осторожностью, чтобъ не раздавить 
ихъ. Птенцы выкармливаются обоими родителями съ большимъ трудомъ, такъ какъ 
они могутъ питаться только самыми маленькими насѣкомыми и личинками; они си-
дятъ очень тѣсно въ гнѣздѣ и чтобы разместиться должны мало-по-малу расширить 
свое гнѣздо. Семейство корольковъ недолго дерлсится вмѣстѣ, такъ какъ старики 
или отделяются отъ птенцовъ первой кладки для второго высигкиванія, или послѣ 
второй кладки соединяются съ другими семьями въ стаи. 
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Различныя насѣкомыя и личинки, такъ-же какъ и мелкія сѣмена, составляютъ 
пищу корольковъ. Лѣтомъ они питаются маленькими жучками и гусеницами, зимою 
почти исключительно яйцами насѣкомыхъ и дичинками; собираютъ они свой кормъ 
на вѣтвяхъ, между иглами или листвой, при чемъ держатся, трепеща крыльями, 
иногда долго на воздухѣ передъ замѣченной добычей или гоняются за улетающи-
ми насѣкомыми. 

Корольковъ можно рѣдко увидать въ неволѣ, потому что ихъ очень трудно 
пріучить къ комнатной пищѣ; кромѣ того они такъ нѣжны, что иногда умираютъ 
тотчасъ по поимкѣ. Но, привыкнувъ однажды къ комнатѣ, они, конечно, при хоро-
шемъ уходѣ, могутъ долго жить въ клѣткѣ и становятся тогда самыми пріятными 
комнатными птицами. Если имъ дать свободно летать по комнатѣ, они приносятъ 
не менѣе пользы ловлею мухъ, чѣмъ въ лѣсу, поѣдая вредныхъ насѣкомыхъ. 

За пѣночками слѣдуетъ, не совсѣмъ еще ясно разграниченное семейство Т и -
иалій (Timeliidae. Timalien). Это пѣвчія воробьиныя птицы по большей части съ 
короткими и круглыми крыльями, относительно длиннымъ первымъ маховымъ пе-
ромъ и мягкимъ и, особенно на надхвостьѣ, длиннымъ опереніемъ. 

* * 

Изъ птицъ этого семейства мы прежде всего отдѣлимъ подсемейство Д р о з д о в ъ 
пересмѣшниковъ (Miminae. Scheindrossel. Moqueurs) съ знаменитымъ Пересмѣшни-
коиъ (Mimus) polyglotta, Turdiis и Orpheus polyglotta. Spottdrossel. Moqueur) во 
главѣ. Опереніе верхней части тѣла сѣровато-бурое, у уздечки и по сторонамъ го-
ловы нѣсколько темнѣе, нижняя часть тѣла блекло-бурая, подбородокъ и брюшко— 
свѣтлѣе, почти бѣлые^ маховыя и рулевыя перья, такъ-же какъ и покровныя перья 
крыльевъ, темно-бурыя; первыя снаружи имѣютъ узкую блѣдно-сѣрую каемку; ма-
ховыя перья, отъ пятаго до восьмого, съ внутренней стороны, покровныя большихъ 
маховыхъ перьевъ и концы малыхъ, такъ-же, какъ и концы большихъ покровныхъ 
перьевъ—бѣлыя; изъ послѣднихъ только крайнее совершенно бѣлое съ обѣихъ сто-
ронъ, второе только съ внутренней стороны бородки; у третьяго только кончикъ 
бѣлый, остальныя-же имѣють только болѣе свѣтлые, какъ-бы блеклые кончики. Самка 
немногимъ менѣѳ самца и отличается отъ него тѣмъ, что бѣлый цвѣтъ ея маховыхъ 
перьевъ не такъ замѣтенъ. Глаза блѣдно-желтые, клювъ черно-бурый, ноги томно-
бурыя. Длина достигаетъ 25, размахъ крыльевъ 35, длина крыла 11, хвоста 13 сш. 

Отечествомъ пересмѣшника можно считать Соединенные Штаты, отъ къ 
югу до Мексики; но на югѣ онъ встрѣчается чаще, чѣмъ на сѣверѣ. Отсюда пере-
летаетъ онъ постоянно осенью въ болѣе южныя широты. Однако въ Луизіанѣ жп-
ветъ онъ уже осѣдло, если не на одномъ и томъ-же мѣстѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ 
той-жа странѣ. 

Пересмѣшникъ живетъ на всевозможныхъ кустахъ, въ густыхъ лѣсахъ, план-
таціяхъ и садахъ; безъ страха вьетъ онъ гнѣзда близъ человѣка, пользуясь его по-
кровительствомъ, и, въ особенности зимою, держится постоянно въ непосредствен-
ной близи человѣческихъ жилищъ. Любимымъ его мѣстопребываніемъ служаП) пес-
чаныя равнины на берегу рѣкъ или моря, поросшія низкими деревьями или ку-
стами. ІЗъ глубинѣ лѣсовъ онъ встречается рѣже, и то развѣ во время перелета. 

Въ движеніяхъ своихъ пересмѣшникъ походитъ на дроздовъ, но напоминаетъ 
и пѣночекъ. Онъ прыгаетъ по землѣ подобно дроздамъ, но при этомъ час^о распус-
каетъ хвостъ, и также быстро складываетъ его. Летаетъ онъ небольпіими дугами, при-
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чемъ опять то распускаетъ, то складываетъ хвостъ. Во время своихъ путешествій 
онъ пролетаетъ большія пространства, но не летитъ безостановочно, на подобіе на-
шихъ дроздовъ, а всегда перелетаетъ съ одного дерева къ другому. Одюбонъ увѣ-
ряетъ, что эта птица, столь довѣрчивая къ человѣку на родинѣ, на чужбинѣ, въ 
первое время, очень осторожна и пуглива, и становится смѣлѣе, только пробывъ 
нѣкоторое время на одномъ мѣстѣ. 

Не природное его пѣніе, а его подражательная способность доставила пере-
смѣшнику ту громкую извѣстность, которою онъ пользуется и которая воодушевила 
восторженный описанія американскихъ наблюдателей. Вильсонъ и Одюбонъ едино-
гласно увѣряютъ, что пересмѣшника можно считать царемъ всѣхъ пѣвчихъ птицъ 
и что между послѣдними нѣтъ ни одной, которая бы равнялась ему по обширности 

Ль и!'','' •[' , 

Пересмѣтііикъ. Mimus polyglotta. Vs наст. вел. 

п разнообразію голоса. «Въ этомъ пѣніи», говоритъ Одюбонъ, «слышатся не звуки 
флейты или другого музыкальнаго инструмента, а своеобразные, естественные и 
чудные звуки. Полнота звука, разнообразіе интонацій и переливовъ, обширность го-
лоса и блескъ исполненія—просто неподражаемы! Вѣроятно нѣтъ ни одной птицы, 
обладающей такими музыкальными способностями, какими одарила природа этого 
царя пѣвцовъ. Ыногіе европейцы утверждаютъ, что пѣснь соловья, по своей кра-
сотѣ, равняется пѣнію пересмѣшника; я часто слыхалъ обоихъ и на волѣ и въ 
клѣткѣ, и не могу не сознаться, что отдѣльные звуки пѣсни соловья такъ-жѳ пре-
красны, какъ и у пересмііпіника; но я никогда не позволю себѣ даже сравнить пѣснь 
соловья вообще съ вгюлнѣ законченнымъ исполненіемъ пересмѣшника». Вильсонъ 
не заходитъ такъ далеко, а европейскіе знатоки птичьяго пѣнія совершенно дру-
гого мнѣнія. «Огромной извѣстности пересмѣіпника», говоритъ Гергардтъ», больше 
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всего способствовало его умѣньѳ подражать чужимъ голосамъ. Такъ какъ въ Но-
вомъ Свѣтѣ чрезвычайно мало хорошихъ пѣвцовъ среди птицъ, то даже посред-
ственное пѣніе кажется прекраснымъ и превозносится до небесъ. Во всякомъ слу-
чаѣ похвалы Одюбона сильно преувеличены: европейскій знатокъ птичьяго пѣнія 
не воскурилъ-бы пересмѣшнику такого ѳиміама». Впрочемъ Гергардъ вполнѣ под-
тверждаетъ всѣ отзывы американскихъ наблюдателей объ удивительной способно-
сти этой птицы къ подражанію. «29 іюня», разсказываетъ онъ, «я замѣтилъ въ 
своемъ сосѣдствѣ пѣвшаго самца. Призывной голосъ и пѣснь американскаго кра-
пивника составляли, какъ обыкновенно, почти четвертую часть пѣсни пересмѣш-
ника. Онъ началъ въ тонъ вышеупомянутой птицы, перешелъ къ призывному го-
лосу пурпуровой ласточки, и вдругь крикнулъ соколомъ: потомъ слетѣлъ съ сухой 
вѣтки, на которой сидѣлъ до того времени, и на лету уже сталъ подражать при-
зыву двуцвѣтной синицы и странствующаго дрозда. Послѣ того, приподнявъ хвостъ 
и опустивъ крылья, сталъ бѣгать по изгороди и пѣть при этомъ, какъ мухоловка, 
горная трясогузка и тангара; къ этому примѣшивался зовъ поползня. Затѣмъ взле-
тѣлъ на кустъ ежевики, сорвалъ съ него ягодки двѣ и закричалъ какъ золотистый дя-
телъ и виргинская перепелка; увидавъ кошку, кравшуюся около ствола дерева, пе-
ресмѣшникъ съ громкимъ крякомъ бросился ей вслѣдъ и, обративши ее въ бѣгство, 
опять взлетѣлъ на прежній сухой сукъ и снова принялся за свое пѣніе». По сло-
вамъ Вильсона голосъ пересмѣшника звучный, сильный и поддается всевозмож-
нымъ измѣненіямъ и переливамъ. «Ему доступны всѣ звуки, отъ высокихъ и мяг-
кихъ тоновъ пѣсни пѣвчаго дрозда, до дикаго крика коршуна. Пересмѣшникъ точно 
передаетъ темпъ и интонацію того пѣвца, пѣнію котораго подражаетъ, но прево-
сходить его обыкновенно прелесті.ю и силою выраженія. Въ лѣсахъ его родины 
ни одна птица не можетъ соперничать съ нимъ. Пѣніе его разнообразно, почти до 
безконечностн. Оно состоитъ изъ короткихъ тактовъ отъ 2—6 тоновъ, которые 
льются одияъ за другимъ съ необычайной силой и быстротой, и иногда раздаются 
безостановочно въ теченіи дѣлаго часа. Часто слушателю кажется, что поетъ цѣлый 
хоръ птицъ; такимъ образомъ одинъ пѣвецъ вводить въ заблужденіе не только охот-
ника, но и другнхъ птицъ». Пѣніе измѣняется, смотря по мѣстности. Въ лѣсу по-
дражаегь онъ пѣнію лѣсныхъ птицъ, вблизи человѣческаго жилья онъ вплетаеть 
въ свою пѣснь всѣ тѣ звуки, которые слышатся ему на дворѣ. Такимъ образомъ 
передается съ возможной точностью не только пѣніе пѣтуха, кудахтанье куръ, 
гоготанье гусей, кряканье утокъ, мяуканье кошки, лай собаки и хрюканье свиньи, 
но и скрипъ двери, визгь флюгера и пилы, хлопанье мельничныхъ колесъ и всякіе 
другіе звуки. Иногда пересмѣшникь подымаетъ страшный переполохъ среди до-
машнихь животныхъ: такь, напримѣрь,онъсвиститьвъуши спящей собаки совершенно 
такъ, какъ это дѣлаетъ ея хозяинъ, и тѣмъ заставляетъ ее вскакивать на ноги и бѣжать 
безъ оглядки къ своему господину; приводить въ отчаяніе насѣдку, подражая писку 
испуганнаго цыпленка; пугаетъ робкую домашнюю птицу, подражая крику кор-
шуна, и вводить въ заблужденіе влюбленнаго кота, воспроизводя, до неподражае-
мой вѣрности, нѣжный призывь кошки. Въ неволѣ пересмѣшники не теряють сво-
ихъ талантовъ; напротивъ, усваиваютъ себѣ ешѳ многіе другіе звуки и шумы, ко-
торые иногда самымъ забавнымь образомъ присоединяютъ къ благозвучнымъ 
нотамь своего собственнаго голоса. 

Я выростиль и слышалъ на своемъ вѣку многихъ пересмѣшниковъ и все-таки 
нахожу, что ни одинъ изъ нихъ не могъ даже сравниться въ пѣніи съ нашими 
соловьями; однако нѣкоторые знатоки увѣряли меня, что дѣйствительно бываюп> 
самцы, пѣніе которыхъ достигаѳтъ неподражаемаго совершенства. 
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Пересмѣшникъ, смотря по мѣстности, гдѣ онъ живетъ, выводитъ птенцовъ 
раньше или позднѣе въ году. Н а югѣ Соединѳнныхъ Штатовъ онъ уже въ апрѣлѣ 
начинаетъ вить гнѣздо, въ сѣверныхъ-же частяхъ своего отечества только въ концѣ 
мая. Здѣсь онъ успѣваетъ вывести птенцовъ только два раза, тамъ, по словамъ 
Одюбона, три раза въ теченіи лѣта. Самецъ старается пріобрѣсти расположеніе самки 
не однѣми пѣснямн, но и всевозможными пріятными тѣлодвиженіями: онъ распу-
скаетъ хвосгь, опускаетъ крылья, гордо прохаживается такимъ образомъ по землѣ 
или по вѣткѣ, порхаетъ подобно мотыльку вокругъ своей подруги, танцуетъ въ воз-
духѣ и вообще старается на всѣ лады выразить свои горячія чувства. Гнѣздо 
вьетъ онъ на верхушкахъ густыхъ деревьевъ или въ кустахъ, иногда вблизи жи-
лищъ, иногда въ колючихъ изгородяхъ, вокругъ полей, вдали отъ населеняыхъ 
мѣстностей. Основаніемъ гнѣзду служатъ сухія вѣтки; тонкіе сухіе стебельки, травинки; 
растительный пухъ и шерсть также вплетаются въ стѣнки, а внутренность выложена 
довольно толстымъ слоемъ тонкихъ согнутыхъ корешковъ. Первая кладка состоитъ 
изъ 4 — 6 яицъ, вторая не болѣе какъ изъ пяти, а третья почти всегда изъ трехъ 
яицъ. Яйца бываютъ длиною въ 26 m.m., толщиною въ 20 m.m., почти круглы и 
покрыты по свѣтло-зеленому фону темно-коричневыми пятнышками и точками. 
Самка, повидимому, одна сидитъ на яицахъ и выводитъ птенцовъ на 14-ый день. 
Птенцы первыхъ двухъ ішадокъ выростаютъ очень быстро, птенцы-жѳ третьяго 
выводка достигаютъ полнаго роста только поздней осенью. Во время насижи-
ванія самка и самецъ одинаково нѣжно заботятся объ яицахъ и, если самка за-
мѣтитъ, что до одного изъ нихъ дотронулись или переложили его на другое мѣсто, 
то начинаетъ жалобно кричать и испуганно зоветъ самца. Американцы увѣряютъ, 
что послѣ такого происшествія парочка покидаетъ свою кладку, но Одюбонъ, на-
противъ того, утверждаетъ, что она удваиваетъ свои заботы и любовь и, наученная 
горькимъ опытомъ, почти не покидаетъ ни на минуту гнѣзда. 

Пища пересмѣшника измѣняется по временамъ года: лѣтомъ онъ большею 
частью питается насѣкомыми. Осенью и старъ и младъ лакомятся различными яго-
дами. Въ противуположность прочимъ дроздамъ, пересмѣшникъ преслѣдуетъ летаю-
щихъ высоко въ воздухѣ бабочекъ, жуковъ, комаровъ и мухъ или собираетъ ихъ 
съ листьевъ деревьевъ. Въ неволѣ онъ скоро привыкаетъ къ обыкновенной пищѣ 
нашихъ дроздовъ, но гораздо прихотливѣе послѣднихъ и требуетъ прежде всего 
мучныхъ червей и муравьиныхъ яицъ. При хорошемъ уходѣ и обращеніи онъ дѣ-
лается ручнымъ и ласковымъ. По словамъ американскихъ наблюдателей пересмѣш-
никовъ даже можно пріучить летать на волѣ и добровольно возвращаться въ клѣтку. 
Иѣкоторые изъ выращенныхъ мною пересмѣшниковъ плодились въ неволѣ. 

Всѣ хищники Америки преслѣдуютъ взрослыхъ пересмѣшниковъ, но ихъ по-
томству особенно страшны змѣи. Американцы такъ полюбили эту птицу, что никогда 
не убиваютъ ее изъ за мяса, а, напротивъ, всѣми силами охраняютъ ее отъ про-
чихъ враговъ. По зато этихъ общихъ любимцевъ часто ловятъ взрослыми, или 
епі,е птенцами вынимаютъ изъ гнѣздъ. 

Крапивниковыя (Troglodytinae. Buschschltlpfer. Troglodyttes) напоминаютъ какъ 
своимъ внѣшнимъ видомъ и нравомъ, такъ и образомъ жизни водяныхъ оляпокъ: 
крапивники занимаютъ то-же мѣсто въ лѣсахъ и на поляхъ, какъ оляпки около воды. 

Крапивниковыя очень маленькія, плотно сложенный птички съ короткими 
крыльями и хвостомъ и очень однообразнымъ опереніемъ. Клювъ у нихъ короткій 
или средней длины, слабый, шиловидный, сжатый съ боковъ и загнутый по хребту 
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ноги не очень высокія, довольно слабыя, пальцы на ннхъ короткіе; крылья корот-
кія, завругленныя и выгнутая, четвертое и пятое маховия перья на нихъ самыя 
длинныя; хвостг очень короткій, клинообразный или по крайней мѣрѣ закруглен-
ный сзади. Основной цвѣтъ оперенія красновато-бурый; рисунокъ по немъ обра-
зуетъ поперечный черныя черточки и полоски. 

Родиной крапивниковъ слѣдуетъ считать Америку, и только немногіе 
виды живутъ въ Европѣ и Азіи. Они живутъ преимущественно въ мѣстностяхъ, 
изобилующихъ кустарниками, богатыхъ водою и гдѣ есть имъ возможность 
хорошо спрятаться. На горахъ подымаются они до лѣсной полосы, а къ сѣверу 
встрѣчаются еще въ предѣлахъ холоднаго пояса. Они собственно вовсе неприхот-
ливы, такъ какъ вездѣ находятъ себѣ мѣстечко, удовлетворяющее ихъ потребностямъ. 
Поэтому они вьютъ гнѣзда среди лѣсовъ и въ садахъ около деревень и городовъ или 
на берегу рѣкъ и на крутыхъ горныхъ откосахъ. Боязливо избѣгаютъ они только 
открытыхъ мѣстъ. Всѣ виды крапивниковъ живыя, подБижныя, неутомимыя и чрез-
вычайно веселыя птички. Летаютъ они плохо, почему и не предпринимаютъ боль-
шихъ путешествій, но прыгаютъ необыкновенно быстро и проявляютъ при 
проскальзываніи чрезъ спутанные кустарники или отверстія гораздо больше лов-
кости, чѣмъ другія воробьиныя птицы. Насколько намъ извѣстно, всѣ виды отли-
чаются болѣе или менѣе красивымъ голосомъ. Нѣкоторые изъ нихъ принадлежатъ 
къ лучшимъ пѣвунамъ своей родины; одинъ видъ, Флажолетовый пѣвецъ (Cypsorhi-
nus musicus. Flageolettvogel. Flageolet) считается даже лучшей пѣвчей птицей тро-
пическихъ странъ Америки. Его пѣніе сравииваютъ со звономъ маленышхъ стеклян-
ныхъ колокольчиковъ, настроенныхъ различно, но съ самымъ вѣрнымъ соблюдені-
о.мъ интервадовъ и соединенныхъ въ правильную гамму; звуки эти медленно и тихо 
льются съ верхушекъ деревьевъ. Слушатель такъ очарованъ, что онъ даже не счи-
таетъ возможиымъ, чтобы птица производила столь благозвучные и вмѣстѣ нѣжные, 
ласкающіе слухъ и какъ-бы неземные звуки. Всѣ способности, которыми одарены 
эти птички^ еще больше возвышаются ихъ образомъ жизни. Крапивники не чу-
ждаются адловѣка и безбоязненно селятся вблизи его жилищъ, проникаютъ даже дъ 
дома и вездѣ пользуются любовью, а въ в Ькоторыхъ мѣстахъ даже покровительствомъ 
человѣка. Такъ, напрнмѣръ, для южно-американскаго крапивника вывѣгаиваютъ 
иногда подъ крышей домовъ пустыя стеклянный банки, которыми немедленно завла-
дѣваетъ эта птица. Она понимаетъ дружескія чувства людей и становится до та-
коіі степени ручною, что, по словамъ Шомбургка, «безбоязненно влетаетъ въ ком-
нат'у черезъ открытое окно и, сидя на подоконникѣ, поетъ хозяевамъ свою прелестную 
іііісенку». Правда, что другихъ крапивниковъ не балуютъ подобной предупреди-
тельностью, но вездѣ радуются ихъ присутствію и никогда, по крайней мѣрѣ, не 
уничтожаютъ ихъ. Можно положительно утверждать, что видъэтихъ прелестныхъ со-
зданій имѣетъ для человѣка неотразимую привлекательность, чѣмъ я и объясняю себѣ 
тѣ многочисленныя и граціозныя сказанія, которыми поэзія раздичныхъ народовъ 
украсила ихъ жизнеописаніе. 

Я долженъ отказать себѣ въ удовольствіи описать какъ слѣдуетъ всѣ мноѵо-
чис.іенные впды крапивниковыхъ и ограничиться описаніемъ одного только вида. 

* * 
* 

Крапивникъ, Подкоренникъ, Лазутчикъ, Королекъ, Орѣшекъ, (Troglodytes p a r -
vulus, vulgaris, europaeus, fumigatus, regulus, punctatus, domesticus,sylvestris и tenui-
rostris, Alotacilla и Sylvia troglodytes, Anorthura communis и troglodytes. Zaunko-
nig. Troglodytte d'Europe) молсетъ служить достоннымъ прѳдставителемъ своего се-
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мейства. Длина его 10, размахъ крыльевъ 16 с т . , длина крыла 4,5 с т . , а хво-
ста 3,5 era. Опереніе его по ржаво-бурому или ржаво-сѣрому фону покрыто темно-
коричневыми волнообразными линіями; коричневая .'полоска идетъ отъ уздечки 
черезъ глаза, узкая ржаво-буровато-бѣлая полоска проходить надъ глазами. Среднія 
покровныя перья крыла украшены на концахъ продолговатыми бѣлыми пятнами 
съ черной оторочкой внизу; внутренняя бородки маховыхъ перьевъ темно-бурова-
то-сѣрыя, а наружныя покрыты то рыжевато-желтыми, то черными полосками или 
пятнами; рулевыя перья красновато-бурыя, съ боковъ свѣтлѣе и съ явственными 
волнообразными темно-бурымн поперечными полосками. Глаза каріе, клювъ и ноги 
красновато-сѣрые. У самки всѣ оттѣнки свѣтлѣе. Молодые покрыты съ верхней 
стороны меньшимъ, а съ нижней большимъ числомъ пятенъ, но въ обш;емъ ихъ все-
же меньше, чѣмъ у стариковъ. 

Крапивникъ встрѣчается не только во всей Европѣ отъ сѣвера Скандинавіи 
и Россіи до самой оконечности Испаніи и Греціи, но и въ сѣверо-восточной и Сред-
ней Азіи. На Ферерскихъ островахъ живегь, вѣроятно, видъ, нѣсколько отличающійся 
отъ прочихъ и замѣчательный своей значительной величиною Полярный крапивникъ 
(Troglodytes borealis). Въ средней Германіи появляется, повидимому, еш,е одна 
разновидность крапивника, опереніе которой испещрено небольшими точками; отецъ 
мой назвалъ эту разновидность въ честь Наумана, Troglodytes Naumanii. 

Въ Германіи нѣтъ ни одной страны, ни одного села, въ которомъ не водился 
бы крапивникъ, а въ нѣкоторыхъ удобныхъ мѣстностяхъ онъ встрѣчается даже въ 
очень большомъ количествѣ. Онъ живстъ во всякой мѣстности, но предпочитаетъ 
долины, окаймленныя кустарниками, по которымъ течетъ ручеекъ. Подобно другимъ 
своимъ родичамъ, онъ залетаетъ въ деревни и даже въ городскіе сады и вьетъ гнѣзда 
въ непосредственной близи человѣческихъ жилищъ, если только тамъ есть густые 
кустарники, живыя изгороди или по крайней мѣрѣ большія кучи хвороста. Онъ рѣдко 
садится на высокія деревья; скорѣѳ всего можно видѣть, какъ онъ почти у самой 
земли проскальзываетъ среди густого кустарника, изсдѣдуетъ всѣ уголки и углу-
бленія, прыгаетъ по самой землѣ или перелетаетъ съ куста на кустъ. Отъ времени до 
времени онъ однако появляется гдѣ-нибудь на верхушкѣ дерева и, невидимому, пребы-
ваетъ тамъ съ явнымъ самодовольствіемъ. «Крапивникъ», говорить Науманъ, «пре-
восходить почти всѣхъ нѣмецкихъ птицъ своей веселостью, беззаботностью, смѣ-
лостью, а также искусствомъ и быстротой, съ которой онъ пробирается сквозь самый 
запутанный кустарникъ. По смѣлость эта соверпіенно особаго рода; она исчезаетъ 
въ виду малѣйшей опасности и превращается въ безграничный страхъ, но также 
скоро опять возвращается. Веселое расположеніѳ духа рѣдко его покидаеть. Онъ 
такъ смѣло и быстро прыгаетъ туда и сюда, какъ будто не терпитъ ни въ чемъ 
нужды; веселость не покндаетъ его даже зимою, если погода не слишкомъ скверная, 
и солнышко хоть изрѣдка показывается изъ за тучъ. Въ то время, какъ воробьи, 
самыя постоянныя наши осѣдлыя птички, недовольные сильнымъ морозомъ, нахох-
ливаются и печальнымъ своимъ видомъ выказываютъ свое неудовольствіѳ и уны-
ніе, крапивникъ все еще веседъ и поетъ свою пѣсенку, какъ будто на дворѣ весна». 
Правъ его въ высшей степени привлекательный. Онъ, сгорбившись, скачетъ по 
землѣ, такъ что его можно принять за мышенка, проскальзываетъ съ удивитель-
ной ловкостью и быстротой сквозь щели и дырки, который были-бы недоступны 
другимъ птицамъ, безъ устали перѳпрыгиваетъ съ изгороди на изгородь, съ куста 
на кустъ и съ кучи хвороста на другую, изслѣдуетъ всѣ уголки и только развѣ на 
минуту остановится, да и то въ такой позѣ, которая показываетъ нѣкотороо на-
хальство: грудь опущена, а короткііі хвостикъ вздернуть кверху. Если вниманіе его 
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возбуждено чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ, онъ выражаетъ свое волненіе быстрыми 
поклонами, причемъ его хвостикъ прнподнятъ выше обыкновеннаго. Чувствуя себя 
въ безопасности, онъ безпрестанно ноетъ или, по крайней мѣрѣ, испускаетъ свой 
призывной крикъ; только во время линянья онъ тише обыкновеннаго. Какъ только 
пѣснь окончена, начинается опять шмыганіѳ и изслѣдованіе окрестностей. 

Летаетъ крапивникъ только въ случаѣ крайней необходимости. Обыкновенно 
онъ порхаетъ, вздергивая крыльями надъ самой землею по прямой линіи; пере-
летая большія разстоянія, онъ описываетъ въ воздухѣ извилистую линію, состо-
ящую изъ небольшихъ дугъ. Легко замѣтить, какъ ему трудно летать, если 
начать его преслѣдовать въ открытомъ полѣ. Быстро бѣгущій человѣкъ можетъ, 
по словамъ Наумана, такъ его утомить, что онъ самъ дается ему въ руки. Кра-
пивникъ, впрочемъ, такъ хорошо сознаеть слабость своего полета, что никогда 
добровольно не покидаетъ спасительныхъ кустовъ, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
захваченъ непріятелемъ недалеко отъ гяѣзда, скорѣе рѣшается проскользнуть въ какое 
нибудь отверстіе, чѣмъ пуститься въ опасный перелетъ по воздуху. Въ его голосѣ 
чаще всего слышатся звуки: «церр или церц», которымъ онъ придаетъ различныя 
интонаціи; сторожевой призывъ его, котораго слушаются многія птицы, состоитъ 
изъ тѣхъ-же, только болѣе протяжныхъ звуковъ, или быстро одинъ за другимъ 
произнесенныхъ: «цек, цек, цек». Превосходное, чрезвычайно пріятное пѣніе со-
стоитъ изъ многихъ громкихъ мѣняющихся тоновъ, которые посерединѣ прерыва-
ются довольно продолжительной, благозвучной трелью; подъ конецъ эта-же трель 
повторяется, но гораздо тише, а появляется часто опять въ самый конецъ пѣсни, 
которую какъ-бы и заканчиваетъ ею. Звуки такъ сильны и полны, что удивляешься 
какимъ образомъ такая маленькая птичка можетъ издавать ихъ. Зимою это пѣніе 
необыкновенно сильно дѣйствуетъ на расположеніе духа человѣка. Вся природа 
тиха и безжизненна, деревья голы, земля погребена подъ снѣгомъ и льдомъ, всѣ 
другія птицы безмолвны и печальны, и только онъ одинъ, почти самый малені.-
кій изъ нихъ, всегда веселый и довольный, напѣваетъ свою вѣчную пѣсенку, въ ко-
торой какъ-бы слышится; «вернется-же когда-нибудь весна!» Каждому, даже са-
мому жалкому и сухому филистеру, который не хочетъ понять возможности поэти-
ческаго взгляда на природу, приходятъ тогда на умъ только радостныя мысли. Тотъ, 
у кого при зимней пѣснѣ крапивника не взыграется радостно сердце въ груди— 
жалкій человѣкъ, нечувствительный къ прекрасному. 

Крапивникъ питается насѣкомыми во всѣхъ періодахъ ихъ развитія, 
паучками и другими мелкими животными, а осенью разными ягодами. Лѣтомъ 
столъ его очень обиленъ, такъ какъ онъ умѣетъ найти себѣ пищу даже тамъ, гдѣ 
другія птицы тщетно ищутъ ея. Зимою и ему вѣроятно приходится терпѣть иногда 
нужду. Говорить, что онъ въ Исландіи очень непріятенъ крестьянамъ Г І І М Ъ , Ч Т О 

пробирается въ дымовыя трубы и лакомится копченымъ мясомь, но ѳтотъ раз-
сказъ Олафсона требуетъ еще серьезнаго подтвержденія. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что крапивникъ зимою влетаетъ въ дома, но это случается не ради мяса, а ради 
сонныхъ мухъ, которыхъ тамъ можно найти въ изобиліи. Открывъ однажды ла-
зейку, черезъ которую онъ можегь проникнуть во внутренность зданія, онъ поль-
зуется ею постоянно, такъ какъ обладаѳтъ замѣчательной памятью мѣстности и 
всегда умѣетъ найти свою дорогу. 

Гнѣздо строится согласно мѣстнымъ условіямъ и потому бываетъ весьма 
разнообразно по формѣ и матеріалу. Даже самое мѣсто, гдѣ оно строится, очень 
разнообразно. Находили гнѣзда крапивника довольно высоко на деревьяхъ и на 
самой землѣ, въ углубленіяхъ почвы и въ дуплахъ деревьевъ, въ отверстіяхъ ка-
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ыенныхъ стѣнъ и въ расщелинахъ скалъ, въ хижинахъ угольщиковъ и подъ 
крышами домовъ, въ тернистыхъ кустарникахъ или подъ корнями деревьевъ, 
въ кучахъ дровъ и въ галлереяхъ рудниковъ, но всегда мѣсто для нихъ вы-
брано весьма тщательно, особенно, когда дѣло идетъ о первомъ весеннем'і. 
гнѣздѣ, которое строится еще въ то время, когда земля не успѣла покрыться 
своей богатой лѣтней растительностью. Нѣкоторыя гн'Ьздд, состоять изъ зеленаго, 
другія изъ пожелтѣвщаго мха, который такъ плотно сваленъ, что отдѣльныя во-
локна кажутся склеенными между собою. Форма гнѣзда шарообразная и внутрь 
его ведетъ аккуратно сдѣланное отверстіе. Нѣкоторыя гнѣзда походятъ на спу-
танную кучку листьевъ и выложены внутри перьями; нѣкоторыя-же ничто иное, 
какъ. починенныя старыя гнѣзда. К а к ъ - б ы то ни было, но гнѣздо крапив-
ника всегда приспособлено къ мѣстныхъ условіямъ и, согласйо съ этимъ, выбранъ 
и нужный для постройки матеріалъ, такъ что иногда очень трудно розы-
скать это ГЕѢЗДО, несмотря на огромную его величину относительно роста 
птички. Достойно вниманія, что крапивникъ выказываетъ иногда рѣшительное 
предпочтеніе къ какимъ-нибудь извѣстнымъ мѣстностямъ. Такъ, Тринтгаммеръ 
разсказываетъ, что жившій въ горахъ крапивникъ постоянно путешествовалъ съ 
угольщиками, т. е. всегда забирался въ ихъ жилища и вилъ тамъ свое гнѣздо, не-
смотря на то, что хижина часто стояла на совершенно другомъ мѣстѣ, чѣмъ въ 
прошломъ году. Угольщики прекрасно знали эту птичку: они были увѣрены, что 
прилетаетъ все тотъ-же крапивникъ. Нужно тоже замѣтить, что крапивникъ иногда 
вьетъ гнѣзда для ночлега, а не для высиживанья, но они гораздо меньше другихъ 
гнѣздъ, сооружены болыпею частью только изъ мха и выложены внутри перьями. 

Бенигкъ однажды слѣдилъ за крапивникомъ съ апрѣля до самаго августа и 
сообщаетъ намъ рѳзультатъ своихъ наблюденій въ очень точныхъ, но сжатыхъ вы-
раженіяхъ: самецъ четыре раза успѣ.іъ свить себѣ гнѣздо, пока ему удалось до-
быть себѣ подругу. Несчастье преслѣдовало его и тогда, когда онъ, наконецъ, до-
стигъ желанной цкіи: три раза парочка вида себѣ гнѣздо и все-же ей не удалось по-
ложить яицъ, и когда наконецъ самка, испуганная такими несчастными случай-
ностями, покинула супруга, можетъ быть съ цѣлью пріобрѣсти себѣ другого, по-
кинутый самецъ трудился опять нѣсколько недѣль надъ постройкой еще двухъ жи-
лищъ, которыми, впрочеыъ, не воспользовался. Эти холостыя постройки самца, по мо-
ему мнѣнію, находятся въ зависимости отъ другой особенности характера крапив-
ника. Многими наблюденіями Огильби, налримѣръ, установлено, что крапивникъ 
очень охотно проводить ночи въ своихъ старыхь гнѣздахъ и не только въ одино-
чествѣ или парами, но даже цѣлыми семьями. Тотъ-же самый фактъ, по словамъ 
Пэсслера, удостовѣренъ однимъ крестьяниномъ вь Ангальтѣ, который какь-то въ 
зимній вечеръ отправился въ хлѣвъ, чтобы поймать воробья въ одномъ изъ нахо-
дившихся тамъ ласточкиныхъ гнѣздъ. По вмѣсто одного воробья онъ захватила, 
цѣлую горсть птичекъ; между ними онъ, къ -своему изумленію, замѣтилъ пять 
крапивниковъ, которые, съ наступленіемь ночи, воспользовались гнѣздомь для ноч-
лега; совершенно то же самое наблюдалъ Шахгь . Обыкновенно крапивникъ выво-
дить птенцовъ два раза въ годъ; въ апрѣлѣ и въ іюлѣ. Кладка состоитъ изъ 6 — 8 
относительно болыпихъ, круглыхъ яицъ, покрытыхъ по чисто-б'кюму или желто-
ватому фону маленькими красновато-бурыми или ярко-красными точками, которыя 
у толстаго конца образуютъ вѣнокъ. Оба родителя сидятъ на яйцахъ поочередно 
въ теченіи 13 дней; они вмѣст1і-же выкармливаютъ и воспптываютъ своихъ птенцовъ. 
Птенцы долгое время сидятъ въ гнѣздѣ и, даже вылѳтѣвіпи пзъ него, долго еще 
держатся вмѣстѣ п посѣщають вѣроятно каждую ночь свою колыбель для спанья. 



174 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " В Р Э М А . 

Крапивника ловятъ случайно въ сѣти, западни или посредствомъ сучьевъ, на-
мазанныхъ клеемъ; однако они не скоро привыкаютъ къ неволѣ. Но зато если его 
удастся приручить, то хозяинъ его не нарадуется на это, даже въ неволѣ, привле-
кательное созданіе. Крапивникъ, котораго воспитывалъ графъ Гурси, начиналъ 
пѣть уже В7і ноябрѣ и кончалъ только въ самомъ концѣ лѣта, съ наступленіемъ 
линянья. Птички, которыхъ я самъ воспитывалъ, рѣшительно приводили меня в ъв о -
сторгъ. Мы далеко не знаемъ всѣхъ тѣхъ опасностей, которымъ подвергаются кра-
пивники на волѣ, ни всѣхъ ихъ враговъ; но не подлежитъ сомнѣнію, что ихъ очень 
много, такъ какъ иначе птичекъ этихъ было-бы гораздо больше, чѣмъ мы видимъ 
ихъ въ дѣйствительности. 

Швейки (.Cisticolinae. Grasschltipfer. Cisticoles) напоминаютъ камышевокъ. 
Подъ именемъ швеекъ мы соединимъ въ одну группу пѣвчихъ птицъ, живущихъ 
только въ Старомъ Свѣтѣ и Австраліи, и особенно многочисленныхъ въ жаркомъ 
поясѣ. Отличительными признаками ихъслужатъ: довольно длинвый, съ боковъ 
сжатый, на концѣ слегка загнутый клювъ, сравнительно очень сильныя ноги и ко-
роткія, округленный крылья; хвостъ, большею частью ступенчатый, бываетъ различ-
ной длины; опереніе, за малыми исключеніями, одноцвѣтное, хотя встрѣчаются и 
великолѣпно окрашенные виды. 

Относительно мѣстожительства швейки почти во всемъ сходятся съ камышев-
ками, но, кажется, еще больше этихъ послѣднихъ любятъ жить среди низкихъ тер-
новниковъ, камышей и высокой травы; онѣ соединяютъ въ себѣ ловкость кустар-
ныхъ и болотныхъ пѣвуновъ; одинаково искусно лазаютъ, бѣгаюгь и проскальзы-
ваютъ сквозь кустарники; но всѣ летаютъ плохо и неувѣренно. Воодушевляемый 
любовью, онѣ иногда подымаются надъ верхушками своихъ кустовъ, чтобъ огласить 
воздухъ своимъ простенькимъ пѣніемъ, но опять быстро скрываются въ чащу, на-
ходящуюся подъ ними, Здѣсь, большею частью у самой земли, находятся ихъ искус-
ныя, въ извѣстномъ смыслѣ неподражаеыыя гнѣзда, скрытыя между двумя сшитыми 
между собою листьями. Здѣсь воспитываютъ онѣ своихъ птенцовъ, здѣсь находятъ 
себѣ пищу и здѣсь-же проводить онѣ большую часть своей жизни. 

* * 
* 

Короткій, тонкій, слегка загнутый клювъ, ноги съ длинными ступнями и 
пальцами, короткія, округленный крылья, у которыхъ четвертое маховое перо са-
мое длинное, и слегка округленный, короткій хіюстъ составляютъ отличительные 
ііризнаки Цистинолъ ( C i s t i c o l a ) , представителемъ которыхъ служитъ Цисти-
кола бѣгающая (Cisticola cursitans, schoenicola, arquata, terrestris, europaea, 
t int innabulans , munipurensis и ayresi i , Sy lv ia cisticola, Prinia cursitans, cisticola 
и subhinialachana, Saoicaria cisticola и brunniceps, Calamanthel la t int inabulum 
Ci'tensiinger. Cisticole ordinaire). Опереніе верхней части тѣла, исключая бурова-
таго .чатылка и ржаво-бураго надхвостья, покрыто желто-бурыми и темно-бурыми 
пятнами; середина перьевъ черно-бурая, края ржаво-желто-бурые; по головѣ ндутъ 
три черныя и три свѣтло-желтыя долевыя полоски; горло и брюшко чпсто-бѣлыя, 
грудь, бока и нижнія покровныя перья хвоста ржаво-красныя, маховыя перья 
томно-сіірыя, съ ржаво желтой каймой; сроднія хвостовыя перья ржаво-бурия, 
остальныя сѣро-бурыя съ бѣлой оторочкой, надъ которой замѣчаотся черноватое, 
сердцевидное пятно. Глазъ буровато-свѣтло-сѣрый, клювъ рогового цвѣта, ноги 
красноватый. Молодыя птицы отличаются отъ старыхъ только болѣе свѣтлымъ o n e -
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реніемъ верхней части тѣла. Длина 11 с т . , размахъ крыльевъ 16, длина крыла 
5, а хвоста 4 с т . Самка немногимъ меньше. 

Цистикода водится въ южной и средней Испаніи, южной Италіи, Сардиніи, 
Греціи, сѣверной Африкѣ, Средней, восточной и южной Азіи. Всюду, гдѣ встрѣчаются 
эти птицы, онѣ очень многочисленны, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже очень обык-
новенны. Это осѣдлая птица, доже въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ родилась и гдѣ впо-
слѣдствіи вьетъ гнѣздо. Въ Испаніи она жпветъ на всѣхъ низменностяхъ, мало-
мальски удовлетворяющихъ ея немногосложнымъ потребностямъ: на окруженныхъ вы-
сокимъ камышемъ плотинахъ рисовыхъ полей, въ тростникахъ, на маисовыхъ поляхъ, 
коноплянникахъ и другихъ подобныхъ мѣстностяхъ. Въ Сардиніиона гнѣздится, по сло-
вамъ Гансмана, у берега моря, тамъ, гдѣ берегъ низокъ, болотистъ и поросъ только 
травой и въ особенности колючимъ ситникомъ, однако посѣщаетъ тамъ и хлѣбныя 
поля и даже вьетъ на нихъ гнѣзда. П а Балеарскихъ островахъ Гомейері. 
наблюдалъ за цистиколой тоже на хлѣбныхъ поляхъ, іі не только въ долинахъ, 
но и на горахъ, гдѣ только встрѣчалось сыроватое мѣстечко, чѣмъ подтверждается 
предположеніе Гансмана, что «едва замѣтный ручеекъ и полоса луга въ аръ (25 
кв. сажеяь) величиной удовлетворяютъ всѣмъ ея потребностямъ». Въ сѣверноіі 
Африкѣ, гдѣ ее можно встрѣтить съ береговъ Средиземнаго моря до самой Абис-
синіи, даже на высотѣ 2000 т . , она селится не только въ поляхъ и тростникахъ, но 
таісже на акаціяхъ и финиковыхъкустахъ; въ сѣверо-восточной-же Африкѣ преимуще-
ственно на лугахъ. Въ Индіи она живетъ во всякой мѣстности, гдѣ растетъ трава, 
зерновой хлѣбъ или рисъ. 

Мнѣ всегда казалось очень страннымъ, что испанскіе орнитологи не обратили 
вниманія на цистиколу, такъ какъ, повидимому, она всѣми силами старается 
обратить на себя вниманіѳ наблюдателя. Въ особенности во время насиживанія 
самецъ становится очень замѣтнымъ: короткими взмахами своихъ крылышекъ по-
дымается онъ на высоту съ громкимъкрикомъ: «цит, цит, цит»-; посдѣэтого онъ обыкно-
венно долго летаетъ, безостановочно крича и описывая въ воздухѣ короткія дуги; 
такимъ образомъ кружится онъ и порхаетъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ вокругъ 
человѣка, приблизившагося къ нему. Въ травѣ цистикола бѣгаетъ необыкновенно 
скоро, такъ что ее можно принять за мышь; подстрѣленныя старый птицы такъ 
хорошо умѣютъ спрятаться, что ихъ невозможно отыскать. Гансманъ совершенно 
справедливо замѣчаетъ, что цистикола имѣетъ что то схожее съ крапнвникомъ, глубоко 
заползаетъ въ траву н камышъ и такъ упорно держится своей засады, что только, 
сильно толкнувъ ногой камышъ, можно заставить ее выбраться и.зъ него. Въ про-
тивоположность камыгаевкамъ, съ которыми она въ запуски лазаетъ вверхъ 
и внизъ по стебелькамъ тростника, цистикола двилсется только по небольпіому про-
странству, и даже, спугнутая изъ своего убѣжиш,а, никогда не отлетаетъ далѣе, какъ 
на нѣсколько метровъ. Вышеупомянутый крикъ, который въ Мурціи доставилъ цп-
стиколѣ названіе «Тинтинъ», авъЛлжирѣ названіе—«Пинкпинкъ» есть пѣснь самца; 
кромѣ втихъ звуковъ слышится еп;е иногда слабый, короткій свистъ, выражающій 
испугъ, и тихое чириканье, служащее выраженіемъ нѣлсности. Въ минуты гнѣва 
самецъ испускаетъ мягкое «вюит» или болѣе короткое «вит вит», особенно если 
ссорится съ другими самцами своего вида. 

Всевозможные маленькіе жучки, двукрылыя, гусеницы, улитки и тому подоб-
ный маленькія животныя составляютъ пищу цистиколы. Она собираетъ ихъ по 
большей части съ листьевъ травы или хлѣбныхъ растеній, нѣкоторыхъ же нахо-
дитъ прямо на землѣ. 

Гнѣздо, которое намъ удалось видѣть нѣсколько разъ, было впервые вѣрно 
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описано Сави. «Замѣчателенъспособъ», говоритъ этотъ наблюдатель,«посредствомъ 
котораго птичка соединяетъ листья, окружающіе гнѣздо, и придаетъ его стѣнкамъ 
необыкновенную прочность. Вдоль края каждаго листочка она продѣлываетъ рядъ 
маленькихъ отверетій, которыя потомъ соединяетъ посредствомъ одной или нѣсколь-
кихъ нитокъ. Эти нитки сдѣланы изъ паутины или растительнаго пуха разной 
толщины и не очень длинны, такъ какъ онѣ не обходятъ болѣе двухъ разъ отъ од-
ного листочка къ другому. Кое гдѣ онѣ разсучены, а въ иныхъ мѣстахъ раздѣлены 
на два или три пучка. Внутренность гнѣзда выложена преимущественно расти-
тельнымъ пухомъ и немногія волокна паутины, которыя попадаются въ ней, слу-
жатъ, очевидно, только для соединенія прочихъ матеріаловъ. Наружныя и внутрен-
нія стѣнки на бокахъ и на верхней части гнѣзда непосредственно касаются одна 
другой; въ нижней-же части между ними находится еще болѣе или менѣе толстый 
слой жесткихъ листочковъ и цвѣточныхъ лепестковъ, который утолщаетъ стѣнки 
нижней части гнѣзда, куда кладутся яйца. Въ верхней трети стѣны продѣлывается 
круглое входное отверстіе. Вся постройка имѣетъ видъ продолговатаго или яйце 
виднаго кошелька, всегда расположена посреди кустиковъ травы, осоки или ка-
мыша, на высотѣ 1.5 cm. надъ землею, и пришита къ поддерживающимъ ея листьямъ; 
другіе листья, подвернутые подъ гнѣздо, играютъ роль пружинъ. Такимъ образомъ 
эти, сами по себѣ, тонкіе стебли и листья даютъ гнѣзду достаточную прочность, 
чтобы сопротивляться самымъ сильнымъ бурямъ». Всѣ, найденныя нами гнѣзда, со-
отвѣтствовали предшествующему описанію. Но Гейглинъ познакомился въ Египтѣ 
съ гнѣздами другого вида, устроенными среди финиковыхъ и терновыхъ кус-
товъ. Гнѣзда эти были расположены между прилистниками и листьями, окружены и 
оплетены шипами, листьями и травою; постройка ихъ не очень плотная и они вы-
ложены внутри шерстью, волосами и перьями. 

До сихъ поръ думали, что строителемъ гнѣзда является самка, но, благодаря 
наблюденіямъ Тристрама, подтвержденныхъ Л^ердономъ, мы узнали, что самецъ 
беретъ на себя большую часть работы. Какъ только главное дѣло сдѣлано и дно 
гнѣзда готово, самка начинаетъ нестись и, когда кладка кончена, садится на яйца. 
Пока она сидитъ, самецъ цѣлыми днями старательно выводитъ стѣнки и заши-
ваетъ листья. «Мнѣ посчастливилось», говоритъ Тристрамъ, «открыть только что 
начатое гнѣздо цистиколы; ежедневно я проходилъ мимо него и такимъ образомъ 
въ теченіи цѣлаго мѣсяца наблюдалъ за птицами. Когда положено было первое яй-
цо, вся постройка еще была совершенно прозрачна и войлокообразныя стѣнки ед-
ва достигали 2 с т . вып[ины; въ теченіи всего періода высиживанья самецъ продол-
жалъ постройку гнѣзда, такъ что ко времени вылупленія птенцовъ оно было уже 
въ три раза выше и достаточно прочно». Яйца бываютъ, повидимому, очень раз-
личныхъ цвѣтовъ и рисунковъ. Въ Испаніи мы однажды напіли гнѣздо съ пятью 
яйцами чисто голубого цвѣта; другіе наблюдатели видѣли яйца нѣжно-розовато-бѣ-
лыя, со множествомъ бурыхъ крапинокъ и пятенъ. Случается, что яйца имѣютъ iro 
голубовато-зеленому фону, часто или рѣдко расположенный, большія или малыя, ко-
ричневыя или кирпичныя, черновато-бурыя или черныя пятна и точки. Встрѣчались 
наконецъ яйца, у которыхъ по бѣловато-зеленому фону были расположены или грязно-
кровяныя или красно-бурыя, отчасти П0ЛИНЯ.ШЯ пятна, илипочисто-бѣлому—ярко-кра-
сныя. Въ Индіи, по словамъ У айтса, яйца бываютъ бѣлыя или нѣжно-зеленоватыя съ яр-
ко-пурпурными пятнами. Оба родителя нѣжно любятъ своихъ дѣтенышей. Самецъ, 
при яриближеніи человѣка, пренебрегая всякою опасностью, кружится съ жалоб-
нымъ крикомъ около нарушителя ихъ покоя въ продолженіи цѣлой четверти часа. 
Когда, наконецъ, птенцы благополучно вылетѣли изъ гнѣзда, то семья ігредставляетъ 
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чрезвычайно привлекательное зрѣлішіе. Все общество взапуски прыгаетъ, шмы-
гаетъ и бѣгаетъ по травѣ и злакамъ, или порхаетъ надъ ними, а когда случится, 
что одинъ изъ родителей ііоймаетъ насѣкомое, то вся дѣтвора, высоко приподнявъ 
свои хвостики, съ уморительною поспѣшностью набрасывается на кормильца, такъ 
какъ каждый хочетъ быть первымъ. При приближеніи малѣіішей опасности мать съ 
дѣтенышами исчезаетъ, между тѣмъ какъ самецъ тотчасъ поднимается на воздухъ, 
гдѣ начинаетъ описывать свои обычные круги. По наблюденіямъ Сави, цистикола 
выводитъ птенцовъ три раза въ годъ; первый разъ въ аирѣлѣ, второй въ іюнѣ, 
третій разъ въ августѣ. Мы находили гнѣзда въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ, послѣ чего на-
чиналось линянье и съ нимъ наступалъ конецъ періоду размноженія. 

Мы употребляли не мало усилій для поимки цігстиколы живою. Соловьиные 
силки оказались недѣйствительными, а петли, которыми мы тщательно окружали 
входное отверстіе гнѣзда, были удаляемы искусной птичкой безъ всякаго для се-
бя вреда. * * * 

Портнихи (Orthotomus. Schneidervogel. Orthotome.) отличаются вытянутымъ 
туловищемъ; клювъ длинный, слабый, прямой, у основанія широкій, къ концу за-
остренный: ноги оильныя, высокія, но пальцы на нихъ короткія; крылья короткія. 
слабый, сильно аакругленныя, пятое или іпестое маховое перо длиннѣе другихъ; 
хвостъ, состоящій изъ узкихъ, короткихъ перьевъ, сильно закругленъ или ступен-
чатъ. Опереніе гладкое, только около клюва замѣтно нѣсколько щетинокъ. Цвѣтъ 
перьевъ довольно яркій, вер.княя часть тіиіа обыкновенно зеленая, темя же, по 
большей части, ржаво-краснаго двѣта. 

Портниха длиннохвостая (Orthotomus bennetii, lingoo, sphenurus, sutorius, 
ruficapillus, longicaudus, Sylvia ruficapilla, и guzurata , Malurus lungicaudus, Su-
toria agilis. Schneidervogel. Orthotome couturiere) на верхней части тѣла желтовато-
оливково-зеленаго цвѣта, темя ржаво-красное, затылокъ сѣровато-краснаго цвѣта 
брюшко бѣлое, бока блѣдно-сѣрые; маховыя перья оливково-бурыя съ сѣро-бурой 
каймой, рулевыя перья коричневыя, съ сѣрымъ налетомъ, самыя крайнія на кон-
дѣ бѣлыя. У самцовъ оба среднихъ пера хвоста удлиняются въ сравненіи съ про-
чими; у самки хвостъ просто закругленъ. Длина равняется 7 сш., а у самки 13 с т . , 
длина крыла 5, а хвоста у самца 9, а у самки 5 с т . 

Портнихи встрѣчаются во всѣхъ мѣстностяхъ, не лишенныхъ деревьевъ, на-
чиная съ самаго Гиммалая, на высотѣ 1300 m. надъ уровнемъ моря, до южной 
оконечности Индійскаго полуострова, на Цейлонѣ и въ Ъирмѣ; въ этой послѣдней 
онѣ водятся, по словамъ Дависона, только въ сѣверной половннѣ; по свидѣтельству ate 
Уайтса и дальше, въ Сіамѣ и въ южномъКитаѣ. Она населяетъ цвѣточные и фрук-
товые сады, живыя изгороди, тростники п лѣса, въ которыхъ деревья не очень 
высоки; живетъ она парами, иногда небольшими семьями, безостановочно прыгаетъ 
съ вѣтки на вѣтку, испуская поминутно своіі громкій призывной крнкъ, въ кото-
ромъ слышится звукъ «туви» или «претти прѳтти». Она очень довѣрчива и охот-
но держится вблизи домовъ, но становится осторожной, когда видитъ, что за ней 
наблюдаютъ, и пугливой, когда ее преслѣдуютъ. 

Пища состоять изъ различныхъ насѣкомыхъ, но преимущественно изъ мура-
вьевъ, цикадъ, гусеницъ, и т. д. которыхъ она сніімаетъ съ коры деревьевъ или съ 
листьевъ, а иногда и съ земли. При прыганьѣ или во время ѣды она имѣетъ обы-
кновеніе приподнимать хвостъ и нахохливаться. 

Гнѣэда, найденныя Хуттономъ, были очень изящны и состояли изъ хлопка, 
„жизнь ЖИВОТН." ВРВМД. т. IV. 12 
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тростниковаго пуха и обрывковъ шерстинокъ; всѣ эти матеріалы были плотно со-
ткани вмѣстѣ; гнѣзда внутри выложены нонскимъ волосомъ и привѣшаны между 
двумя листьями къ вѣткѣ амальфы. Листья были сначала сложены другь на друга 
во всю длину, а въ этомъ положеніи съ узкаго конца до половины сшиты крѣп-
кой ниткой, ссученной самой птицей инъ хлопчатой бумаги, такъ что входное от-
верстіе, въ верхней части гнѣзда, между черешками листьевъ, оставалось свобод-
нымъ, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ они соединялись съ вѣткой. Другое гнѣздо ви-

Длиііиохносгая ііортипха Ortliotomus boimettii. наст. пел. 

сѣло на кончикѣ вѣткн, около fiO cm. надъ землею и было свато изъ тѣхъ-же ма 
теріаловъ, какъ н первое. Листья были кое-гдѣ сшиты толстыми нитками, свитыми 
самой птпцей, и тонкими ниточками, очевидно гдѣ-нибудь ею подобранными. Всѣ 
остальныя гнѣзда, осмот])1'нныя Хуттономі., походили на вышеописанныя; они бы-
ли сооружены изъ хлопка и овечьей шерсти, лошадпнаго волоса и волоконъ раз-
ныхъ растеніГі, нмѣлп виді. мѣшка и помѣщались М(!жду двумя, сиіитыми между 
собою листьями. Никольсонъ, который въ садахъ, богато орошаемыхъ водою, нп-
ходилъ во всякое время года гні.зда портнихи, думаетъ, что она предпочитаеті. 
листья брпнчала (Solanum esculentuni) или одного вида тыквъ (Cucurbita octangu-
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laris). Съ помощью клюва и ногъ итица соединяетъ края листьевъ, прокалываетъ 
тіхъ своимъ клювомъ, въ которомъ держитъ нитку собственной работы или гдѣ-
нибудь ею найденную; когда листья приняли надлежащее положеніе, она прини-
мается за внутреннюю часть гнѣзда. Кладка состоптъ изъ 3—4 яицъ, который по 
бѣлому (а по словамъ Уайтса красноватому и зеленовато-голубому) фону покрыты, 
особенно у тонкаго конца, красно-бурыми пятнами. По мнѣнію Уайтса періодъ раз-
множенія продолжается отъ мая до августа. 

Мягкохвостка Австралійская (Stipiturus malachurus, Muscicapa malacliura, 
Mal i i rusma 'achurus и palustris. Emuschliipfer. Malachure) служитъ представителемъ 

АвстраліГіская мягкохвостка. Sti))itums malacliurus. ',/4 наст. вел. 

особаго рода птицъ того-же наименованія, отличается своеобразнымъ строеніемъ 
хвоста, состоящаго только изъ шести рулевыхъ перьевъ съ распіепленнымп бород-
ками, который у самца чрезвычайно развиты. Верхняя часть тѣла коричневая, съ 
черными долевыми полосами; верхушка»,го.товы ржаво-іфасная, горло блѣдно-сѣрое, 
остальная нижняя сторона ярко-красная; маховыя перья темно-бурыя съ красно-
бурой каймой; рулевыя перья темно-бурыя; глаза красновато-бурые, клювъ и ноги 
коричневые. У самки по темени проходяті. темныя полоски, а горловая область 
красная, а не сѣрая. Длина 17 с т . , длина крыла 6, а хвоста 9 с т . 

Жизнь этой птицы, хоропіо извѣстной всѣмъ жителямъ Австраліи, довольно об-
стоятельно описана Гульдомъи 1'амзаемъ. Мягкохвостка австралійская живетъвъ бо-
лотистыхъ мѣстностяхъ южной 7\встралш, отъ іМоретонскаго залива на восточномъ бе-
регу до Лебяжьей рѣки на западномъ берегу, такъ-лсе какі. и въ Тасманіи. Всюду, гдѣ 
она водится, ое можно встрѣтпть въ больпіомъ количествѣ. Она жпветі> обыкновенно 
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парами или небольшими семьями, всегда у самой земли, среди густыхъ пучковъ травы, 
въ которую такъ хорошо умѣетъ запрятаться, что ее рѣдко можно увидѣть. Е я корот-
кія, круглыя крылья совсѣмъ не приспособлены для летанья, а когда трава мокра отъ 
росы и дождя, то она и вовсе не можетъ употребить ихъ въ дѣло. Поэтому она 
почти никогда не летаетъ, а возлагаетъ всю надежду на быстроту своихъ ногъ. 
Чрезвычайно проворная и подвижная, прыткая и ловкая во всѣхъдвиліеніяхъ, она 
также быстро носится по землѣ, какъ и порхаетъ и прыгаетъ между стебельковъ 
травы; необыкновенная легкость, съ какой она извивается и поворачивается на 
бѣгу, дѣлаютъ тщетнымъ почти всякое преслѣдованіе. Когда наконецъ погоня уже 
слишкомъ близка, она мгновенно ясчезаетъ, благодаря своему умѣнью прятаться. 
Летаетъ портниха, только въ случаѣ крайней необходимости: если попробовать ее 
спугнуть, она немного пролетитъ надъ самыми верхушками травъ и потомъ вдругъ 
бросается съ высоты внизъ. Иногда она садится на верхушку стебелька, чтобы от-
туда обозрѣть свое мѣстожительство. Сидя спокойно, она поднимаетъ хвостъ кверху, 
а при случаѣ даже загибаетъ его на спину впередъ, но при скоромъ бѣгѣ она 
держитъ его горизонтаньно. Въ пору любви самецъ издаетъ короткое, но пріятное 
щебетанье; призывной звукъ его—тихое чириканье. 

Рамзай однажды въ концѣ сентября нащелъ совершенно случайно гнѣздо 
мягкохвостки, послѣ долгихъ и тш,ательныхъ наблюденій за этой, весьма обыкно-
венной вътой мѣстности, птичкой. Оно было чрезвычайно искусно спрятано въ ку-
стикѣ травы и имѣло яйцевидную форму; входное отверстіе было такъ велико, а 
углубленіе такъ незначительно, что яйца, при сильномъ двил;еніи, должны были 
неминуемо изъ него выкатиться. Оно состояло снаружи изъ корешковъ, внутрн 
изъ тонкихъ стеблей и обложено было слоемъ мха; свито было оно рѣдко, даже 
непрочно; лежащія въ немъ три яичка были густо покрыты по чисто-бѣлому фону 
мелкими ярко-красными точками, который особенно сгуш,ались къ толстому концу. 
Самка сидѣла очень усердно и, спугнутая съ мѣста, тотчасъ возвращалась къ нему 
опять. 

Тималіивътѣсномъсмыслѣслова(Тіше1ііпае.Тіта1іеп)отличаются плотнымътѣло-
сложеніемъ, сравнительно толстымъ, сдавленнымъ съ боковъ клювомъ, верхняя часть 
котораго нѣсколько загнута, и короткими круглыми крыльями, въ которыхъ маховыя 
перья отъ пятаго до восьмого, или отъ четвертаго до седьмого—длиннѣе другихъ; 
хвостъ средней длины, болѣе или менѣе округленъ, рулевыя перья широкія; опере-
ніе большею частью темное и рыхлое. 

Различные виды этого подсемейства населяютъ южную Азію, Новую Гвинею, 
Африку и Америку и особенно многочисленны въ Индіи. 

Они во многихъ отношеніяхъ напоминаютъ дроздовъ, а въ другихъ сороко-
путовъ, соекъ и пѣночекъ; населяютъ они по большей части кустарники и молодыя 
поросли высокоствольныхъ лѣсовъ, а также и тростниковыя чащи; они очень общест-
венны, хотя не собираются слишкомъ большими стаями; чрезвычайно подвижны и 
почти всѣ очень голосисты. Встречаются между ними и хорошіе пѣвцы, но большая 
часть ихъ отличается болѣе умѣньемъ проскальзывать среди самыхъ густыхъ ку-
стовъ, чѣмъ голосомъ. Летаютъ они не особенно хорошо, такъ что только немногіе 
виды поднимаются до верхушекъ высокихъ деревьевъ. Пища состоитъ изъ малень-
кихъ позвоночныхъ животныхъ, насѣкомыхъ, улитокъ, червей и т. п., но также изъ 
плодовъ и въ особенности ягодъ, которыми изобилуютъ лѣса ихъ родины. 

* * 
* 



О Т Р Я Д Ъ I. — В О Р О Б Ь И ныл п т и ц ы . 1 8 1 

Предстатітѳлемъ подсемейства можно считать родъ Тииалій или Дроздовъ го-
еоруновъ (Timelia.Schwazdfo.-seln). Отличительные признаки ихъ слѣдующіе: толстый, 
на верхушкѣ согнутый, а съ боковъ сильно сжатый клювъ, сильная ноги съ длинными 
задними пальцами и крѣикими когтями, короткія крылья, на которыхъ пятое и 
шестое маховыя перья самыя длинныя, не очень длинный округленный внизу хвостъ 
и очень замѣтныя щетинки вокругъ основанія клюва. 

Тималія бурая (Timelia pileata, Napolis pileata. RotkOpfchentimalia. Timalia 
a cape rouge). Темя ярко-красновато-бураго цвѣта, остальная верхняя часть тѣлабу-
ровато-сѣрая, крылья и хвостъ нѣсколько темнѣе, уздечка черная, полоска надъ нею 
п щеки бѣлыя, нижняя часть тѣла блѣдно коричневая, шея и грудь съ боковъ сѣ-
рыя; на зобу идутъ черныя тонкія черточки, глаза мутно-красные, клювъ черный, 
ноги цвѣта сырого мяса. Общая длина 18 с т . , длина крыла 6,2, а хвоста 7,2 сш. 

Гарсфильдъ открылъ бурую тималію на Явѣ; позднѣйшіе наблюдатели нахо-
дили ее и на ІІндійскомъ полуостровѣ. Здѣсь, по словамъ Уайтса, она распростра-
нена по равнинамъ и холмамъ, вдоль всего Гиммалайскаго хребта, начиная отъ Непала, 
дальше на востокъ, также по большей части Бенгаліи и отсюда на востокъ 
и югъ черезъ Бирму до средняго Теннасерима. На Малайскомъ полуостровѣ 
ее никто не видалъ. Гарсфильдъ даетъ намъ короткое жизнеописаніе этой птицы, 
II обращаетъ особое вниманіе на то, что пѣніе самца состоитъ только изъ 
пяти нотъ: до, ре, ми, фа, соль, которыя чрезвычайно правильно повторяются 
въ короткихъ промежуткахъ. Бернштейнъ сообщаетъ болѣе подробный свѣдѣнія: 
«Бурая тималія» говоритъ онъ, «живетъ парами въ чащѣ густого кустарника, 
окружающаго лѣса или растущаго на мѣстахъ прежнихъ лѣсовъ, и предно-
читаетъ холмистыя мѣстности равнинѣ. Внѣ этихъ чащъ птица почти не пока-
зывается, почему и легко совсѣмъ не замѣтить ее. Только рано утромъ можно до-
вольно часто видѣть, какь она, сидя на выдающейся изъ за кустовъ вѣткѣ, сушить 
ц приводить въ порядокъ свои мокрыя отъ росы перышки. Самецъ любитъ тоже, 
въ то время, какъ самка сидитъ на яйцахъ, на такой-же отдѣльной вѣткѣ распѣ-
вать свою простую пѣсенку. При этомъ онъ небрежно опускаетъ крылья и мало 
заботится объ окружающемъ. Въ возбужденномъ-же состояніи, или когда замѣтитъ 
подозрительный предыетъ, птица топорщить перья на темени и мало-по-малу, какъ-
бы толчками, распускаетъ спой хвостъ. Призывной голосъ ея нѣсколько напоми-
наетъ голосъ нашего полевого воробья. 

«Гнѣздо находятъ въ самомъ густомъ кустарникѣ не высоко надъ землей, 
обыкновенно близъ того мѣста, гдѣ 4ante всего видѣли поющаго самца. Оно 
напоминаеть внѣтинимъ своимъ видомъ гнѣздо камышевки, почти такъ-же глубоко, 
но отличается отъ него непрочностью постройки. Обыкновенно оно сверху открыто, 
но иногда верхь его бываетъ наискось срѣзанъ, а отверстіе находится сбоку. 

«Всѣ найденныя мною гнѣзда состояли единственно изъ листьевъ алангъ-аланга, 
съ той то.тько разницей, что лиоіъя, образующіе внутреннюю подстилку, были гораздо 
нѣжнѣе и лучше сплетены между собою, чѣмъ тѣ, которые употреблялись для его на-
ружныхъ стѣнокъ. Вообще гнііздо свито неплотно и непрочно, такъ что, при 
неосторожномъ прикосновеніи, легко распадается или, по крайней мѣрѣ, теряетъ свою 
форму. Каждое гнѣздо содержитъ въ себѣ два, рѣдко три яйца, которыя по бѣлому, 
матовому фону покрыты многочисленными, болѣе или менѣе яркими красно-бурыми 
пятнами и точками, особенно частыми и большими у тупого конца, гдѣ иногда 
сливаются въ видѣ вѣнка. Среди этихъ красновато-бурыхъпятень попадаются, осо-
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бенно около тупого конца, ітеііельно-сѣрыя пятна, только они рѣже и глубже пер-
выхъ, т. е. болѣе углубляются въ скорлупу, почему и не такъ замѣтны». 

* * 
* 

Па Гиммалайскихъ горахъ и примыкающихъ къ нимъ съ востока горныхъ хреб-
тахъ живутъ нѣкоторые виды своеобразныхъ птицъ, которыхъ зовутъ Солнечными 
птицаии или Китайскими соловьями (Liothrix. Sonnenvogel). Клювъ у нихъкороткій, 
на хребтѣ слегка загнутый, у основанія онъ широкъ, къ концу нѣсколько сжатъ, 
съ боковъ расщепленъ; верхняя челюсть клюва слегка загибается надъ нижней; 
ноги не очень высокія, крылья, на которыхъ пятое и шестое маховыя перья особенно 
удлиняются, срѣзаны тупо; хвостъ средней длины и слегка раздвоенъ; опереніе 
гладко прилегающее и пестрое. 

Такъ какъ мы имѣемъ весьма мало свѣдѣній о жизни китайскихъ соловьевъ 
на волѣ, то я ограничусь описаніемъ только самаго извѣстнаго вида этого рода. 

Желтый китайсній соловей (Liothrix luteus, Sylvia lutea, Tanagra sinensis, 
Parus furcatus, Bahi!a calipyga. Pekingnachtigall. Leiothrix bigarre) . Верхняя часть 
тѣла оливково-сѣро-бурая, съ зеленовато-желтымъ отливомъ на темени; свѣтло-сѣ-
рая ушная область ограничена снизу у челюстнаго угла темно-сѣрой полосой; уз-
дечка блѣдно-желтая, горло блѣдно-оранжевое, зобъ темно-оранжеваго цвѣта, грудь 
и середина брюшка желтовато-бѣлыя, бока сѣровато-бурые; маховыя перья черныя, 
наружныя бородки ихъ ярко-оранжевыя, а у основанія перья эти имѣютъ черную 
кайму; малыя маховыя перья у корня, а переднія изъ нихъ и на концѣ снаружи 
окаймлены ярко-оранжевой полоской; заднія малыя маховыя перья снаружи ржаво-
бурыя; бурыя рулевыя перья по краямъ и на кондѣ, а оба среднихъ только на концѣ, но 
зато шире, окаймлены чернымъ цвѣтомъ; самыя длинныя кроющія перья хвоста 
красно-бурыя съ тускло-бѣлой, къ серединѣ болѣе темной каймой. Глаза каріе; 
ярко-красный клювъ у основанія черный; ноги желтаго цвѣта. Длина 16 cra.j длина 
крыла 7,5, а хвоста 7, сш. 

Эта красивая, изящная и привлекательная птица населяетъ горную полосу Гим-
малая, возвышающуюся надъуровнемъ моряна 1500—3000 т . , и примыкающія къ 
ней въ восточномъ направленіи горы до юго-запада и юга Китая. Здѣсь служатъ ей 
убѣжищемъ густо растущій кустарннкъ и бамбукъ, образующіе болѣе или менѣе 
непроходимыя чащи. Бодрыя и подвижныя, но большею частью недовѣрчивыя птицы 
обыкновенно скрываются въ чащѣ, откуда, цѣлымн семействами, летаютъ по сво-
имъ владѣніямъ для добыванія пищи. Онѣ питаются различными насѣкомыми, во 
всѣхъ періодахъ ихъ развитія, а также и плодами, почками и цвѣтами. Арманъ Да-
впдъ, одинъ изъ немногихъ наблюдателей, доставившихъ намъ свѣдѣнія о жизни 
на свободѣ китаискаго соловья, сравниваетъ пѣніе самца съ чуднымъ голосомъ на-
шего соловья. Я не согласенъ съ этимъ, но долженъ однако сказать, что съ удо-
вольствіемъ слушалъ жившихъ въ клѣткѣ птицъ этого вида; аѣніе ихъ имѣетъ всегда 
веселый оттѣнокъ и очень пріятно для слуха, хотя собственно состоитъ только изъ 
частаго повторенія и сліянія слоговъ: «діэ-дн-дидела-дидели», къ которому иногда при-
соединяется еще нѣжное: «вириви». Обпий обоимъ поламъ призывной голосъ есть 
довольно громкое трещаніе или скрипѣніе. По веселость и подвижность этихъ птицъ 
еще привлекательнѣе ея, хоть и хорошенькой, но простенькой пѣсенки. Хотя онѣ 
въ етомъ отношеніи замѣтно отстаютъ отъ синицъ, но превосходятъ большую часть 
ігЬвчихъ птицъ и очень забавляюгь своей привычкой кувыркаться какъ во время 
полета, такъ и сидя на вѣткѣ. Жердонъ сообпіаетъ, что онѣ охотно живутъ груп-
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нами въ 5—6 штукъ, но очень пугливы и искусно умѣютъ скрыться отъ наблюда-
тельныхъ глазъ. 

Гнѣздо состоитъ изъ стеблей, листьевъ, корешковъ, мха, волоконъ растеній 
II т. п. веществъ; кладка обыкновенно—изъ трехъ голубовато-бѣлыхъ яицъ 
съ рѣдкими пурпуровыми или розовыми крапинками или пятнами. Въ ІІндіи и 
Китаѣ ліелтаго китайскаго соловья охотно держатъ въ клѣткѣ ради его красоты, 
подвижности, спокойнаго нрава, непритязательности и долговѣчности. Послѣднее 
время ихъ въ возрастающемъ количествѣ стали привозить живыми и въ Европу. 
При надлежащемъ уходѣ они въ неволѣ скоро становятся очень ручными, усердно 

Золотолобая листовка. I'hylloriiis iiurifroiis. ЛіелтыГі іагтайсісін соловей. Liotlirix luteus. 
'/» наст. вол. 

поютъ, плодятся, легко переносятъ линянье и соединяютъ такимъ ооразомъ иочтп 
всѣ качества превосходныхъ комнатныхъ пѣвчихъ птицъ. 

* * * 

А б и с с и н с к і е д р о з д ы (Crateropus. Droslinge. Crateropes), живущіе въ Лфрикѣ п 
юго-западной Лзін, отличаются толстымъ и короткимъ туловищемъ, крѣпкимъ іі 
длиннымъ, съ боковъ сжатымъ, а въконцѣ загнутымъ клювомъ; средней длины ноги 
сильны, крѣпкіе пальцы снабжены кривыми острыми когтями; на короткихъ крыль-
яхъ четвертое маховое перо длиннѣо другихъ. Хвостъ довольно длинныіі, но съ 
боковъ укороченъ, перья на немъ широкія; опереніе густое, но жесткое. 

Бѣлолицый абиссинскій д р о з д ъ (Crateropus 'eucopygius и limbatus, Ixos leuco-
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pygius. Drossling. Craterope d'Abyssinie) Верхняя часть тѣла темно-коричневая; малый 
перья и хвостъ еще темнѣе; на нижней части тѣла перья нѣсколько свѣтлѣе и окан-
чиваются узкой бѣлой каймой; голова до затылка идо середины горла, надхвостье, 
задъ и нижнія покровныя перья хвоста бѣлыя; внутренняя кайма всѣхъ маховыхъ 
перьевъ и нижнія покровныя перья крыльевъ ржаво-красныя; глаза темно-крас-
ные; клювъ черный, ноги сѣрыя. Длина тѣла 26 с т . , размахъ крыльевъ 36 с т . , 
длина крыла 12, а хвоста И с т . Самка нѣсколько меньше самца. У дѣтены-
шей темя голубовато-сѣрое, а перья на спинѣ окаймлены болѣе свѣтлыми полосками. 

Бѣлолнцып АбиссіінскіГі дроздъ. Cratei'()]ius leucopyKius. ' 2 паст. вол. 

Бѣлолицый дроздъ живетъ въ лѣсахъ .Л.биссиніи, поросшихъ густымъ кустарни-
комъ, а близкій ему родичъ въ лѣсахъ южнаго Судана; послѣдній предпочитаетъ равни-
ны, между тѣмъкакъ первый—житель гористой полосы между 1000 и 2600 га.высоты 
надъ уровнемъ моря. По образу жизни оба вида весьма схожи между собою. Они 
умѣютъ обратить на себя вниманіе и оживить лѣсъ своимъ присутствіемъ. Едва-ли 
можно найти гдѣ-либо птицъ красивѣе этихъ дроздовъ. Эти странный созданія ни-
когда не живутъ по одиночкѣ; они обыкновенно держатся стаями въ 8—12 штукъ 
вмѣстѣ. Всѣ члены маленькаг() общества движутся, летаютъ и ѣдятъ въ одно и то ж(! 
время и одинаковымъ образомъ: они всѣ вмѣстѣ покидаютъ свой кустъ и летяп. , 
гЬсно сомкнувшись, къ другому кусту; здѣсь они раздѣляются, начинаютъ проскаль-
зывать и пробираться сквозь листву по всѣмъ направленіямъ, потомъ собираются 
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на другомъ концѣ, громко кричатъ и несутся дальше. Пмъ нравится только самый 
густой кустарникъ; на высокія деревья они садятся только мимоходомъ. 

Постоянное изслѣдованіѳ самыхъ сокровенныхъ мѣстъ въ лѣсу даетъ нмъ 
возможность узнавать множество интересныхъ вещей, которыя опять служатъ по-
водомъ къ новому крику. Стоитъ одному дрозду начать, чтобы друпе тотчасъ при-
нялись ему весело вторить, а тотъ, который раньше кончилъ, начинаетъ опять 
сначала. Не знаешь, сердиться или радоваться, глядя на эту птицу? Охотниковъ, 
по крайней мѣрѣ, она очень сердить, вспугивая сосѣднюю дичь. Но при этомъ онѣ 
такъ забавны, такъ веселы и оригинальны, что невольно миришься съ ихъ недо-
статками. Крикъ ихъ неблагозвученъ и не особенно разнообразенъ, но его трудно 
описать словами. Я напрасно старался съ карандашемъ въ рукахъ изобразить en j 
слогами въ записной книжкѣ. Ближе всѣхъ подходятъ къ нему слѣдующіе звуки; 
«гарегара, гарэ-гюгэк; гара-гара, гэрэ-гэрэ; гагак>, (глухо, но громко), «тара, таар, 
тарут». Произносятся эти звуки быстро одинъ за другимъ и повторяются иногда 
отъ 6 до 8 разъ сряду. Если-бы каждая птица кричала отдѣльно, то не было-бы 
такъ трудно разобрать настояпцй ихъ голосъ, но вся стая кричитъ заразъ, причемъ 
одна птица старается перекричать другую, 

Лбиссинскій дроздъ детаетъ плохо, почему никогда ни поднимается на зна-
чительную высоту. Даже въ случаѣ опасности онъ не рѣшается пролетать значи-
тельныя разстоянія, а всегда ищетъ убѣжиіца въ кустарникѣ. Во время полета 
они сильно II быстро машутъ крыльями, широко распуская ихъ и въ особен-
ности хвостъ, и парятъ такимъ образомъ по воздуху довольно долго. Въ ихъ же-
лудкѣ я находилъ остатки насѣкомыхъ, но также и почки, листья и цвѣты. 

О размноженіи ихъ я ничего сказать не могу 

* * 
* 

Другой видъ этого подсемейства есть П т и ц а к о ш к а (Crateropus carolinensis 
Galeoscoptes, Muscicapa, Turdus, Orpheus и Mimus carolinensis. Katzenvogel. Cra-
terope de la Caroline), которая какъ-то залетала на Гельголандъ и потому счи-
тается нѣмецкой птицей. Отличительные признаки ея слѣдующіе: слабый, болѣе, 
высокій, чѣмъ широкіи клювъ, который съ половины нѣсколько изогнутъ, а на са-
момъ кончикѣ значительно загнутъ книзу; средней длины ноги съ короткими 
пальцами, ііокрытыя спереди поперечными щитками, которыя сливаются вмѣстѣ. 
Крылья короткія и закругленный, четвертое и пятое маховыя перья въ нихъ длиннѣе 
другихъ, и наконецъ хвостъ довольно длинный, состоящій изъ перьевъ равной ме-
жду собою ширины, къ концу они постепенно расширяются и закругляются подъ 
тупымъ угломъ. Длина птицы-кошки равняется 22 с т . , размахъ крыльевъ Зи, 
длина крыла 9, а хвоста 10 сш. Опереніе по большей части аспидно-сѣрое, но 
середина брюшка нѣсколько свѣтлѣе, на темени и затылкѣ черное; нижнія покров-
ныя перья хвоста темно-красновато - каштановыя; маховыя перья черновато-
коричневыя, внутри окаймлены бѣловатымъ цвѣтомъ; перья хвоста чериыя, но оба 
крайнихъ оканчиваются узкой сѣрой каймой. Раекъ глаза коричневый, клювъ чер-
ный, ноги темно-коричневыя. 

Птица-кошка населяетъ всѣ сѣверные Соединенные Штаты отъ озера Ви-
нипегъ до самой Флориды, и посѣщаетъ зимою среднюю Америку, Весті.-Индію и 
Багамскіе острова. Съ самаго февраля она предпринимаетъ свой обратный путь и 
появляется въ это время во Флоридѣ, Георгіи и Каролинѣ; не торопясь летиті. 
дальше и появляется къ апрѣлю въ Виргиніи и Пенсильваніи; наконець между 



186 „ІКІІЗНЬ ж и в о т н ы х ь" Б Р Э М А . 

гіервымъ и десатымъ маемъ пріібываетъ въ Новую Англію, гдѣ и поселяется на 
лѣто среди кустарниковъ іі плодовыхъ садовъ. 

Образомъ жизни и нравомъ птица-кошка напоминаетъ пересмѣшника; она 
такъ же жива, безпокойна, любопытна ц драчлива; только въ пѣніи она значительно 
уступаетъ пересмѣшнику, хотя нужно сказать, что пѣніе нѣкоторыхъ самцовъ до-
стпгаетъ довольно большого богатства переливовъ. Особенно замѣчательна ея по-
дражательная способность, которая, какъ говорятъ, чрезвычайно забавна; вслѣдствіо 
этой способности и пѣніе ея измѣняется смотря по мѣстностп и по пѣвцамъ, на-
селяющимъ ее. Въ то время, напримѣръ, какъ одна птица этого вида передаетъ намъ 
цѣлыя строфы изъ пѣсни лучшихъ пѣвчихъ птицъ, другая довольствуется точной 
передачей свиста куропатки, клохтанья насѣдки п писка цыплятъ, или случайно 

Птица котка. Crateropus caroliiicnsi.s. иаст. ве.і. 

услыпіанныхъ ею, крикливыхь, скрипучпхъ и хрнплыхъ звуковъ, къ которымъ при • 
п.четаетъ строфы своего собственнаго голоса; изъ всего этого образуется странное 
иѣніе, не всегда, правда, одобряемое знатоками, но всегда забавное и увеселяюпі,ее 
слушателя. Мѣстное свое назпаніе она получила отъ туземцевъ вѣроятно потому, 
что иногда подражаетъ мяуканію кошки. 

Смотря но времени наступленія лѣта въразныхъ мѣстностяхъ, птица-кошка 
пачинаетъ вить свое гнѣздо раньше или позже. Для этого она выбираетъ самую 
густоту лѣсноіі чащи или скрытый кустарникъ и строить здѣсь на высотѣ огь 
2—3 т . надъ землею свое грубое гнѣздо, состоящее нзъ тонкихъ вѣтокъ, сѣна, 
сухпхъ лпстьевъ, кусочковъ коры II змѣиной кожи, бумаги и тряпокъ; внутри оно 
выложено тонкими корешками; въ это гнездо кладеть она отъ 4—5 блестящих!, 
тсмно-смарагдово-зеленыхъ япцъ, 24 т . ш . длины и 17 ш.пі. толщины, и высижи-
ваеті, ихъ съ величайпіею заботливостью. Самка и самецъ сидятъ на яйцахъ по-
очередні). Съ т[-,мъ-же едпнодушісмъ посвяпі,аютъ себя оба родителя заботѣ о корм-
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леніии воспитаніи своихъ птенцовъ, выказываютъ, въ виду врага, большое мужест-
во: смѣло нападаютъ на опасныхъ хишныхъ животныхъ, даже иногда на челове-
ка, причемъ жалобно кричатъ, пищатъ и почти всегда обращаютъ въ бѣгство на-
рушителя своего спокойствія. За первой кладкой слѣдуетъ вторая, а въ благоирі-
ятные годы и третья. 

Такъ какъ птица-кошка питается тѣми-жи веществами, какъ и иересмѣшни-
ки, то ее легко содержать въ неволѣ; взятая прямо изъ гнѣзда очень маленькой, 
она становится, если уходъ хорошъ, чрезвычайно ласковой и ручной комнатной 
птицей, привлекающей всѣхъ красотой своихъ движеній и прелестью нрава. 

* * 
* 

М о л о т и л ь щ и к ъ (Pomatorhinus rufus , Harporhynchus, T u \ d u s и Mimus rufus . 
Drescher. Moqueur roux.) служитъ представителемъ особаго рода и отличается за-
гнутымъ мювомъ безъ зазубринъ, имѣюииімъ длину головы или еще больше. Но-
ги сильныя, нлюсна почти равняется по длинѣ среднему пальцу; крылья короткія, 
сильно закругленныя, четвертое и пятое маховыя перья самыя длинныя; хвостъ 
узкій, длинный и сильно ступенчатый. Длина равняется 27 с т . , размахъ кры-
льевъ 32 с т . , длина крыла 11, а хвоста 13 с т . Вся верхняя часть тѣла, 
крылья и хвостъ ярко-ржаво-краснаго цвѣта, уздечка и брови, стороны голо-
вы и шеи такъ-же, какъ и нижнія части тѣла, ржаво-желтовато-бѣлыя; на головѣ гру-
ді[ и бокахъ видны треугольный пятна коричневаго цвѣта, зависяш,ія отъ цвѣта стерж-
ня, на внутренней сторонѣ маховыхъ перьевъ видны темно-коричнево-ржавыя кай-
мы. Малыя маховыя перья и большія верхнія покровныя перья крыльевъ имѣютъ 
на концахъ бѣлую кайму, надъ которой вкось проходитъ еще темная кайма; край-
нія рулевыя перья на концахъ блѣдно-ржаво-же.ітаго цвѣта. Раекъ глаза сѣро-жел-
таго цвѣта, клювъ темно-бурый, нижняя часть свѣтло-коричневая, ноги желто-
бурыя. 

Начиная съ береговъ Атлантическаго океана до Скалистыхъ горъ н отъ Аме-
риканскихъ англійскихъ владѣній до Техаса—вездѣ встрѣчается молотильщикъ, 
которыіг тоже залетаетъ и на Гельголандъ; но не вездѣ водится онъ въ одинаковомъ 
колкчвствѣ; напротивъ того, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ очень много этихъ нтицъ, 
а въ другихъ онѣ совсѣмъ почти никому неизвѣстны. Въ Новой Англіи и на 
сѣверѣ своей области распространения молотильщикъ появляется въ маѣ, остается 
цѣлое лѣто и улетаетъ въ сентябрѣ, чтобы перезимовать на югѣ или даже въ Вир-
гиніи. Н а родинѣ каждая парочка строго ограничиваетъ свои владѣнія и ревниво 
защищаетъ ихъ отъ вторженія сосѣдей, хотя въ случаѣ общей опасности зоветъ 
ихъ на помопі;ь. Призывъ этотъ всегда бываетъ услышанъ и сосѣди общими сила-
ми принимаются за изгнаніѳ врага. Нельзя не замѣтить эту птицу въ той мѣстности, 
гдѣ она водится, такъ какъ она обладаетъ всею живостью и подвижностью своихъ 
близкихъ родичей. Летаетъ она плохо, почему держится преимущественно на зем-
лѣ, гдѣ отыскнваетъ себѣ пищу, переворачивая упавшіе листья и перерывая всѣ 
норки; для отдыха ж е или въ случаѣ опасности прячется въ ближайшіѳ кусты. Моло-
тильщика можно узнать издали по своеобразнымъ движеніямъ крыльевъ и хвоста; 
такті, напримѣръ, онъ то подымаетъ иопускаѳтъ, то раскрываетъ и складываетъ 
свой хвостъ. Американцы высоко цѣнятъ его пѣніе, которое действительно очень 
громкое, благозвучное и разнообразное, но, по моему, оно нѳ можетъ все-таки сопер-
ничать съ пѣніемъ нашихъ дроздовъ, а тѣмъ болѣѳ сь иѣніемъ иересмѣпіника. По-
дражать-же чуікому голосу молотильщикъ не рѣіпается. 

Въ ІОжныхъ и ітатахъ эта птина кладется въ первый раз'ь уже въ мартѣ, вь 
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ІІенсильваніи не раньше мая, въ Новой Англіи только въ концѣ этого мѣсяца. 
Гяѣздо расположено на такомъ-же мѣстѣ и почти на той-же высотѣ, какъ у птицы-
кошки; оно очень велико и грубо построено, но внутри выложено довольно заботли-
во. Кладка состоитъ обыкновенно изъ 4, иногда изъ 5, рѣдко изъ 6 яицъ, 
27 ш.ш. длины и 21 га.ш. ширины; яйца эти по бѣлому или свѣтло-зеленому фону 
покрыты маленькими, красновато-бурыми пятнами, которыя къ толстому концу ста-
новятся гуще и образуютъ кольцо. Оба родителя поперемѣнно сидятъ на яицахъ, 
оба иосвящаютъ себя восиитанію вылупившихся птенцовъ и вообще оба защищаютъ 
свое гнѣздо, какъ это дѣлаетъ птица-кошка. Одинъ изъ родителей, преимуществен-
но самецъ, бываетъ постоянно на сторожѣ, чтобъ какъ-нибудь не пропустить вра-
га; но когда дѣло идетъ о серьезной опасности, оба родите.ія соединяютъ всѣ свои 
силы для лучшаго устраненія ея и прибѣгаютъ тогда къ самымъ трогательнымъ 
звукамъ, выражающимъ жалобу, просьбу, мольбу и угрозу, чѣмъ такъ умѣютъ раз-
жалобить даже самаго грубаго человѣка, что онъ не рѣшается причинить вредъ 
ихъ потомству. Дѣтеныши оставляютъ гнѣздо еще не вполнѣ оперившими и подъ 
заботливой охраной родителей скрываются, до достиженія возмужалости, среди гу-
стыхъ кустовъ. Вынутые молодыми изъ гнѣзда и вскормленные заботливой рукой, 
они становятся такъ ручны, что нѣтъ надобности запирать ихъ въ клѣтку, такъ 
какъ они никогда не пользуются данной имъ свободой, чтобъ улетѣть отъ хозяина 
и даже часто сопровождаютъ его на прогулкахъ по полю и саду. 

С и н и ц ы . (Paridac. Meison. Mesanges) составляютъ довольно строго ограничен-, 
ное семейство. Клювъ у нихъ конусообразный, прямой и короткій, на концѣ за-
кругленный, по бокамъ сплюснутый съ острыми краями; ноги крѣпкія и толстыя, 
пальцы средней величины и сильны; когти относительно длинны и сильно изог-
нуты; крылья, въ которыхъ четвертое и пятое маховыя перья длиннѣе другихъ, 
коротки и закруглены; хвостъ въ больпіинствѣ случаевъ коротокъ и прямо обрѣ-
занъ или только слегка вырѣзанъ, иногда же длиненъ и сильно ступенчатъ; опере-
иіе густое, мягкое и яркой окраски. 

Это семейство распространено по всему сѣверу земного піара, но встрѣчается 
также и въ предѣлахъ Восточной, Эфіопскойи Лвстралійской областей. ІІѢкоторые 
изъ принадлежащихъ сюда видовъ причисляются къ перелетнымъ, другіе къ осѣ-
длымъ или кочующимъ птицамъ, которыя въ извѣстное время странствуютъ боль-
шими стаями, но никогда не предпринимаютъ очень большихъ путешествій и жи-
вутъ всегда въ очень ограниченномъ округѣ. Лѣсъ—обыкновенное мѣсто ихъ жп-
телі.ства и охоты, потому что почти всѣ виды живутъ исключительно на деревьяхъ 
и кустахъ и только немногіе предиочитаютъ тростникъ кустарнпкамъ. Они соеди-
няются не только съ подобными себѣ, но и съ другими видами ихъ семейства, при 
случаѣ даже съ другими птицами, въ обществіі которыхъ онѣ могутъ оставаться 
цѣлыми днями и недѣлями. 

Образъ жизни ихъ очень интересенъ. Онѣ принадлежать къ самымъ весе-
лымъ и подвижнымъ птицамъ, какія только извѣстны людямъ. Цѣлый день онѣ не 
знаютъ ни минуты пикоя и постоянно заняты дѣломъ. Онѣ перелетаютъ съ дерева 
па дерево и безостановочно лазаютъ по вѣткамъ, потому что вся ихъ жизнь въ суіц-
ности есть ничто иное, какъ безіірерывная охота. Онѣ очень разносторонне ода-
рены. Иа землѣ онѣ конечно очень неловки и потому никогда не остаются на ней 
долго, а скорѣс стараются взобраться опять на свои вѣтки. Здѣсь онѣ прыгаюп. 
туда и сюда, ловко свѣпіиваются внизъ, умѣютъ въ самыхъ разнообразныхъ поло-
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женіяхъ не только удержаться, но даже и работать; лазаютъ очень хорошо и вы-
казываютъ себя необыкновенно искусными въ пролѣзаніи черѳзъ густо сплетенныя 
вѣтви. Полетъ ихъ шумный, дугообразный и на видъ очень напряженный; боль-
шинство видовъ рѣдко летаетъ далеко, обыкновенно только съ дерева на дерево. 
Ихъ голосъ—пискливое щебетанье, которое нѣсколько напоминаетъ пискъ мышей 
и звучитъ непрерывно, повидимому, безъ всякихъ побужденій. 

Нѣкоторыя синицы поѣдаютъ, вмѣстѣ съ насѣкомыми, и сѣмена, большин-
ство же придерживается исключительно только животной пищи и охотится пред-
почтительно за мелкими видами, и всего болѣе за личинками и яичками. Именно это 
исоставляетъ причину пользы синицъдля процвѣтанія нашихъ садовыхъ деревьевъ. 
Синицы, вслѣдствіе своей крайней подвижности, нуждаются въ относительно очень 
большомъ количествѣ пищи. Онѣ самыя лучшія истребительницы насѣкомыхъ, жи-
вущія у насъ. Немногія другія птицы обладаютъ такимъ искусствомъ основатель-
нѣйшпмъ образомъ обыскать пзвѣстный районъ и найти самыхъ запрятанныхъ 
насѣкомыхъ. Отъ такихъ подвижныхъ и неутомимыхъ, ловкихъ и чуткихъ суіцествъ, 
какъ онѣ, мало что можетъ скрыться. Онѣ лучшія охранительницы лѣса, потому 
что всегда остаются въ опредѣленномъ округѣ и во всякое время года бываютъ 
вѣрны своему призванію. Польза, которую онѣ приносятъ—неисчислима. Я думаю, 
что можно безъ преувеличенія сказать, что одна синица въ продолженіи своей жизни 
уничтожаетъ среднимъ числомъ ежедневно до тысячи насѣкомыхъ. Между этими 
послѣдними есть вѣрпятно такія, который не приносятъ никакого вреда нашим'], 
деревьямъ; но большинство яичекъ, который выбираютъ и истребляютъ синицы, 
принадлежатъ къ такимъ насѣкомымъ, дѣятельность которыхъ очень вредна. По-
этому всякій разумный человѣкъ долженъ всѣми силами стараться не только обе-
регать столь полезныхъ птицъ, но даже и заботиться о нихъ, устраивать имъ жи-
лища въ лѣсахъ, оставляя старыя пустыя деревья или вѣшая ящички для вы-
вода птенцовъ. Наибольшее зло, отъ котораго страдаютъ нѣиецкія синицы, это 
недостатокъ жилищъ. Зло это, если не будутъ противъ него приняты мѣры, можетъ 
все возрастать и окажется болѣе вреднымъ для всѣхъ этпхъ полезныхъ птицъ, 
чѣмъ всѣ ихъ враги, вмѣстѣ взятые, віаючая и человѣка. Къ счастію для лѣса, 
онѣ сильно размножаются, потому что кладутъ обыкновенно яйпа два раза въ 
годъ и каждый разъ отъ 7—12 яицъ. Многочисленное ихъ потомство уже на сле-
дующую весну становится способнымъ къ размноженію. Многія синицы очень за-
нимательны въ клѣткахъ. Онѣ скоро привыкаютъ къ неволѣ, но рѣдко совсѣмъ 
приручаются. Ихъ нельзя запирать съ другими птицами, потому что онѣ нападаютъ 
и на болѣе крупныхъ птицъ, вцѣпляются имъ въ спину, убиваютъ ихъ ударами 
клюва, разламываютъ черепъ и съѣдаютъ мозгъ своихъ жертвъ съ такою-ясе жад-
ностью, какъ хищная птица пожираетъ свою жертву. 

Лѣсныя синицы (Parus. Waldmeisen) отличаются крѣпкимъ конусообразнымъ, 
сжатымъ съ боковъ клювомъ, который спереди заостренъ, но не слишкомъ тонокъ, 
крѣпкими ногами съ большими то-тстыми когтями, короткими и широкими крыль-
ями, въ которыхъ третье и четвертое маховыя перья самыя длинныя, довольно 
длиннымъ, слабо округленнымъ или слегка вырѣзаннымъ хвостомъ и густымъ, бле-
стящимъ, часто вѳликолѣпно окрашеннымъ и пестрымъ опереніемъ. ]1олы почти 
не отличаются другъ отъ друга; дѣтеныши похожи на мать. 

Самый извѣстный видъ этого семейства есть Большая синица. Кузнечикъ, 
Обыкновенная и Простая синица, Желтый Слѣпухъ, Зинька, Зиньзиверъ (Parus major, 
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fringilago, robustus, cyanotos и intercedens. Kohlmeise. Charbonniere), которая 
встрѣчается вездѣ и считается самымъ большимъ видомъ всего семейства н ві. 
особенности лѣсныхъ синицъ. Верхняя часть тѣла оливково-зеленая, нижняя блѣд-
но-желтая; верхъ головы, горло, и книзу съуживающаяся полоска, прохо-
дящая по всей нижней части тѣла—черные; такого же цвѣта и другая дугооб-
разная полоса, идущая отъ зоба къ задней части головы; маховыя и рулевыя 
перья сѣровато-голубыя; бока головы и полоса надъ крыльями бѣлые. Глаза теыно-
каріе, клювъ черный; ноги свинцово-сѣраго цвѣта. У самки краска блѣднѣе и груд-
ная полоска короче. У молодыхъ птицъ краски еще блѣднѣе. Длина тѣла 16 с т . , 
І)азмахъ іфыльевъ 25, длина кры.іа 8, а хвоста 7 с т . 

Начиная съ Гі5 градуса сѣверной широты, большая синица встрѣчается во 
всѣхъ странахъ Европы, но не вездѣ въ одинаковомъколичествѣ; въ южныхъстра-
нахъ она то тамъ, то сямъ появляется только зимою; она водится тоже и въ сѣве-
ро-западной Лфрнкѣ и на Канарскнхъ островахъ, а, по словаыъ Вальтера, и на Сѣ-
верѣ Персіи; но совершенно отсутствуетъ въ Закаспійской области. Въ Гермавіи 
эти синицы показываются вездѣ и во всякое время года, но особенно многочислен-
ны весной и осенью, когда родившіеся на сѣверѣ птенцы уже выросли и пролетаютъ 
черезъ Германію по пути въ теплыя страны,- однако-же въ послѣднее время боль-
шихъ синицъ появляется уже гораздо меньше, чѣмъ въ прежніе годы, такъ какъ 
нн одинъ видъ птицъ этого семейства не уменьшается такимъ замѣтнымъ образомъ, 
какъбольшая синица. Пока еще ее молено встрѣтить вовсякомълѣсу или большомъ са-
ду, но съ каждымъ годоиъ ей все трудяѣе найти себѣ пристанище, почему она п 
пзбѣгаетъ, по неволѣ, близость человѣческихъ жилищъ, гдѣ прежде селилась такъ-же 
часто, какъ и въ лѣсу. Въ концѣ сентября она начпнаетъ свои путешествия, а въ 
началѣ октября уже всѣ синицы собираются въ стаи для отлета. Около этого вре-
мени, преимущественно въ пасмурные дни, можно видѣть цѣлыя стаи удаляющих-
ся отъ насъ большихъ синицъ, подъ предводительствомъ пестраго дятла; онѣ іе-
тятѣ большею частью по извѣстному направленію, въ сообществѣ другихъ синицъ, 
древолазовъ и корольковъ. Въ мартѣ путешественники возвращаются, а въ апрѣ-
лѣ уже раздѣляются на пары. 

Обыкновенная илп большая синица соединяетъ въ себѣ почти всѣ качества 
[[тицъ своего семейства. Она такая же живая и веселая, неспокойная и неутомимая, 
любопытная, дѣятельная, мужественная и драчливая птица, какъ и всѣ остальныя 
синицы. «Очень рѣдко ІГОЖКО В И Д Ѣ Т Ь » говорить ІІауманъ, «чтобъ обыкновенная си-
)іица несколько минутъ спокойно сидѣла на одномъ мѣстѣ или была-бы въ дурномъ 
расположеніи духа. Всегда веселая и бодрая, она безостановочно скачетъ и лазаетъ 
по вѣткамъ деревьевъ, кустовъ, живыхъ изгородеіі и заборовъ, прицѣпляется то 
тамъ, то сямъ къ стволамъ деревьевъ или качается, внизъ головой, на тонком'ь 
і;онцѣ гибкой вЬтки, пропо.ізаетъ сквозь пустой стволъ или быстро проскальзываетъ 
сквозь иі,ели и дыры. Все это продѣлываетъ она во всевозможныхъ иоложеніяхъ, съ 
различными ужимками и, съ доходящей до смѣшного лсивостью и быстротой. Од-
нако несмотря на слое чрезвычайное любопытство, на тотъ интересъ, съ которымъ 
она осматриваетъ все встрѣтивпіееся на дорогѣ, изслѣдуетъ и выстукпваетъ, сини-
ца эта никогда не дѣйствуетъ необдуманно; напротивъ того, во всѣхъ ея дѣйствіяхъ вы-
казывается высокая степень обдуманности. Она не только осторолшо умѣетъ избѣгаті» 
всякое п])еслІдаваніо, но искусно обходитъ то мѣсто, гдѣ съ ней случилась непрі-
ятность, хотя она по своей патурѣ вовсе не робка. У нея, такі) сказать, по гла-
.'іамъ видно, что она лукавая, шаловливая птица: у нея чрезвычайно хитрый 
ваглядъ». 
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Насколько возможно, обыкновенная синица держится почти всегда на вѣт-
вяхъ деревьевъ; она весьма рѣдко спускается на землю, а также неохотно про-
летаетъ большія пространства, такъ какъ полетъ ея, хотя лучше, чѣмъ у другихъ 
синицъ, новсе-же довольно тяжелый и неуклюжій. Ея голосъ обыкновенное «цитт» 
или «зитт», къ которому, въ минуты опасности, присоединяется «терррр»; въ слу-
чаѣ испуга ѳтимъ звукамъ предшествуетъ еще: «пиик, пиик»; нѣжныя чувства 
выражаются слогами: »вюди, вюди». Пѣніе простое, но не непріятное. 

«Звуки ея пѣнія», говорить Науманъ, «звучатъ какъ колокольчики, вродѣ: 
«стити сиццциди» или «зитидн зитидн». Нѣмецкіе крестьяне переводятъ эти звуки 
словами: «Sitz icli hoch, so flick den Pelz» *). Несмотря на свою общительность, си-
ница выказываетъ большую неуживчивость и даже злость по отношенію къ болѣе 
слабымъ, чѣмъ она, созданьямъ. Чрезвычайно трусливая въ минуты опасности, она 
ведетъ себя, какъ безумная, при видѣ хищной птицы, п страшно пугается, когда ус-
лышитъ громкій звукъ или увидитъ подброшенную кѣмъ-ннбудь вверхъ шляпу, во-
ображая, что это летитъ соколъ; сама же яростно бросается на каждую слабѣйшую 
птичку и убиваетъ ее, если только можетъ. На слабыхъ и больныхъ птицъ, даже 
своего вида, синицы нападаютъ немилосердно п преслѣдуютъ, пока тѣ не испу-
стятъдухъ. Синица бросается даже на большихъ птицъ; подкрадывается кънимъ сза-
ди, какъ замѣтилъ это еще Бехштейаъ, впускаетъ свои острые когти в г грудьил» 
спину и долбитъ своимъ крѣпкимь клювомъ голову несчастной жертвы, пока 
не обнажится мозгъ, который служитъ ей лучшимъ лакомствомъ. Всѣ эти дурныи 
качества усиливаются, повидимому, въ неволѣ, однако очень замѣтны и у птицъ, 
живущихъяа волѣ, такъ что испанское ея имя «Guerrero» т. е .воинъ пли забіяка, 
отлично подобрано. 

Главную пищу большой синицы составляютъ насѣкомыя, пхъ яйца и личинки; 
мясо же, сѣмена и плоды служатъ ей лакомствомъ. Она, повидимому, ненасытна, 
такъ какъ ѣстъ съ утра до ночи и когда уже не въ состояніп съѣсть насѣкомое, 
то по краііней мѣрѣ убиваетъ его. Она съумѣетъ овладѣть даже самой скрытой до-
бычей; когда она не можетъ тотчасъ получить же.!іаѳмаго, синица, на манеръ дят-
•товъ стучитъ клювомъ вокругъ намѣченнаго ею мііста, пока кусокъ коры не отско-
читъ и тѣмъ откроется ей доступъ къ скрывавшемуся касѣкомому. Въ крайнеыі. 
случаѣ она прибѣгаетъ къ хитрости; такимъ образомъ она умѣетъ зпмою добыть 
себѣ пчелъ изъ ульевъ. «Она подходить», описываетъ Ленцъ, «кълетнымъ отвер-
стіямъ, стучится въ нихъ клювомъ, какъ стучатся обыкновенно въ дверь. Внутри 
улья подымается жужжаніе и вскорѣ одна или несколько обнтательницъ его высту-
паютъ наружу, чтобъ прогнать своими уколами нарушителя спокойствія. Иоэтотъ 
ііослѣдній тотчасі. схватываетъ отважнаго защитника крііііости, летитъ съ нимъ 
на сучокъ и, придерживая ногами, распарываетъ животъ клювомъ и съ величайшею 
жадностью съѣдаетъ его внутренности, а жесткую оболочку бросаетъ, пос.іѣ чего сно-
ва отправляется за добычею. Между тѣмъ пчелы, испуганный холодоыі), уже успѣ-
ли удалиті.ся во внутренность улья. Но синица снова стучится, снова выступаетъ 
запцітникъ, котораго опять похищаютъ и съѣдаютъ, и дѣло продолжается такимъ 
образомъ со дня на день, съ утра до поздней ночи». Когда зимою свѣжуютъ свинью, 
синица уже тутъ-какъ-тутъ, и старается урвать возможно болыпій кусокъ мяса. 
Всякую пищу она предварительно рветъна мелкіе куски, придерживая, подобно во-
ронамъ, свою добычу ногами; она раздробляетъ ее свопмі. клюіиім ь п съѣдаеті. ма-

*, Если я сижу высоко, то чини тубу (т е готонься къ холоду). 



192 „ ж и з н ь ЖИВОТНЫХ!." БРЭМА. 

ленькими кусочками. При этомъ она ужасно суетится и дѣятельность ея представ-
ляетъ весьма привлекательное зрѣлище. Если пищи у нея уже слишкомъ много, она 
припрятываетъ часть ея про черный день. 

Большая синица строить гнѣзда или у гамой земли или высоко на верхушкѣ 
дерева, но всегда у какого-нибудь углубленія. Она предпочитаетъ дупла деревьевъ, 
но не пренебрегаетъ и отверстіями въ стѣнахъ и заброшенными бѣличьими, соро-
чьими и вороньими гнѣздами, такъ какъ, вслѣдствіе недостатка помѣщеній, она 
пользуется всякимъ удобнымъ мѣстомъ для устройства своего гнѣзда. Постройка са-
ма весьма не искусна. Сухіе стебли, корешки и немного мха образуютъ основаніе 
гнѣзда; волосы, шерсть, щетина и перья—его стѣнки и обивку. Кладка состоитъ изъ 
8—14 очень хрупкихъ яицъ, который при 18 га.т. длины и 13 m.m. толщины по-
крыты по блестящему бѣдому фону тонкими и толстыми точками. Оба супруга си-
дятъ поперемѣнно и оба самоотверженно выкармливаютъ свое многочисленное по-
томство, водятъ его съ собою долгое время послѣ оперенія и заботливо обучаютъ 
всѣмъ тонкостямъ ремесла. Въ хорошее лѣто большая синица кладется два раза . 

Поймать синицъ нетрудно, вслѣдствіе ихъ врожденнаго любопытства: ко-
нечно, однажды попавшуюся въ сѣть синицу не такъ-то легко провести во второй 
разъ. К ъ комнатѣ онѣ привыкаютъ немедленно; по крайней мѣрѣ, ведутъ себя, 
какъ будто всегда тутъ жили, пользуются всякимъ удобнымъ мѣстомъ для сидѣнья, 
перерываюгь и изслѣдуютъ всѣ вещи, ловятъ .мухъ и ѣдятъ безъ лишнихъ цере-
моний всякую предложенную имъ пищу; но совсѣмъ ручными онѣ становятся не 
такъ скоро, а должны, прежде чѣмъ довѣриться человѣку, убѣдиться въ добрыхъ 
его намѣреніяхъ. Ихъ живость, бодрость и веселость духа радуютъ всякаго, но онѣ 
сильно надоѣдаютъ тѣмъ, что безпрестанно дотрогиваются до всякой домашней 
утвари, изслѣдуютъ всякій уголъ, всякій ящикъ въ шкапахъ, пачкаютъ вездѣ и 
(яличаются страшной драчливостью и кровожадностью. 

Лазоревка, Синій слѣпухъ, Синяя синица (Parus coeruleus, coeruleus и coeru-
lescens, Cyanistis coeru'eus. Blaume'se . M6sange к tete bleue) на верхней части 
тѣла голубовато-зеленая; голова, крылья и хвостъ голубыя; брюшко желтое. Бѣлая 
полоса, идущая отъ лба жъ затылку, ограничиваеть темное темя; узкая темно-синяя 
уздечка отдѣляетъ темя отъ бѣлыхъ щекъ и голубоватый ошейникъ ограничиваеть 
и;еки снизу. Маховыя перья аспидно-черныя, заднія небесно-голубого цвѣта на 
наружной бородкѣ и бѣлыя на концѣ, вслѣдствіе чего на крыльяхъ образуются 
полоски; рулевыя перья сѣровато-голубыя. Глаза теино-каріе, клювъ черный, а на 
расщепахъ грязно-бѣлый; ноги—свинцово-сѣрыя. Самка не такъ красива, какъ 
самецъ; милидыя птицы отличаются болѣе блѣдными красками. Длина достигаетъ 
11,8 спі., размахъ крыльевъ 19,6 с т . , д.іинакрыла 9, а хвоста 5,5 с т . 

Область распространенія лазоревки обнимаетъ всю Европу, гдѣ только сохра-
нились лѣса, Малую Азію, Персію и западную Сибирь; здѣсь, какъ и въ 
средней и восточной Россіи, къ ней присоединяется синица еще крупнѣе и кра-
спвѣе, именно К н я з е н ъ (Parus cyanus, elegatis, saebyensis и knjasieck, Cyanistes 
cyauus. Lazurmeise. M6sange bleue), у которой голова и нижняя часть тѣла бѣлыя, 
верхняя часть тѣла свѣтло-голубая, а лазорево-голубыя крылья украшены бѣлой 
поперечной полосой и бЬлыми концами маховыхъ перьевъ. 

Для жительства своего лазоревка выбираетъ преимущественно лиственные 
лѣса, древесный заросли и фруктовые сады; въ хвойныхъ лѣсахъ она попадается 
рѣдко, особенно лѣтомъ; въ лиственныхъ-же водится въ большомъ количествѣ. 



с и н и ц ы . 

1) Большая синица. 2) Лазоревка. 3) Гренадориа. 4) Болотная сшінца. б) Московка. 
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Весною онѣ живутъ парами, лѣтомъ семействами, осенью стаями, которыя сообща 
ііредпринимаютъ болѣе или менѣе далекія путешествія. При этомъ, по словамъ 
Наумана, онѣ пролетаютъ черезъ лѣса, сады и рощи, даже если изъ за 
того приходится дѣлать больгаіе повороты къ юіу или западу. Т у т ъ - т о легко 
видѣть, по ихъ постояннымъ остановкамъ на пути, какъ неохотно перелетаютъ онѣ 
большія пространства по открытому мѣсту. Долго прыгаетъ безпокойное общество 
съ громкимъ крикомъ, взадъ и впередъ по вѣтвямъ послѣдняго дерева. Наконецъ 
нѣсколько птицъ подымаются въ воздухѣ, какъ-бы съ намѣреніемъ продолжать 
свое путешествіе, но видя, что другія не рѣшаются послѣдовать ихъ зову, возвра-
щаются назадъ; другія повторяютъ ту-же пробу, пока наконецъ действительно 
всѣ подымаются съ мѣста, и тогда даже отсталыя спѣшатъ присоединиться къ ос-
тальному обществу. Чтобъ ихъ подразнить, стоить испустить сильный рѣзкій 
крикъ и подбросить при этомъ вверхъ шляпу или что-нибудь другое, или даже бро-
сить въ нихъ камнемъ. Въ то-же мгновеніе онѣ съ высоты падаютъ обратно на 
только что оставленное дерево или кусты и та-же игра начинается сначала. Это 
поведеніе объясняется безграничнымъ страхомъ синицъ передъ хищными птицами. 
По этой-жѳ причинѣ онѣ страшно пугаются всякаго пролетѣвшаго голубя и каждой 
другой большой птицы, которыхъ принимаютъ въ страхѣ за ястреба; онѣ очень 
хорошо знаютъ, что вслѣдствіе своего плохого полета, легко могутъ сдѣлаться до-
бычей хищника. Когда имъ все-таки приходится летѣть по открытому мѣсту, то 
онѣ такъ высоко поднимаются на воздухъ, что ихъ почти не видно, а только слы-
шится сверху ихъ призывной крикъ». Тѣ-же лазоревки, которыя предпринима-
ютъ правильные перелеты, долетаютъ до юга Европы, а именно до Испаніи, гдѣ 
встрѣчаются онѣ вездѣ, даже въ продолженіи зимы, но возвращаются въ мартѣ 
въ сѣверныя страны. Ыногія совершаютъ только перелеты взадъ и впередъ по 
ограниченному пространству, другія удаляются отъ своего мѣстожительства только 
насколько это необходимо для добыванія своей насущной пищи, такъ что ихъ 
ежедневно можно встрѣтить на небольшомъ пространствѣ. Эти ігослѣднія соединя-
ются часто съ пищухами и большими синицами (рѣдко съ другими видами синицъ), 
съ которыми совершаютъ свои ежедневные перелеты и дѣлятъ горести и радости». 

По своему образу жизни и поведенію лазоревка напоминаетъ обыкновенную 
синицу, только въ маломъ видѣ. Она такъ-же дѣятельна, ловка, искусна, весела, 
смѣла, почти такъ-же любопытна, такъ-же зла, задорна и свирѣпа, какъ послѣдняя. 
«Будь у нея побольше силы», говоритъ Науманъ, «она вѣрно-бы вступила въ 
драку съ большими птицами, такъ какъ въ гнѣвѣ она наноситъ сильные удары 
клювомъ, клюетъ своего противника немилосердно и имѣетъ тогда, нахохливъ свои 
перья, весьма озлобленный видъ». 

Вслѣдствіо своей боязни передъ хищными птицами, лазоревка очень осто-
рожна, и тотчасъ при появленіи какого-нибудь врага испускаетъ свой стороже-
вой крикъ, который весьма понятенъ для всѣхъ мелкихъ пташекъ, и призываетъ 
ихъ къ осторожности. Е я обыкновенный голосъ, шипящее «ситт» всѣхъ синицъ, 
слышится поминутно, прерываемое иногда звуками: «ци тере тэ тэ» и «цити 
тэ тэ тэ», при чемъ соверпіенно невозможно понять, что она этимъ выражаетъ. 
Въ страхѣ она кричитъ: «ци стере тете», во время перелета издаетъ жалобное 
«тьэ, тэ тэ»; но настояпйй ея призывной голосъ, которымъ она зоветъ другихъ 
птицъ, звонкій свистъ вродѣ: «тчи-тчи», звучное или глухое: «пи ци, цир» или 
«ци, ги ги». Пѣніе весьма незначительное и состоитъ изъ тѣхъ-же часто повто-
ряющихся звуковъ. Пип],а та-же, что у большинства синицъ, только лазоревка не 
любитъ никакихъ сѣмянъ, а питается преимущественно насѣкомыми. 

- ж и з н ь ЖНВОТН." в1'ЭМА. т . IV. 1 3 
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Гнѣзда строятся большею частью въ дуплѣ, рѣжѳ въ отверстін стѣны, въ 
старомъ сорочьемъ и бѣдичьемъ гнѣздѣ, почти всегда довольно высоко надъ зем-
лею, но дупло раньше углубляется птицею. Для пріобрѣтенія удобныхъ углубленій, 
которыя очень цѣнятъ и другія птнцы, лазоревка борется упорно и храбро, такъ 
что почти всегда завоевываетъ себѣ мѣстожнтельство, вполнѣ соотвѣтствущее ея 
вкусу. Собственно гнѣздо, величина котораго соотвѣтствуетъ величинѣ дупла, 
состоитъ только большею частью изъ немногихъ пѳрьевъ и волосъ. Кладка состоитъ 
изъ 8—10 маленькихъ хрупкихъ яицъ, 15 шш. длины, 11 mm. толш;ины, покры-
тыхъ по чисто-бѣлому фону ржаво-красными крапинками. Въ началѣ періода раз-
множенія самецъ старается странными тѣлодвиженіями пріобрѣсти расположеніе 
самки. «Безъ устали проскакиваетъонъ между вѣтокъ дерева>, говорить Науманъ, 
«качаясь на самыхъ тонкихъ концахъихъ, заигрываетъ со своей подругой, наконецъ 
перепархиваетъ съ высоты одного дерева къ другому, часто отстоящему отъ пер-
ваго на 40 шаговъ; при этомъ онъ почти не шевелитъ распростертыми крыльями, 
но такъ взъерошиваетъ всѣ свои перья на тѣлѣ, что кажется гораздо больше и 
толще, чѣмъ въ дѣйствительности и становится почти неузнаваемъ. Его слабыя 
крылья не позволяютъ ему держаться долго въ воздухѣ на высотѣ, поэтому онъ 
поминутно опускается книзу. Подобное пареніе вовсе не свойственно синицамъ, 
почему и обращаетъ на себя общее вниманіе. Самецъ и самка поочередно сидятъ 
на яйцахъ и сообща выкармливаютъ своихъ дѣтенышей. Первый выводокъ оставляетъ 
гнѣздо въ серединѣ мая, второй въ концѣ іюля или въ началѣ августа. 

Враги у лазоревки тѣ-же, какъ и у обыкновенной синицы. 

У Московки, которую также зовутъ Малой и Черной синицей,Маховушкой и Чернымъ 
слѣпухоиъ (Parus ater , carbonarius, abietum, pinetorura и britannicus, Poecile atra . 
Tannenmeise. Peti te charbonniere) голова и шея до затылка, подбородокъ и горло чер-
ныя, щеки, бока шеи и широкая пососа на задней части шеи бѣлыя, остальныя 
части тѣла и наружный каймы темно-коричневыхъмаховыхъ и рулевыхъ перьевъ— 
пепельно-сѣрыя, самыя большія и среднія покровныя перья крыльевъ украшены 
на концахъ двумя рядами бѣлыхъ пятенъ; нижняя часть тѣла грязно-бѣлая, бока 
коричневатые. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги свинцово-сѣрыя. Длина дос-
т и г а е т ъ і і с т . , размахъ крыльевъ 18 с т . , длина крыла 6, а хвоста 5 ст. 

Живущая въ Великобританін малая синица, которую Дрессеръ возводить въ 
отдѣльный видъ, (Parns britannicus), отличается отъ московки единственно тѣмъ, 
что верхняя часть тѣла у нея не сѣрая, а оливково-зеленая. 

Московка водится во всѣхъ странахъ Европы, начиная съ крайняго сѣ-
вера, также въ Лзіи, отъ Ливана до Амура, и даже въ Японіи. Въ Герма-
нии она появляется еще во всѣхъ удобныхъ ей мѣстностяхъ, но не въ такомъ боль-
шомъ количествѣ, какъ прежде, такъ какъ и ей теперь становится трудно найти 
мѣсто для устройства своего гнѣзда. Еа обычное мѣстожительство сосновый лѣсъ; 
«но въ немъ», какъ замѣчаетъ очень вѣрно Либе, «лѣсничіе не оставляютъ ни од-
ной дуплистой сосны или ели и заботятся о томъ, чтобы ни одно большое дерево 
не служило жилищемъ дятламъ или синицамъ. Вслѣдствіе этого сократилось и время 
пребыванія у насъ московки: не много позже большой синицы, а именно въ сере-
динѣ октября начинаетъ она уже свое странствованіе. При этомъ она преимуще-
ственно пролетаетъ по хвойнымъ лѣсамъ, но посѣщаетъ тоже и лиственные лѣса и 
огороженные фруктовые сады, можетъ быть ради сообщества другихъ птицъ, къ ко-
торымъ она любитъ примыкать. Вообще нужно замѣтить, что московки, хохлатыя 
синицы, (рѣясе большая) оба вида корольковъ, древолазы и пищухи всегда выбира-
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ютъ себѣ в ъ предводители пѳстраго дятла и несутся за нимъ пестрой, но не тѣсной 
стаей. Въ мартѣ онѣ возвращаются парами и опять отыскиваютъ свое прежнее гнѣздо. 
Многіе никогда не оставляютъ его, или вылетаютъ развѣ только на нѣсколько ча-
совъ, чтобъ на солнечной сторонѣ горъ набрать себѣ пищи. 

Своимъ образомъ жизни и поведеніемъ, нравамй и привычками московка мало 
отличается отъ остальныхъ видовъ своего рода. Она весьма смѣла, неугомонна, 
проворна, ловка и общительна, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ-же задорна и сварлива, какъ 
любая птица того-же семейства; но она не такъ шаловлива, какъ большая синица. 
Въ своихъ движеніяхъ она ничѣмъ не отличается отъ другихъ синицъ; голосъ е я — 
тихое «сит» или «ситэтэ» тоже похожъ на голосъ этихъ птицъ, но призывной звукъ— 
громкое «сюити» или «сюитити» и пѣніе, среди котораго слышится звучное: «сиси 
сиси сиси» и «ситю тютиди», довольно пріятны. П и щ а ея только тѣмъ отличается 
отъ пищи прочихъ синицъ, что она питается яицами, личинками и гусеницами только 
гѣхъ насѣкомыхъ, которыя свойственны хвойнымъ дѣсамъ, точно такъ-же, какъ она 
ѣстъ только сѣмена хвойныхъ деревьевъ. 

Гнііздо всегда располагается въ какомъ-нибудь углубленіи, а въ настоящее 
время даже часто въ мышиныхъ норахъ, которыми прежде московки пользовались 
только въ крайнемъ случаѣ. При лучшихъ условіяхъ она гнѣзднтся въ старой ду-
плистой ивѣ, трещинѣ скалы или въ старомъ гнѣздѣ дятла, не захваченномъ другой 
птицей. Внѣшнія стѣнки гнѣзда состоятъ изъзеленаго мха, внутреннюю подстилку 
составляютъ волоса, рѣдко перья. Кладка состоитъ изъ 6 — 8 маленькихъ, остроко-
нечныхъ, крупныхъ яицъ, около 15 m.m. длины и 12 т . ш . толщины, покрытыхъпо 
чисто-бѣлому фону ржаво-красными пятнами; къ концу апрѣля первая кладка окон-
чена. Самка и самецъ насиживаютъ поперемѣнно въ продолженіи 14-ти дней, со-
обща заботятся о выкармливаніи и воспитаніи своихъ птенцовъ, выводятъ ихъ в ъ 
лѣсъ, послѣ чего прнступаютъ ко второй кладкѣ. 

Хотя кобчики, соколы, куницы, ласки, бѣлки и лѣсныя мыши часто захваты-
ваютъ московку и причиняютъ вредъ ея выводкамъ, но все-таки всѣ названные 
хищники не такъ опасны, какъ человѣкъ, самый страшный врагъ этой въ 
высшей степени полезной птицы. Однако вымиранію этого вида способствуетъ еще 
гораздо больше, чѣмъ ловушки и западни человѣка, недостатокъ въ удобныхъ мѣ-
стахъ для устройства гнѣзда. Московка болѣе всякой другой птицы нуждается в ъ 
заботахъ лѣсничихъ, и не столько въ защитѣ отъ птицелововъ, жестокость которыхъ 
отчасти преувеличиваютъ, сколько въ предоставленіи имъ нѣсколькихъ старыхъ дуп-
листыхъ деревьевъ, для постройки своихъ гнѣздъ. Только этими средствами, но ни-
какъ не вывѣшиваніемъ искусственныхъ гнѣздъ и садковъ и другихъ изобрѣтеній 
птицеводовъ, можно предупредить вымнраніе этого вида синицъ. 

* * 
* 

В ъ средней Европѣ живетъ Сѣрая синица (Pa rus f rut icet i . Surapfraeise. Мё-
sange palustre) . Длина ея достигаетъ 12 с т . , размахъ крыльевъ 21 с т . , длина 
крыла (і, а хвоста 5 с т . Верхъ головы и затылокъ черные, подбородокъ и 
горло сѣровато-черные, верхняя часть тѣла землисто-бурая, голова и шея съ бо-
ковъ, такъ-же какъ и нижнія части тѣла, грязно-бѣлыя, а иногда блѣдно-коричне-
выя; маховыя и рулевыя перья темно-землистаго цвѣта, съ узкой сѣро-бурой 
каймой. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги свинцово-сѣрыя. 

П а сѣверѣ Скандинавіи и Россіи она замѣняется появляющеііся иногда в ъ 
восточной Пруссіи Болотной синицей, которую у насъ в ъ Россіи также зовутъ 
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Пухлякомъ, Чайкой, Чаечкой и Сѣрымъ слѣпухомъ (Parus palustris. Nordische Sumpl-
meise), a въ Альпахъ Альпійской или Горной синицей, Горнымъ пухлякомъ (Parus 
palustris alpestris. Bergmeise. Mesange des Alpes). 

Для насъ совершенно достаточно будѳтъ ограничиться краткимъ описаніемъ 
жизни нѣмецкаго вида болотной синицы. Оправдывая свое названіе. она любитъ 
преимущественно низкія, сырыя мѣстности, предпочитаетъ лиственные лѣса хвой-
нымъ, держится и тамъ постоянно на низменностяхъ, близъ воды, но довольствуется 
иногда берегами ручьевъ или прудовъ или недалеко отъ такихъ водъ расположен-
ными садами, не обращая вниманія на то, растутъ-ли въ нихъ высокія деревья или 
только кустарники. Гнѣздо свое она вьетъ на ивѣ, между тѣмъ какъ альпійская си-
ница предпочитаетъ хвойные лѣса, а сѣрый слѣпухъ, кажется, одинаково селится 
какъ на ивовыхъ, такъ и на хвойныхъ деревьяхъ. Болотная синица является то 
осѣдлой, то бродячей птицей, смотря по мѣстности, климату и другимъ обстоятель-
ствамъ. Многія болотныя синицы никогда не оставляютъ своего мѣсторожденія, дру-
гія поспѣшно пролетаютъ цѣлыми семьями большія пространства, находя себѣ ноч-
ной пріютъ по дорогѣ въ дуплахъ. Странствованіе ихъ начинается въ октябрѣ и 
кончается въ мартѣ; остальные мѣсяцы въ году онѣ проводятъ на мѣстѣ высижи-
ванія яицъ. 

Я думаю, что болотную синицу могу по всей справедливости назвать самой 
проворной и веселой изъ птицъ своего вида. Чрезвычайно живая, безпокойная и 
ловкая, всегда одинаково веселая какъ въ жару, такъ и въ холодъ, при обильной 
или скудной пищѣ, забавная, задорная, смѣлая и мужественная, она умѣетъ при-
влечь йа себя вниманіе и расположеніе всякаго наблюдателя. Съ утра до вечера на-
ходится она въ постоянномъ движеніи: прыгаетъ и скачетъ, лазаетъ, летаетъ, рабо-
таетъ, кричитъ или поетъ, пока солнце не сѣло; успокоивается она только ночью. Движе-
ніями своими она напоминаетъ лазоревку, разговорный голосъ ея тихое, нѣсколько 
шипящее «сит», призывной звукъ нѣжное «ціээ»; слабое волненіе выражается рѣз 
кимъ звукомъ «спитээ-спицидэ»; страхъ—эвучнымъ «спитт»; въ ея короткомъ ти-
хомъ, переливчатомъ пѣніи выдаются слоги «гитци гитци лидэдэ». Вообще-же бо-
лотная синица ни пищей, ни образомъ жизни совсѣмъ почти не отличается отъ 
прочихъ синицъ. 

Гнѣздо всегда располагается въ впадинѣ, съ возможно тѣснымъ отверстіемъ, 
преимущественно въ дуплѣ старой ивы, но часто въ мышиной норѣ; въ первомъ 
случаѣ оно ііомѣщается въ выдолбленномъ самой птицей, чисто и изящно отдѣлан-
яомъ углубленіи, снабженномъ узкимъ отверстіемъ; наружныя стѣнки гнѣзда, смотря 
по величин'!^ помѣщенія, плотно или рыхло, но всегда неискусно выд'Ьланы изъ мха, 
травы, шерсти и т. д.; внутри оно выстлано тѣми же матеріалами, рѣже волосомъ 
или перьями. Въ маѣ окончена первая кладка, состоящая изъ 8—12 хрупкихъ, 
кругловатыхъ яицъ, около К! ш.ш. длины и 12 ш.ш. толпщны, покрытыхъ по зе-
леновато-бѣлому фону ржаво-красными точками и кружками различной величины 
и густоты. Оба родителя поперемѣнно сидятъ на яйпахъ въ продолженіи 13—14 
дней; выкармливаютъ вылупившихся птенцовъ около трехъ недѣль, учатъ ихъ еп];е 
ніжоторое время, а потомъ въ іюлѣ уже приступаютъ къ новой кладкѣ, въ которой 
насчитывается не болѣе восьми яицъ. Многіе выводки уничтожаются мышами, лас-
ками, коіпками и другими врагами, взрослая птицы тоже много отъ пихътерпятъ 
вслѣдствіе этого, а еп!;е больше отъ недостатка удобнаго помѣпіенія, отъ котораго 
страдаютъ нынче и болотныя синицы, прибыль ихъ едва покрываетъ убыль, не-
смотря на быстрое размножение этой птички. 

Болотныхъ синицъ также легко воспитывать въ неволѣ, какъ п прочихъ 
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птицъ этого семейства; живость и веселость дѣлаетъ ихъ еще привлекательнѣе 
ихъ родичей. 

Хохлатая синица, Гренадерка (Parus cristatus, mitratus и rufescens, Lophophanes 
cristatus. Haubenmeise. M^sange hupp6e) съ верхней стороны красновато-буро-сѣ-
рая или блѣдно-мышинаго цвѣта, съ нижней стороны сѣровато-бѣлая; удлинняю-
щіяся спереди назадъ узкія перья хохла, стволы которыхъ загибаются впередъ— 
черныя съ бѣлой каймой; щеки бѣлыя; уздечная полоска, проходящая поперекъ 
глазъ и загибающаяся серповидно назадъ, а потомъ опять напередъ, другая, такая 
же широкая черта, отдѣленная отъ первой бѣлой полосой и проходящая отъ темени 
къ горлу, самое горло и идущая отъ него къ затылку полоска—черныя; маховыя и 
рулевыя перья темно-сѣро-бурыя съ узкой, болѣе свѣтлой каемкой. Глаза каріе, 
іілювъ черный, у расщепа свѣтлѣе; ноги грязно-свѣтло-голубыя. Длина достигаетъ 
13 с т . , размахъ крыльевъ 21 cm, длина крыла 6,5, а хвоста 5,5 спі. Птенцы отли-
чаются отъ взрослыхъ меныиимъ хохломъ и не такимъ яснымъ головнымъ узоромъ. 

Насколько намъ извѣстно, область распространенія хохлатой синицы огра-
ничивается одной Европой. Она водится здѣсь во всѣхъ странахъ, на сѣверѣ чаще, 
чѣмъ на югѣ: въ Испаніи и Греціи она принадлежитъ къ рѣдкимъ явленіямъ, а по-
падается на востокѣ до самаго Кавказа. Въ хвойныхъ лѣсахъ Германіи она живетъ 
всюду, а въ чисто-лиственныхъ насажденіяхъ совершенно отсутствуетъ. Она кромѣ 
того осѣдлая птица, которая строго придерживается избраннаго мѣстожительстваи по-
кидаетъ его только временно осенью и зимою. «Во время своихъ путешествій», го-
воритъ Науманъ, «она боязливо и поспѣшно пролетаетъ сквозь лиственные лѣса и 
сады, встрѣчающіеся между двумя хвойными лѣсами и успокоивается только въ 
этихъ послѣднихъ. Еще больше спѣшатъ онѣ, когда нмъ приходится пролетать по 
открытому полю или безлѣснымъ мѣстностямъ; чаще всего опускается все общество 
въ небольшой, одиноко стояпцй хвойный лѣсокъ, остается въ немъ на цѣлую зиму 
п облетаетъ его ежедневно, вдоль и поперекъ; весной-же перекочевываетъ опять 
въ большой лѣсъ, гдѣ II устраивается для вывода птенцовъ». Въ хвойныхъ лѣсахъ 
ее можно видѣть вездѣ, какъ среди высокихъ деревьевъ, такъ и среди жердняка и 
чащи, а иногда у самой земли. Зимою она соединяется часто съ московками и ко-
рольками, древолазами и пищухами въ большія общества, который, уже описан-
нымъ нами образомъ, кочуютъ подъ предводительствомъ пестраго дятла. 

Веселость, подвижность, ловкость въ лазаньѣ, дерзость, мужество и страсть 
къ дракамъ и ссорамъ, отличаюіція всѣхъ синицъ, свойственны тоже и этому виду. 
Разговорный голосъ гренадерки есть шипяпі,ѳѳ «ситт», и протяжное «тэ та», при-
зывной звукъ звонкое «цик гюррр», или «глюррр»; пѣніе незначительно. Во время 
пѣнія самецъ принимаетъ всевозможный позы, вертится и поворачивается во всѣ 
стороны, приподнимаетъ и опускаетъ свой хохолъ и вообще старается различными 
тѣлодвиженіями понравиться самкѣ. 

Гнѣздо устраивается обыкновенно въ дуплахъ съ узкимъ входнымъ отвер-
стіемъ, высоко или низко, смотря по удобству, и въ пустыхъ стволахъ или бревнахъ, 
нерѣдко въ бропіенныхъ гнѣздахъ хищныхъ птицъ, галокъ, воронъ, сорокъ или бѣ-
локъ, въ кучахъ хвороста и другихъ подобныхъ мѣстахъ. Въ крайнемъ случаѣ, па-
рочка выдалбливаетъ себѣ углубленіе для гнѣзда и не отдыхаетъ до тѣхъ поръ, 
пока оно не достигнетъ полметра глубины. Короткій мохъ и лишаи слунсатъ мате-
ріаломъ для наружныхъ стѣнокъ, коровій и о.5еній вплосъ, шерсть и растительный 
пухъ образуютъ внутреннюю подстилку—собственно гнѣздо. Кладка состоитъ изъ 
8 — 10 яицъ, около 16 ш.ш. длины и 12 т . т . толпщны, покрытыхъ поснѣжно-бѣ-
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лому фону ржаво-красными точками; оба родителя поперемѣнно сидятъ на яйцахъ. 
Птенцы вылупляются на тринадцатый день и родители выкармлвваютъ ихъ малень-
кими гусеницами; послѣ вылета изъ гнѣздѣ они еще нѣкоторое время остаются подъ 
руководствомъ родителей, но скоро становятся самостоятельными и тогда старыя 
птицы принимаются за вторую кладку. 

Хохлатая синица, какъ и московка, можетъ считаться величайшей благодѣ-
тельницей хвойныхъ лѣсовъ, такъ какъ она питается преимущественно яйцами и 
личинками вредныхъ насѣкомыхъ и положительно пренебрегаетъ всякими сѣменами. 
Съ ранняго утра до поздняго вечера видишъ ее занятою отыскиваньемъ себѣ пищи, 
и опытомъ теперь уже дознано, что она преимущественно отыскиваетъ яйца вред-
ныхъ бабочекъ. Только зимою принуждена она иногда питаться сѣменами; но пока 
она можетъ добыть себѣ насѣкомыхъ, она пренебрегаетъ всякой другой пищей. Вѣ-
роятно по этой то причинѣ она и привыкаетъ къ неволѣ труднѣе всѣхъ другихъ 
видовъ. Но разъ привыкнувъ къ пищѣ, она становится одной изъ самыхъ пріятныхъ 
комнатныхъ птицъ. 

Тѣ же враги, которые страшны другимъ видамъ синицъ, угрожаютъ и гре-
надеркѣ, но такъ какъ она не терпитъ недостатка въ помѣщеніи, въ такой же сте-
пени, какъ ея родичи, то незамѣтно, чтобъ размноженіе этого вида пріостановилось 
въ послѣдніе годы. ^ ^ 

* 

Отличительные признаки Длиннохвостыхъ синицъ (Acredula. Schwanzmeisen. 
M6sanges longue queue) слѣдующіе: плотное тѣло, очень короткій, сильно изогну-
тый, остроконечный къ концу клювъ, слабыя ноги, очень длинный, сильно ступен-
чатый и вырѣзанный посерединѣ хвостъ и средней длины крылья, на которыхъ чет-
вертое и пятое маховыя перья длиннѣе другихъ. Оба пола очень схожи меясду со-
бою по цвѣту; молодые нѣсколько отличаются отъ родителей. 

Длиннохвостая синица, Павлинчикъ, Фазанчикъ, Алоллоновка, Аполловнинъ, Длин-
нохвостый слѣпухъ, Чумична (Acredula caudata, Pa rus и Orites caudatus, Paroides 
caudatusH longicaudatus, Mecistura caudata, longicaudata и pinetorum. Schwanz-
meise. M^sange к longue queue) на верхней части головы и на брюшкѣ бѣлая съ 
нѣжно-розовато-коричневымъ отливомъ въ пахахъ, верхняя часть тѣла черная, на 
плечахъ нѣжно-розовато-красно-бурая; заднія малыя маховыя перья широко окай-
млены снаружи бѣлымъ цвѣтомъ, оба крайнихъ рулевыхъ пера снаружи и въ концѣ 
бѣлыя. Самка отличается отъ самца широкой черной полосой, идуп;ей отъ края глаза 
къ затылку и ограничивающей снизу бѣлую головку. Птенцы по сторонамъ головы, 
на спинѣ и крыльяхъ матово-черные, на темени и нижней части тѣла бѣловатые. 
Глаза темно-каріе, а голое кольцо около глазъу старыхъ птицъ ярко-красное, умо-
лодыхъ ярко-желтое; клювъ черный такъ же, какъ и ноги. Длина достигаетъ 14,6 cm,, 
размахъ крыльевъ 18,3 с т . , длина крыла 6,2, а хвоста 8,7 с т . 

Въ настоящее время длиннохвостыхъ синицъ насчитываютъ четыре вида, ко-
торыхъ разсматриваютъ отд'Ьльно, хотя они почти ничѣмъ не отличаются другъ 
отъ друга. 

Розовая аполлоновка (Acredula rosea, Parus roseus, Mecistura rosea. Rosen-
meise. M^sange rose) появляется въ средней Германіи вмѣстѣ съ длиннохвостой 
синицей, а на востокѣ замѣняетъ ее. Говорить, что оба пола совершенно одинаково 
окрашены и что у самца видны слабые признаки поперечной шейной полоски; бѣ-
лый цвѣтъ на извѣстныхъ мѣстахъ не такъ чисть, а розовый оггѣнокь гораздо 
ярче, чѣмъ у самки. Испанская аполлоновка (Acredula irbii. Hesperidenmeise. Mesange 
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espagnole), живущая въ Испаніи, еще болѣе розовая, чѣмъ предыдущая, но спина 
у нѳя сѣрая, какъ у Чернозобой аполлоновки (Acredula tephronota, Parus и Orites 
tephronotus. Graumantelmeise. Mesange к manteau gris), живущей въ окрестностяхъ 
Константинополя и въ Малой Азіи и отличающейся только чернымъ пятномъ на 
горлѣ. Но пока точными наблюденіямп не будетъ установлена самостоятельность 
этихъ мнимыхъ видовъ, мы имѣемъ полное право разсматривать всѣхъ ихъ вмѣстѣ. 

W ^ ч 

Длипиохвостая сішица. Acredula caudata. '-'li паст. вел. 

Длиннохвостая синица не спускается очень на югъ; въ Греціи и въ Пспаніи 
она принадлежигь уже къ р'Ьдкимъ птицамъ, но попадается еще въ Малой Азіи. 
По словамъ Крюпера, она еще вьѳтъ гнѣзда въ лѣсахъ 1'умеліи и Лкарнаніи; по 
собственнымъ-же моимъ набліоденіямъ, она только случайно появляется въ Исііаніи. 
І[а сѣверѣ она, напротивъ того, очень распространена и встрѣчается также въ сред-
ней Азіи. Въ Германію прилетаетъ она весною и осенью съ извѣстной правиль-
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ностью. Многія семьи даже зимуютъ ьъ Германіи. Кажется, что длиннохвостая си-
ница предпочитаетъ лиственные лѣса хвойнымъ, но еще болѣе любитъ селиться въ 
фруктовыхъ садахъ или поляхъ, покрытыхъ мелкимъ лѣсомъ. 

Она рѣзва, подвижна, жива и дѣятельна, но еще болѣе весела и кротка, и не 
такъ задорна и драчлива, какъ другіе виды этого семейства. Е я разговорный голосъ 
шипящее «сит», ея призывной звукъ свистящее «ти ти», сторожевой—рѣзкое «ци-
рири» и «терр»; пѣніе тихое и пріятное, хотя не особенно замѣчательное. Пища 
ея состоитъ исключительно изъ насѣкомыхъ и преимущественно изъ мелкихъ ви-
довъ ихъ. 

Гнѣздо длиннохвостой синицы походитъ на гнѣздо ремеза, но отличается отъ 
него тѣмъ, что не виситъ свободно, но всегда чѣмъ-нибудь подперто снизу. Фор-
мой своей оно напоминаетъ большое яйцо, въ которомъ сбоку сдѣлано входное 
отверстіе. Вышина гнѣздадостигаетъ около 24 с т . , при 10 сш. ширины; зеленый древес-
ный мохъ,скрѣпленный паутиною гусеницъ и покрытый лишаями,берестою и настоящею 
паутиною, образуетъ его наружныя стѣнки; множество перьевъ, шерсти и волоса 
составляютъ внутреннюю выстилку. Во всякомъ случаѣ парочка длиннохвостыхъ си-
ницъ всегда беретъ мохъ и лишаи съ того-же дерева, на которомъ устроено гнѣздо, 
и располагаетъ эти катеріалы точно такъ-же, какъ они сидятъ на древесной корѣ. 
Вслѣдствіе этого гнѣздо пріобрѣтаетъ удивительное сходство съ окружающею его 
мѣстностью и становится незамѣтнымъ даже самому опытному глазу. Такъ какъ 
довольно трудно собирать нужные для гнѣзда матеріалы, то парочка, принужденная 
вить второе гнѣздо, пользуется уже прежде собраннымъ матеріаломъ для его со-
оруженія. Постройка гнѣзда продолжается отъ двухъ до трехъ недѣль, хотя оба 
супруга одинаково усердно работаютъ, при чемъ самецъ исполняетъ роль помощ-
ника или подручнаго. Въполовинѣ или въ кинцѣ апрѣля окончена первая кладка; 
она очень многочисленна, такъ какъ длиннохвостая синица кладетъ иногда отъ 
!)—12, иногда даже отъ 15—17 яицъ. Они малы, только 14 т . т . длины и 10 т . т . 
толщины, чрезвычайно хрупки и покрыты болѣе или менѣе густо по бѣлому фону 
блѣдно-рыжевато-красными точками. Нѣкоторыя самки кладутъ только бѣлыяяйца. 
Послѣ тринадцатидневнаго насиживанья для обоихъ родителей начинается уси-
ленная работа, такъ какъ что-нибудь да значитъ выкормить такое многочисленное 
семейство. Гнѣздо уже замѣтно тѣсно для сидящей на яйцахъ птицы, птенцамъ-же 
становится скоро совсѣмъ невозможно размѣститься въ немъ. Поэтому каждый пте-
нецъ старается его растпирить для пріобрѣтенія себѣ удобнаго мѣстечка, вслѣдствіе 
чего войлочная ткань гнѣзда мало по малу растягивается, а мѣстами прорывается. 
Если образуются дырки гнѣзда, то все гнѣздо принимаетъ очень странный видъ, 
такъ какъ птенцы, выростая, почти всѣ ііросовываютъ чрезъ нихъ свои длинные, 
неудобные хвосты. Позднѣе они пользуются этими отверотіями для другихъ цѣлей, 
такъ что матери не приходится больше заботиться о чистотѣ гнѣзда. 

Изъ всѣхъ синицъ длиннохвостая ручнѣетъ скорѣе всѣхъ, и вообще по сво-
ему нраву прпнадлежитъ къ самымъ пріятнымъ комнатнымъ птицамъ. Парочка 
супруговъ, которыхъ держатъ въ одной клѣткѣ, всегда спятъ, тѣсно прижавшись 
другъ другу, обыкновенно такъ, что одна птичка прикрываетъ другую на половину 
крыломъ. Онѣ тогда принимаютъ видъ перистаго шара, что особенно потѣшно, когда 
длинные хвосты ихъ торчатъ въ разпыя стороны. Часто то одна, то другая птичка 
кувыркается подъ жердочку, на которой сидитъ ея подруга. Самецъ и самка 
чрезвычано нѣжны между собою, что еще болѣе увеличиваетъ интересъ къ нимъ 
воспитателя. ^ ^ 

* 
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Бородатки (Panurus . Rohrmeisen. Moustaches) отличаются своимъ вытяну-
тымъ и наверху изогнутымъ во всю длину кіювомъ, который у расщепа нѣсколысо 
сжатъ и изогнутъ, въ концѣ немного загнутъ, а снизу почти прямой; ноги спль-
ныя, съ длинными пальцами, вооруженными длинными, сильно изогнутыми ког-
тями; крылья средней величины, четвертое и пятое махдвыя перья самыя 
длинныя; хвостъ длинный и съ боковъ сильно ступенчатъ. Самки отличаются отъ 
самцовъ и птенцы отъ родителей какъ цвѣтомъ. такъ и узоромъ. 

Бородатка, Усатая Синица (Panurus biarmicus и barbatus, Pa rus biarmicus, 
russicus, Calamophilus biarmicus, barbatus и sibiricus, Mystacinus biarmicus, russi-
cus, arundinaceus и dentatus, Aegithalusn Paroides biarmicus. Bartmeise. Moustache) 
на верхней части головы и на затылкѣ красиваго пепельнаго цвѣта, остальная верх-
няя часть туловища до среднихъ рулевыхъ перьевъ включительно чистаго свѣтло-
красновато-коричневаго цвѣта; верхнія покровныя перья хвоста и бока груди біѣд-
но-розоватаго цвѣта; нилсняя часть тѣла по серединѣ чисто-бѣлая. Начинаясь 
у уздечки, по щекамъ спускаются удлиненныя перья въ видѣ усовъ или бороды; 
они черны такъ-же, какъ и покровныя перья; черновато-коричневыя, большія ма-
ховыя перья и ихъ покровныя перья снаружи серебристо-бѣлыя, малыя маховыя 
болѣе яркаго цвѣта, чѣмъ верхняя часть тѣла; заднія малыя маховыя перья чер-
ныя, съ наружными коричневыми и внутренними ржаво-желтыми краями; самое 
крайнее рулевое перо бѣлое, внутри у корня черное; второе и третье съ каждой 
стороны хвоста бѣлыя только на концахъ. У самки цвѣта блѣднѣе, чѣмъ у самца; 
спина по свѣтлому фону покрыта темными крапинами, усы только обозначены и не 
чернаго, а б'Ьлаго цвѣта; нижнія кроющія перья хвоста не черныя, а блѣдно-ржа-
во-желтыя. Птенцы на спинѣ совсѣмъ темнаго, почти чернаго цвѣта. Глаза оран-
жево-бураго цвѣта, клювъ красиваго желтаго цвѣта; ноги черныя. Длина достигаетъ 
16 с т . , размахъ крыльевъ 19 с т . , длина крыла 6, а хвоста 8 с т . 

Юго-западъ Европы, а также Голландия, Великобританія, южная )3енгрія, Ита-
лія, Греція, Испанія и большая часть Средней Азіи—служатъ родиной бородатки; 
живетъ-же она въ камышевыхъ заросляхъ. Въ Голландін и Великобританіи она съ 
каждымъ годомъ появляется рѣже, потому что постоянно увеличивающееся заселе-
ніе страны все болѣѳ ограннчиваетъ мѣста, годныя для постройки гнѣздъ. Изъ Гер-
маніи, гдѣ прежде она часто вила гнѣзда, она тоже понемногу была вытѣснена, 
вслѣдствіе хозяйственнаго примѣненія камыша; теперь же она попадается тамъ 
какъ рѣдкая перелетная птица. Пижне-Дунайскія низменности, южная Россія, юж-
ная Сибирь и Туркестанъ чаще всего въ настоящее время даютъ пріютъ бородат-
кѣ. Своими привычками она связана съ тростниковой чащей и оставляетъ ее толь-
ко въ крайнемъ случаѣ; живетъ она парами или маленькими семействами, пряча(!ь 
отъ людей. Она ловка, проворна, жива, безпокойна, весела и отважна, какъ и всѣ 
прочіе виды синицъ; лазаетъ по стводамъ камыша, какъ камышевка, летаетъ легко 
и порывисто. Призывной ея звукъ: «цит цит», а пѣніе весьма незначительное: это 
просто тихое чириканье съ нѣсколькими трескучими отрывистыми нотами. Въосталь-
номъ ея образъ зкизни сходенъ съ образомъ жизни другихъ синицъ; однако ихъ 
подкупающая красота и необыкновенная нѣжность супруговъ дѣлаетъ ихъ прнвле-
кательнѣе большей части ихъ родичеіі. Пища ихъ состоитъ лѣтомъ изъ насѣко-
мыхъ, а зимою изъ всевозможныхъ сѣмянъ, большею частью изъ сѣмянъ тростника, 
камыпіа и осоки. 

Смотря по климату своего мѣстожительства и преобладающаго тамъ состоянія 
погоды, время размноженія бородатки наступаетъ въ началѣ или въ концѣ апрѣля. 
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Гнѣздо строитъ она почти у самой земли, въ камышѣ и пучкахъ травы, большею 
частью такъ, что отдѣльные стебли послѣдней вплетаются въ наружную стѣнку, со-
стоящую изъ сухихъ метелокъ нѣкоторыхъ породъ тростника и камыша. Этимъ она 
напоминаетъ гнѣздо камышевки, отъ котораго значительно отличается, впрочемъ, 
чистотой отдѣлки. К^іадка состоитъ изъ 4—6, рѣдко 7 яицъ, имѣющихъ въ продольномъ 
разрѣзѣ 18 m.m., а въ поперечномъ 13 ш . т . ; они покрыты но чисто-бѣлому или 
розоватому фону довольно рѣдкими красными черточками и точками. Самецъ и сам-
ка ноперемѣнно сидятъ на яйцах ъ. Обыкновенно за первой кладкой слѣдуетъ въ 
іюнѣ или іюлѣ вторая. По окончаніи ея старыя и молодыя птицы соединяются въ 
большія стаи и бродятъ вмѣстѣ по тростникамъ, а иногда предпринимаютъ путе-
шествія и въ южныя страны. 

Бородатку часто держать въ оѣткахъ, ради ея красоты и пріятнаго нрава. 
Нѣкоторыя изъ нихъ умираютъ, вѣроятно съ тоски по своимъ товарищамъ, 
и смерть одной птички ведетъ большею частью за собой и смерть ея подруги. 
Взаимная нѣжность супруговъ обнаруживается при всякомъ удобномъ случаѣ и 
самымъ привлекательнымъ образомъ, въ особенности въ періодъ размноженія, ко; 
торый повергаетъ самца въ такое любовное опьянѣніе, что онъ разыгрываетъ на-
стоящую любовную сцену: закрываетъ глаза, опускаетъ голову, распускаетъ хвостъ; 
затѣмъ приподнимается на ногахъ и издаетъ какой то странный свистящій звукъ, 
на который приходить самка, чтобь ласкать своего супруга. При заботливомъ уходѣ 
эти красивыя созданія выживають нѣсколько лѣтъ въ неволѣ. 

* * 
* 

У Р е м е з а (Aegithalus. Beutelmeise. Remiz) клювъ совершенно шилообразный, 
чуть замѣтно загнутый на кончикахъ обѣихъ половинокъ; ноги отличаются необык-
новенно сильными пальцами, крылья короткія и тупыя, четвертое и пятое перья въ 
нихъ длиннѣе другихъ, хвостъ средней длины, мало вырѣзанный; опереніе съ длин-
ными бородками и слабое. Самцы нѣсколько больше самокъ и красивѣе окра-
шены; птенцы отличаются отъ обоихъ родителей цвѣтомъ и узоромъ оперенія. 

Ремезъ (Aegithalus penduliaus. Parus pendulinus, polonicus и narbonensis, Pa -
roides pendulinus, Pendulinus polonicus, medius и macrourus. Beutelmeise. Remiz) 
самый маленькій видъ этого семейства. Его длина достигаетъ только 12,2 с т . , р а з -
махъ крыльевъ 18 с т . , длина крыла 5,6, а хвоста 5,5 с т . Лобъ, уздечка и 
пятно подь глазами черные; верхъ головы, за исключеніемъ бѣловатой передней 
части, затылокъ и зашеекъ грязно-сѣрые; верхъ спины и плечи коричнево-желто-
красные; надхвостье, верхнія покровныя перья хвоста и крыльевъ ржаво-бурыя; 
подбородокъ и горло чисто-бѣлые, остальная нижняя часть туловища рыжевато-бѣ-
лаго цвѣта; маховыя и рулевыя перья коричневато-черныя съ желтовато-бѣлой 
каймой: малыя маховыя перья каштаново-красновато-бураго цвѣта. Глаза каріе, 
клювъ болѣе или менѣе черный, у краевъ бѣлый: ноги черныя или черновато-сѣрыя, 
У самки цвѣта имѣютъ болѣе грязный оттѣнокъ, а лобъ и стороны головы менѣе 
черны. У птенцовъ нѣтъ черной полоски у уздечки; верхняя часть туловища у 
нпхъ ржаво-сѣрая, а нижняя ржаво-желто-сѣрая. 

Востокъ нашей части свѣта: Польша, Россія, Галиція, южная Венгрія, сред-
нее теченіе Дуная, Турція, Греція и Малая Азія служать родиной этой хорошень-
кой птпчкѣ. Въ Германіи она принадлежитъ къ рѣдкимъ яііленіямъ, х о т я н т а м ъ е е 
встрѣчали нѣсколько разъ или, по крайней мѣрѣ, находили ея гнѣзда послѣ отлета. 
Селится она преимущественно въ болотахъ и подобннхъ имъ мѣстностяхъ, но 
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останавливается и даже живетъ иногда въ чащахъ, на не очень стары хъ ивовыхъ 
и тополевыхъ деревьяхъ. Нужяо-ли считать ремеза перелетной или только кочую-
щей птицей, еще до сихъ поръ не рѣшено. Достовѣрно только, что онъ каждый годъ, 
довольно правильно (а именно въ мартѣ) появляется на своей родинѣ, а въ сентя-
брѣ или октябрѣ большая часть ихъ покидаетъ ее. Относительно его странство-
ваній надо замѣтить, что онъ во время ихъ появляется въ мѣстностяхъ, лежащихъ 
собственно внѣ области его распространенія, такъ напримѣръ, съ извѣстной пра-
вильностью, на нѣкоторыхъ озерахъ сѣверной и восточной Германіи. 

По своей живости, ловкости и смѣлости ремезъ можетъ считаться достой-
нымъ представнтелемъ своего семейства. Всѣ его движенія и призывной крикъ очень 
схожи съ движеніями и голосомъ прочихъ-синицъ. Онъ ловко лазаетъ по вѣтвямъ 
и даже по тростнику вверхъ и внизъ, а также старается по возможности спрятаться въ 
чащѣ. Но его громкое, звонкое «цитт» раздается почти безъ перерыва. При своей 
подвижности ремезъ почти постоянно чѣмъ-нибудь занятъ и появляется то въ од-
номъ, то въ другомъ концѣ обитаемой имъ местности. Полетъ его поспѣшный, 
ловкій, но своеобразно порывистый. Онъ по возмолсности избѣгаетъ пролетать по 
такимъ пространствамъ, гдѣ ему негдѣ укрыться. Всевозможный насѣкомыя, живу-
щія въ тростникѣ, ихъ яйца и личинки составляютъ его пищу. Зимою онъ доволь-
ствуется зернами тростника и другихъ болотныхъ растенія. 

Особенно замѣчателенъ способъ разиноженія этихъ синицъ. Ремезъ прина-
длежитъ къ самымъ искуснымъ строителямъ. Его гнѣздо, образцовое произведеніе 
искусства, прикрѣпляется только верхнею частью и виситъ такимъ образомъ, какъ 
гнѣздо ткачей, совершенно свободно, въ большинствѣ случаевъ надъ водою. Только 
одинъ разъ, а именно во время охотничьей поѣздки, предпринятой мною въ каче-
ствѣ гостя арцгерцога Рудольфа Австрійскаго, весною 1878 г., посчастливилось мнѣ 
наблюдать ремеза въ гнѣздѣ, и потому я принужденъ говорить словами Бальдамуса, 
который далъ намъ самое лучшее описаніе способа гнѣздованія этой птицы. «Въ про-
долженіи 7-ми недѣль», говоритъ этотъ превосходный наблюдатель, «я почти еже-
дневно наблюдалъ за этимъ маленькимъ искуснымъ строителемъ во время постройки 
имъ гнѣзда и насиживанья яицъ; я видѣлъ и держалъ въ рукахъ до 30 гнѣздъ. 
Если вообще наблюдение за искусными строителями весьма привлекательно, то на-
блюдете за ремезомъ пріобрѣтаетъ двойную прелесть отъ того, что онъ, благодаря 
своей безпечности, нисколько не затрудняетъ приближенія людей къ своей постройкѣ. 
Я наблюдалъ весь ходъ работы, осматривалъ и бралъ въ руки гнѣзда въ различ-
ныхъ степеняхъ ихъ отд'Ьлки. Я нашелъ гнѣздо, висѣвшее на самомъ концѣ 
вѣтки преобладающей въ тѣхъ мѣстахъ болотной ветлы. Хотя вода и камышъ 
всегда находятся по близости (первая, по крайней мѣрѣ, во время закладки гнѣзда) 
но все же не всѣ гнѣзда находятся непосредственно надъ водою и ни одно не нахо-
дилось настолько въ чащѣ тростника, чтобы послѣдній могъ совершенно скрыть его 
отъ глазъ. Иапротивъ того, расположенный на незначительной высотѣ отъ земли, 
гнѣзда эти находились постоянно за пред'Ьлами тростниковой чащи около или надъ 
открытою водою, такъ что замѣтить ихъ было легко. Они висѣли на высотѣ 4—5 m. 
надъ землею, только два изъ нихъ находились на 2 — 3 ш. и нѣсколько на высотѣ 
6—10 т . ; одно даже висѣло около вершины высокаго бука. Оба супруга строяті. 
съ одинаковымъ усердіемъ и едва можно повѣрить, что такая замысловатая по-
стройка бываетъ окончена въ теченіи 14 дней. Хотя и здѣсь встречаются болѣѳ по-
верхностные и болѣе аккуратные, болѣе или менѣе искусные строители, сравни-
тельная неаккуратность постройки гдѣзда іірѳимупі,ественно обусловливается позд-
нимъ временемъ года, когда (что случается довольно часто) первыя гнѣзда быиаютъ 
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разорены вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ и въ особенности огь нападеній необык-
новенно многочисленныхъ и дерзкихъ сорокъ. Въ этихъ случаяхъ даже яйца кла-
дутся въ наполовину оконченныя гнѣзда и постройка продолжается до самаго вре-
мени насиживанья. Я нашелъ два такихъ гнѣзда, наполненныхъ яйцами и похо-
жихъ по формѣ на корзины. Что касается до времени постройки гнѣздъ, то у 
ремеза оно не связано съ ростомъ тростника, какъ у другихъ птицъ, гнѣздящихся 
тамъ, такъ какъ онъ начинаетъ свою постройку уже въ апрѣлѣ; но многія гнѣзда 
были также найдены уже въ іюнѣ и въ іюлѣ. 

«Что касается хода работы, то ремезъ наматываетъ почти всегда ссученную 
шерсть, рѣже волосы козы, волка или собаки, или волокна луба и конопли вокругъ 
тоненькой, свѣсившейся внизъ вѣточки,- расходящейся на нѣсколько отдѣльныхъ 
сучковъ, большею частью на нѣсколько центиметровъ ниже верхней точки своего 
прикрѣпленія. Между этимъ развѣтвленіемъ вѣточекъ къ нимъ прислоняются боко-
выя стѣнки, которыя и получаютъ въ нихъ точку опоры. Затѣмъ ремезъ продол-
жаетъ свое тканье до тѣхъ поръ, пока свѣшивающіяся съ вѣточекъ боковыя стѣнки 
не стянутся вмѣстѣ, образуя плоское дно. Тогда гнѣздо пріобрѣтаегь форму корзи-
ночки съ плоскими краями; раньше думали, что подобныя гнѣзда устраиваются сам-
цами только для забавы. У потребляемый для дальнѣйшейпостройкиматерьялъ состоитъ 
изъ тополеваго или ивоваго пуха, съ вплетенными въ него нитями лыка, шерсти и 
волоса; сѣмянной пухъ скатывается при помощи слюны и склеивав тся вмѣстѣ. Тогда 
гнѣзда имѣютъ форму корзиночки съ толстымъ округленнымъ дномъ. Послѣ того 
начинается устройство одного бокпваго отверстія, которое все закрывается за ИСІІЛЮ-

ченіемъ маленькой круглой дырочки. Въ то же время выводится и другая сторона, 
начиная снизу. Одно изъ круглыхъ отверстій снабжается трубою, длиною отъ 
2 — 8 с т . , тогда какъ другое остается открытымъ и только по краямъ сглажи-
вается и заплетается. Вслѣдъ за тѣмъ одно изъ отверстій закрывается, однако я 
видѣлъ гнѣздо съ двойною трубкою. Наконецъ дно внутри гнѣзда густо выклады-
вается мягкимъ разрыхленнымъ ивовымъ пухомъ и постройка можетъ считаться уже 
вполнѣ оконченной. Гнѣздо имѣетъ тогда видъ круглаго шара или мѣшка 
отъ 15—20 СП), вышины и отъ 10—12 ст. ширины, ъ которому прикрѣп-
ленъ, подобно горлышку бутылки, то изогнутый книзу и прикрѣпленный къ 
гнѣзду, то отвѣсио стоящій входъ. Такое гнѣздо невозможно смѣшать съ гнѣздомъ 
другой птицы; поэтому мы и знаемъ навѣрное, что ремезъ много разъ гнѣздился 
нъ Германіи». 

Очень понятно, что такая искусная постройка вездѣ возбуждала въ высшей 
степени любопытство людей. Монголы, напримѣръ, какъ намъ сообщаетъ Радде, при-
писываютъ этимъ гнѣздамъ особую цѣлительную силу: «чтобы вылѣчить отъ пере-
межающейся лихорадки даютъ вдыхать дымъ обуглившагося кусочка ихъ; размяг-
ченное въ теплой водѣ гнѣздо ремеза употребляется для лѣченія отъ ревматизма, 
причемъ его прикладываютъ къ больному мѣсту. Кромѣ того монголы думаютъ, что 
гнѣздо съ двумя отверстіями показываетъ, что супруги живутъ не въ ладахъ между 
собою, и, наоборотъ, когда въ гнѣздѣ, какъ обыкновенно, только одно отверстіе, то 
самецъ, сидя у вхс^да этого «тверстія, сторожитъ семью во время насиживанья яицъ>. 

Бальдамусъ сообпіаетъ, что никогда ненаходилъ болѣе 7-ми яицъиболѣе 7-ми 
итенцовъ въ одномъ гнѣздѣ. Скорлупа яицъ, имѣющихъ въ длину около 16 ш.ш. и 
въ толпіину 11 m.m., чрезвычайно нѣжна и тонка, не имѣетт> блеска и мелкозер-
ниста; цвѣтомъ яйца б'Ьлоснѣжныя и пока содержимое изъ нихъ еще не удалено, 
кажутся блѣдно-розовыми. Оба супруга, по словамъ одного венгерскаго наблюдателя, 
сидятъ ііоперемѣнно и оба вмѣстѣ выкармливаютъ своихъ птенцовъ, главнымъ обра-
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зомъ мягкими гусеницами и летающими насѣкомыми, принадлежащими къ роду 
комаровъ. 

«У меня жило», говорить Бальдамусъ, «долгое время до четырнадцати птен-
цовъ, которыхъ я кормилъ творогомъ, иримѣшивая къ нему протертые яичные 
желтки. Они очень скоро привыкали къ ііищѣ, дѣлались довѣрчивыми и ручными, 
были постоянно голодны и тотчасъ вылетали изъ гнѣзда ко мнѣ на встрѣчу, какъ 
только я, послѣ короткаго отсутствія, опять входилъ въ комнату. Несмотря на са-
мый заботливый уходъ, нѣкоторые изъ нихъ у меня умерли; но все-таки не подле-
житъ сомнѣнію, что есть полная возможность выкормить въ неволѣ этихъ хорошень-
кихъ птичекъ». Справедливость словъ Бальдамуса подтверждается другими наблю-
деніями, но все же ремезы принадлежатъ къ числу самыхъ неживучихъ комнат-
ныхъ птицъ. 

К ъ сияицамъ примыкаютъ Древолазы (Certhiidae. Baumlaufer), отличающіеся 
длинными пальцами, вооруженными большими когтями. Мы различаемъ два под-
семейства. 

Подсемейство Поползней (Sittinae. Spechtmeisen или Kleiber. Sittelles) 
состоитъ приблизительно изъ 30-ти видовъ и характеризуется слѣдующими приз-
наками: клювъ средней длины, конусообразный и острый, хребетъ его слегка 
выгнутъ, ноги съ короткими плюснами и длинными пальцами, вооруженными боль-
шими, острыми, сильно загнутыми когтями; крылья шнрокія и тупыя; третье и чет-
вертое маховыя перья самыя длинныя; хвостъ короткій и широкій; опереніе обильное 
и мягкое. По анатомическому строенію поползни представдяютъ большое сходство съ 
другими пѣвчими птицами. Позвоночный столбъ состоитъ изъ 12 шейныхъ, 8-ми 
грудныхъ и 7-ми хвостовыхъ позвонковъ. Даже въ скелетѣ обнаруживается силь-
ное развитіе заднихъ конечностей. Воздуигныя полости имѣютъ лишь черепъ и 
плечевыя кости, Языкъ длиненъ, но не червеобразенъ, широкъ, низокъ, наверху 
съ бороздами, впереди тупой, расщепленный на много волоконцевъ. Онъ достнгаетъ 
въ своемъ обыкновенномъ положеніи до половины длины клюва, но можетъ вытя-
гиваться и за кончикъ и ю в а . Первый желудокъ коротокъ, а второй очень му-
скулистъ. 

Поползней, насколько до сихъ поръ извѣстно, не существуетъ въ средней и 
южной Лфрикѣ и Южной Америкѣ. Они населяютъ преимущественно, хотя не ис-
ключительно, лѣса и лазаютъ по деревьямъ вверхъ и внизъ иди бѣгаютъ взадъ и впе-
редъ по самымъ крутымъ каменнымъ стѣнамъ. Поползней, пожалуй безъ преувели-
ченія, называютъ самыми совершенными изъ лазающихъ птицъ, ибо въ этой спо-
собности они не только не уступаютъ дятламъ, но въ одномъ отношеніи даже пре-
восходятъ ихъ: они обладаютъ труднымъ искусствомъ лазать сверху внизъ по пер • 
пендикулярной плоскости, чего, кроыѣ нихъ, ни одна другая птица не можетъ. 

«Я особенно потому удивлялся его искусству лазать» говоритъ мой отецъ«что 
по устройству его ногъ и хвоста этого видѣть нельзя. Строеніе дятла можетъ слу-
жить типомъ для лазающихъ птицъ. Его ноги короткія и сильныя съ парными 
пальцами, вооруженными сильно загнутыми когтями, его клиновидный изъ твердыхъ 
упругихъ перьевъ хвостъ, его,болы»ею частью, стройное низкое туловище—все даетъ 
ему возможность съ огромною быстротою и увѣрениостью карабкаться по де-
ревьямъ. Все его строеніѳ до такой степени само говоритъ о своемъ назначеніи, 
что, кажется, нельзя ничего въ немъ измѣнить безъ того, чтобы не затруднить 
свободу лазанія. У поползней-же мы видимъ совсѣмъ другое. 1'>о ноги длипнѣо 
и три пальца направлены впередъ; его тЬло коротко, а хвостъ состоитъ изъ такихъ 
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слабыхъ и гибкихъ перьевъ, что при лазаніи никакъ не моясѳтъ служить опорой. 
И все-таки поползень дазаетъ такъ же ловко, какъ и дятелъ и не только вверхъ по 
деревьямъ, но и внизъ; часто виситъ онъ съ опущенной головой на вѣткѣ такъ 
крѣпко, что можетъ въ этомъ положеніи раскусить буковый или лѣсной орѣхъ. 
Причина такой ловкости состоитъ въ устройствѣ пальцевъ и когтей. Именно паль-
цы гораздо длиннѣе, чѣмъ у дятла и покрываютъ такимъ образомъ гораздо 
большую поверхность. Разстояніе между кончиками когтей средняго и задняго паль-
цевъ при растопыренныхъ пальцахъ почти равняется длинѣ тѣла. Пальцы воору-
жены дугообразно изогнутыми когтями, острыми какъ иголки, а на нижней поверх-
ности ихъ находятся подушечки. Вслѣдствіе такого устройства ногъ онѣ могутъ за-
хватывать относительно большую поверхность, которая, натурально, представляетъ 
большее число шероховатостей и потому больше точекъ опоры. Бородавки на по-
дошвѣ очевидно также способствуютъ болѣе прочному прикрѣпленію, а соединеніе 
основаній пальцевъ удерживаетъ нослѣдніе отъ излишняго ихъ расхожденія и та-
кимъ образомъ увеличиваетъ ихъ силу. Подобное различіе въ устройствѣ органовъ. при-
годныхъ для лазанья, обусловливаетъ то обстоятельство, что и способъ лазанія у 
поползней совершенно иной, чѣмъ у дятловъ. 

«Дятлы при лазаніи по стволу опираются сильно на хвостъ и держать 
грудь далеко отъ ствола дерева; поползни-же, напротивъ того, полагаются лишь 
на свои ноги, и грудь ихъ отстоитъ отъ ствола почти на такое-же разстояніе, какъ 
и хвостъ. Способность лазать внизъ по дереву и висѣть съ головой, опущенной 
внизъ, объясняется также организаціей его ногъ. При этомъ задній палецъ большимъ 
когтемъ зацѣпляется очень ловко далеко на верху, а передніе пальцы въ это вре-
мя упираются внизу и не даютъ такимъ образомъ тѣлу опрокинуться. У дят-
ла, правда, сзади два пальца, но они раздѣлены и большой направленъ болѣе въ 
бокъ, чѣмъ прямо назадъ; при этомъ его передніе пальцы короче, чѣмъ у поползня. 
Если бы дятелъ захотѣлъ висѣть на стволѣ головою внизъ, то у него не было-бы 
верхней точки опоры, какъ у поползня, у котораго задній палецъ, направленный 
прямо назадъ, снабженъ большимъ когтемъ; передніе-же пальцы оказались-бы слиш-
комъ короткими для того, чтобы птица могла, безъ большого усилія, удержаться въ 
этомъ Аоложеніи, и, конечно, не была-бы въ состояніи двигаться. Хвостъ-же, служа-
щей обыкновенно для него столь важной опорой, въ данномъ случаѣ могъ-бы толь-
ко помѣшать ему. Ясно, что птица, которая способна съ одинаковою ловкостью ла-
зать, какъ вверхъ, такъ и внизъ по деревьямъ, не можетъ быть иначе сложена, чѣмъ 
поползень. Особенности устройства его ногъ дѣлаютъ возможнымъ для него еще 
третье движеніе- именно легкое прыганіе по вѣткамъ и по землѣ». 

Насколько до сихъ поръ извѣстно, всѣ роды этого подсемейства—перелетныя 
птицы, которыя, кромѣ времени насиживанія, перекочевываютъ на небольшомъ про-
странствѣ; въ обпіемъ-жѳ изъ года въ годъ держатся одного и того-же мѣста. Ихъ 
навѣрное можно встрѣтить вездѣ, гдѣ только высокія старыя деревья или камен-
ный стѣяы доставляютъ имъ достаточную пищу; они подымаются даже высоко въ 
горы. Ихъ пища состоитъ изъ насѣкомыхъ или изъ растительныхъ веществъ, имен-
но сѣмянъ, которыя они собираютъ на деревьяхъ, на скалахъ и на землѣ. Онп гнѣз-
дятся въ расщелинахъ скалъ и въ дуплахъ деревьевъ; входъ въ гнѣздо почти по-
стоянно обмазанъ глиной или иломъ. Кладутъ они отъ (і до !) свѣтлыхъ съ крас-
ными точками яицъ. 

Самый распространенный у насъ видъ,—Сѣверный поползень (Sitta caesia, affinis, 
advena, coerulescens, pinetorum и foliorum.Kleiber.Sitelle ordinaire) съ верхней сторо-



о Т Р я Д Ъ I. — в о Р о Б ЫІ U ы я п т и ц ы . 207 

ны свинцово-сѣрый,існизу ржаво-желтаго цвѣта; черезъ глаза по бокамъ головы тянет-
ся черная полоска и доходить до шеи; подбородокъ и горло бѣлые; боковыя, паховыя и 
нижнія кроющія перья хвоста каштаново-коричневыя; маховыя перья коричневато-
черно-сѣрыя съ свѣтлою каймою, у переднихъ также бѣлыя основанія; среднія 
хвостовыя перья пепельно-сѣро-синія, а остальныя густо-черныя съ пепельно-синимъ 
ажурнымъ рисункомъ. У первыхъ на наружной бородкѣ передъ сѣрымъ концомъ 
ішѣется бѣловатое пространство, а на внутренней бородкѣ большое четырехуголь-
ное бѣлое пятно. Глаза орѣхово-каріе, клювъ черный, рогового цвѣта, снизу свпн-
цово-сѣрый. Ноги желтовато-рогового цвѣта. Длина птицы около 16 с т . , размахъ 
крыльевъ 26, длина крыла 8, а хвоста 4 с т . Самка отличается болѣе узкой по-

Сѣвѳрныіі поползень. Sitta caesia. '̂g наст. нел. 

лоской, проходящей черезъ глазъ, болѣе свѣтлой нижней частью тѣла и меньшей 
величиной. 

Прежде предполагали, что Европу населяетъ только одинъ видъ этого рода, 
котораго признаки тѣ-же, что и вышеуказаннаго семейства; въ настоящее же время 
отличаютъ почти всегда, какъ особый впдъ. Поползня-ямщика (Sitta europaea. Nord-
kleiber. Sitelle d 'Europe), живущаго въ Скандинавіи и сѣверной Россіи. Онъ 
больпіе ростомъ, сверху сине-зеленый, снизу грязно-бѣлый, на бедрахъ ржаво-крас-
ный; нижнія кроющія перья хвоста также окаймлены ржаво-краснымъ. Другой, 
очень похожій видъ, но значительно меньшаго роста, В о л ч е к ъ (Sitta sibirica, Sei-
denkleiber, Sittelle de Slb6rie), живетъ въ восточной Россіи и Сибири до Японіи. 

Нашего поползня нѣтъ на сѣверѣ Европы, но его можно найти повсюду отъ 
Ютландіи до южной Европы. Онъ нпгдѣ не живетъ большими обществами, но 
большею частью попарно или малыми семьями, или, наконецъ, вмѣстѣ съ другими 
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птицами. Онъ прѳдпочитаетъ другимъ мѣстамъ смѣшанные высокоствольные лѣса, 
въ которыхъ однако есть и кустарники. Онъ не боится людей и его часто можно 
встрѣтить въ городѣ около воротъ или въ тѣнистыхъ аллеяхъ въ такомъ-же коли-
чествѣ, какъ и въ іѣсу. Лѣтомъ иногда одиноко стоящій дубъ можетъ привлечь его 
къ себѣ на нѣсколько часовъ и доставить ему все необходимое для жизни. Осенью 
н имъ овладѣваетъ страсть къ перекочевыванію, и его экскурсіи за добычею дѣлаются 
болѣе отдаленными. Онъ никогда не покидаетъ деревьевъ и лишь въ случаѣ край-
ней нужды рѣшается перѳіетѣть пространство, лишенное ихъ. 

Поползень своею бодростью и неприхотливостью сильно выигрываетъ передъ 
многими другими птицами. «Онъ то прыгаетъ вверхъ по дереву>, говорить мой 
отецъ, «то внизъ, то вокругъ его, то бѣгаетъ по вѣткамъ или виситъ на нихъ, то 
деретъ кусокъ коры, то долбитъ дерево, то детаетъ; все это дѣлаѳтъ онъ безъ 
перерыва и иногда только передохнетъ, чтобы подать голосъ». 

При лазаньѣ онъ прижимается къ стволу и почти всегда втягиваетъ шею 
и поджимаетъ ноги; его длинныя мягкія перья лежатъ такъ рыхло другъ на другѣ, 
что онъ кажется толстымъ и неуклюжимъ. І Іравъ его, впрочемъ, не соотвѣтствуетъ 
этому внѣшнему виду, какъ мы только что видѣли. Его нолетъ легокъ, но не очень 
быстръ; онъ очень расширяетъ крылья и сильно ими машетъ, нерѣдко порхая. Обык-
новенно онъ не дѣлаетъ небольшихъ перелето въ и это происходитъ не потому, что онъ 
не въ состоянии сд'Ьдать это, а потому, что, перебираясь съ одного дерева 
на другое, онъ не долженъ пролетать большихъ разстояній. Что полетъ ему не въ 
тягость, видно изъ того, что онъ очень часто летаетъ вокругъ верхушки дерева или отъ 
одной горы къ другой безъ всякой видимой надобности. Ему часто приходится про-
летать безъ отдыха пространства въ одинъ километръ. Иногда онъ долго лазаетъ по 
деревьямъ и увидѣть его тогда трудно, иногда-же онъ бываетъ такъ довѣрчивъ, 
что вертится въ нѣскодькихъ шагахъ отъ человѣка. Онъ всегда веседъ и рѣзвъ, а 
если иногда и выглядитъ унылымъ, то въ слѣдующее же мгновеніе доказываетъ, 
что 8T0 только намъ такъ казалось; на самомъ дѣлѣ скучнымъ онъ бываетъ только 
когда боленъ. Онъ производитъ впечатлѣніе бодрой, подвижной и въ то же время 
хитрой и лукавой птицы. 

«Отличительная черта его нрава», продолжаетъ мой отецъ, «это любовь къ об-
ществу, но не себѣ подобныхъ, а другихъ птицъ, именно синицъ и пищухъ. Бо-
лѣе 2, 3 или 4 поползней, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда вся семья была 
въ сборѣ, я никогда не встрѣчалъ вмѣстѣ. Такъ какъ ниъ приходится съ трудомъ 
отыскивать себѣ пищу, то они разсѣяны обыкновенно по одиночкѣ и являются пред-
водителями зябликовъ, хохлатыхъ синицъ, московокъ, а иногда и болотныхъ си-
ницъ, пищухъ и корольковъ. Иногда къ этому обществу присоединяется и оди-
нокій пестрый дятелъ и долгое время живетъ съ ними въ хорошихъ отношеніяхъ». 
«Кто изъ этихъ разнообразныхъ членовъ общества—настоящій вожакъ», приба-
вляетъ Науманъ, «или кто изъ нихъ даетъ первый поводъ къ такому соединенію— 
пельзя опредѣлить. Одни члены обіцества слушаются призывного голоса другихъ, и 
они живутъ вмѣстѣ, пока пробудится влеченіе къ перелету и не разрознитъ общества. 
Подобный товарищества очень обыкновенны въ нашихъ лѣсахъ и тотъ, кто изу-
чилъ призывной голосъ нашего поползня, можетъ легко отыскать ихъ и лично на-
блюдать. Собственно прочной внутренней связи въ этомъ обп;ествѣ нѣтъ, но все-
таки здѣсь замѣчается нѣкоторое общеніе, потому что тНЬ-же птицы въ прододженіи 
ціілаго дня встречаются вмѣстѣ въ разныхъ мѣстахъ, почти въ томъ-же количествѣ 
и составѣ. 

Его призывной голосъ—свистящій, ясный «тю тю тю»; обыкновенный-же 
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звукъ, который онъ ііздаетъ н которымъ онъ ничего собственно не виражаетъ, - ко-
роткое и недалеко слышное, но все-!ке рѣзкое «сит». Кромѣ того иногда слышны 
тоны, звучащіе, какъ «цирр твит твит твит». Ихъ крикъ вовремя спариванія со-
стоитъ изъ очень красивыхъ громкихъ, свистящихъ звуковъ, слышныхъ на далекоміі 
разстояніи. Въ этомъ зовѣ слышатся преимущественно звуки «тю тю»; къ нимъ 
присоединяются еш,е «кью кью, тяррр». Самецъ обыкновенно сидитъ та верхушкѣ 
дерева, вертится на право и на лѣво и выкрикиваетъ «тю»; самка ближе держится 
ко стволу п отвѣчаетъ «твэт». Затѣмъ оба вмѣстѣ летаютъ играя, гоняются другъ 
за другомъ, порхаютъ вокругъ верхушки дерева, прыгаютъ на вѣткахъ и при этомъ 
обнаруживаютъ все свое искусство и всегда громко зовутъ другъ друга. Въ это время 
одна такая милая парочка въ состояніи оживить довольно большой участокъ лѣса. 

Поползень ѣстъ насѣкомыхъ, пауковъ, сѣмена и ягоды и глотаетъ также круп-
ный песокъ, способствующій пиш,еваренію. Насѣкомыхъ онъ собираетъ навѣтвяхъ, 
отыскиваетъ во мху или въ трещинахъ коры или ловитъ ихъ въ воздухѣ, стреми-
тельно бросаясь съ дерева, если насѣкомое пролетаетъ мимо. Его о ю в ъ не прнспо • 
собленъ къ долбденію дерева, какъ у дятла; хотя онъ и можетъ отш;еплять довольно 
больпііе куски дерева, однако онъ дѣлаетъ лишь небольшія углубленія. Во время 
своей охоты за насѣкомыми онъ нерѣдко приближается къ жилымъ строеніямъ, ла-
заетъ по нимъ и появляется даже въ комнатахъ. «Онъ ѣстъ», говоритъ мой отецъ, 
«также охотно насѣкомыхъ, какъ и сѣмена, именно плоды краснаго бука и лиігы, исѣ-
мена клена, сосны и ели, а также желуди, ячмень и овесъ. Пока шишки хвойныхъ де-
ревьевъ совсѣмъ закрыты, попол.зень сѣмянъ достать не можетъ, но лишь только че-
шуйки немного отстанутъ, онъ вытаскиваетъ зерна и съѣдаетъ ихъ. Сѣмена ели, 
который другія птицы рѣдко ѣдятъ, онъ, по видимому, очень любитъ. Когда у на-
шихъ елей созрѣваютъ сѣмена, то ихъ вершины дѣлаются любимымъ мѣстопребы-
ваніемъ поползня. Выпавшія древесныя сѣмена поползни собираютъ съ земли; изъ 
ячменя и овса вынимаютъ зерна, желуди-же, передъ тѣмъкакъ проглотить, раздро-
бляютъ. Овесъ и ячмень они, кажется, не долюбливаютъ и ѣдятъ ихъ лишь въ слу-
чаѣ нужды, такъ какъ эту пищу я находилъ у нихъ очень рѣдко въ желудкѣ. 
Орѣшки краснаго бука и сѣмена липы они ѣдятъ очень охотно и дѣлаютъ даже за-
пасы изъ нихъ на время безкормицы. «Я часто наблюдалъ поползней на отягощен-
ныхъ орѣхами вѣтвяхъ краснаго бука. По двое, по трое они держатся около бога-
таго орѣхами бука, летаютъ поочереди туда, отламываютъ клювомъ орѣшки, за-
тѣмъ относятъ ихъ на близъ стоящее дерево; здѣсь у нихъ приспособлена щель для 
укрѣпленія орѣха; они кладутъ его туда и, держа передними пальцами, раскалыва-
ютъ и съѣдаютъ зерно. Затѣмъ они сбрасымаютъ скорлупу, приносятъ себѣ новый 
орѣхъ и поступаютъ съ нимъ такимъ-же образомъ. Это продолжается часто цѣлыми 
часами и даліе днями. Поползень во время этихъ разнообразныхъ движеній, т. е. 
перелетовъ то туда, то обратно, отрыванія и раскалыванія орѣховъ, представляетъ 
собой довольно пріятное зрѣлище. Съ лѣсными орѣхами и съ липовыми и кленовыми 
сѣменами онъ обращается такимъ-же образомъ. Своимъ тонкимъ обоняніемъ попол-
зень всегда такъ вѣрно опредѣляетъ—полонъ или пустъ орѣхъ, что почти никогда 
не раскалываетъ свища. Раскалываніе лѣсного орѣха стоить ему нѣкотораго труда; 
съ сѣменами-же липы, клена и краснаго бука справляется онъ очень легко. Онъ 
имѣетъ очень странный видъ, когда уноситъ орѣхъ: держитъ его клювомъ, ко-
торый для этого ему приходится довольно сильно раскрывать. По наблюденію На-
умана онъ собираетъ зимой упавшія на землю косточки вишенъ и, чтобы добраться 
до ядрышка, раскалываетъ ихъ вышеуказаннымъ способомъ. Пйогда онъ вмѣстѣ 
съ синицами ищетъ въ садахъ сѣмянъ подсолнечника, полбы или конопли; послѣд-
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нія, какъ кажется, онъ особенно любитъ. По Снеллю, онъ ѣстъ также и ядовитыя 
ягоды переступня (Вгіопіа); поэтому-то мальчики обвиваіотъ вѣтвями этого растенія 
скворешніщы, чтобы съ помощью далеко замѣтныхъ красныхъ ягодъ привлечь по-
ползня. Затѣмъ Гайденъ наблюдалъ, что зимою онъ часто подбираетъ съ земли гу-
сеницъ буковыхъ мухъ (Cecidoraya fagi). Очень замѣтные наросты, гдѣ живутъ эти 
л и ч и н к и , имѣютъ видъ конуса и находятся часто въ огромномъколичествѣ на верх-
ней сторонѣ листьевъ бука; осенью-же деревенѣютъ и отпадаютъ съ листьевъ. По-
ползень и синицы усердно собираютъ ихъ подъ деревьями, затѣмъ пробиваютъ 
въ острой части дырку и добываютъ находящуюся въ ней личинку. Просверленная 
дырочка при этомъ обыкновенно такъ мала, что червяка едва-ли возможно достать 
клювомъ и всего вѣроятнѣе, что поползень выгаскиваетъ его языкомъ. Гайденъ на-
ходить страннымъ, что птица пробиваетъ наростъ не въ тоіі части, гдѣ личинка 
закрыта лишь тонкою какъ бумага паутиною, а твердый древенистый конецъ. «Кла-
довыми для запаса», продолжаетъ мой отецъ «поползнямъ, смотря по обстоятель-
ствамъ, служатъ то трещина въ деревѣ, то какая-нибудь другая щель, а то даже п 
расщелины между черепицами на крышахъ домовъ. Онъ не складываетъ всѣхъорѣ-
ховъ въ одно мѣсто, но распредѣляетъ ихъ по одному въ разныхъ мѣстахъ, бeзъ.co-
мнѣнiя, длятого, чтобы случайно не погибло все его богатство сразу. Однажды въ 
здѣшней мѣстности поползню служила складочнымъ мѣстомъ для его орѣховъ соло-
менная крыша крестьянской избы. Гааке замѣти-іъ, что въ неволѣ поползень втиски-
ваетъ въ песокъ своей к.іѣтки сѣмена конопли. 

Гнѣздо свое поползень строитъ всегда въ углубленіяхъ, обыкновенно въ дуп-
лахъ деревьевъ и, въ видѣ исключенія, въ трещинахъ скалъ или стѣнъ. Эта умная 
птица очень охотно пользуется дуплами, выдолб.іенными дятлами, которые могутъ 
быть названы мастерами въ этомъ ііскусствѣ. Поползень не любитъ однако, чтобы 
входное отверстіе его жилища было больше, чѣмъ ему нужно; чтобы этому по-
мочь, онъ прибѣгаетъ къ чрезвычайно остроумному средству. Онъ замазываетъ от-
верстіе до того, что остается лишь маленькая дырочка, черезъ которую онъ одинъ 
можетъ свободно пролѣзать. «Замазываетъ онъ» говоритъ мой отецъ далѣе, «или гли-
ною или липкою землею, которая, какъ въ гнѣздахъ ласточки, смачивается, связы-
вается и слѣпляется его тягучею слюною. Для этого онъ беретъ кусочекъ глины въ 
клювъ, смачиваетъ его со всѣхъ сторонъ слюною и прилѣпляетъ, куда ему нужно; 
такимъ образомъ работа подвигается у него очень быстро. Кажется, что видишь 
передъ собой маленькаго каменьщика, который, чтобъ закрыть входъ въ свое жи-
лище, приноситъ и укрѣпляетъ камень за камнемъ. Эта глиняная стѣна имѣетъ два 
и болѣе центиметра въ толщину и, когда высохнетъ, становится такой крѣпкой, 
что ее рукой, безъ долота, не разломишь. 

«Входное отверстіе, которое обыкновенно помѣщается въ серединѣ стѣнки, 
кругло и такъ мало, что поползень едва въ него пролѣзаетъ. Если гнѣздо устроено 
такимъ образомъ, то оно обезпечено отъ нападенія; только дятелъ, прежній хозяинъ 
дупла, иногда разрушаетъ стѣну. 

«Въ 181!) году я наблюдалъ, какъ эта маленькая итица приспособила для 
себя гнѣздо чернаго дятла. Но едва поползень его устроилъ, какъ явилась пара дятловъ, 
чтобы сдѣлать себѣ жилище для новаго поколѣнія. Самка приблизилась къ дуплу, 
взглянула съ удивленіемъ на глиняную стѣну, и въ нѣсколько ударовъ разрушила 
ее. До тѣхъ поръ, пока поползень не замажетъ отверстія въ гнѣздѣ, ему часто при-
ходится воевать со многими птицами и нерѣдко имъ уступать. Такъ, однажды ви-
дѣлъ я, какъ пара поползней усердно строила свое гнѣздышко; но не успѣли они 
еще совершенно окончить входа, какъ явилась пара скворцовъ и прогнала ела-
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бенькихъ птичекъ.» Окончаніе постройки возбуждаетъу обоихъ супруговъ большую 
радость. «Самѳцъ», говорить Пэсслеръ, «садится вблизи нзбраннаго дупла и, 
торжествуя, распѣваетъ свою свадебную пѣсню, а самка въ это время весело впры-
гиваетъ въ гнѣздышко и выпрыгиваетъ изъ него. Кажется, что они не только ра-
дуются отъ души, но и чувствуютъ себя совершенно обезпеченными». Тралле 
однажды изслѣдовалъ гнѣздо и, чтобы убѣдиться, пусто-ли оно, сталъ стучать по 
стволу. Птица высунулась на половину изъ отверстія гнѣзда, съ любопытствомъ 
смотрѣла нѣкоторое время на нарушителя ея покоя и затѣмъ, вполнѣ увѣренная 
въ своей безопасности, спряталась назадъ. Это повторилось нѣсколько разъ и только 
тогда, когда Тралле сталъ влѣзать на дерево, она вылетѣла. «Гнѣздо», заключаетъ моіі 
отецъ «въ зависимости отъ величины занятаго имъ дупла, имѣетъ большій или 
меньшій объемъ и выстлано весьма сухимъ и мелкимъ матеріаломъ. Поползни 
собираютъ кусочки листьевъ бука и дуба и крайне тонкіе кусочки коры хвойныхъ 
деревьевъ; все это такъ рыхло лежитъ другъ на другѣ, что трудно понять, какимъ 
образомъ, при постоянномъ влетаніи и вылетаніи птицы, яички не сваливаются 
съ этой кучки шелухи. Можно думать, что они зарываются подъ грудою этихъ 
тонкихъ листьевъ и скорлупокъ. Въ послѣднихъ числахъ апрѣля или первыхъ 
чис-чахъ мая, находимъ мы на этой скверной подстилкѣ 6—9 яичекъ 19 m. m. 
длины 14 m. rn. толиі;ины. Они окрашены по известково, или молочно-бѣлому фону 
очень мелкими свѣтло или темно-красными пятнами, которыя то рѣзко обрисованы, 
то точно стерты. Они очень похожи на яйца синицы. Самка сидитъ на яйцахъ 
одна и насиживаетъ 13—14 дней. Птенцовъ оба родителя кормятъ насѣкомыми, 
именно гусеницами; они выростаютъ быстро, но сидятъ до тѣхъ яоръ въ гнѣздѣ, 
пока не въ состояніи хорошо летать. Послѣ вылета они держатся еще около родите-
лей, которые ихъ кормятъ, учатъ и предохраняютъ отъ опасностей. Послѣ линянія 
они начинаютъ самостоятельную жизнь. 

Поползень входитъ, не задумываясь, въ ловушки для синицъ, если въ нихъ 
для приманки положенъ овесъ или конопля, ловится въ силки, на птичій клей и 
в ъ западни; случайно его можно поймать даже въ комнатѣ, куда онъ попадаетъ 
по неосторожности. Однако онъ легко переноситъ неволю и скоро принимается 
за кормъ. Онъ не прихотливъ и даже въ клѣткѣ сохраняетъ свой пріятный нравъ и 
съ другими птицами уживается превосходно. Онъ мало обращаетъ вниманія на не-
сходящихся съ нимъ птицъ, но очень друженъ съ тѣми, общества которыхъ онъ 
искалъ и на свободѣ. Такимъ образомъ онъ соединяетъ въ себѣ всѣ хорошія ка-
чества комнатной птицы и скоро пріобрѣтаетъ расположеніе любителя. Только по-
стоянное безпокойство и ненасытное стремление къ работѣ могутъ сдѣлать его 
непріятнымъ. 

За свой оригинальный образъ жизни Каменный поползень (S i t t aneumayer i , sy-
riaca, rupestris, saxatilis и rul'escetis. Felsenkleiber. Torchepot) заслуживаетъ корот-
каго описанія, рядомъ съ нашимъ видомъ Верхняя сторона его пепѳіьно-сѣрая съ 
коричневымъ отливомъ. Черная черта уздечки тянется до нижней части шеи. Ниж-
няя сторона у него не чисто-бѣлаго цвѣта: брюшко, такъ-же какъ и нижнія кроющія 
перья хвоста, ржаво-краснаго. Въ остальномъ-же онъ вполнѣ сходенъ съ нашимъ 
иоиолзнемъ, котораго однако нѣсколько превосходитъ ростомъ. 

Благодаря Эренбергу, графу фонъ деръ Мюле, Линдермайеру и Крюперу, 
мы въ настоящее время кое-что знаемъ о жизни каменнаго поползня. Эренбергь 
открылъ его въ Сиріи, Михаэллесъ напіелъ его въ высокихъ горахъ между Босніей 
и Далмаціей, остальные-же изслѣдователи наблюдали его часто въ Греціи. 
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Когда орнитологъ, путешествуя по сквернымъ дорогамъ этихъ странъ, по цѣ-
лымъ часамъ не видитъ и не сдышигъ ни одной птицы и задумается надъ этой 
бѣдностью пернатаго царства, то иногда звучный смѣхъ внезапно прерываетъ его 
иечтанія. Этотъ смѣхъ раздается съ какой-нибудь каменной стѣны или скалы; 
послѣ повторенія его, взоръ невольно устремляется въ ту сторону, откуда слы-
шится шумъ, и находитъ тамъ виновника шума—поползня. Если ухо наблюдателя 
привыкло различать птичьи голоса, то онъ сейчасъ-жо, безъ сомнѣнія, замѣ-
титъ, что птица, слышанная и видѣнная имъ, не нашъ обыкновенный поползень, 
а другой видъ. Нѣтъ сомнѣнія, что образъ его жизни сходенъ съ образомъ 
жизни его родственниковъ, но онъ живетъ почти исключительно на скалахъ 
п особенно охотно на стѣнахъ старыхъ венепіанскихъ укрѣпленій, въ амбразурахъ 
которыхъ онъ то и дѣло постоянно снуетъ. Онъ необыкновенно ловокъ и лазаетъ 
съ одинаковою увѣренностью, какъ по горизонтальнымъ каменнымъ карнизамъ, 
такъ и по вертикальнымъ стѣнамъ, безразлично головой вверхъ пли внизъ, точно 
цолдррживаемый магнитомъ. Подлетѣвъ къ скалѣ, онъ охотно уцѣпляется головою 
внизъ; по скаламъ и стѣнамъ прыгаетъ онъ скачками. Онъ посѣщаетъ также и 
деревья, но крайне рѣдко; въ большихъ-же лѣсахъ, гдѣ нѣтъ каменныхъ стѣнъ, 
его совсѣмъ нельзя найти. Его крикъ—звучный пронзительный хохотъ, въ родѣ «хиде 
хатп, та ти ти». Въ пищу онъ употребляетъ то же, что и нашъ поползень. С ъ п о -
слѣднимъ каменный поползень имѣетъ много общаго: онъ также живъ, безпокоенъ 
и любопытенъ, почему и попадается очень легко во всякія ловушки; дѣлается скоро 
ручнымъ и беретъ сейчасъ-же брошенный ему кормъ. Но онъ всегда держится на 
днѣ клѣтки и мало пользуется жердочками и кольцами, предназначенными для пры-
ганія и лазанія. 

Гнѣздо его прикрѣпляется обыкновенно къ шероховатой скалѣ подъ природ-
ной крышей, образуемой ея выступами, по увѣренію графа фонъ деръ Мюле, всегда, 
на восточной или южной сторонѣ, но никогда на западной. Снаружи оно очень ве-
лико, искусно построено изъ глины, со входомъ, длиною въ 3—5 era. Внутренность 
его выстлана шерстью козъ, быковъ, собакъ и шакаловъ, а снаружи покрыто над-
ісрыльями различныхъ жуковъ. Перѣдкоэта птица пользуется нѣсколько похожимъ 
да его гнѣздо. гнѣздомъ греческой ласточки Крюперъ указываетъ на удивительную 
любовь этой птицы къ постройкамъ. Однажды онъ нашелъ природное углубленіе въ 
стѣнѣ, приспособленное поползнемъ для своего гнѣзда, причемъ спереди оно было заму-
равлено и снабжено искусно сдѣланнымъ изъ навоза и надкрыльевъ жуковъ входнымъ 
корридоромъ въ Г) с т . длины. Онъ отломалъ ѳтотъ входъ и взялъего дляколлекціи. 
Спустя три недѣли онъ замѣтилъ, что отверстія уже не было, т. е. оно совершенно было 
замуравлено. Чтобы узнать цѣіьэтой работы, онъ сломалъ, по желанію своихъ спут-
никовъ, земляную стѣнку, но гнѣздо напіелъ пустымъ и изъ этого заключилъ, что лишь 
страсть къ строенію заставила птицу произвести эту работу. Когда онъ одна-
жды заложилъ входъ въ гнѣздо травой и проломалъ на другомъ мѣсгЬ большую дыру, 
то при слѣдующемъ посѣщеніи нашелъ гнѣздо починеннымъ. Пѣсколько попорченный 
входъ былъ исправленъ, а дыра въ боковой,стѣнки задѣлана. Въ другомъ гнѣздѣ ка-
менный поползень не замазалъ проломанную дыру, а счелъ за болѣе цѣлесообразное 
пристроить на этомъ мѣстѣ другой входъ, длиною въ дюймъ, такъ что гнѣздо имѣло 
два входа. КлаДутъ они яйца въ концѣ "апрѣля или въ началѣ ма,я, въ количествѣ 
8—Эяичекъ, окрашенныхъ побѣломуфону красными пятнами. Самка такъ усердно 
сидитъ на яйцахъ, что ее очень легко можно схватить въ гнѣздѣ. 
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П и щ у х и , (Ceitliiinae. Zaunlauler. Grimpereaux)—маленькія, вытянутая въ 
длину птички съ болѣѳ или менѣе согнутымъ граненымъ, остроконечнымъ кдюволъ. 
Ногн слабы, а длинные пальцы вооружены большими крючковатыми, острыми ког-
тями. Туиыя крылья состоятъ изъ довольно мягкихъ перьевъ, четвертое маховое 
перо самое длинное; хвостъ довольно длинный, узкій и клинообразный, на концѣ 
раздвоенъ и состоитъ изъ двенадцати одинаково сильныхъ и упругихъ перьевъ. 
Опереніо длинное и мягкое; на верхней сторонѣ цвѣта коры дерева, на нижней-же 
бѣловатое. Языкъ роговой, съ острыми краями, длинный и узкій; спереди онъ не 
много размочаленъ, сзади покрытъ зубцами и далеко изо рта выдвигаться не 
можетъ. Годосовыя мышцы очень слабо развиты. По мнѣнію большинства орнито-
логовъ въ этомъ подсемействѣ не насчитываютъ болѣе 18 извѣстныхъ видовъ, Онѣ 
распространены, какъ на сѣверномъ полушаріи, такъ п въ Пндіи и Австраліи. Бсѣ 
виды живутъ въ лѣсахъ, гдѣ и проводятъ всю свою жизнь. Пищухи, какъ дятлы, ла-
заютъ по стволамъ деревьевъ, а также вертикально по вѣткамъ, но никогда не спу-
скаются, какъ поползни, головою внизъ. Большинство изъ нихъ живетъ уединенно 
и тихо. Онѣ отыскиваютъ себѣ пропитаніе и стараются быть незамѣтными. Обык-
новенно онѣ встрѣчаются парами и только послЬ вылета молодыхъ—цѣлой семьей. 
Однѣ изъ нихъ присоединяются иногда къ различнымъ другимъ видамъ птичекъ 
и странствуютъ вмѣстѣ съ ними довольно долго по лѣсу; другія, повидимому, из-
бѣгаютъ всякаго общества. Насѣкомыя, ихъ яички, личинки и куколки, пауки и 
подобный животныя составляютъ ихъ пищу. Онѣ проглатываютъ иногда случайно 
и сѣмена. Слабый клювъ пищухъ позволяетъ имъ лишь обшаривать щели и тре-
щины, но не долбить. Почти всѣ виды кладутъ яйца въ дуплахъ деревьевъ и 
строятъ здѣсь довольно больпіія гнѣзда. 

* * * 

І Іашъ Пищуха-сверчокъ, Поползень, Ползунчикъ (Се іШа I'amiliaris, brachyda-
cLyla, longicauda, fasciata, scandula, americana, costae, na t te rer i и turner i . Baum-
liiufer. Grimpereau d 'Europe) съ верхней стороны темно-сѣрый съ бѣловатымн кра-
пинками, а съ нижней бѣлый. У.здечка буровато-сѣрая, полоса, проходящая надъ 
глазами,—бѣляа, надхвостье коричнево-сѣрое съ желто-ржавымъ оттѣнкомъ; махо-
выя перья темно-коричБево-сѣрыя;за исключеніемъ самыхъ переднихъ, они имѣютъ бѣ-
лое кружевное пятно и свѣтло-же.ітую полоску посрединѣ. Хвостовыя перья корич-
нево-сѣрыя, снаружи окаймлены свѣтло - желтой каемкой. Глаза темно-каріе; 
верхняя часть клюва черная, нижняя красновато-рогового цвѣта; ноги красновато-
сѣрыя. Опереніе пушистое, похолгее на волосъ,и мягкое какъ шелкъ. Длина 18 с т . , 
длина крыла 6 , 1 с т . , а хвоста о, 5 с т . 

Область распространенія пищухи-сверчка обнимаетъ всю Европу, Сибирь и 
Сѣверную Америку, гдѣ есть лѣса, а также сѣверо-западную Африку, Малую Азію, 
Палестину и, можетъ быть, также сѣверную Персію. Во время размноженія, какъ 
и другія перелетныя птицы, онъ дерл(ится въ очень маленькой области, но затѣмъ 
часто перекочевываетъ въ обществѣ синицъ, корольковъ, поползней и дятловъ, 
однако никогда не предпринимаетъ длинныхъ путешествій. Подобно всѣмъ лазаю-
щимъ птицамъ, онъ всегда въ работѣ п потому всегда въ движеніи. Хлопотливо и 
ловко лазаетъ онъ по деревьямъ, то по прямой линіи, то винтообразно, осматри-
ваетъ при этомъ всякую трещину и пі,ель въ корѣ, всовываетъ свой тонкій о ю в ъ 
между мхомъ и подъ липіап и такимъ образомъ понемногу вездѣ отыскиваетъ себѣ 
пищу. Ползаетъ онъ толчками, по крайне легко и способенъ вбѣжать вверхъ по 
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нижней сторонѣ вѣтки. На землю онъ спускается крайне рѣдко и, если это слу-
чается, то прыгаетъ здѣсь очень неловко. Полетъ его неровенъ, но довольно быстръ; 
однако онъ перелетаетъ бодыпія пространства неохотно, но предпочитаетъ корот-
кіе перелеты отъ вершины одного дерева къ нижней части ствола другаго. При 
этомъ онъ бросается, стремглавъ, сверху внизъ, нѣкоторое время быстро летитъ 
надъ землей, затѣмъ немного поднимается и, спустя мгновеніе, какъ всегда при-
липаетъ къ дереву. Его обыкновенный крикъ тихое «сит», очень похожее на звукъ, 
который издаютъ синицы и крапивники. Призывной голосъ нѣсколько сильнѣе и 
звучитъ какъ «зри»; выраженіе удовольствия состоитъ изъ «сит, зри» и корот-
каго рѣзкаго «ци». Въ хорошую весеннюю погоду самецъ испускаетъ по-очереди 
всѣ эти звуки скучно и монотонно. Пѣснею соб^ітвенно это назвать нельзя. Че-

ІІищуха-сверчокъ. Certhiu familiaris. /с паст. вел. 

•іовѣка онъ совсѣмъ не боится. Онъ безъ страха залетаетъ въ садъ, лазаетъ по 
сгЬнамъ строеній, такъ же какъ и по ство.іамъ деревьѳвъ,и довольно часто гнѣздится въ 
подходящихъ трещинахъ и въ балкахъ домовъ. Однако онъ скоро замѣчаетъ, распо-
ложенъ-ли къ нему человѣкъ или нѣгь. Тамъ, гдѣ онъ увѣренъ въ безопасности, онъ 
подпускаегь отъявленнаго врага животныхъ на растояніе лишь нѣсколькихъ шаговъ, 
въ другихъ мѣстахъ старается не приі}.текать его вниманія и ползаетъ, по возмож-
ности, на скрытой отъ наблюдателя сторонѣ дерева. Пока погода тому благопріят-
ствуетъ, онъ обнаруживаетъ всѣмъ своимъ существомъ искренную веселость. Зато 
при сырой холодной погодѣ или зимой, во время морозовъ, ясно видно, что онъ 
чувствуетъ себя плохо. Быть можетъ, что его всего болѣе безпокоитъ неизбѣзкное вѣ 
подобную погоду загрязненіе его оперенія, ибо и онъ тщательно заботится о своей 
чистоплотности до тѣхъ поръ, пока это возможно. Ночью онъ отдыхаетъ въ дуп-
лахъ деревьевъ. 
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Гнѣздо его находится въ дуплѣ, трещіінѣ или щели. Не всегда пищуха-свер-
чокъ кладетъ яйца въ дуплахъ, но часто также и въ пригодныхъ для того щеляхъ, 
подъ крышами домовъ, между досками, которыя въ горахъ защищаютъ стѣны 
строеній, а также въ кучѣ дровъ, между деревомъ и отставшей корою, и т. д. Са-
мое гяѣздо, въ зависимости отъ занимаемаго имъ мѣста, то велико, то мало. Оно 
состоитъ изъ тонкихъ сухихъ вѣтвей, прутьевъ, стебельковъ, листьевъ травы, дре-
весной коры, соломы и тому подобнаго. Матерьялы эти переплетены паутиной, 
гусеницъ и настоящей паутиною. Внутри гнѣздо выложено лыкомъ, паклею и огром-
нымъ количествомъ перьевъ различной величины. Углубленіе гнѣзда собственно не 
очень глубоко, но ямка всегда кругла и тщательно отдѣлана, такъ что гнѣздо все-
таки можно считать сдѣланнымъ очень искусно. Они іаадутъ отъ 8—9 яицъ, дли-
ною около 16 т . ш . , толщиною-же около 12 ш . т . Яички окрашены по бѣлому фону 
мелкими красными точками и поразительно похожи на яички маленькихъ синицъ. 
Оба пола насиживаютъ и оба выкармливаютъ съ необыкновеннымъ усердіемъ свой 
многочисленный выводокъ. Молодые долго остаются въ гнѣздѣ, но, если имъ помѣ-
іпаютъ, они, не умѣя еще летать, оставляютъ его и, лазая, пытаются тогда спа-
стись. Они тогда такъ искусно и съ такой поразительною быстротою скрываются 
прямо на глазахъ наблюдателя, что трудно ихъ потомъ отыскать. Послѣ вылета, 
родители еще долгое время руководить молодыми и тогда вся семья представляетъ 
для наблюдателя чрезвычайно пріятное зрЬлище. «Это», какъ говорить Пауманъ, 
«очень веселый народецъ; озабоченные и хлопотливые родители, окруженные 
многочисленнымъ потомствомь, располагаются на одномъ большомъ деревѣ или 
на нѣсколькихъ рядомь стоящихъ, суютъ то одному, то другому найденное на-
сѣкомое, а иногда и молодые ревностно помогають отыскивать новыхъ наеѣко-
мыхъ. Разнообразные крики старыхъ, особенно, когда они завидятъ врага, ихъ боя-
•зливое поведеніе при этомъ, забавная поспѣшность во всѣхъ движеніяхъ предста-
ііляютъ для наблюдателя очень пріягное зрѣлище». Ползунчпки выводятъ птенцовъ 
два раза въ теченіи лѣта; первый разъ въ мартѣ или въ началѣ апрѣля, второй въ 
іюнѣ. Во второй разъ они кладутъ меньшее число яицъ и часто только 3—2. Для 
неволи ползунчикъ мало пригоденъ. Опытный птицеловъ легко можетъ поймать его. 
Для этого достаточно обмазать нѣсколько свпныхъ щетинокъ птпчьимъ клеемъ и 
прикрѣпить къ излюбленнымъ ими деревьямъ. Объ охотѣ за ползунчикомъ не мо-
жетъ быть и рѣчи, такъ какъ только натуралистъ молсетъ считать себя в правѣ убить 
эту приносящую исключительно пользу милую птіачку. 

* 

Большинство орнитологовъ причисляютъ къ пищу.хаыъ одну пзъ самыхъ за-
мѣчательныхъ птицъ земного шара —нашего Краснокрылаго СтЬнолаза (Tichodroma 
muraria, рЬоепісорІета, macrorhynchos, media, brachyrhynchos, europaea, nipalensis и 
subhimalayana, Certhia murar ia . Mauer laufer . FJchelette). Зтотъ видъ характеризует-
ся скорѣе сжатьгмъ, чѣмъ вытянутымъ тѣломъ, короткой шеею и большой головой; его 
длинный, тонкій, почти круглый клювъ у корня граненый, на концѣ заостренъ. 
Пальцы на ногахъ тонки и вооружены очень большими, сильно загяутыми тонкими 
и острыми когтями; крылья средней длины, широки, коротки и округлены; изъ ма-
ховыхъ пеЬьевъ пепвыя очень коротки, а четвертое или пятое самое длинное. Ко-
р о т к и хвостъ состоитъ изъ мягкихъ, пшрбкихъ, на концѣ округленныхъ перьевъ. 
Рыхлое, пушистое, мягкое какъ шелкъ опереніе, окрашено въ пріятный, отчас-
ти яркіп цвѣтъ, который измѣняется повременамъ года.)Языкъ напоминаетъвь об-
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щемъ языкъ дятла; онъ такъ длцненъ, что доходить до конца плюса, остръ, какі. 
игла, однако весьма мало подвиженъ и покрытъ миожествомъ щетинистыхъ крюч-
ковъ. Основная окраска оперенія пепельно-сѣрая. Горло лѣтомъ черное, зимою бѣ-
лое;маховыяирулевыя перья —черныя; первыя отъ 3-го до 15-го у основанія до по-
ловины ярко-красныя, такъ-же какъ п малыя кроющія перья и узкая кайма на на-
ружноіі бородкѣ большихъ кроющихт. перьевъ крыла. Рулевыя перья на концѣ окаіі-

Стѣно.иіаь іірасііокрилыГі. Ticlmdioiiia muraria. 'Ij наст, велич. 

млены бѣлымъ. Внутренняя бородки маховыхъ перьевъ отъ 2-го до 5-го украшены од-
нимъ или двумя бѣлыми, а у остальныхъ—желтыми пятнами, которыя ближе къ туло-
вищу дѣлаются блѣднѣе и, наконецъ, совершенно псчезаютъ; число ихъ не всегда бы-
ваетъ одинаково Глаза коричневые, клювъ и ноги черные. Длина его около 16 сш., 
размахъ крыльевъ 27 с т . , длина крыла 9, а хвоста 6 сш. 

Стѣнолазъ живетъ на всѣхъ высокихъ горахъ средней н южноіі Европы, 
западной и Среднеіі Лзіи,' къ востоку до сѣвернаго Китая и попадается, говорятъ, и 
въ Лбиссиній. Онъ нерѣдокъ также въ нашихъ Лльпахъ п вънеменьшемъ количі^-
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ствѣ встрѣчается онъ и на Карпатахъ и Пиренеяхъ. Съ Лльповъ залетаетъ онъ иног-
да въ Германію, съ Карпатовъ—въ Венгрію; такъ, напримѣръ, по набдюденію эрц 
герцога Рудольфа, онъ встрѣчается маленькими обществами даже на стѣнахъ 
замка в ъ Офенѣ. 

Объ его образѣ жизни до посдѣдняго времени имѣлись лишьскудныя СВѢДѢНІІІ. 

Геснеръ былъ первымъ изъ натуралистовъ, упомянувшимъ о немъ. ПозднІ.о, 
кое что сообщили намъ Штейнмюллеръ, Шпрюнгли, Шинцъ и Чуди. Ио лишь вь 
1864 г., благодаря Гиртаннеру, мы узнали подробно образъ жизни этихъ итицъ. Я 
поэтому не могу сдѣлать ничего лучшаго, какъ передать слова этого прекраснаго 
наблюдателя, причемъ обращаю особенное вниманіе на то, что кромѣ двухъ опубли-
кованныхъ сочиненій, имѣю настоящее сокровище, именно многочисленныя письма 
названнаго изслѣдователя. 

«Если путешественникъ по Швейдарскимъ Альпамъ, взбираясь на вершины 
горъ, переступитъ границы высокаго горнаго лѣса и будетъ подыматься далѣе по 
дикой горной пустынѣ, то услышитъ, особенно въ извѣстныхъ мѣстностяхъ Альповь, 
иерѣдко далеко съ вышины горы, тонкій протяжный свистъ. Онъ болѣе всего напп-
минаетъ извѣстную пѣсенку нашей овсянки и состоитъ изъ довольно громкихъ, 
быстро слѣдующихъ другъ за другомъ нотъ одинаковой высоты и оканчивается, ні;-
сколькими тонами выше, длинныиъ заключительнымъ звукомъ; онъможетъ бытьпе-
реданъ приблизительно такъ: «дю дю дю, дюіій». ІІутникъ, пораженный, новмѣсті; 
съ тѣмъ и обрадованный тѣмъ, что среди нѣмыхъ скалъ онъ внезапно снова услы-
шалъ голосъ другого супіества, взглядываетъ вверхъ на голую скалу и обык-
новенно, послѣ довольно продолжительнаго исканія, замѣчаѳтъ между камнями ма-
ленькую птичку, лазающую съ полураскрытыми красными крыльями, безъ всякаго 
напряженія поотвѣсной,мѣстами даже по нависшей скалѣ. Ото стѣнолазъ—живая аль-
пійская роза, который странствуетъ по своей родной скалѣ и безъ страха глядиті. 
внизъ на запыхавшагося пѣшехода, съ немалымъ трудомъ добравшагося до ея вы -
сокаго местожительства. Если путникъ не очень торопится, онъ охотно садится на 
покрытый мхомъ камень, чтобы полюбоваться на это чудесное созданіе. По ему 
приходится долго п упорно смотрѣть вверхъ, до боли въ шѳѣ, прежде, чѣмч. 
онъ различитъ эту удивительную игру цвѣтовъ и эти порхающія движенія, кото-
рыя способны скорѣе напомнить бабочку, чѣмъ птицу. Самъ стѣнолазъ кажется ему 
сновидѣніемъ, и у него является сильное желаніе разсмотрѣть это чудное созданіе 
вблизи. Если наблюдатель имѣетъпри себѣ хорошее охотничье ружье и пыъ руково-
дить не низкая страсть къ у ни чтоженію, а любознательность изслѣдователя, то пусть 
онъ сниметъ свое ружье съ плеча, старательно прицѣлится въ то время, ког-
да птица находится въ нерѣшительности, куда направиться. Онъ, конечно, 
не долженъ тогда бояться небольшого града камней, который тотчасъ послѣ выст-
рѣла броситъ въ него горный духъ, разсерженный нахальнымъ прес.іѣдованіемъ 
его .тобимца, онъ не долженъ также пугатьсл, если тотъ-же духъ задумаетъ ему на 
зло вытащить изъ подт. отставленной ноги камешекъ, какъ разъ когда охотникъ 
смотритъ на мушку ружья; это часто случается въ горахъ и чаще всего тогда,когда хо-
чется овладѣть этимъ питомцѳмъ Альповъ. Если охотнику посчастливится, то онъ послѣ 
в ы с т р ѣ л а увидитъ, какъ несчастная птичка, иодстрѣленная, летитъ внизъ п,-если 
расщелина въ скалѣ, сжалившись, не скроетъ трупа и не погребетъ его, то эта оча-
ровательная птизіа у него въ рукахі». 

«.^іегче, конечно, поймать ее, когда она зимою спускается въ болѣе 
низкія мѣстности. Какъ всѣ альпійскія птицы, стѣнолазъ перелетная птица. 
Въ солнечные дни поднимается онъ въ горы до 3000 т . высоты. Его встрѣ-
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•шли иногда даже на ледникахъ, на обломкѣ скалы, занятаго охотою за насѣ-
комыми. Ниже альпійскаго пояса лѣтомъ онъ спускается только изрѣдка, хотя 
иногда его можно видѣть и здѣсь. Когда-же дни становятся короче, а ночи длин-
нѣе и холоднѣе, когда солнце въ теченіи короткаго дня не въ состоянін помѣшать 
медленному непостоянному наростанію ледяной коры, то этому обитателю Лльповъ 

^не остается ничего болѣе, какъ постепенно спускаться въ болѣе низкія, теплыя и 
заіцищенныя полосы, такъ какъ даже не очень толстая ледяная кора является для 
его слабаго клюва непоборимымъ препятствіемъ для добыванія пищи. Такъ, зимою 
1863—1864 года, которая отличалась продолжительными и сильными холодами, 
спустился онъ до С. Галлена. Часто видѣлъ я его въ скалахъ, состоящихъ изъ 
крупныхъ пуддинговъ (нагельфлю), въ ущеліи около Штейнаха, непосредственно 
близъ города, а также и на колокольняхъ и старыхъ каменныхъ сгЬнахъ, часто 
даже низко надъ землею, и могъ иногда разсматривать его на такомъ блнзкомъ раз-
стояніи, что одного изъ нихъ, который беззаботно и весело лазалъ по скалѣ, я по-
жалуй могъ-бы достать рукою. Если-же снова наступаетъ нѣсколько солнечныхъ 
дней, то онъ тотчасъ спѣшитъ въ болѣе высокія мѣстности, и лишь снова возвра-
щающіеся холода гонятъ его обратно въ долину». 

«Стѣнолазъ взбирается охотно лишь по совершенно голымъ скаламъ и чѣмъ болѣе 
дика и лишена растительности горная мѣстность, тѣмъ вѣрнѣе его можно тамъ найти. 
Широкія, покрытыя травой пространства по склонамъ горъ онъ посѣщаетъ лишь 
для отыскиванія насѣкомыхъ и другой своей пищи; въ противномъ случаѣ онъ спѣ-
шитъ перелетѣть ихъ и старается возможно скоро достигнуть голаго камня. По 
стволамъ деревьевъ онъ никогда не лазаетъ; я также никогда не видѣлъ, чтобы онъ 
садился на кустарники пли на вѣтки, торчащія на скалахъ. Онъ живетъ лишь въ 
воздухѣ и на крутыхъ скалахъ, и даже не любнтъ спускаться на землю. Живущихъ 
на землѣ насѣкомыхъ онъ пытается, по возможности, поймать на скалѣ; есіи-же, не-
смотря на всѣ старанія, онъ не достигаетъ такимъ образомъ цѣли, то быстро под-
летаетъ, садится на мгновеніе, схватываетъ добычу, а минуту спустя уже опять 
дѣпляется за скалу, отыскивая удобное мѣсто для поглощенія своей добычи. Ма-
ленькихъ жуковъ, которые представляются мертвыми и скатываются по камнямъ 
въ надеждѣ упасть на недосягаемое мѣсто, также пауковъ, старающихся въ торо-
пяхъ скрыться, перекидывая съ камня на камень свою спасительную паутину, стѣ-
нолазъ ловить безъ труда въ воздухѣ. 

«Голову держитъ онъ при лазаніи всегда прямо кверху и выглядптъ тогда 
почти такимъ-же короткошеимъ, какъ поползень. По нависшимъ стѣнамъ онъ ее 
загибаетъ даже назадъ, чтобы не попортить свои нѣжный клювъ о выдающіеся 
камни. Онъ движется вверхъ по самымъ крутымъ скаламъ п высочайшимъ баш-
нямъ съ поразительною быстротою, то обыкновенными прыжками, то порывистыми 
скачками, изъ которыхъ каждый сопровождается, для облегченія, ударомъ крыль-
евъ, а часто, при большой поспѣшности и напряженіи, короткимъ горловымъ зву-
комъ. При атомъ онъ никогда не опирается на кончики маховыхъ перьевъ, какъ 
часто утверждаютъ: для этого они слишкомъ мягки и слабы. Если наблюдать его 
издалека, то это въ самоиъ дѣлѣ можетъ такъ показаться; вблизи - же ви-
дишь, что онъ пользуется своими крыльями совершенно иначе. Низко опустивъ 
локтевой суставъ, онъ держитъ маховыя перья назадъ и вверхъ отъ тѣла, которое 
находится въ вертикальномъ положеніи и параллельно скалѣ; поэтому крылья рас-
положены на извѣстномъ разстояніи отъ скалы и, благодаря этому, онъ можетъ уда-
рами крыльевъ сжимать находящійся подъ ними столбъ воздуха и этимъ помогать себѣ 
при передвиженіи. Такой способъ упогребленія крыльевъ находится вътѣсной связи съ 
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их'ь сильно тупой формой; заостренныя крылья не ыогли-бы представить достаточной 
опоры. Впрочемъ, стѣнолазъ поднимаетъ крылья лишь настолько, насколько это 
необходимо, чтобы захватить достаточно воздуха, такъ что отдѣльныя маховыя 
перья должны хорошо покрывать другъ друга. Свой короткій хвостъ, которымъонъ 
ни въ какомъ случаѣ не пользуется, онъ держитъ возможно дальше отъ скалы, 
чтобы его не попортить. При лазаніи онъ обнаруживаетъ такую силу # ловкость, 
что смѣло можно предположить, что нигдѣ на горахъ не найдется плоскости, кото-
рая была-бы для него слишкомъ гладкой и крутой. Пойманный, онъ взлѣзаетъ 
легко вверхъ по обоямъ комнаты. Но чѣмъ круче и глаже плоскость, на которую 
приходится ему карабкаться, тѣмъ скорѣе онъ долженъ двигаться, такъ какъ на 
совершенно гладкихъ плоскостяхъ даже онъ можетъ удержаться лишь на нѣсколько 
мгновеній. Взобравшись наверхъ или вообще достигши желанной высоты, онъ виентъ 
на скалѣ, какъ бабочка, съ сильно растопыренными крыльями, такъ что бѣлыя пятна 
отчетливо видны на нихъ п, качаясь, поворачиваетъ голову то влѣво, то вправо и огля-
дываетъ, при этомъ, черезъ плечо то мѣсто внизу на скатѣ горы, на которое онъ соби-
рается перелетѣть. Въ этомъ положении, въ которомъ живупци на волѣ стѣнолазъ 
чапіе всего даетъ возможность спокойно наблюдать себя, онъ кажется дѣйствительно 
отдыхаюш,имъ на кончикахъ своихъ маховыхъ перьевъ. Отпихнувшись внезапно 
сильнымъ толчкомъ отъ скалы, онъ легко переворачивается въ воздухѣ, а иногда 
для препровожденія времени кувыркается и летитъ затѣмъ къ избранному мѣсту, 
которое лежитъ иногда лишь на нѣсколько метровъ ниже, а иногда довольно да-
леко. Онъ летитъ то какъ бабочка, то неправильными взмахами, то съ совершенно рас-
простертыми крыльями или какъ хищная птица, бросается иногдастремглавъ внизъ съ 
опущенной головой и поджатыми крыльями. Въ слѣдующій моментъ онъ уже снова 
держится за скалу съ поднятою вверхъ головою и поэтому этотъ полетъ внизъ про-
исходптъ часто по красивой, внизу круто загнутой дугѣ. Въ сторону онъ 
двигается большею частью короткими перелетами, хотя иногда и бѣгаетъ съ 
сильно согнутыми пяточными сочлененіямп вдоль по узкому карнизу, но этого онъ 
не любитъ и скоро улетаетъ. ' Онъ вообще прекрасно летаетъ, въ горизонтальномъ 
направленіи можетъ быть хуже, чѣмъ въ вертикальномъ, какъ собственно ему и 
необходимо. Въ этомъ направленіи онъ летаетъ по истипѣ превосходно; нѣтъ ничего 
красивѣе, какъ видѣть пару этихъ птицъ, носящихся на солнцѣ надъ темными 
пропастями. 

«Ночной отдыхъ стѣнолазъ находитъ въ запщщенныхъ треідинахъ скалы иди 
стѣны. Въ горахъ, на опредѣленныхъ скалахъ, которыя мнѣ были извѣстны 
какъ еголюбимыя мѣста, и на которыхъ онъ попадался часто иднемъ, онъ поя-
влялся лишь тогда, когда другія альпійскія птицы уже давно проснулись. Я былъ, 
поэтому, прежде того мнѣнія, что на эти скалы онъ прилетаетъ уже изъ другихъ аль-
пійскихъ мѣстностей, вечеромъ-же опять улетаетъ туда на ночлегъ, какъ это дѣлаютъ 
очень многія альпійскія птицы. Теперь для меня нѣтъ сомнѣнія, что онъ просто 
долго спитъ. 

«На это онъ дѣйствительно имѣетъ право носнованіе-вопервыхъдолженъ-жеонъ 
утомиться своіімъ постояннымъ, въ продолженіидня очень наиряженнымъдвпженіемъ, 
а во вторыхъ болѣв долгое шатаніе позднимъ вечеромъ не приносило-бы пользы, въ 
виду того, что мѣсто нахожденія его пищи, т. е. глубокіе овраги, уже рано покры-
ваются густою тѣнью. Кромѣ того даже лѣтомъ, въ теченіи ночи, температура 
падаетъ очень низко, горы покрываются тогда инеемъ и утромъ съ нихъ безире-
станно капаетъ. Какая-жѳ польза была-бы напіеиу стѣнолазу на разсвѣтѣ при 
недостаточномъ освѣщеніи шарить кругомъ по скаламъѴ Онъ только замара-тъ-бы 
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и замочилъ свои крылья и они не были-бы тогда въ состояніи служить подмогоіі 
ногамъ при лазаньѣ. Несмотря на свои сильные когти, онъ все-же не могъ-бы 
уцѣпиться за мокрые камни. Что эти движенія его утомляютъ, видно по той позѣ. 
въ какой онъ находится въ своей опочивальнѣ. Онъ лежнтъ въ глубокой щели, в ь 
которую скрывается, на брюнікѣ, какъ насѣдка, безъ сомнѣнія, для того, чтобы 
дать отдохнуть мышцамъ, служащимъ при летаніи и лазаніи. 

Рѣдко можно видѣть стѣнолаза парами внѣ времени размноженія. Онъ боль-
шею частью лазаетъ одинъ по пустыннымъ скаламъ, распѣваетъ при этомъ свою 
короткую, незатѣйливую, но пріятную пѣсенку. Къ своимъ родичамъонъ относится 
или равнодушно или, преслѣдуя ихъ, пытается выгнать изъ своихъ владѣній. Съ 
птицами другого рода онъ не приходитъ въ соприкосновеніе, а если это и случается, 
то онъ избѣгаетъ ихъ. Пища его состоитъ изъ пауковъ и насѣкомыхъ, нсивущихъ на 
обитаемыхъ имъ высотахъ; однако виды ихъ довольно немногочисленны, и стѣнолазу 
поэтому не приходится быть очень разборчивымъ. Своимъ тонкимъ оювомъ, какъ 
тончайшими щипцами, схватываетъ онъ съ увѣренностью даже самыхъ мелкііхъ на-
сѣкомыхъ. Языкъ служитъ ему слѣдуюіцимъ образомъ: быстро выдвигая его впередъ, 
прокалываетъ онъ схваченныхъ и лежащихъ въ клювѣ насѣкомыхъ, ихъ лцчпнокъ 
и кукшокъ и, притянувъ затѣмъ его назадъ, складываетъ добычу въ заднюю часть 
рта. Большихъ насѣкомыхъ, какъ напримѣръ гусеницъ, схватываетъ онъ сперва, 
какъ онѣ ему попадаются въ клювъ, затѣмъ вертитъ и трясетъ ихъ до тѣхъ 
поръ, пока онѣ не улягутся поперекъ кончика клюва. Схвативъ ихъ такиімъ 
образомъ, онъ ударяетъ ими вправо и влѣво о камни и, двигая впередъ и взадъ 
головой, вбрасываетъ наконецъ въ глотку гусеницу по ея длинѣ; при этомъ онъ 
никогда не забываетъ тщательно вытереть свой к.іювъ о камень. Насѣкомыхъ, по-
крытыхъ твердымъ панцыремъ, напримѣръ жуковъ, онъ уже потому не можетъ 
прокалывать, что его тонкіп языкъ, упираясь въ твердый панцырь жука, слпш-
комъ сильно-бы гнулся въ клювѣ, по необходимости, довольно сильно открытомъ; 
при закрытомъ со всѣхъ сторонъ клювѣ этого случиться не можетъ. Хотя птица 
и не въ состояніи своимъ тонкимъ клювомъ продолбить толстый ледъ и камень, 
тѣмъ не менѣе сильный и звучный стукъ, производігмый ею о стѣнки клѣтки, 
доказываетъ ясно, что она можетъ отдирать примерзшихъ къ камню насѣкомыхъ, 
куколокъ и т. д., и достать скрывающуюся въ земдѣ живую добычу, всовывая за 
ней въ землю клювъ, или удалить другія незначительныя препятствія. Зимою оні. 
принужденъ довольствоваться яичками, куколками или впавшими въ оцѣпенѣніе на-
секомыми. И тогда онъ также, безъ сомнѣнія, цѣлый день занятъ труднымъ дѣломі» 
добыванія пи]ци; въ остальное-асе время, какъ извѣстно, солнце, появляясь хотя 
на короткое время,пробуждаетъ множество .заснувшихъ насѣкомыхъ.Время насижива-
нія приходится на май и іюнь. «Гнѣздо у него большое, круглое, низкое, плоское и по-
разительно легкой постройки изъ тонкаго мха, пуха различныхъ растеній, тонкихъ 
волоконъ корней, большихъ клочковъ овечьей шерсти, кусочковъ ткани, волосъ и 
т. п.; лежитъ оно на днѣ углуб.ііенія скалы. Яицъ кладутъ они 4; длина ихъ при-
близительно 15 т . т . , при 11 га. т . толщины. Они окрашены по бѣлому полю 
коричнево-черными, рѣзко очерченными точками, которыхъ больше всего на тупомъ 
концѣ яйца. 

Послѣ несказанныхъ трудовъ и терпѣливаго ожиданія Гиртаннеру удалось 
пріучить пойманныхъ старыми стѣнолазовъ къ неволѣ и клѣточному корму, а пи-
томъ даже выращивались и птенцы. Надъ ними-то онъ и сдѣлалъ часть свонхі) 
превосходныхъ наблюденій, только что мною приведенныхъ. Благодаря до-
бротѣ друга моего, я также имѣлъ возмо:кность ухаживать за этими рѣдкимп пти-
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цами. Въ клѣткѣ онѣ также прелестны, какъ и на свободѣ, но, къ сожалѣнііо, 
очень хилы, хотя на свободѣ и кажутся смѣлыми п здоровыми. Самыми онасяыми 
врагами живущаго на свободѣ стѣнолаза, какъ говорить Гиртаннеръ, являются 
виды маленькихъ соколовъ, особенно-же переиелягникъ, который расііространяетъ 
свои хищническія нападенія и на самыя высоко-лежащія части горъ. Онъ часто 
ловитъ взрослыхъ, а нерѣдко разоряетъ и цѣлое гнѣздо. Однако-же стіінолазу 
иногда удается, благодаря его искусному полету, скрыться даже отъ этого ловкаго 
хищника. Это мнѣ однажды пришлось видѣть самому. Ястребъ напрасно старался 
напасть на стѣнолаза, перелетавшаго большую пропасть. Чѣмъ смѣлѣе нападал ь 
преслѣдователь, тѣмъ больше искусства развивалъ преслѣдуемый. Несмотря на то, 
что послѣдніп быль видимо сильно занять атаками перепелятника, онъ тѣмъ не 

. менѣе постоянно ловко избѣгаль ихь и постепенно старался добраться- до противу-
положной стѣны, гдѣ очевидно его ждало спасеніе. Едва онъ приблизился къ неіі, 
какъ уже не заботился о самозащитѣ, а полетѣлъ въ прямомъ направленіи какъ стрѣла 
на каменную стѣну, достигъ ее невредимо и тотчасъ-же исчезъ въ трещ,инѣ. 
Перепелятникъ также сейчасъ-же прекратиль безпо.иезную охоту и улетѣль съ 
сердитымъ крикомъ. 

О вредѣ стѣнолаза, питающагося лишь насѣкомыми, не можетъ быть и рѣчп: 
однако и польза его очень невелика, принимая во вниманіе тѣ мѣста, гдѣ стѣно-
лазъ собираетъ свою добычу, l lo зато, какъ одно изъ большихъ украшеній нашихь 
Альповъ, онъ.высоко цѣнится всѣми любителями путешестшй въ горахъ. Если с ъ п у -
стынныхъ высоть прозвучитъ его короткая пѣсня, то путнпкъ весело привѣтствуѳтъ 
близость прекраснаго существа и взоръ его съ удовольствіемъ отдыхаетъ на этой 
живой альпійскои розѣ, оживляющей величественную, но вѣчно лежащую въ 
оцѣпенѣніи окрестность. 

Сахарныя птицы (Dacnididae. Zukervogel) представляютъ собою маленькихъ кра-
сивыхъ обитателей Южно Американской, Восточной и Лвстралійской областей. И х ъ 
насчитываютъ около 100 видовъ. Онѣ отличаются особеннымъ строеніемъ своего язы-
ка. О н ь длиненъ, раздвоенъ н на ЕОНЦѢ ВОЛОКНИСТЪ, но не можетъ далеко выдви-
гаться. Отъ другихъ медососовъ сахарныя птицы отличаются тѣмъ, что имѣютъ !) 
большихъ маховыхь перьевъ. Всѣ сахарныя птицы веселыя, живыя, премилыя со-
зданія, по своему нраву и образу жизни очень похожія на напіихъ пѣвчихъ птицъ. 
Онѣ держатся большею частью на высокихъ вѣтвяхъ лѣсныхъ деревьевъ, летаютъ 
здѣсь съ вѣткн на вѣтку и вѣшаются, какъ синицы, на стебляхъ, преслѣдуютъ на-
сѣкомыхъ, ѣдять плоды и сосутъ сладкій сокъ изъ цвѣтовъ. Въ ихъ желудкахъ 
находили больше плодовъ, чѣмъ насѣкомыхъ, особенно красныя сѣмяна и ягоды. 
Когда плоды зрѣютъ, онѣ приближаются къ лсилищамъ людей и являются вь сады 
такъ-же, какъ у насъ зяблики и пѣвчія птицы. Въ прочее время онѣ живугь какъ в ь 
густыхъ лѣсахъ, такъ и въ менѣе густомъ кустарникѣ. 

С а й (АгЪеІогЫпа суапеа, Certhia cyanea, cyanogastra и armil la ta , СаегеЪа су-
апеа. Sai. Grimpereau de Cayenne) является представителемъ особаго рода (АгЪе-
laorhina), отличающагося саблевидно согнутымъ клювомь, по длияѣ равнымъ годовѣ 
птицы. Саіі велико-тЬинаго блестяпіе-голубого цвѣта; темя отливаетъ сине-зеленымъ; 
спина, крылья и хвостъ, какъ и полоса, проходящая черезъ глаза, —черныя; махо-
выя перья QKaiiMaeHbi желтымъ. Глаза сѣровато-каріѳ, клювъ черный и ноги ярко-
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оранжево-красныя. У самки верхняя сторона зеленая, какъ у чижа, снизу блѣдно-
зеленая; шея бѣловатая. Длина его достигаетъ 12 cm., длина крыла 6, а хвоста З е т . 

Онъ распространенъ въ большей части Южной Америки отъ восточной Бра -
зиліи до Кайены н попадается также на островѣ Кубѣ. «Изъ всѣхъ мѣстъ, мною 
посѣщенныхъ», говорить принцъ фонъ-Видъ, «онъ нигдѣ не попадался такъ часто, 
какъ въ провинціи Эспирито-Санто и тамъ въ лѣсахъ, по берегу моря, мои охотни-
ки убили огромное количество этихъ чудныхъ птицъ. Во время размноженія нахо-
дили мы ихъ парами, а внѣ его онѣ собирались въ небольшія стаи по 6 — 8 штукъ 
и весело летали по верхушкамъ деревьевъ. Въ ихъ желудкахъ находили больше 
всего остатки плодовъ, а также и насѣкомыхъ. Громкаго звука и хорошаго пѣнія мы 

h^'i I • чі'-. V 

СаГі. Arbelorliina сеанса.з;^ iiacr. велич. 

отъ нихъ не слышали: онѣ, говорятъ, издаютъ лишь довольно тихое чириканье. Ихъ 
призывной голосъ есть часто и быстро повторяемый короткій звукъ. Онѣ вродѣна-
шихъ синицъ весело порхаютъ и прыгаютъ съ вѣтки на вѣтку, постоянно въ дви-
женіи, и долго на одномъ и томъ-же мѣстѣ не держатся. Онѣ очень часто соединя-
ются съ другими маленькпмъ птицами, напримѣръ, съ тангарами. Когда созрѣютъ соч-
ные плоды, онѣ усердно ихъ поѣдаютъ. «Шомбургкъ въ главныхъ чертахъ подтвер-
ждаетъ эти указанія прияца, ничего не дополняя, упоминаетъ лишь въ описаніи 
своего путешествія, что родственный видъ послѣднихъ убивается дикарями, дѣла-
юіцими изъ ихъ блестящпхъ перьевъ себѣ украшенія. Пойманный попадаютъ иног-
да въ Европу и содержатся въ клѣткахъ, но онѣ не долговѣчны и требуютъ тш,а-
тельнаго ухода, чтобы вынести нѣсколько лѣтъ неволи. 

Питпитъ ямайскій (Dacnis flaveola, Certhia, Certhiola и СаегеЪа flaveola, cur-
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ruca jamaicens i s . Pit-pit) представитель рода того-ясе названія, отличается коротким!., 
острымъ, слегка согнутымъ клювомъ. Онъ сверху черныіі, горло черновато-сѣрое 
а нижняя часть и надхвостье красиво-желтыя; полоса надъ глазами, передніе края 
большихъ маховыхъ перьевъ, конецъ хвоста и самыя крайнія хвостовыя перья -
бѣлые. Глаза сѣровато-каріе, о ю в ъ черный, ноги бурыя. Самка сверху чернпвато-
оливковаго цвѣта, снизу буровато-желтаго, въ остальномъ окрашена, какъ самец'ь. 
Длина его оіюло 10 с т . , длина крыла 5,6, а хвоста 2,5 с т . 

Питпитъ живетъ на островѣ Ямайкѣ. Согласно словамъ Гноссе, которому 

Пктпитт. ЛиаГіскій. Daciiis flavoola. '/5 иает. велич. 

МЫ обязаны лучшимъ описаніемъ жизни его, онъ встрѣчается здѣсь нерѣдко въ 
обществѣ колибри и посѣщаетъ тѣ-же цвѣты и съ тою-же цѣлью, какъ и колибри. 
Но онъ не парить передъ цвѣтаыи, а садится на дерево и, прыгая съ вѣтки на 
вѣтку, старательно изслѣдуетъ внутренность цвѣтка, причемъ поворачиваетъ свое 
тѣло и иногда вѣшается спиною книзу, чтобъ имѣть возможность своимъ загну-
тымъ клювомъ и кистью своего языка хорошенько разыскать небольшпхъ насѣко-
мыхъ во всѣхъ частяхъ цвѣтка. Онъ очень довѣрчиво появляется на цвѣтупціхъ ку-
стахъ плантадій и садовъ Ямайки. 

«Большая моринга, покрытая весь годъ цвѣтами, имѣетъ, кажется, для него, 
какъ и для колибрп, особенную притягательную силу. Какъ разъ теперь, въ то вре-
мя какъ я пишу, пара этихі милыхъ созданій изслѣдуетъ передъ моими окнами 
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стоящую ыорингу въ то время, какъ надругомъ мѣстѣ маленькій колибри порхаетъ 
отъ цвѣтка къ двѣтку, а къ нимъ присоединяется прекрасная Уранія. У они-
синаемой нами птицы слышится часто во время работъ нѣжныіі свистъ». 

Гнѣздо помещается обыкновенно въ низкнхъ кустахъ, вблизи гнѣздъ осъ, ко-
торый висятъ на вѣтвяхъ. Говорятъ, что и родственныя птицы имѣютъ склонность 
къ этому сосѣдству Они. безъ сомнѣнія, считаютъ себявъ большой безопасности и 
болѣе защищенными вблизи этихъ насѣкомыхъ, которыхъ всѣ боятся. Время насп-
живанія падаетъ на мѣсяцы май, іюнь и іюль. Четиертаго мая я видѣлъпитпита, 
несущаго шелковистую шерсть для гнѣзда. Его гнѣздо, вѣроятно, было епі,е недо-
строено и основаніе указывало, что оно будетъ покрыто сводомъ; оно состояло толь-
ко пзъ мягкой шерсти. Позже я видѣлъ и нѣсколько оконченныхъ гнѣздъ. Они имѣ-
ли форму шара; входное отверстіе было сбоку и снизу.Очень толстыястѣнки состояли 
изъ сѣна, смѣшаннаго съ шелковистымъ хлопкомъ асклепіадеи. Въ другомъ гнѣздѣ я 
нашелъ два яичка, раскрапіенныхъ по .челеновато-бѣлому фону частыми красными 
пятнами. 

К ъ Старому Свѣту припадлежатъ Нектарницы (Nectarin.idae. Houigsauger. 
Sucriers). Это маленькія, красиво сложенныя птицы, щеголяющія своимъ роскошно 
окрашеннымъопереніемъи, благодаря ему, напоминающія собою колибри. Онѣ од-
нако рѣзко отличаются отъ посіѣднихъ своими короткими крыльями, ногами съ 
длинными плюснами, а также и образомъ жизни. Отличительные признаки ихъ: 
довольно короткое туловище, длиннып,слегка согнутый,тонкій и остроконечный клювъ, 
довольно длинныя, со стройными пальцами, ноги, средней длины крылья съ десятью 
большими маховыми перьями. Хвостъ на концѣ прямо обрѣзанъ пли округленъ, клино-
образепъ и два среднихъ пера его бываютъ иногда сильно удлинены. Языкъ длиненъ, 
трубчатъ, глубоко расщепленъ и далеко вытягивается. Окраска оперенія нзмѣняется 
не только въ .чависимости отъ пола, но и отъ времени года. Семейство это, состояш;ее 
приблизительно изъ 120 видовъ, распространено по Лфрикѣ, Азіи, Новой Гвинеѣ іі 
по скверной Лвстраліи. Особенно богата видами первая изъ названныхъ частей 
свѣта. Тамъ, гдѣ онЬ водятся, онѣ всегда многочисленны и являются роскошнымъ 
украшеніемъ лѣсовъ, кустовъ и садовъ. Ихъ образъ жизни и нравъ крайне привле-
кательны, ибо онѣ принадлежатъ къ самымъ способнымъ и милымъ воробьинымъ 
птііцамъ. Ихъ находятъ постоянно парами и лишь вскорѣ послѣ наснжнванія не-
больпіимн обществами, скоро однако разбивающимися на отдѣльныя пары. Послѣ 
этого каждая пара выбираетъ себѣ отдѣльный, довольно большой районъ и тщательно 
оберегаетъ его отъ другихъ птицъ того-же вида, хота родственныхъ птипъ дру-
rar(j вида терпитъ. Б ъ этомъ районѣ нектарницы дѣлаются очень замѣтными. 
Онѣ появляются постоянно на опредѣленныхъ мѣстахъ, гдѣ дерево въ цвѣту, 
прилетаютъ въ сады н снуютъ безъ страха вблизи человѣка непосредственно передъ 
домомъ. Когда въ сѣверо-восточной Африкѣ цвѣтетъ фиговый кактусъ, то онъ яв-
ляется сборнымъ мѣстомъ всѣхъ видовъ ихъ, живущихъ въ этой мѣстности. То-же 
бываетъ и въ лѣсахъ на стоящей отдѣльно отъ другихъ деревьевъ цвѣтущей ми-
мозѣ и вообще на всякомъ деревѣ, цвѣты котораго привлека.отъ насѣкомыхъ. Въ 
пору любви самцы чванятся споен красотой, принимаютъ странный позы, дѣлаютт> 
своеобразный тѣлодвиженія п при этомъ очень мило поютъ. Гнѣздо построено 
искусно и по болі.шеіі части прпвѣпіено къ тонкимъ вѣткамъ. Самки кладутъ не-
много яицъ чисто-бѣлаго цвѣта. 

Itb тѣмъ видамъ, которые окрапіены живо, но безъ металлическаго блеска или съ 
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весьма малымъ блескомъ этого рода, и имѣютъ клинообразный хвостъ съ удлиненными 
средними перьями, принаддежитъ Нектарница блестящая (Nectarinia metallica, Cinni-
pis и Hedydipna metallica. Erzhonigsauger. Guit-guit). Родъ, къ которому іірина-
длежигь ѳтотъ видъ, отличается прямымъ, слегка согнутымъ, длиною яочти равнымъ 
головѣ, клювомъ относительно короткими крыльями, въ которыхъ маховыя перья 
отъ 2-го до 5-го одинаковы и длиннѣе другихъ". Хвостъ клинообразный и оба его 
среднихъ пера значительно длиннѣе друх'ихъ. У самца голова, шея, спина и малыя 
кроюшія перья бронзо-зеленаго цвѣта, съ нижней стороны онъ ярко-желтый. Полоса 
на груди и надхвостье блестяще-фіолетоваго цвѣта; маховыя и хвостовыя перья 
черно-синія. Глаза каріе, клювъ и ноги черныя. Самка свѣтло-коричневато-оливко-
вая и съ нижней стороны сѣро-желтая. Молодые похожи на мать, но еще блѣднѣе. 
Длина птицы около 15-ти с т . , длина крыла 5,5, длина среднихъ хвостовыхъ перьевъ 
9, а остальныхъ 4,5 с т . Блестящая нектарнпца—первая птица въ тропическихъ стра-
нахъ, которую путешественники встрѣчаютъ, вступая съ сѣвера во внутрь Африки. 
Хотя въ началѣ она и попадается лишь по-одиночкѣ, но все-же распространена 
далѣе тѣхъ границъ, которыхъ строго держатся другія тропическія птицы на ея 
родинѣ. Ее встрѣчаешь какъ только перейдешь тропикъ. Нѣтъ ея въ средней Ну-
біи, потому-что тамъ природа такъ бѣдна, что ей кормиться нечѣмъ, такъ какъ 
каменныя массы береговъ Нила не даютъ пропитанія даже нетребовательной 
мимозѣ. За то тамъ, гдѣ послѣдняя показывается снова, нектарницы навѣрно 
на лицо. 

Ихъ видишь также постоянно парами, на благопріятныхъ мѣстахъ во всякомъ 
случаѣ очень часто. Здѣсь каждой парѣ приходится довольствоваться малымъ и ог-
раничиваться немногими цвѣтущимн деревьями, а въ иное время даже лишь од-
ною группою фиговыхъ кактусовъ. Какъ птица, любящая яркое солйце, она утромъ 
и вечеромъ спокойна и тиха. Когда-же настаетъ горячій полдень и палящіе лучи 
находящагося на зенитѣ солнца заставляютъ другихъ птицъ скрываться въ прохлад-
ныхъ тѣнистыхъ мѣстахъ и онѣ всѣ покоятся,—тогда нектарницѣ всего веселѣе. Самецъ 
перелетаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ,отыскивая пищу, съ крикомъ и пѣніемъ, вмѣстѣ со 
своею вѣрною подругою. Другихъ птицъ нектарница мало боится и человѣку дозво-
ляетъ близко подходить къ ней и наблюдать ее. Если найдешь мимозу въ полномъ 
цвѣту и встанешь подъ нее, то рѣдко приходится долго ждать появленія этой птицы. 

Выстрымъ порхающимъ по.тетомъ является самецъ, садится между шипами въ 
вѣтвяхъ. внимательно оглядывается на свою самку, нѣжно кричитъ ей на встрѣчу 
«чай, чэхи, чэ, чи> и начинаетъ торопливо изслѣдовать цвѣты. При этомъ онъ дер-
жится прямо, приглаживаетъ опереніе, такъ что выглядитъ очень стройнымъ, и ле-
таетъ отъ одного цвѣтка къ другому, ударяя въ каждые 3 или 4 раза своимъ клю -
вомъ, чтобы вытащить сіірятанныхъ вънихъ насѣкомыхъ. По не только одни маленькія 
насѣкомыясоставляютъ пищу нектарницы. Она между дѣломъсхватываетъ муху и даже 
гоняется за жужжащимъ насѣкомымъ по воздуху. Нзслѣдовавъ цвѣтокъ, она весело 
вскрикиваетъ и летитъ немного далѣе къ другому,причемъ самка всюду вѣрно слѣдуетъ 
за самцомъ. Оба супруга одной пары въ высшей степени нѣжны другъ съ другомъ, 
и самецъ осыпаетъ свою самку всякаго рода любезностями. Кромѣ очень нѣжнаго 
призывного крика, самецъ поетъ также красивую пѣсенку. Пѣніе начинается съ 
«та, тай, тайти» и затѣмъ продолжается, вродѣ пѣнія нѣкоторыхъ камышевокъ, до-
вольно запутанно и смѣшивается съ мурлыкающими и трескучими звуками. Пѣвѳцъ 
при этомъ поднимаѳтъ перья на головѣ, опускаетъ крылья и немного ихъ расши-
ряетъ, поднимаетъ хвостъ такъ, что онъ стоитъ почти вертикально, вертится и по-
ворачивается во всѣ стороны и сверкаетъ въ лучахъ солнца своимъ опереніемъ. 

„ ж и з н ь ЖИВОТН." ВРЭМА т . I V . 1 5 
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Онъ чванится, какъ павлинъ, прелестью цвѣтовъ своего оперенія и старается по-
казать въ лучшемъ свѣтѣ каждую часть своего роскошнаго одѣянія. Самка возбу-

жденно и весело подражаетъ, насколько возможно, каждому его движенію. Но на-
сколько велика нѣжность этихъ птицъ, настолько велика н ревность самца. Онъ 
не терпитъ другого самца въ своемъ участкѣ и нападаетъ на каждаго ворвавшагося 
туда; онъ преслѣдуетъ его гнѣвно въ воздухѣ, даже между самыми страшными ши-
пами и до тѣхъ поръ не успокаивается, пока не изгонитъ врага изъ границъ сво-
его участка. 

Пектарннца Гиестяіцал Ncctarina nictallica. -,'j наст. вел. 

Время насиживанія измѣняется въ зависимости огъ мѣстности или вѣрнѣе отъ 
того, когда наступаетъ въ данной странѣ весна, или другое время года. Въ 
южной ІІубіи и въ Самхарѣ постройка гнѣзда начинается тотчасъ по окончаніи 
линянія, въ мартѣ и апрѣлѣ; собственно въ Суданѣ находилъ я, напротивъ того, 
гнѣзда въ исходѣ лѣта, послѣ начала времени дождей. 

Довольно трудно отличить эти гнѣзда отъ гнѣздъ родственныхъ птицъ. Онѣ 
висята на крайнихъ вѣтвяхъ деревьевъ, именно мимозъ, рѣдко высоко надъ землею, 
а иногда такъ низко, что ихт. можно достать рукою, пногда-ясе, напротивъ, высоко, 
почти у вершины. Форма гнѣзда яйцевидная, то продолговатѣе, то круглѣе, а иногда 
цилиндрическая, округленная наверху и внизу. Входное отверстіе въ верхней части 
и помѣщается сбоку. Хлопокъ образуетъ главный матерьялъ для постройки. Изъ него 
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свалены стѣнки. Внутри гнѣздо выложено волосами, ііаутиною, а также волокнами 
цвѣтовъ. Птицы очень любятъ вѣшать его такъ, чтобы входъ былъ закрытъ листьями. 
Строятъ его оба пола вмѣстѣ въ высшей степени усердно и употребляютъ по край-
ней мѣрѣ двѣ недѣли для окончанія этой постройки. Онѣ кладутъ 3—4 продолго-
ватыхъ яицъ, длиною около 21 m.m. и толщиною около 12m.m.; они окрашены въ 
бѣлый, слегка красноватыйцвѣтъи по этому фону покрыты нѣсколькими темно-сѣрыми 
и буро-фіолетовыми брызгами. Яйца, какъ мнѣ кажется, насиживаются одною самкою. 
Я не имѣлъ возможности собрать наблюденій о воспитаніи птенцовъ. Страннымъ 
кажется, что эти нектарницы, какъ иногда и другія родственный имъ птицы, начп-
наютъ постройку гнѣзда,не одѣвшись еп;ѳ въ свой свадебный нарядъ. Можно подумать, 
что онѣ строятъ себѣ гнѣздо лишь для развлеченія, не думая еще о размноженіи. Но 
къ этому я долженъ замѣтить, что анатомическое изслѣдованіе доказываетъ, что 
онѣ все-таки находятся въ періодѣ полового возбужденія. Я не могу указать на 
враговъ блестящей нектарницы и другихъ родственныхъ видовъ. Я никогда не 
видѣлъ, чтобы какая нибудь хищная птица нападала на нихъ. Проворство 
этихъ крошекъ и шипы мимозъ, между которыми онѣ постоянно двигаются, защи-
щаютъ ихъ отъ нападенія ястребовъ и соколовъ. Зато ихъ гнѣзда, безъ сомнѣнія, 
грабятъ обезьяны точно такъ, какъ и гнѣзда другихъ птицъ. 

Большая и наиболѣе замѣтная часть растительнаго царства Австраліи, такъ 
приблизительно говоритъ Гульдъ, состоитъ изъ камедныхъ деревьевъ и банксій, до-
ставляющихъ удобное убѣжище многимъ большимъ семействамъ птицъ, напримѣръ, 
попугаямъ и Кистоязычныиъ. Образъ жизни этихъ птицъ такъ тѣсно связанъ съ 
названными деревьями, что однихъ безъ другихъ нельзя себѣ и представить. Кистоя-
зычныя птицы поѣдаютъ насѣкомыхъ, пыльцу и медъ изъ цвѣтовъ этихъ растеній, 
которыя содержатъ большое богатство этого корма, и достаютъ эту пищу при по-
мощи своего длиннаго, на концѣ кистевиднаго и удивительно приспособленнаго къ 
этой цѣли языка. Лишь немногія спускаются съ деревьевъ и ищутъ на землѣ жуковъ 
и другихъ насѣкомыхъ; большая-же часть видовъ живутъ исключительно то на тѣхъ, 
то на другихъ деревьяхъ. Всѣ Медоѣды (Meliphagidae. Honigfresser), за исключе-
ніемъ одного вида, живутъ въ Австраліи; ихъ насчитываютъ около 200 впдовъ. 
Отличительные признаки ихъ слѣдующіе: довольно длинный, тонкій, слегка со-
гнутый и на концѣ округленный іиювъ, верхняя челюсть котораго немного 
длиннѣе нижней; ноги средней длины и довольно толстыя съ большимъ зад-
нимъ пальцемъ; крылья средней длины и на концѣ округлены; въ нпхъ обыкновенно 
четвертое маховое перо самое длинное. Хвостъ болѣе или менѣе длиненъ и по боль-
шей части тоже на концѣ округленъ. Ноздри скрыты подъ хрящеватыми крышками. 
Глотка очень узкая. Языкъ спереди на кончикѣ покрытъ щетиновидными волок-
нами, такъ что онъ похожъ на щетку. Желудокъ малъ и со слабыми мускулами. 
Опереніе различно: то болѣе пушистое, то гладкое, иногда сильно удлиненное, осо-
бенно около шеи и ушей; у нѣкоторыхъ птицъ оно очень пестро, у другихъ до-
вольно одноцвѣтно и мало измѣняется въ зависимости отъ пода. По своему нраву 
и образу жизни всѣ кпстоязычныя выказываютъ большое сходство между собою. 
Онѣ почти безъ исключенія очень живыя, безпокойныя и болтливыя птицы; онѣ 
принимаютъ на вѣтвяхъ самыя разнообразный пололсенія, въ зависимости отъсво-
ихъ занятій. Въ лазаньѣ онѣ очень ловки, хотя лазаютъ не по способу дятловъ, но 
какъ напіи синицы. Онѣ ловко прыгаютъ съ вѣтки на вѣтку, быстро бѣгаютъ по 
стсблямъ и часто висятъ на нпхъ головою внизъ, чтобы въ этомъ положеніи изслѣ-
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довать снизу свѣшивающіеся цвѣты. Ихъ полетъ волнистыіі, но у большинства 
не особенно продолжительный, между тѣмъ какъ нѣкоторые виды оказываются пре-
восходными летунами и какъ бы для своего удовольствія піныряютъ по воздуху. Го-
лосъ у нихъ сильный: иныя прекрасно поютъ, другія, по крайней мѣрѣ, громко чи-
рикаютъ. Только немногіе виды любятъ общество; больпшнство живетъ парами, но 
вблизи другихъ паръ. Говорятъ, что нѣкоторые виды очень мужественны и драч-
ливы и смѣло бросаются на воронъ, соколовъ и вообще большихъ птицъ, отъ кото-
рыхъ не ожидаютъ ничего хорошаго. Людей онѣ боятся очень мало; многія явля-
ются, напротивъ, совсѣмъ близко около человѣческихъ жилищъ и строятъ даже безъ 
страха свои гнѣзда среди городовъ и на самыхъ оживленныхъ, открытыхъ мѣстахъ, 
если здѣсь растутъ ихъ любимыя деревья. Гнѣзда строятся различно. Число яицъ 
незначительно. Съ неволею примиряются, кажется, лишь немногіе виды, однако ихъ 
можно держать въ клѣткахъ. Отдѣльные экземпляры этихъ птицъ привозились и въ 
Европу. 

* 
* 

«Отличающимся по своему голосу обптателемъ романтическихъ пустынь Но-
вой Зеландіи», говоритъ Рошела, «является Новозеландскій Поэ или Туи, Не слишкомъ 
много говорятъ объ этой чудной птицѣ, если утверждаютъ, что во всѣхъ лѣсахъ 
Европы нѣтъ пѣвца, могущаго съ нимъ помѣриться. Постоянная звучность и нѣж-
ная пріятность его пѣнія кажутся мнѣ действительно несравненными. Какъ я ни 
люблю пѣніе европейскаго соловья, но нахожу, что оно далеко уступаетъ пѣнію этоіі 
птицы, и я сознаюсь, что никогда въ жизни не имѣлъ представленія о такомъ оча-
ровательномъ и чудно поющемъ существѣ». Путешественники, которые потомъупо-
мпнаютъ объ этой птицѣ, правда, не воздаютъ ей такой восторженной похвалы, но 
всѣ, безъ исключенія, отзываются о ней, какъ о лучшемъ пѣвцѣ Океаніи. и я счп-
чаю себя въ правѣ разсматрнвать его, какъ представителя его семейства. 

Новозеландскій Поэ или Туи (Prosthemadera novae-seelandiae, circinata и соп-
cinata. Laraprotornis novae-seelandiae, Merops novae-seelandiae Hconcinnatus, Me-
liphaga novae-seelandiae и concinnata, Sturnus crispicollis, Certliia concinnata, Phi-
lemon concinnatus. Рое. Tui) отличается сн.тьнымъ и наверху и внизу слегка согну-
тымъ клювомъ, сильными длинными ногами, умѣренно длинными крыльями, изъ ма-
ховыхъперьевъкоторыхъ четвертое—самое длинное. Хвостъ средней длиныиокруг-
ленъ на концѣ. По бокамъ шеи находятся два, расщипанные какъ волосы, хохолка, ша-
ровидно свернутые, а на верхней части ея длинныя, узкія, волосообразныя перья. 
Въ опереніи преобладаетъ блестяще - стальной цвѣгь. Малыя кроющія перья 
крыльевъ, концы самыхъ длинныхъ малыхъ маховыхъ перьевъ, верхнія перья на 
плечахъ, надхвостье и нижняя часть груди имѣютъ сине-стальной отливъ. Осталь-
ныя перья на плечахъ, задняя часть спины, брюшко и бедра темно-коричне-
выя съ бронзовымъ отливомъ. Большія верхнія кроющія перья крыльевъ, стволы 
удлиненныхъ шейныхъ перьевъ и оба шейныкъ хохолка бѣлые; маховыя ихвосто-
выяперья черныя и снаружи отсвѣчиваюгь темно-зеленымъ. Глаза темно-каріе. Клювъ 
и ноги черные. Молодые отличаются отъ одинаково окрашенныхъ взрослыхъ ас-
пидно-коричнево-черною окраскою и широкою, поформѣ похожей на полумѣсяцъ, 
грязновато-бѣлою полосою на горлѣ. Длина поэ достигаетъ 30 с т . , длина крыла 14, 
а хвоста 12 с т . 

Хотя поэ часто привозили въ Сидней, и онъ нерѣдко попадалъ живымъ въ 
Европу, даже въ Германію, однако лишь въ последнее время получили мы свѣдѣ-
нія объ его жизни на свободѣ и самыя подробный и вѣрныя отъ Буллера. «Первые 



О Т Р Я Д Ъ I. — В О Р О Б Ы І Н Ы Я п т и ц ы . 2 2 9 

поселенцы называли новозеландскаго поэ», говорить названный изслѣдователь, «пти-
цею-пасторомъ», вѣроятно изъза двухъ бѣлыхъ хохолковъ на шеѣ, напоминающихъ 
собою бѣлые язычки воротничка рясы евангелическаго пастора. Впрочемъ и другіе, 
видавшіе Поэ въ лѣсахъ его родины, находятъ это названіе мѣткимъ, потому что 
когда онъ поѳтъ, то поворачивается направо и налѣво, совершенно какъ пасторъ 
на каеедрѣ. Онъ сидитъ, какъ замѣчаетъ Тимпсонъ, важно на вѣткѣ, качаетъ го-
ловою и поворачиваетъ ее то въ одну, то въ другую сторону, какъ будто хочетъ 
говорить то одному, то другому; вдругъ онъ приподнимается и тогда возвышаетъ 
съ такою силою свой голосъ, точно ему приходится будить спящихъ. Несмотря 

Новозелапдскій Поэ. Prosthemadera novae seelandiae. '/,„ наст. вел. 

на свою постоянную живость и неутомимость, онъ остается во время пѣнія всегда 
на одномъ мѣстѣ. Раннимъ утромъ поетъ онъ продолжительнѣе всего и тогда раз-
дается по лѣсамі> Новой Зеландіи гулъ отъ пѣсенъ всѣхъ поющихъ птицъ этого 
вида, соревнуюпщхся между собою. Въ призывномъ голосѣ слышится особенно гром-
кое и звучное «туи туи». Его обыкновенная пѣсенка состоитъ изъ пяти тоновъ, 
которымъ предшествуетъ отдѣльный тонъ; кромѣ того всегда слышенъ какой-то 
особенный звукъ, похожій на кашель или смѣхъ, и большое количество другихъ 
вставныхъ звуковъ, такъ что новозеландскііі поэ имѣетъ полное право считаться 
настояіцей пѣвчей птицей. Полетъ его быстръ и красивъ, со множествомъ всякихъ 
поворотовъ и крюковъ, хотя немного шуменъ. «Ни одна птица лѣсовъ Новой Зе-
лаидіи«, говоритъ Лейардъ,. «не привлекаегъ настолько вниманіе чужестранца. 
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кага именно поэ. Эта шумная птица всегда въ движеніи; она то перелетаетъ съ де-
рева на дерево, то носится, точно на парусахъ, большими кругами надъ лѣсомъ. 
Этой забавой она бываетъ занята вечеромъ и раньше я быдъ склоненъ думать, 
что она старается отыскать глазами себѣ пищу, но затѣмъ нашелъ, что это 
дѣлается лишь для забавы и удовольствія. Часто видишь, какъ онѣ въ числѣ 
8—10 летаютъ, то дѣлая круги въ воздухѣ, вращаясь и кувыркаясь, то спускаясь 
со значительной высоты съ распростертыми крыльями и хвостомъ, то дѣлая разные 
другіе фокусы, пока внезапно всѣ на призывной голосъ не спустятся въ чащу 
лѣса и не скроются изъ глазъ». Буллеръ подтверждаетъ эти сообщенія и продол-
жаетъ дадѣе. «Часто видишь, какъ поэ высоко на воздухѣ внезапно подбираетъ 
крылья II держится на воздухѣ и парить только съ помощью быстрыхъ ударовъ 
раопущѳннаго хвоста, а иногда медленно скользитъ внизъ и затѣмъ бросается быстро 
впередъ съ полураскрытыми крыльями, азатѣмъ снова поднимается въ вышину». 
Словомъ птіща дѣлаетъ въ воздухѣ всевозможные кунштюки. Пищею новозеланд-
скому поэ служатъ насѣкомыя, различные плоды и ягоды, а также медъ съ извѣст-
ныхъ цвѣтовъ. Языкъ его, какъ и у всѣхъ медоѣдовъ, снабженъ тонкою кистью, кото-
рую можно видѣть лишь тогда, когда птица больна или издохла. Когда въдктябрѣ или 
ноябрѣ мѣсяцѣ кухай (Sophora grandiflora) сбросить свои листья и одѣнется въ 
чудный покровъ изъ желтыхъ цвѣтовъ, тогда это дерево является самымъ люби-
мымъ мѣстомъ для поэ. Когда-же въ декабрѣ и январѣ стоитъ въ цвѣту новозе-
ландскій ленъ (Phorniura tenax), то птицы эти поквдаютъ дѣса и посѣщаютъ 
поля, засѣянныя этимъ растеніемъ, питаясь медомъ его цвѣтовъ. Этимъ удоб-
нымъ сдучаемъ пользуются туземігы для ловли поэ въ силки и потомъ поѣдаютъ 
его, какъ лакомый кусочекъ. Когда созрѣваютъ ягоды, птица отъ нихъ сильно жи-
рѣетъ, что, вѣроятно, служитъ причиною повѣрія, что будто онѣ распарываютъ 
себѣ іиювомъ грудь, чтобы избавиться отъ жира. Гнѣздо поэ находится обыкно-
венно въразвилинѣ, между двумя вѣтвями густолиственнаго куста, лишь на нѣсколько 
метровъ надъ землею и рѣдко на верху дерева. Оно довольно ве.іико и построено 
изъ сухихъ прутиковъ и зеленаго мха. Внутренность красиво сплетена изъ раз-
ныхъ былинокъ и выложена черными волосовидными побѣгами древеснаго папо-
ротника, 3 — 4 яйца различной формы и величины образуютъ кладку; они 
имѣютъ около 27 т . т . длины и 18 ш . т . толщины и нѣсколько похожи на грушу. 
Они бѣдыя, слегка розоватыя и разрисованы округленными красными пятнами. 

Благодаря своей необыкновенной способности къ подражанію, поэ сдѣлался 
любимцемъ какъ туземцевъ, такъ и колонистовъ. Хотя онъ и считается недолго-
вѣчнымъ, тѣмі> ие менѣе вндерживаетъ, какъ доказалъ оііытъ, до десяти лѣтъ не-
воли, ІІривыЕнувъ къ корму въ клѣткѣ или комнатѣ, онъ быстро и скоро выучи-
вается говорить нѣсколько сдовъ, насвистывать аріи, подражать лаю собаки, крику 
попугая, кудахтанью курицы, и т. д. Маори цѣнятъ эту способность къ подража-
нию очень высоко и тратятъ не мало времени, чтобы выучить поэ. Они перѳдаютъ 
много разсказовъ, ясно доказывающихъ блестящія способности этой птицы. Бул-
леръ былъ однажды немало пораженъ. «Однажды», такъ разсказываетъ онъ, «бе-
сѣдовалъ я въ ратушѣ Ромгитикая въ обществѣ туземцевъ о предметѣ, имѣющемъ 
весьма важное значеніе, и высказывалъ свой взглядъ со всею серьезностью и со 
всѣмъ бывпіемъ въ моемъ распоряженіи краснорѣчіемъ. Можно себѣ представить 
мое удивленіе, когда, непосредственно послѣ того, какъ я кончилъ, и раныпе, 
чѣмъ старый начальникъ, къ которому я больше всего обращался, мнѣ отвѣтилъ, 
поэ, висѣвшік въ клѣткѣ, надъ нашими головами, яснымъ голосомъ и съ совер-
шенно вѣрнымъ удареніемъ крикнулъ: «Тито» т. е, «невѣрно»! «Другъ», возразилъ 
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ынѣ старый начальникъ Непія Таратао, когда немного улеглась всеобщая весе-
лость, «твои доводы дѣйствительнохороши, но моего «мокая», очень умную птицу, 
ты не убѣдилъ». 

Новозеландцы, кажется, издавна охотно держатъ поэ въ клѣтісахъ. Они при -
носили его Рошела въ маленькихъ плетеныхъ клЬткахъ и предлагали продать, и 
по настоящее время много ихъ попадаетъ такимъ путемъ въ руки евроиейцевъ. 
Пойманные—въ высшей степени занимательны;они легко дѣлаются ручными и быстро 
дружатся съ ухаживающими за ними. Кромѣ ихъ прекраснаго пѣнія они обла-
даютъ въ высшей степени способностью къ подражанію и въ этомъ превосходятъ 
не только сорокъ и воронъ, но даже дрозда-пересмѣшника. Они выучиваются 
повторять съ большою точностью слова и вообще всякій звукъ, который услышатъ, 
и соединяютъ такимъ образомъ въ себѣ все, что имѣетъ цѣну въ глазахъ друга 
животныхъ, именно: красоту, пріятный нравъ, пѣніе и способность скоро дѣлаться 
ручными. 

* * * 

Лиcтoвки(Phyllol•nis.Laubvбgel,Pgylornв)дoлжны считаться нѣсколько отличными 
представителями этого семейства. Онѣ характеризуются умѣренно длиннымъ, болѣе 
И.1И менѣе согнутымъ клювомъ, съ килевиднымъ хребтомъ и выемкою около конца 
верхней челюсти. Ноги имѣютъ короткія плюсны и маленькіе пальцы. Крылья умѣ-
ренной длины и въ нихъ третье и четвертое маховыя перья образуютъ выда-
ющійся конецъ. Хвостъ довольно длиненъ и прямо обрѣзанъ на концѣ. Опереніе 
мягкое, преимущественно травянисто-зеленаго цвѣта. Языкъ ііхъ размочаленъ по 
краямъ и на концѣ имѣетъ кисти, какъ у другихъ медоѣдовъ. 

Всѣ извѣстные виды, числомъ около десяти, живутъ въ Восточной области, 
за искдюченіемъ Филиппинскихъ острововъ, и по образу ясизни совершенно схожи 
между собою. 

Наііболѣе знакомымъ видомъ елѣдуетъ считать Золотолобую листовку ( P h y l -
ornis aurifrons, Phyl lornis hodgsoni , Turdus malabaricus, Chloropsis aurifroiis и ша-
labaricus, Merops hurryba. Golbst irn'aubvogel . Hurryba) . Взрхняя и нижняя сто-
роны туловища окрашены зеленымъ цвѣтомъ; наружный бородки перьевъ черно-
коричневыя; передаяя часть головы и темя темно-оранжевыя; полоска на лбу и уз-
дечка черныя. Подбородокъ, горю, область угла рта удьтромарпно-снняго цвЬта. 
Полоса, проходящая подъ глазами, окаймляющая, начинаясь отсюда, зобъ, и про-
ходящая широкимъ щитомъ по нижней части горла—черная; полоса подъ нею— 
оранжевая. Малыя кроющія перья на прибавочномъ крыдѣ блестяще-бирюзово-
голубыя. Глаза каріе. Клювъ черный, ноги свинцово-сѣрыя. У самки зобъ и шея 
зеленыя, какъ и нижняя сторона тѣла. Длина достигаетъ 18 сш., длина крыла 9,5, 
а хвоста 7 сш. Эта хорошенькая птица прпиадлежптъ къ самымъ обыкновеннымъ 
впдамъ семейства, живущимъ въ Индіи. Она распространяется оть Гиммалая че-
резъ восточныя области Бенгаліи, черезъ Ассамъ и, по словамъ Бал ія , черезъ Бир-
му на востокъ до Камбоджа. 

Какъ п ея родичи она живетъво всякагородалѣсахъ, преимущественно въджунг-
ляхъ, расположенныхъ навысотЬ до 1500 ш. Онѣ держаться обыкновенно по одн-
ночкѣ, или парочками, а послѣрремени высиживанія небольшими семейками распо-
лагаются на выдающихся сучьяхъдеревьевъ п иодбираютъ съ листьевъ насЬкомыхъ 
пли хватаютъ послѣднихъ на лету. Держится она прямо, за гладкостью оперенія 
особенно не наблюдаетъ, сама же она бодра, подвижна и почти постоянно дѣятель-
на. Она большими скачками перепрыгиваетъ съ вѣткп на вѣтку, легко и искусно 
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летаетъ и отъ времени до времени прелестно поетъ; ея пѣніе, похожее на щелка-
ніе, раздѣляется на нѣсколько строфъ: оно громко, звонко, разнообразно и въ выс-
шей степени благозвучно; она подражаетъ также крику другихъ птицъ. Языкомъ 
она пользуется почти такимъ же образомъ, какъ н дятелъ: высовываетъ его безъ вся-
кой очевидной цѣли, ощупываетъ имъ что-либо, наконецъ съ его помощью, какъ-
бы лакая, пьетъ. 

Е я гнѣздо, имѣющее форму глубокой чашки, устраивается недалеко отъ кон-
чиковъ сучьевъ между двумя вѣтками; оно довольно хорошо свито изъ травы, хо-
тя и нѣсколько непрочно, и выложено внутри волосами; кладка состоитъ пзъ 2—4 
бѣлыхъ яицъ, покрытыхъ частыми пятнами пурпуроваго и винно-краскаго двѣта. 
Уайтсъ въ сильной степени удивилъ насъ, сообш;ивъ недавно, что гнѣздо этой пти-
цы вовсе еще не открыто. 

Всѣ листовки, слѣдовательно и описанный видъ, часто содержатся въ неволѣ 
въ Индіи и привозятся даже въ Европу. Большую часть моихъ наблюденій надъ 
жизнью этой птицы, КОТОрЫЯ я МОГЪ сообщить, я ПрОИЗВеЛЪ надъ одной ПЛѢННОЙ 30-
лотолобой листовкой. 

Въ высшей степени характерными птицами Индійской и Эфіопской областей 
яв-тяются Коротконогіе дрозды или Бюль-бюли (Brachypodidae. Kurzfussdrosseln. 
Bul-bu's.), образующіе семейство, состоящее изъ немногихъ родовъ, но въ которомъ 
насчитываютъ приблизительно до 150 видовъ. Величина ихъ приблизительно равна 
величинѣ небольшого дрозда. Клювъ тонкій, но однако не слабый; у основанія онъ 
широкін и плоскій, къ концу высокъ и сдавленъ съ боковъ, сверху слегка изогнуть, 
кончикъ имѣетъ форму короткаго крючка. Крылья довольно длинныя; между ма-
ховыми перьями самымъ длиннымъ можетъ быть какъ третье, такъ и четвертое и 
пятое. Хвостъ средней величины, сильно закругленный; опереніе мягкое и густое. 

* * 

Благодаря Крюперу мы узнали, что одинъ видъ этого семейства—Бюль-бюль 
темный (Pycnonotus nigricans, xanthopygos, xanthopygius, и valombrosae, Ixus xan-
thopygos, xanthopygius, vaillantii и valombrosae. Gelbsteissbal-bUl. Bul-bul sombre), 
часто встрѣчающійся въ Сиріи, ІІалестинѣ и Аравіи и обитающій также на Кипрѣ и 
Родосѣ, довольно постоянно встрѣчается и въ Европѣ, а именно на Цикладскихъ 
островахъ. Голова у него черная, вся спина землисто-бураго, а зобъ тѳмно-бура-
го цвѣта; окраска нижней части тѣла бѣлая съ неясными сѣроватымп пятнами; нпж-
нія покровныя перья хвоста ярко-желтыя; маховыя и хвостовыя перья коричневыя, 
цвѣта умбры, причемъ внѣшняя сторона маховыхъ по краямъ нѣсколько свѣтлѣе. 
Глаза каріе, клювъ и ноги черные. Длина тѣла достигаетъ 20, размахъ крыльевъ 
30 с т . , длина крыла 9, хвоста 8 с т . 

Второй видъ того-же рода—Бюль-бюль сѣрый (Pycnonotus arsinoe и barbatus 
Turdus аг8іпоё, Jxus arsinoe и plebejus. Graublllbtll. Bulbul gris), — живущій на 
берегахъ Пила, меньше тѳмнаго и отличается отъ него буроватой окраской нижнихъ 
покровныхъ перьевъ хвоста. 

Во время моихъ путешествій по Африкѣ и Аравіи я видѣлъ оба вида на во-
лѣ, но при этомъ тщательно наблюдалъ лишь одного, сѣраго бюль-бюля; позднѣе у 
меня одновременно содержались въ клѣткѣ оба вида, при чемъ я убѣдился, что они 
во всѣхъ отношеніяхъ похожи другъ на друга. Поэтому достаточно, если я при даль-
нѣйшемъ описаніи ограничусь вторымъ видомъ. 

Бюль-бюль сѣрый былъ открытъ Эренбергомъ въ Файюмѣ, а затѣмъ въ свою 
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очередь, нашелъ его тамъ и я; но въ этой относительно сѣверной ііолосѣ его слѣ-
дуетъ причислить къ весьма рѣдкимъ явленіямъ. Въ значительномъ количествѣ онъ 
встрѣчается начиная съ 25° сѣв. широты. Уже въ сѣверной Нубіи онъ встрѣчается 
въ каждой мимозовой рощѣ; въ восточномъ Суданѣ онъ принадлежитъ къ обыкно-
веннѣйшимъ птицамъ страны и здѣсь, повидимому, ему нравится каждое мѣстѳчко, 
какъ густые дѣвственные лѣса, такъ и сады, какъ степныя мимозы, такъ и низкіе 
кустарники высокихъ горъ. Однако онъ любіітъ, чтобы дерево или кустарникъ, ко-
торые онъ избралъ для своего мѣстопребыванія, были покрыты густой листвой, и 
поэтому въ окрестностяхъ Нила предпочитаетъ сикоморы всѣмъ остальнымъ де-
ревьямъ 

Темный и сѣрыіі бюль бюль. Pycnonotus nigricans и Pyenonotus arsiiioe. Va наст, ве.чііч. 

Человѣкъ, привыкшій слѣдить за голосами птицъ, весьма скоро долженъ об-
ратить вниманіе на сѣраго бюль-бюля. — Это прелестное, бодрое и живое существо, 
которое поселяется въ непосредственной близости человѣка и безъ боязни порхаетъ 
надъ хижинами туземцевъ или около ихъ. Пѣсня, приковывающая вниманіе прежде 
всѣхъ остальныхъ, принадлежитъ ему, такъ какъ эта птица причисляется къ лучшимъ 
пѣвцамъ сѣверной Африки; изъ тѣхъ немногихъ тропическихъ птицъ, которыя дѣй-
ствительно могутъ соперничать съ нашими пѣвцами, ни одна не можетъ съ нимъ сра-
вниться. Его пѣніе громко, благозвучно и довольно разнообразно; оно во многихъ 
отношеніяхъ напоминаетъ собою пѣніе нашихъ дроздовъ, но имѣетъ какой-то осо-
бый отпечатокъ, который трудно передать словами. Его призывной голосъ звучитъ 
вродѣ «гюб-га-гюб» п, повидимому, одинаковъ у обоихъ половъ. Сѣрый бюль-бюль 
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двигается среди вѣтвей съ необыкновеннымъ искусствомъ и проворствомъ, да и на 
землѣ онъ іірыгаетъ довольно ловко; только полетомъ своимъ онъ похвастаться не 
можетъ, такъ какъ онъ летаетъ припархивая и неувѣренно. Съ ранняго утра и до 
лоздняго вечера эта птица находится въ непрерывной дѣятельностіі, постоянно пол-
на жизни, неутомима и, о чемъ свидѣтельствуетъ ея звонкое пѣніе,—постоянно ве-
села. Во время ыинутнаго отдыха бюль-бюль гордо выпрямляется и при этомъ при-
поднимаетъ по временамъ удлиненный на подобіе хохолка перья затылка, внима-
тельно осматривается и тотчасъ же снова начинаетъ прыгать, изслѣдуя по сторо-
намъ цвѣтки и листья, такъ какъ въ тѣхъ и другихъ онъ находитъ большую часть 
своей пищи. Когда цвѣтутъ мпмозы, онъ преимущественно находится на послѣд-
нихъ и питается тогда почти исключительно жучками, скрывающимися во внутрен-
ности маленькихъ желтыхъ цвѣточковъ этихъ растеній. Онъ вытаскиваетъ жучковъ, 
скрытыхъ даже въ самой глубинѣ, и иногда, вслѣдствіе этой работы, передняя часть 
его головы отъ цвѣтеня, покрывающаго лепестки, становится сѣрно-желтаго цвѣта, 
что сообщаетъ ему очень странный видъ. Кромѣ жучковъ онъ собираетъ также гу-
сеницъ и на далекое разстояніе гоняется за пролетающими бабочками. Во время 
созрѣванія илодовъ онъ ѣстъ ягоды и другіе плоды, вслѣдствіе чего можетъ быть 
очень вреднымъ въ садахъ. 

Сѣрый бюль-бюль, смотря по времени года, встрѣчается парочками, или не-
большими семействами. Парочки живутъ дружно, да и въ семействахъ сохраняются 
родственный отношенія. Даже время насиживанія, повидимому, не разстраиваетъ 
ихъ единодушія, потому что нерѣдко встрѣчаешь парочки, яіивущія вмѣстѣ, если 
и не на одномъ деревѣ, то по крайнеіі мѣрѣ въ одномъ и томъ же лѣсномъ участ-
кѣ или одномъ и томъ же саду. 1'одптели выводятъ птенцовъ раньше или позднѣѳ, 
въ зависимости отъ мѣстоположенія своей родины. Въ сѣверныхъ широтахъ время 
насиживанія совпадаетъ съ нашими весенними мѣсяцами, въ Суданѣ—съ первыми 
недѣлями дождливаго времени. Гнѣздо они устраиваютъ въ густыхъ кустарникахъ; 
оно просто, тонко и даже съ отверстіямн, но тѣмъ не менѣе свито искусно. Сна-
ружи оно состоитъ изъ тонкихъ корешковъ, стебельковъ и другаго подобнаго ма-
теріала, переплетеннаго паутиной, внутри гладко и красиво выложено волокнами 
луба. Ихъ красновато-бѣлыя, относительно маленькія яйца, достигающія прибли-
зительно 22 ш . т . въ длину и 16 т . т . въ толщину, повсюду покрыты темно-буры-
ми и синевато-сѣрыми пятнами, который около кончика образуюгь родъ вѣнчика. 
Относительно насиживанія ими яицъ я не могъ собрать больше свЬдѣній. 

Въ Индіи бюль-бюлей часто приручаютъ и высоко цѣнятъ, не ради ихъ пѣ-
нія, но ради ихъ наклонности къ дракамъ. На Цейлонѣ ихъ бои служатъ обыкно-
веннымъ развлеченіемъ туземцевъ. Съ этой цѣлью молодыхъ самцовъ, лишь только 
ихъ можно отличить отъ самокъ, выннмаютъ изъ гнѣзда, привязываютъ на вере-
вочку и научаютъ во всякое время возвращаться на руку хозяина. Когда они вы-
дрессированы, бойцовъ сводятъ. Даже и въ это время ихъ держать на привязи, 
чтобы ихъ можно было во время разнять, потому что воинственныя птицы дерутся 
съ такимъ мужествомъ и увлеченіемъ, что одна изъ нихъ умертвила бы другаго, 
если бы онѣ были предоставлены самимъ себѣ. Бюль-бюлей мы получаемъ какъ 
изъ Индіи, такъ и изъ Сиріи и І^гипта; они все въ большемъ и больпіемъ числѣ 
попадаютъ въ клѣтки нашихъ любителей и, благодаря своей миловидной осанкѣ, 
веселому пѣнію, быстрому ручиѣнію, умѣренности и выносливости, заслуживают!, 
всеобщаго расположения. 

Жаворонки ( . l laudidae. I^ rchen . Alouettes)—это сильно сложенныя птиды от-
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ряда воробьиныхъ; голова у нихъ большая, клювъ короткііі или средней длины и 
различной толщины, ноги довольно короткія, пальцы средней длины; изъ нихъ 
задній часто бываетъ снабженъ шпоровиднымъ когтемъ; крылья длинныя и очень 
широкія; хвостъ не особенно длинный или даже короткій, на концѣ прямо обру-
бленъ. Опереніе землистаго цвѣта, сильно различается по возрастамъ и почти не от-
личается у обоихъ нодовъ. Внутреннее строеніе въ общемъ похоже на строеніе 
другихъ воробьиныхъ птйцъ. Кости скелета довольно толстыя, большею частію пу-
стыя и наполнены воздухомъ. Мускулы гортани сильно развиты; желудокъ мяси-
стый и слѣдовательно мускулистый; зоба нѣтъ. 

Хотя жаворонки, которыхъ насчитываютъ до 110 видовъ, встрѣчаются во 
всѣхъ странахъ свѣта, но они водятся все-таки главнымъ образомъ въ Старомъ 
Свѣтѣ, потому что сѣверная и южная области ІІоваго Свѣта и Австралія имѣютъ 
лишь по одному впду ихъ. Ихъ мѣстопребываніемъ служатъ открытый мѣстности 
какъ обработанный, такъ и нераспаханныя поля, какъ пустыни, такъ и степи. Бла-
годаря ихъ пѣнію, нѣкоторыя азіатскія степи, отличающіяся зачастую весьма боль-
шимъ однообразіемъ, пріобрѣтаютъ оживленный и веселый видъ. Парочки одного вида 
живутъ въ непосредственной близости между собою и весной ихъ совмѣстное пѣ-
ніе во всякое время дня увеселяетъ ухо путешественника. Нѣкоторыхъ изъ нихъ 
постоянно замѣчаешь летающими въ поднебесіи, можетъ быть вслѣдствіе того, что 
проѣхавшій экипажъ иди проскакавшій всадникъ вспугнулъ ихъ и побудилъ къ 
этому кратковременному полету и пѣнію. Всѣ жаворонки, живущіе на сѣверѣ, при-
надлежатъ къ перѳлетнымъ или по крайней мѣрѣ къ кочующииъ птицамъ; лснвущіе 
на югѣ—къ осѣдлымъ или бродячимъ. Они очень далеко не улетаютъ, и пребываніе 
ихъ на чужбинѣ постоянно длится короткое время. Они принадлежатъ къ первымъ 
птицамъ, прилетающимъ къ намъ весной, и остаются у насъ до глубокой осени. 

Между воробьиными птицами, они лучшіе ходоки, хотя и по.іетъ ихъ замѣ-
чателенъ своимъ разнообразіемъ. Спѣша, они летятъ весьма быстро, описывая въ 
воздухѣ большія дуги; во время же пѣнія, напротивъ, они, вспархивая, сразу под-
нимаются кверху, или взвиваются къ небу, описывая большую спираль; оттуда 
они опускаются сначала медленно, а затѣмъ вдругъ, совершенно сложивъ крылья, 
какъ камень падаютъ на землю. ГІхъ органы внѣшнихъ чувствъ развиты, повиди-
мому, хорошо, понятливость же, напротивъ того, слаба. Они рѣзвы, въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ сидятъ неподвижно, большею частью постоянно находятся въ движеніи, и, 
повидимому, неутомимы. Съ другими птицами своего вида, пока наступило время 
любви, они живутъ мирно, во время же спариванія, напротивъ, въ постоянной 
враждѣ. Съ чужими птицами они имѣютъ мало общенія, хотя нѣкоторые виды 
иногда присоединяются къ стаямъ подорожниковъ и зябликовъ; болѣе сильныхъ 
животныхъ они очень боятся, людей же не боятся только въ томъ случаѣ, если, бла-
годаря продолжительной нощадѣ со стороны послѣднихъ, пріобрѣтаютъ полную 
увѣренность въ своей безопасности. Большинство жаворонковъ хорошіе, а нѣкото-
рые изъ нихъ замѣчательные пѣвцы. Пѣсня, которую они поютъ, не богата стро-
фами, но чрезвычайно разнообразна. Небольшое число звуковъ, составляющихъ ихъ 
пѣніе, соединяются между собой на сотни ладовъ, образуя каждый разъ нѣчто но-
вое. Всѣ виды обладаютъ способностью подражать пѣнію другихъ птицъ; степные 
жаворонки поютъ пѣсни въ сущности сходныя между собой, потому что каждый 
изъ нпхъ перенимаетъ и учится у другаго. 

Пища ихъ состоптъ изъ насѣкомыхъ и растительныхъ вепіествъ, Лѣтомъ они 
питаются жучками, маленькими бабочками, кузнечиками, пауками и личинками. 
Осенью и зимой они ѣдятъ хлѣбныя зерна и растительный сѣмена, весной—насѣ-
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комыхъ п молодыя растенія, главнымъ образомъ хлѣбныѳ побѣги. Зерна они гло-
таютъ съ шелухой и поэтому проглатываютъ постоянно песокъ и небольшіе ка-
мешки, которые способствуютъ размельченію пищи. Пьютъ они росу, сохранив-
шуюся на листьяхъ, но долгое время могутъ обходиться и совершенно безъ воды; 
они также не купаются въ ней, но барахтаются въ пескѣ. 

Плохенькое, но постоянно свитое изъ одноцвѣтныхъ съ почвою стебельковъ и 
листьевъ и поэтому превосходно скрытое гнѣздо жаворонковъ находится всегда въ 
углубленін, выкопанномъ ими въ землѣ; первая кладка состоитъ изъ 4—6, вторая 
3—5 яицъ. 

Всевозможные хищники—млекопитающія, птицы и пресмыкающіяся, а также 
и человѣкъ являются врагами жаворонковъ; но они размножаются до того быстро, 
что потери, претерпѣваемыя ими, въ своемъ составѣ легко восполняются; ихъ чи-
сленность постоянно увеличивается даже прп процвѣтаніи земледѣлія. 

* * 
* 

Полевой жаворонокъ, Вырей, В ѣ щ е в р е м е н н й к ъ . ( А ] а и ( і а arvensis, vulgaris, segetum, 
agrestis, italica, callipeta, montana, cantarella, triborhynchus, dulcivox,crassirostris, bu-
giensis, albigularis, tenuirostris, minor, pekinensis и intermedia. Feidlerche.Alouettedes 
champs) отличается относительно стройнымъ тѣлосложеніемъ, слегка конусовиднымъ 
довольно короткимъ клювомъ, острыми, средней длины крыльями, у которыхъ третье 
маховое перо самое длинное, выемчатымъ на концѣ средней длины хвостомъ п 
тонкими ногами съ довольно короткими пальцами. Длина его достигаетъ 18, раз-
махъ крыльевъ 32 с т . , длина крыла 10, хвоста 7 с т . Перья верхней части тѣла 
землисто-бураго цвѣта, окаймлѳнныя на бокахъ блѣдно-бурой полоской и испещ-
ренныя пятнами болѣе темно-бураго цвѣта; уздечка, брови и подбородокъ буро-
вато-бѣлаго, нижняя часть щекъ и ушная область ржаво-бураго цвѣта съ темными 
полосками; горло, голова, верхняя часть груди и бока такой же окраски, только съ 
болѣе широкими яолосками. Остальныя ннжнія части тѣла рыжевато-бѣлыя; маховыя 
перья черно-бурыя, при чемъ первое маховое перо съ бѣлой, остальныя съ узкой ржа-
ваго цвѣта внѣшней каймоіт, которая у заднихъ малыхъ маховыхъ перьевъ и ихъ 
покровныхъ перьевъ расширяется и на концѣ также образуетъ ржаво-бурую кайму; 
благодаря послѣднему получаются двѣ поперечныя, болѣе свѣтлой окраски, полоски; 
заднія малыя и большія переднія маховыя перья на концѣ бѣлаго цвѣта; нижнія 
покровныя перья крыльевъ черно-бурыя. Рулевыя перья буровато-черныя, окай-
мленный съ внѣшней стороны блѣдно-бурымъ, самыя лее крайнія перья — 
бѣлыя съ широкой черной внутренней каймой, которая на второмъ перѣ съ обѣпхъ 
сторонъ доходитъ до ствола. Глаза темно-каріе, кіювъ буровато-рогового цвѣта, 
ноги желто-буроватыя. 

Вся Европа, отъ сѣверной ПорвегіииРоссіп,передняяАзія,отъюжнойлѣсной 
границы на южныхъ горахъ, до горъ, окаймляющихъ степи на^ сѣверѣ, служатъ 
родиной жаворонковъ, которые въ зимнее время перекочевываютъ до сѣверной Аф-
рики и южной Индін. ВъТуркменіи Вальтеръ наблюдалъ ихъ во время перекочевы-
ванія только въ февралѣ и мартѣ. 

Для насъ полевой жаворонокъ имѣетъ значеніе какъ предвѣстникъ весны, 
потому что онъ появляется еще во время таянія снѣга, въ Германіи иногда уже 
въ началѣ февраля; къ концу этого мѣсяца они уже большею частью занимаютъ 
свои мѣста, живутъ на нихъ въ продолженіи всего лѣта и только поздней осенью при-
ступаютъ къ своему зимнему путешествію и перелетаютъ на югъ Европы и ужъ 
нйкакъ не дальше сѣверной Африки. Ото птица непостоянная: она въ рѣдкихъ 
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случаяхъ остается по долгу на одномъ и томъ-же мѣстѣ, а бѳзпрестанно перѳ-
бѣгаетъ II пѳрелетаетъ съ мѣста на мѣсто, ссорится и дерется съ другими жа-
воронками п между прочимъ поетъ и издаетъ свой призывной звукъ. Ходитъ поле-
вой жаворонокъ хорошо, при тихой походкѣ нагибаясь на яаждомъ шагу впередъ, во-
время бѣга скоро, почти какъ куликъ; летаетъ прекрасно, но весьма различно, смотря 
по той цѣли, которую онъ преслѣдуетъ. Во время быстраго полета онъ подвигается 
впередъ большими дугами, то складывая крылья, то снова быстро трепеща ими; 

Полевоіі жаворонокъ. Alauda arvonsis Лѣсвои жаворонокъ. Galerita arborca. Хох.іатыГі 
жаворонокъ. Galerita cristata. наст. вел. 

наконецъ во время пѣнія его полетъ, какъ всѣмъ извѣстно, отличается медленностью, 
онъ часто какъ-бы паритъ и равномерными ударами крыльевъ поднимается все 
выше и выше. Па землѣ онъ любптъ, чтобы вокругъ него былъ просторъ и поэтому 
часто становится на земляныя кочки, небольшіѳ бугорки или камни, иногда садится 
на верхушки куста, дерева или столба и настойчиво придерживается этихъ излю-
бленныхъ мѣстъ. Его призывной крикъ заключается въ довольно пріятномъ звукѣ 
«геррр» или «геррел», къ которому присоединяется чисто свистящее «трит» или 
«тип». Около гнѣ.зда слышится звонкое «титри», гнѣвъ выражаетъ онътрескучимъ 
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звукомъ «шерререрр». Всѣмъ извѣстная ііѣснь жаворонка, радующая сердце и 
оживляющая поля и луга долинъ п холмистыхъ мѣстностей и даже не особенно 
топкія болота, начинается непосредственно вслѣдъ за ихъ прилетомъ и продолжается 
во все время насиживанія. Неутомимѣе всякой другой птицы онъ, неумолкая, поетт^ 
съ самаго ранняго утра и до вечернихъ сумерекъ, то и дѣло взлетаетъ при этомъ 
на воздухъ большими спиралями, очень часто махая крыльями, медленно подни-
мается все выше и выпіе и нерѣдко скрывается изъ виду. Затѣмъ онъ медленно 
возвращается къ первоначальному мѣсту, все ниже и ниже опускается ц, вдругъ 
сложивъ крылья, какъ камень падаетъ внизъ и, распустивъ ихъ почти надъ са-
мой землей, опускается опять по близости своего гнѣзда. Ихъ пѣсня состоитъ, хотя 
изъ немногихъ звонкихъ, чистыхъ и сильныхъ звуковъ, но зато изъ безчисленнаго 
числа варіадій, то звенящихъ и разсыпающихся трелями, то звучащихъ тонкимъ 
свистомъ. Варіаціи эти различными пѣвцами исполняются весьма разнообразно, а 
нѣкоторые артисты обогащаютъ ихъ еще нѣкоторыми частями, заимствованными у 
другихъ. Щебечутъ даже самки, а молодые самцы, всего нѣсколько недѣль тому на-
задъ покинувшіе гнѣздо, тоже уже начинаютъ испытывать свои голосовыя силы. Жаво-
ронки, вынутые "изъ гнѣзда въ молодости, часто выучиваются въ точности перени-
мать пѣніе другихъ птицъ. Гааке зналъ одного, который поразительно вѣрно пере-
дразнивалъ щелканіе зяблика въ сосѣднемъ саду. 

Съ другими жаворонками—полевой жаворонокъ живетъ въ мирѣ только 
во время перелета и на зимнихъ квартирахъ. Пока самецъ одной парочки 
увлеченъ любовью, онъ дерется со всякимъ другпмъ самцомъ, который попадается 
ему на глаза, и часто весьма упорно. Оба бойца хватаютъ и треплютъ другъ друга; 
но весьма нерѣдко въ драку вмѣпшвается еще третій самецъ п тогда они, сцѣ-
пившись втроемъ, кружась, падаютъ съ высоты на ' землю. Здѣсь драка прекра-
щается, но въ слѣдующее затѣмъ мгновеніе возобновляется снова. Иногда два со-
перника нападаютъ другъ на друга на землѣ и принимаютъ при этомъ позы, сход-
ный съ позами дерущихся пѣтуховъ. Драки происходятъ съ большимъ ожесточені-
емъ, хотя, конечно, безъ существеннаго вреда для кого-либо изъ сражаюпціхся. 
Побѣжденный принужденъ улетѣть, побѣдитель-же съ веселымъ крикомъ возвра-
щается къ своей самкѣ, которая, по словамъ Наумана, весьма нерѣдко принимаетъ 
участіе въ ііотасовкахъ самцовъ. Вслѣдствіе этихъ ссоръ, мѣсто гнѣздованія жаво-
ронка занимаетъ большее пространство, чѣмъ нужно; у насъ, на пространствѣ квадрат-
наго гектометра едва-ли насчитаешь болѣе двухъ парочекъ, тогда какъ въ степяхъ на 
такомъ-же пространствѣ живетъ втрое больше парочекъ, хотя и постоянно различ-
ныхъ видовъ; самцы этихъ парочекъ хотя и ссорятся, но относительно все-таки 
мирно жпвутъ другъ около друга. 

Гнѣзда часто находишь уже въ началѣ марта; свиваютъихъ они обыкновенно на 
хлѣбныхъ поляхъ, на лугахъ, но иногда также и въ болотистыхъ мѣстностяхъ на 
возвышенныхъ буграхъ, поросшихъ травой или осокой и окруженныхъ со всѣхъ 
сторонъ водой. Небольшое углубленіе, въ которомъ помѣщается гнѣздо, въ случаѣ 
нужды выкапываютъ оба жаворонка сами или по крайней мѣрѣ они углубляютъ п 
округляютъ его; затѣмъ самка, при помощи самца, свиваетъ въ немъ изъ старыхъ 
соломинокъ, травы, нѣжныхъ корешковъ и стебельковъ незатѣйливое гнѣздо и иногда 
еще выкладываетъ его внутренность конскими волосами. Кладка состоитъ изъ 
Г)—Г) желтовато-зеленыхъ иди красновато-бѣлыхъ яицъ, достигающихъ 22 ш. т . 
въ длину и 15 ш. ш . в ъ ширину и покрытыхъ множествомъ сѣровато-бурыхъ или сѣ-
рыхъ пятенъ, образующихъ весьма различные узоры. Самецъ и самка сидятъ па 
яйцахъ по очереди и насиживаютъ ихъ въ теченіи 1Г) дней. Когда птенцы на-
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учатся бѣгать, то покидаютъ гнѣздо. Когда они дѣлаются самостоятельными, роди-
тели приступаютъ ко второй, а въ теплое лѣто и къ третьей оадкѣ. 

Кромѣ всѣхъ маленькихъ четвероногихъ хищниковъ, начиная съ домашней 
кошки или лисицы и кончая лаской, землеройкой и полевой мышью, птенцовъ жа-
воронковъ истребляютъ также ястребы, вороны, дрохвы и аисты; настоящіе соколы, 
голубятники и кобчики опасны и старымъ жаворонкамъ. Какъ ведутъ себя жаво-
ронки при видѣ голубятника, самаго страшнаго своего врага, я сообщу въдругомъ 
мѣстѣ; особеннаго вннманія заслуживаетъ фактъ, что человѣкъ, даже промыгаляющій 
жаворонковой охотой, является далеко не такимъ истребителемъ ихъ, какъ выше-
приведенные природные враги ихъ. Процвѣтающее земледѣліе не уменьшаетъ 
численности полевыхъ жаворонковъ, а, напротивъ, способствуетъ ихъ размноженію. 
Въ Новой Зеландіи лсаворонки были акклиматизированы и в ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
очень размножились. Между тѣмъ они, говорить, отчасти измѣнили тамъ свой 
образъ жизни: землевладѣльцы обвиняютъ ихъ въ спльномъ истребленіп хлѣбныхъ 
всходовъ, при чемъ замѣчается, что пѣвіе ихъ ухудшилось настолько, насколько 
увеличился ихъ вредъ. Этихъ птицъ акклиматизировали также въ Америкѣ: первая 
неудачная попытка была сдѣлана лѣтъ 30 тому назадъ въ пітатѣ Делаваръ, 
вторая, увѣнчавшаяся небольшимъ успѣхомъ, была сдѣлана .іѣтъ 20 тому назадъ 
бли.зъ Нью-Іорка; въ Нью Джерсей-же, гдѣ, по словамъ Нерлннга, Псаакъ 
Энгландъ въ 1881 г. выпустилъ разомъ 42 парочки, попытка эта увѣнчаіась боль-
шимъ успѣхомъ. Кромѣ того, по словамъ Дрессера и Шарпе, нашъ полевой жаво-
ронокъ наблюдался и въ Гренландіи и на Бермудскихъ островахъ. 

У Короткопалаго жаворонка (Alauda brachydactyla, calandrella, arenariatestacea, 
dukhanensis и kollyi, Calandritis brachydactyla, kollyi и macroptera, Melanocorypha 
brachydactyla, itala, arenaria, macroptera и obsoleta, Phileremos brachydactyla, mo-
reatica и kollyi, Calandrella brachydactyla, immaculata и hermonensis. Stumniellerche. 
Alouette des sables) верхнія части тѣла блѣднаго глинисто-бураго цвѣта, покры-
тыя темными стержневыми пятнами, уздечка и полосы на вискахъ бѣловатыя, при 
чемъ послѣдняя сни.чу ограничена темной каймой, ушная область и нижняя часть 
щекъ блѣдно-ржаваго цвѣта и испепфены темными полосками; нпжнія части тѣла до 
темнаго пятна, находящагося на обѣихъ сторонахъ шеи, —бѣлыя; съ боковъ окраска 
блѣдно-ржаваго цвѣта; маховыя перья черно-бурыя, съ внѣшними расширяющимися 
сзади каймами блѣднаго коричневато-ржаваго цвѣта; покровныя перья малыхъ 
маховыхъ съ бѣловатыми, нокровныя перья верхней части крыльевъ съ блѣдными 
ржаво-коричневымп кончиками. Хвостовыя перья черно-коричневыя, окапмленныя 
снаружи блѣдно-ржавой полосой, оба крайнихъ пера бѣловато-ржавыя, внутренняя 
сторона самыхъ крайнихъ перьевъ на концѣ бѣлая. Глаза темно-бурые, клювъяселто-
вато-рогового цвѣта, на кондѣ нѣсколько темнѣе; ноги желтовато-роговыя. У самки 
пятно на шеѣменыпе. Многіе жаворонки, считаемые представителями отдѣльныхі) 
видовъ, (Alauda pispoletta, А. minor и др.), должны быть, вѣроятно, причислены 
къ вышеописанному виду. 

Всѣ равнины южной Европы и средней Азін, а также сѣверо-западная Аф-
рика служатъ мѣстожительствомъ огромнаго количества короткопалыхъ жаворонковъ. 
Они предпочитаютъ самыя пустынныя мѣстности, хотя не избѣгаютъ и полей. Пу-
стынныя пространства южной Европы и азіатскія степи—ихъ настоящая родина. 
Здѣсь ихъ онереніе до того обманчиво подходитъ подъ цвѣтъ почвы, что они не 
нунгдаются въ хдѣбныхъ растеніяхъ, чтобъ тамъ спрятаться. Они на большомъ 
разстояніи могутъ сдѣлаться совершенно незамѣтными, попросту прижавшись къ 
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землѣ. Въ сѣверной Испаніи съ наступленіемъ весны эти жаворонки поселяются 
огромными стаями, который быстро разбиваются на парочки; каждая изъ нихъ из-
бираетъ для себя небольшой округъ и ііроводитъ тутъ все лѣто. 

Нравъ и движенія этого жаворонка такъ характерны, что его трудно не уз-
нать Во время полета онъ описываетъ въ воздухѣ неравномѣрныя дуги, взлетая 
кверху по кривой линіи; желая возвратиться на землю, онъ, стремглавъ, 
падаетъ внизъ. Онъ поетъ во время полета, хотя нерѣдко также и сидя. «Его 
пѣніе», какъ совершенно вѣрно выразился Гомейеръ, «состоитъ изъ отрывковъ и 
не представляетъ собой ничего цѣлаго. Сперва слышатся протяжные звуки, а за 
ними быстро слѣдующіе другъ за другсмъ возгласы, не походящіе на пѣніе ни по 
благозвучію, ни по кадансу. Начальные протяжные флейто-подобные звуки слиш-
комъ рѣзки. заключительные-же звуки беззвучны и немузыкальны. При этомъ нѣ-
которыя колѣна повторяются отъ 10 д о 2 0 р а з ъ , или только съ измѣненіемъ заклю-
чительныхъ строфъ, доводя слушателя до раздраженія своимъ однообразіемъ и аа-
поминая скучное пѣніе нѣкоторыхъ плохо поющихъ хохлатыхъ жаворонковъ. Од-
нако несмотря на это и этотъ жаворонокъ обладаетъ большимъ искусствомъ въ 
подражаніи голосамъ другихъ птицъ». 

Хорошо скрытое гнѣздо незатѣйливаго устройства; кладка состоитъ и з ъ 3 — 5 
свѣтло-желтыхъ или сѣрыхъ яицъ, достигающихъ 20 ш.ш. въ длину и 16 ш.ш. въ тол-
щину и испещренныхъ блѣдными красновато-бурыми, но очень ясными пятнами; 
окраска ихъ, внрочемъ, подвержена значительнымъ измѣненіямъ. 

Въ началѣ сентября короткопалые жаворонки собираются въ стаи, которыя вско-
рѣ ватѣмъ сбиваются въ большія толпы и переправляются на югъ. Въ лѣснстыхъ рав-
нинахъ внутренней Африкп они появляются огромными массами, которыя, на раз-
стояніи получаса ходьбы, въ буквальномъ смнслѣ слова ','покрываютъ землю или 
образуютъ цѣлыя тучи, если ихъ вспугнуть. То-же самое случается, по словамъ 
Жердона, въ Индіи, куда короткопалые жаворонки, перелетаюпце сюда изъ Средней 
Азіи, постоянно прибываютъ въ октябрѣ и ноябрѣ и остаются до апрѣля. Этотъ 
наблюдатель увѣряетъ, что онъ двумя выстрѣлами изъ своего ружья убилъ двѣ-
надцать дюжинъ этихъ жаворонковъ, и, что касается меня, то мнѣ, видѣвшему въ 
средней Африкѣ стаи этихъ птицъ, вто еообщеніе вовсе не кажется невѣроятнымъ. 
Въ Исііаніи этихъ пташекъ тоже убиваютъ и ловятъ сотнями и тысячами. Не-
смотря на это, ихъ сильное размноженіе быстро сглаживаетъ эти потери. 

Каландра (Alauda calandra и collaris, Melanocorypha calandra, albigularis, 
subca^.aadra и seniitorquata. Calanderle.che. Alouette calandre) считается превос-
ходнымъ и поэтому высоко цѣнимымъ пѣвдомъ южной Европы; она отличается 
сильнымъ сутуловатымъ туловиіцемъ, необыкновенно большимъ и толстымъ клювомъ, 
длинными, сильными ногами съ относительно длинными пальцами, вооруженными 
сзади очень большимъ ногтемъ. Крылья большія и длинныя, выступъ которыхъ об-
разованъ вторымъ и третьимъ маховымъ перомъ. Хвостъ прямой, короткій, съ 
едва замѣтной выемкой. Длина тѣла достигаешь 21, размахъ крыльевъ 44, 
длина крыла 13, а хвоста 7 сш. Перья верхнихъ частей тѣла блѣдно-бурыя, сна-
ружи снабжены блѣдно-желтой каймой, стволъ пера неяснаго темнаго цвѣта, уз-
дечка и неясная полоса около глазъ, подбородокъ, горло, голова и грудь нѣжнаго 
ржаво-желтаго цвѣта; грудь кромѣ того украшена тонкими темными полосками; ос-
тальныя нижнія части тѣла бѣлыя, съ боковъ окраска блѣдно-желто-бураго цвѣта; 
ушная область и неясная полоса на подбородкѣ буроватыя, два большихъ пятна, 
находящихся по обѣимъ сторонамъ шеи и иногда почти касающихся другъ друга — 
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черныя; большія маховыя перья—черно-бурыя, малгыя маховыя — землисто-бураго 
цвѣта, при чемъ ііервыя снаружи имѣютъ узкую — ііослѣднія широкую блѣдно-
желтую кайму; заднія большія и малый маховыя перья имѣютъ каемки и на кон-
цахъ. Рулевыя перья черно-бурыя, окаймленныя снаружи широкой блѣдной поло-
сой; крайнія перья и кончики второй и третьей пары бѣлые съ желтовато-краснымі. 
оттѣнкомъ Радужная оболочка темно-бурая; верхняя половина клюва рогового-бу-
раго, нижняя рогового-желтаго цвѣта; ноги красноватыя. 

Родиной каландры считается южная Европа, въ особенности берега Среди-
земнаго моря:—Истрія, Далмація, Греція, южная Италія и Испанія, а также сѣ-

Калапдра. Alauda calaudra. Ч̂  паст. вел. 

веро-западная Африка и степи Туркестана; изъ этихъ областей онѣ перекочевыва-
ютъ иногда въ сѣверо-восточную Африку и только изрѣдка въ страны, лежапця по 
верхнему теченію Нила; здѣсь, а также въ ІІалестинѣ, Ііерсін, всей Средней Азіи 
и сѣверозападныхъ провинціяхъ Индіи ее замѣняетъ весьма сходная съ нею птица, 
можетъ быть дажетого-же вида. Степной жаворонокъ (Alauda biraaculata, Melano-
corypha biraaculata, torquata, alboterrainata и rufescens. Ha'sband erche. Alouette 
des steppes). Этотъ видъ отличается отъ каландры нѣсколько меньшимъ ростомъ, 
болѣе ясными продольными полосами на верхнихъ частяхъ тѣла и, кромѣ того, 
отсутствіемъ желтой окраски на концахъ маховыхъ перьевъ и ржаво-бѣлыми кон-
чиками на обоихъ среднвхъ рулевыхъ перьяхъ. Охотнѣе всего они живутъ на 
сухихъ безводныхъ поляхъ или на обширныхъ выгонахъ, въ Азіи-же въ степяхъ, 
въ сообществѣ по крайней мѣрѣ пяти другихъ видовъ, которыхъ они значи-
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тельно превосходятъ какъ по количеству экземпляровъ, такъ и въ другихъ отно 
шеніяхъ. 

По своему образу жизни, каландры въ сунщости не отличаются отъ нашихъ 
полевыхъ жаворонковъ. Онѣ также въ періодъ размноженія живутъ парочками въ 
опредѣленномъ районѣ, изъ котораго ревностно изгоняютъ прочихъ представителей 
своего вида; по окончаніи же размноженія онѣ сбиваются въ стаи, которыя иногда 
достигаютъ весьма значительныхъ размѣровъ: въ лѣсистыхъ равнинахъ у верховья 
Голубаго Нила я встрѣтилъ однажды подобную стаю, численность которой, вѣроятно, 
превышала 1000 штукъ. Характернымъ отличіемъ ихъ отъ нашихъ и всѣхъ прочихъ 
извѣстныхъ мнѣ жаворонковъ служитъ ихъ походка, во время которой онѣ дер-
жатся чрезвычайно прямо, и хотя нѣсколько медленные, но необыкновенно сильные 
взмахи очень широкихъ крыльевъ. Если кромѣ того принять во вниманіе, 
что крылья ихъ окаймлены снизу свѣтлой полосой, то все это сообщаетъ ихъ полету 
до того характерный отпечатокъ, что ихъ трудно смѣшать съ другими птицами. Овѣ 
замѣчательны также своимъ превосходнымъ пѣніемъ. Всякій, услышавшій первый 
разъ ихъ пѣніе, въ изумленіи останавливается, чтобы съ восторгомъ внимать ему. 
Ихъ пѣсня прежде всего отличается отъ всѣхъ, извѣстныхъ мнѣ пѣсенъ жаворон-
ковъ разнообразіемъ, а также большой полнотой и силой. Въ степяхъ онѣвъ своей 
пѣснѣ соединяютъ, перемѣшиваютъ и переиначнваютъ пѣсни всѣхъ живущихъ тамъ 
жаворонковъ, и передаютъ ихъ снова въ облагороженномъ видѣ. Благодаря этому, 
а также ихъ могучему голосу, ихъ пѣніе преобладаетъ надъ прекраснымъ пѣніемъ 
другихъ жаворонковъ, которое здѣсь весною непрерывно льется изъ поднебесья на 
землю. Но не всѣ каландры достигаютъ полнаго совершенства,такъ какъ не всѣ прина-
равливаютъ своинеистощимыя голосовыя средства къ пѣнію, пріятному для человѣчес-
каго уха; однако нѣкоторыя изъ нихъ прямо таки несравненные мастера въ своемъ 
дѣлѣ, которыхъ нужно слышать и притомъ на волѣ, чтобы достойно оцѣнить ихъ. 
«Насколько каландра превосходитъ всѣхъ остальныхъ представителей своего семеіі-
ства величиной», говоритъЦеттн, «настолько же она превосходитъ всѣхъ своимъ пѣ-
ніемъ. Она можетъ въ этомъ поспорить съ любой птицей. Е я обыкновенный го-
лосъ мнѣ кажется не особенно пріятнымъ щебетаньемъ, но, благодаря способности 
къ подражанію, она воспринимаетъ все, что ей приходится слышать, а ея арти-
стическое горло воспроизводить все въ улучшенномъ видѣ. Она представляетъ со-
бою эхо всѣхъ птицъ; достаточно вмѣсто ^сѣхъ другихъ птицъ послушать ее. Она 
одинаково подражаетъ какъ крику хишныхъ птицъ, такъ и мотивамъ пѣвчихъ, и, 
паря въ воздухѣ, разсыпается тысячами переплетающихся между собой строфъ, 
трелей и пѣсенъ. Она выучиваетъ все, что ей сыграешь; д-пя флажолета нельзя 
найти ученицу лучше ея. Она нисколько не кичится своими способностями, но 
поетъ съ утра до вечера. Достаточно одного жаворонка этого вида, висящаго у 
окна, чтобы оживить всю окрестность. Онъ составляетъ радость и гордость ре-
месленника, имъ восторгаются всѣ прохожіе». Всѣ остальные наблюдатели согласны 
съ этой похвалой. «Ихъ призывной крикъ», пишетъ графъ Гурси моему отцу, «за 
исключеніемъ одного низкаго звука, весьма похожъ на призывной звукъ хохлатаго 
жаворонка. Ихъ пѣніе превосходно и, по своему необыкновенному разнообразію, 
дѣйствительно норазительно. Подражательная способность этихъ жаворонковъ осно-
вывается на рѣдкомъ дарованіи произвольно измѣнять свой голосъ, такъ какъ только 
въ этомъ случаѣ они имѣютъ возможность испускать то высокіе, пронзительные, то 
звонкіѳ и низкіе звуки, приводящіе въ изумленіе слушателя. За призывнымъ кри-
комъ, повтореннымъ нѣсколько разъ, обыкновенно слѣдуютъ нѣсколько строфъ изъ 
пѣсни восточнаго со.іовья, потомъ протяжный чрезвычайно низкій крикъ чернаго 



о г р я д ъ I. — В О Р О Б Ь И н ы л ц т и ц ы . 2 4 3 

дрозда, въ которомъ они главнымъ образомъ очень красива выдѣлываютъ звукъ 
«такк.. такк..» Загѣмъ слѣдуютъ отдѣльныя строфы, а иногда даже вся пѣсня обык-
новенной ласточки, пѣвчаго дрозда, щегленка, синицы, перепела, зеленаго вьюрка, 
коноплянки, полевого и хохлатаго жаворонковъ, зяблика и воробья, веселый крикъ 
дятла, пронзительный крикъ'цапли, п все это воспроизводится съ вѣрными оттѣн-
ками. Они щелкаютъ какъ человѣкъ и испускаютъ различные другіе звуки, которые 
навѣрное тоже переняты ими у другихъ, совершенно незнакомыхъ мнѣ пѣвцовъ; 
они подражаютъ всему до того поразительно, что знатокъ тотчасъ-же долженъ уз-
нать пѣніе каждой птицы. Когда я получилъ такого жаворонка, онъ не былъ 
еще знакомь съ пѣніемъ юлы и крикомъ синицы; въ короткое время онъ до того 
усвоилъ себѣ звуки обѣихъ птицъ, что сталъ имъ превосходно подражать. Иногда 
они отличаются весьма странной манерой пѣть; кажется, будто они, безъ малѣйшаго 
напряженія гортани, испускаютъ звуки однимъ клМомъ. Жаль только, что ихъ 
пѣніе слишкомъ громко для комнаты, такъ что въ закрытомъ помѣщеніи его нельзя 
долго выносить. Благодаря слишкомъ большой силѣ этого пѣнія, я наконецъ при-
нужденъ былъ отдать моихъ плѣнниковъ. Торговецъ въ свою очередь продалъ ихъ, 
но ни одинъ любитель не былъ въ состояніи переносить ихъ громкіе звуки въ 
комяатѣ». 

Ихъ гнѣздо предстаъляетъ собой незатЬйливую постройку изъ сухихъ сте-
бе.іьковъ и тонкихъ кореньевъ, постоянно скрытую въ укромномъ мѣстечкѣ за зе-
мляными кочками, небольшими кустиками или въ хлѣбѣ, но всегда устроенную въ 
ма.іенькомъ углубленіи. Кладка состоитъ изъ 3—5 круглыхъсъ сильно-выдающейся 
серединой яицъ 24 m ш. длины и 18 m m . то.іщины, блестяще бѣлая, или желто-
вато-бѣлая скорлупа которыхъ покрыта частыми желто-бурыми и сѣрыми пятнами и 
точками, который около толстаго конца часто сливаются въ видѣ вѣнчика. Чтобы 
поймать этого пѣвца, чрезвычайно любимаго также въ^Яспаніи здѣсь выходятъ на 
ловлю ночью на подходящія поляны; нѣкоторые ловцы' несутъ пастушьи колоколь-
чики, другіе потайные фонари, остальные—ручныя сѣтки. Ліаворонки ослѣпля-
ются свѣтомъ фонарей, но, слыша звукъ колокольчиковъ, поддаются обману, вообра-
жая, что къ нимъ приближается стадо рогатаго скота или барановъ. Прижавшись 
къ землѣ, они спокойно ожидаютъ приближенія ловцовъ, которые покрываютъ пхъ 
сѣтями, или даже попросту берутъ руками. jVIon братъ однажды прпсутствовалъ 
при подобной охотѣ. 

Въ степяхъ восточной Европы и сѣверной Азіи, на ряду съ этимъ жаворон-
к,омъ, встречается бояѣе крупный видъ, именно Бѣлоирылый жавороиоит. (Alauda sibi-
rica и leucoptera, Melanocorypha, Phileremos и Calandrella sibirica. Spiegellerche. 
Alouette de Siberia), который иногда залеталъ даже и въ Германію. Верхнія час-
ти тѣла этого жаворонка, малыя маховыя перья и покровныя перья темно-бурыя, 
окаймленныя снаружи блѣдно-буроіі полосой; верхняя часть головы, ушная область, 
добавочное крыло, большія маховыя перья и покровныя перья хвоста и крыльевъ 
коричневато-красныя; уздечка, неясный глазныя полосы, щеки, нижнія части тѣла, 
нижнія кроющія перья крыльевъ и кончики малыхъ маховыхъ перьевъ — бѣлыя; 
нижнія части щекъ и область зоба, покрытая блѣдно-ржавымъ налетомъ, испещ-
рены неясными темными точками; коричневато-красная окраска обѣихъ сторонъ 
груди, принимающая около живота буроватый оттѣнокъ, покрыта полосками; ма-
лыя маховыя перья — черно-бурыя, снаружи б.гЬдно-бурыя, на концѣ бѣлыя, руле-
выя перья—черныя, съ блѣдной каймой, самыя крайнія изъ нихъ совершенно бѣ-
лыя, вторыя только снаружи. Глаза каріе, клювъ желтовато-сѣрый, нѣсколько тем-
нее на концѣ; ноги красновато-бурыя. 
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Въ азіатскихъ степяхъ вмѣстѣ съ каландрон живетъ также приблизительно 
одинаковой съ нею величины Татарскій или Черный жаворонокъ, Черный степной 
снворецъ, (Alauda yeltoniensis, tatarica, mutabilis и nigra, Melanocorypha yel-
toniensis, tatarica и nigra, Saxilauda tatarica. Jfolirenlerche. Alouette de Tar-
tarie), которыіі тоже иногда задеталъ въ западную Европу, Его осеннее опе-
реніе совершенно черное; нижнія шейныя перья, плечи, заднія малыя махо-
выя и хвостовыя перья окаймлены на концѣ ясной, перья же обѣихъ сторонъ груди— 
неясной полосой блѣдно-желтаго цвѣта. Къ веснѣ эти каймы стираются, и птица 
дѣлается почти совершенно черной Глаза темно-голубые, клювъ рогового сѣраго. 

Черный жаворонокъ. Alauda yeltoniensis. Бѣ.аокрылый жаворонокъ. Al. sibirica. Коротко-
палый жаворонокъ. Al. brachydactyla. наст. пс.т. 

НОГИ чернаго цвѣтз. У самки верхнія части тѣлаблѣдно-буроватыя съ темными полоска-
ми, нижнія части блѣдно-бѣлыя съ черноватыми полосками, сливающимися по сторо-
намъ въ большое пятно, стороны живота—буроватый н покрыты черными полос-
ками, маховыя и хвостовыя перья черно-бурыя, окаймленныя снаружи черно-буроіі 
полосой, первыя маховыя и хвостовыя перья снаруяси по обѣимъ сторонамъ бѣлыя. 
Длина тѣла достигаетъ 30, крыла 14, хвоста 8 сш. 

Всѣ солончаковыя стели ("редней Азіи изъ году въ годъ служатъ мѣстопре-
бываніемъ множеству атихъ жаворонковъ, такъ какъ они, повндимому, не перекоче-
вываютъ на большія разстоянія, но въ крайкемъ случаѣ зимою отыскиваютъ себѣ 
мѣста, на которыхъ не долго залеживается снѣгь. ІЗверсманъ видѣлъ ііхъ зимой 
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въ огромныхъ стаяхъ; также и Радде встрѣчалъ ихъ въ весьма бодьшомъ количе-
ствѣ. Во время нашего путешествія въ степяхъ Сибири и мы ихъ встрѣчали до-
вольно часто, такъ что я пзъ собственныхъ наблюденій могъ составить себѣ пред-
ставленіе, хотя и не совсѣмъ полное, объ ихъ лѣтнемъ образѣ жизни. Они ни въ ка-
комъ случаѣ не живутъ исключительно на черноземной почвѣ, какъ это слѣдова-
до-бы ожидать, но селятся въ весьма разнообразяыхъ мѣстностяхъ, хотя опять-та-
ки далеко не вездѣ. По моему маѣнію ихъ можно считать одними изъ прелестнѣй-
шихъ, если не самыми привлекательными птицами, насе.іяюіцими степь. Тамъ, 
гдѣ жаворонки встрѣчаются, они живутъ парочками, довольно далеко другъ отъ 
друга; большія черныя птицы, уже издали замѣтныя на свѣтлой почвѣ, украшають 
ландшафтъ какъ на землѣ, такъ и во время полета. Они бѣгаютъ и летаютъ низко, 
такъ-же, какъ и другіе жаворонки, т. е. двигаются быстро мелкими шагами и по-
спѣшно летятъ со многими изгибами, часто ударяя крыльями; высокій же полетъ ихъ 
чрезвычайно своеобразенъ. Хотя онивъ общемъ и походятъ болѣе всего на калан-
дру, но тѣмъ не меяѣе, опускаясь съ высоты на землю, постоянно отличаются какимъ-
то совершенно особеннымъ, только имъ свойственнымъ порханіемъ. Особенно бро-
саются въ тлаза во время паренія широкія крылья; вслѣдствіе этого ихъ при вся-
кихъ обстоятельствахъ можно узнать по полету. Но еше болѣе поражаетъ ихъ по-
летъ тѣмъ, что они, достигнувъ высоты, опускаютъ крылья въ косвенномъ напра-
вленіи п, не двигая ими, въ теченіи нѣсколькихъ секундъ скользятъ по во.здуху, 
затѣмъ снова подымаются и отдѣдьными рѣдкими взмахами крыльевъ держатся на 
одномъ мѣстѣ; этимъ они не только напоминаютъ собой большую летучую мышь, но 
положительно на нее походятъ. Прежде чѣмъ опуститься на землю, они летятъ спер-
ва горизонтально, затѣмъ по немногу спускаются и наконецъ падаютъ на землю не 
по вертикальному направленію, подобно камню, но подъ острымъ угломъ, причемъ 
охотнѣе опускаются на какое-либо возвышенное мѣсто, на верхушку куста, или да-
же на телеграфный столбъ. Путешественниковъ, ѣдущихъ верхомъ или въ экипа-
жѣ, они не боятся и сторонятся отъ приближающагося экипал;а лишь на столько, 
чтобы ихъ не раздавили; при этомъ, пока по нимъ не стрѣляли, они въ рѣдкихъ 
случаяхъ отлетаютъ далеко. Во время пѣнія татарскій жаворонокъ только въ искдю-
чительныхъ случаяхъ поднимается на значительную высоту. J<]ro пѣніе бодѣе всего 
напоминало мнѣ пѣніе каландры; я однако остался въ недоумѣніи, слышалъ-лп я 
ихъ собственное, или перенятое пѣніе. Гнѣзда мы найтп не могли, но уже 4-го 
мая видѣли летаюпщхъ птенцовъ, откуда можно было заключить, что они присту-
паютъ къ размноженію ранней весной. Гнѣздо, представляющее собой весьма неза-
тейливую постройку, по словамъ Палласа, даже на высохшей, едва покрытой расте-
ніями почвѣ, скрыто такъ прекрасно, что отыскать его весьма трудно. Кладка со-
стоптъ изъ 4 голубоватыхъ яицъ, покрытыхъ на тупомъ концѣ сѣрыми, а на остромъ 
сѣровато-бурыми пятнами; въ длину они достигаютъ 2 8 т . ш . , въ діаметрѣ 18 т . ш . 

Во время насиживанія черный жаворонокъ питается преимущественно раз-
личными насѣкомыми; впослѣдствіи почти исключительной пищей имъ и ихъ 
птенцамъ служатъ сѣмена солончаковыхъ растеній. Около осени они, обыкновен-
но въ сообществѣ каландръ, покидаютъ области, въ которыхъ вывели птенцовъ, 
для перелета на югъ; переселяются они не да.теко, и остаются зимовать уже въ сте-
пяхъ южной Россіи по нижнему теченію Днѣпра и Дона, часто также близъ Одес-
сы. Нѣкоторые изъ нихъ простираютъ свои путешествія дальше и при случаѣ по-
являются въ западной Европѣ, но въ Германіи всегда они считаются большою рѣд-
костью. Полученныя мною изъ южной Россіи плѣнныя птицы этого вида по свое-
му нраву походили на каландръ. 
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Однимъ изъ прелестнѣйшихъ видовъ всего семейства долженъ считаться Снѣж-
ный, Рогатый или Лльпійскій жаворонокъ, Рюмъ (Otocorys alpestris,cornuta,chrysolaema, 
occidentalis, Phileremusalpestr is , cornutiis,riifescens Hstriatus, Alauda alpestris, flava, 
ru fa , minor, cornuta, nivalis, glacialis и clirysolaema, Eremophila alpestris. Alpenler-
che. Alouette des Alpes), представитель вида Ушастыхъ жаворонковъ (Otocorys). Вы-
шеназванный видъ отличается слѣдующими признаками: средней длины, прямоіі, 
довольно слабый клювъ, сильныя ноги съ пальцами средней длины, изъ коихъ зад-
ній снабженъ короткимъ, слегка изогнутымъ когтемъ, длинныя крылья, у которыхъ 
второе, третье и четвертое маховыя перья самыя длинныя и почти одинаковой ве-

Рюмъ. Otocorys alpestris. '/2 ьаст. вел. 

личины, наконецъ чрезвычайно густое опереніе, замѣчательное своей пестротой и 
тѣмъ, что около ушей находятся два пучка перьевъ. Длина птицы достигаетъ 17, 
размахъ крыльевъ 32, длина крыла 11, хвоста 7 с т . Лобъ, брови, подбородокъ и 
горло блѣдно-желтые, поперечная полоса на затылкѣ, оканчивающаяся около вис-
ковъ двумя выступающими остріями, уздечка и ушная область, а также широкій 
щіггокъ надъ зобомъ, имѣіощін форму полумѣсяца—черные; темя, запіеекъ и по-
кровныя перья крыльевъ нѣжнаго красноватаго цвѣта, остальныя верхнія части 
тѣла землисто-бураго цвѣта и ііспещрены темными полосками; нижнія части бѣлыя, 
съ боковъ окраска красноватая, бедра покрыты темными продольными полосками, 
маховыя перья бурыя, снаружи нѣсколько блѣднѣе, при чемъ первое съ обѣихъ сто-
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ронъ окаймлено бѣлой полоской; покровныя перья малыхъ маховыхъ перьевъ и 
больпіія покровныя перья крыльевъ на концѣ имѣютъ такую же кайму. Хвостовыя 
перья—черныя, кромѣ обоихъ среднихъ черно-бурыхъ, снабженныхъ блѣдно-бурой 
каймой; оба крайнихъ рулевьгхъ пера съ наружной стороны бѣлыя.Глаза темно-каріе, 
клювъ голубовато-сѣрый; ноги рогового-бураго цвѣта. У самкп желтизна на лицѣ 
и горлѣ нѣсколько бдѣднѣе, черной поперечной полосы на головѣ нѣтъ, чер-
ныя пятна на щекахъ и зобѣ меньше и, вслѣдствіе болѣе свѣтлыхъ кончиковъ перь-
евъ, нѣсколько блѣднѣе, грудь ея также покрыта блѣдными полосками. 

Рюмъ носитъ названіе альпійскаго не по Швейцарскимъ, а по сѣвернымъ 
Альпамъ. Это житель тундръ, который въ настоящее время гнѣздится въ 
этомъ краѣ повсюду; поэтому снъ себя одинаково хорошо чувствуетъ, какъвъ Старомъ, 
такъ и въ Новомъ Свѣтѣ. Благодаря же Вальтеру намъ извѣстно, что единичные 
экземпляры лѣтомъ встрѣчаются даже въ Закавказьѣ и на восточной сторонѣ Кас-
пійскаго моря у Красноводска. «Такимъ образомъ», пишетъ Вальтеръ, «эта птица 
живетъ здѣсь въ мѣстностяхъ, лежащихъ болѣе чѣмъ на 20 ш. ниже уровня моря». 
Птенцы, способные летать н уже скучившіеся въ стаи, встрѣчались здѣсь въ 
концѣ мая. Рюмъ въ прежнія времена принадлежалъ къ рѣдкостямъ и въ сѣ-
верозападной Европѣ; но въ послѣднее пятидесятилѣтіе онъ распространился все 
болѣе и болѣе и въ настоящее время въ сѣверной Скандинавіи представляетъ 
собой обыкновенное явленіе. По моимъ наблюденіямъ, въ Финмаркенѣ илп Нор-
вежской Лапландіи онъ ни въ какомъ случаѣ не живетъ на высокихъ горахъ, но, 
начиная съ морского берега до, самое большее, 150 га. высоты; однако онъ встрѣ-
чается здѣсь только на каменистой почвѣ, какъ въ безлюднѣйшихъ пустошахъ, такъ 
и въ непосредственной близости жилищъ. На разстояніи нѣсколькихъ шаговъ за 
домомъ купца и натуралиста Нордви я нашелъ гнѣздящуюся парочку, которая въ 
серединѣ іюля уже вторично вывела птенцовъ. Этотъ свѣдущій любитель птицъ сооб-
щилъ мнѣ, что снѣжный жаворонокъ еще во время его юношескихъ лѣтъ при-
надлежалъ здѣоь къ рѣдкнмъ явленіямъ, затѣмъ мало по малу сюда переселился и 
въ настоящее время повсюду является обыкновенной лѣтней птицей. Въ концѣ ок-
тября онъ покидаетъ тундры Лапландіи, въ серединѣ сентября—тѣ области сѣвѳр-
ной Сибири, гдѣ гнѣздится; сюда, въ Сибирь, онъ возвращается почти всегда въ 
началѣ мая, а въ Лапландію въ серединѣ апрѣля. К ъ концу этого мѣсяца парочки, 
живущія въ Финмаркенѣ, уже свиваютъ гнѣзда и обыкновенно имѣютъ яйца. Во 
время ихъ зимнихъ перелетовъ они въ настоящее время постоянно посѣщаютъ Гер-
манію, главнымъ образомъ берега Балтійскаго моря и, повидимому, это случается 
чаще прежняго съ тѣхъ поръ, какъ они поселились въ Финмаркенѣ. По словамъ 
Шиллинга младшаго, въ новѣйшее время на Рюгенѣ и сосѣднихъ островахъ, глав-
нымъ образомъ на Гидденсзее, ихъ можно видѣть каждую зиму; по увѣреніямъ свѣ-
дущихъ людей, они ежегодно перекочевываютъ черезъ восточную и западную 
ІІруссію. Гэтке таюте наблюдалъ ихъ часто на Гельголандѣ въ стаяхъ, численность 
которыхъ простиралась отъ 60, 80—100 штукъ. Подобныя стап несомнѣнно должны 
ежегодно перекочевывать черезъ южную Скандинавію, несмотря на то, что ихъ 
наблюдаютъ тамъ въ небольшомъ количествѣ, да и въ средней Германіи они, вѣроятно, 
гораздо многочисленнѣе, чѣмъ это думаютъ, но, должно быть, они совершаютъ свой 
перелетъ въ горахъ, вслѣдствіе чего скрываются отъ наблюденій. І Іа берегахъ 
Оби, весьма благопріятной осенью 1876 г., 20 сентября мы встрѣтили многочислен-
ныя перелетныя стаи, которыя на каменистомъ берегу и въ деревняхъ отыскивали 
себѣ пищу. Какъ далеко они зимой улетаютъ на югъ или юго-западъ, еще неиз-
вѣстно. Радде въ это время встрѣча.іъ ихъ въ возвышенныхъ степяхъ Херсон-
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ской губерніи и въ Бессарабіи; Бартелеми-Лаііомерэ упоминаетъ, что они встрѣча-
лись въ Провансѣ, графъ Сальвадори говоритъ, что они попадались нѣсколько 
разъ въ Италіи. 

По своему образу жизни и привычкамъ снѣжный жаворонокъ до того похожъ 
на полевого, что я между ними не моіт. найти существенной разницы. Только я 
никогда не замѣчалъ, чтобы онъ во время нѣнія поднимался на воздухъ; свою про-
стенькую пѣсню онъ поетъ гораздо чаще сидя на камнѣ, или на сучкѣ дерева; по 
словамъ же Коллега и онъ поднимается на воздухъ, причемъ поетъ совершенно 
иначе, чѣмъ сидя. Пища ихъ состоитъ изъ растительныхъ веществъ, особенно сѣ-
мянъ, также насѣкомыхъ,—главнымъ образомъ комаровъ и ихъ личинокъ, кото-
рыми изобилуютъ всѣ тундры, и которыми они вскармливаютъ и птенцовъ. Ихъ до-
вольно искусно свитое гнѣздо устраивается въ углубленіи почвы, но внутри весьма 
чисто выложено тонкими стебельками и даже растительнымъ пухомъ и нѣжной ше-
лухой сѣмянъ. Кладка состоитъ изъ 4—5 желтоватыхъ яицъ, около 22 m.m. длины 
и 17 m.m. толщины, покрытыхъ необыкновенно тонкими болѣе темнаго цвѣта по-
лосками, которыя на толстомъ концѣ часто образуютъ какъ бы вѣнчикъ. Нѣкото-
рыя яйца бываютъ также покрыты аспидно-сѣрыми пятнами или темно-бурыми 
волосяными линіями. Отыскать гнѣздо чрезвычайно трудно, такъ какъ въ тундрѣ су-
ществуютъ прекрасно скрытыя мѣста. Пасиживаетъ ли яйца одна самка, или оба пола 
поочередно, я не знаю; но во всякомъ случаѣ мнѣ извѣстно, что снѣжные жаворонки 
не любятъ, когда ихъ гнѣзда трогаютъ и часто вслѣдствіе этого покидаютъ гнѣздо 
и яйца. 

Плѣнные рюмы въ тѣсныхъ клѣткахъ хорошо уживаются, но еще мй.гЬе они, 
если посажены въ общую клѣтку съ другими птицами; они не только живутъ въ 
полнѣйшемъ согласіи съ другими птицами, но имъ, повидимому, даже нравится 
ихъ сообщество; неволю они переносятъ въ теченіи многихъ лѣтъ. 

Хохлатый жаворонокъ, Вьюнъ, Сосѣдка, Подсусѣдиа, Подсмѣтюшка, Хохлатка, 
(Ga!eritacristata, abyssinica и boysii, Alauda cristata, undata, matut ina , senegalensis, 
galerita. Lulula cristata, Heterops cristatus, Certhi lauda boysii. Haubenlerche. Alouette 
huppee) является иредставителемъ одноимяннаго съ нимъ рода. Отличительными 
признаками его служатъ: сутуловатое тѣлосложеніе, сильный клювъ, средней длины 
ноги, задній палецъ которыхъ снабженъ почти прямымъ коггемъ, большія, широкія 
и тупыя крылья, очень рыхлое опереніѳ и хохолокъ на головѣ. Что касается 
окраски, то про нее трудно сказать что-либо опредѣленное, такъ какъ хохлатые 
жаворонки бываютъ весьма различны по оперенію и мы до сихъ поръ не зна-
емъ, слѣдуетъ ли ихъ, на основаніи отступлений, считать представителями особыхъ 
видовъ, или мы имѣемъ дѣло съ разновидностями. У жаворонковъ этого вида, 
живущихъ въ Германіи, верхняя часть тѣла красновато-глинисто-бураго цвѣта, 
перья хохолка того-же цвѣта, но съ черными полосками, уздечка и неясная 
глазная полоса — свѣтлаго блѣдно - желтаго цвѣта, щеки глинисто - буроватыя, 
нижнія части блѣдно-желтоватаго цвѣта. Эта окраска на груди и бокахъ прини-
маетъ красноватый оттѣнокъ, грудь и зобъ покрыты широкими, неясными, темными 
пятнами, нижнія покровныя перья хвоста покрыты такими же, но только еще болѣе 
неясными пятнами; маховыя перья темно бурыя, снарулш и на концѣ окаймленныя 
узкой, съ внутренней стороны широкой ржаваго цвѣта полосой, крапнія малыя 
перья и покровныя перья крыльевъ снаружи и на концѣ окаймлены широкой гли-
нисто-бурой полосой, черно-бурыя хвостовыя перья снаружи и на концѣ—узкой 
свѣтлой полосой; оба краВнихъ пера на всей наружной части опахала красновато-
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ржаваго цвѣта. Глаза темно-каріе, ІІЛЮВЪ рогового-буроватаго цвѣта, основаніе ниж-
ней половины клюва и ноги рогового желтоватаго цвѣта. Длина тѣла достигаетъ 
18 с т . , размахъ крыдьевъ 33, длина крыла 9,5, а хвоста 6,5 с т . 

Хохлатые жаворонки, кромѣ краиняго сѣвера, населяютъ почти всю Ев-
ропу, часть Азіи и значительную часть Африки, на югѣ они попадаются въ боль-
іиемъ количествѣ, чѣмъ на сѣверѣ, и въ Лспаніи и сѣверной Африкѣ принадлежатъ 
къ саыымъ обыкновеннымъ птицамъ. Но также и въ Германіи они изъ году въ годъ 
распространяются все дальше и дальше, слѣдуя по хребтамъ горъ, и понемногу на-
чинаютъ гнѣздиться тамъ, гдѣ ихъ прежде не было. «Необыкновенный интѳресъ», 
пишетъ Маршаль, «представляетъ собой водвореніе хохлатыхъ жаворонковъ въ 
средней Европѣ; они весьма распространенный, осѣдлыя птицы, начиная съ под-
ножья китапскнхъ и монгольскихъ горъ, въ Туркестанѣ (гдѣ встрѣчается самостоя-
те.іьная мѣстная разновидность Galer i ta magna), Персіи, Закаспійскихъ областяхъ, 
до южной Россіи; въ западной Сибири ихъ нѣтъ и восточной границей ихъ распро-
страненія здѣсь является, вѣроятно, рѣка Уралъ, а можетъ быть и Волга. Изъ своей 
юговосточной родины они проникли въ Европу тремя или четырьмя путями, но мо-
жетъ быть они явились въ Европу уже нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ путемъ, 
лежащ,имъ къ югу отъ Альповъ, начинающимся отъ Малой Азіи и Болгаріи и обни-
мающимъ бассейнъ Среднземнаго моря до Атлантическаго океана. Здѣсь они обра-
зовали Ц'1ілын рядъ разновидностей, отличающихся какъ между собой, такъ и отъ 
жаворонковъ, обитающихъ по другую сторону Альповъ, окраской, величиной и, что 
всего удивительнѣе, пѣніемъ и другими особенностями образа жизни. Напримѣръ, 
въ Португаліи, гдѣ они весьма многочисленны, они, по словамъ Рейя, охотно са-
дятся на деревья, чего у насх никогда не дѣлаютъ. Вероятно экземпляры, встрі.-
чающіеся въ южной Штиріи и тѣнемногіе, которые попадаются въ Швейцаріи, 
ведутъ свой родъ отъ этихъ прише.іьцевъ; въ послѣдней они, по словамъ Чуди, свой-
ственны болѣе теплымъ мѣстностямъ; въ горныхъ же долинахъ Граубиндѳна они 
встрѣчаются только отдѣльнымп экземплярами. 

«Второй путь, избранный этими птицами для водворенія на западѣ, представ-
ляютъ такъ сказать Ж елѣзныя ворота; но этимъ путемъ они не особенно далеко 
ироник.ш вверхъ по Дунаю: въ 1864 г. они не были еще у Арнсдорфа около Вѣны. 
Спустя 6 лѣтъ они стали тамъ попадаться чаще, а в ъ 1879 стали часто встрѣчаться 
въ окрестностяхъ Вѣны. 

«Третій путь можно было-бы назвать сѣверогерманскимъ; онъ тянется вдоль 
Одера (можегь быть вдоль Вислы тянется четвертый путь), заворачиваетъ затѣмъ 
на западъ и наконецъ продолжается вдоль берега Балтійскаго и Иѣмецкаго морей. 
Около Петербурга хох.татыхъ жаворонковъ еще нѣтъ; въ Швеціи и Англіи они 
пока только рѣдкіе, случайные гости; въ Шлезвигѣ они встрѣчаются только зимой, 
но зато въ большоыъ количествѣ, хотя уже съ 1850 г. стали размножаться въ 
Гольштиніи, а съ 1856 г. отдѣльные экземпляры ихъ сталп попадаться на островѣ 
Сильтъ. Съ 1820 г. они встрѣчаются въ Ольденбургѣ, сначала чрезвычайно рѣдко, 
но уже съ 1853 г. стали очень многочисленны. Съ 1840 г. эти птицы размножа-
лись въ Пригницѣ, а 7 лѣтъ спустя стали размножаться въ Вестфаліи, близъ Зеп-
пенраде. Въ концѣ прошлаго столѣтія онп во всей Тюрингіи были лишь зимними 
гостями, да и теперь они въ южной Тюрингіи въ суровыя зимы рѣдкое явленіе, 
тогда какъ на сѣверо-западѣ у Шлотхейма, близъ Мюльгаузена, они водились въ 
большомъ количествѣ уже въ 1854 г. У Пейвида они гнѣздились уже въ 1841 г., 
а въ 1878 г. распространились до Саарбрюккена. 

«Хохлатые жаворонки болѣе степныя животныя, чѣмъ другія птицы, проник-
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нувшія въ Германііо съ юго-востока, и наблюденіе, будто-бы они преимущественно 
придерживаются широкихъ шоссе и дорогъ, идущихъ съ востока на западъ, и гнѣз-
дятся по близости ихъ, вполнѣ справедливо, такъ какъ эти дороги отличаются та-
кимъ-нсе пустыннымъ характеромъ, какъ и монгольскія и китайскія степи. Эти 
иноземныя, прыгающія вдоль проѣзжихъ дорогъ птицы, своимъ страннымъ голо-
сомъ и головнымъ опереніемъ обратили на себя вниманіе народа: такъ, въ Тю-
рингіи простые люди вѣрятъ, что хохлатые жаворонки проникли туда въ 1813 г. 
во время войны за освобожденіе, вслѣдъ за русскими войсками; нѣчтовъэтомъ родѣ 
разсказывается также про таракановъ (такъ называемыхъ пруссаковъ). 

«Къ югу отъ линіи, проведенной отъ Меца до окрестностей Лейпцига, эти 
птицы въ Германіи, повидимому, не гнѣздятся: по крайней мѣрѣ ихъ нѣтъ въ 
Бестервальдѣ, у Бармфельда въ долинѣ Верры и у Нейбурга въ Швабіи; въ Ба-
варіи у Клингенбада, а также въ сѣверной и западной ПІвейцаріи до Женевы, 
онъ показывается только зимой». На югѣ Европы хохлатые жаворонки встрѣча-
ются какъ въ деревняхъ и около нихъ, такъ и въ пустынныхъ, безплодныхъ рав-
нинахъ или въ горахъ; въ Германіи они предпочитаютъ близость человѣка, зимой 
переселяются въ деревни и города и дѣлаются попрошайками передъ сараями и 
кухнями. 

Па югѣ Испаніи его замѣняетъ Лавровый жаворонокъ (Galeri ta theclae. Lor-
beerlerche. Alouette des lauriers), отличающійся болѣе короткимъ клювомъ, болѣе 
длиннымъ хохолкомъ, узкими рѣзко выдѣляюіцимися темными полосками на груди, 
нижними частями щекъ, покрытыми темными пятнами, и крайними хвостовыми 
перьями, внутреннія опахала которыхъ на концѣ ржаво-красноватаго цвѣта. 

Кромѣ времени размноженія, хохлатки тихія птицы, замѣтныя только по 
тому, что встрѣчаются повсюду. Во всѣхъ-же другихъ отношеніяхъ это птица въ 
высшей степени непритязательная. Отъ полевого жаворонка хохлатый отли-
чается немного сутуловатымъ строеніемъ тѣла и остроконечнымъ хохолкомъ, ко-
торый онъ постоянно носить приподнятымъ. Во время покоя, бѣга, а также во 
время полета онъ очень похожъ на своихъ прочихъ родичей. Его голосъ состоитъ 
изъ тихихъ звуковъ, похожихъ на «хойд-хойд», за которыми обыкновенно слѣду-
ютъ звонкіе, пріятныѳ звуки «кви кви». Пѣніе его отличается разнообразіемъ и 
имѣетъ свои преимущества, хотя его нельзя сравнить ни съ пѣніемъ полевого, ни, 
тѣмъ болѣе, съ пѣяіемъ лѣсного жаворонка. Гомейеръ особенно хвалип, пѣніе лав-
роваго жаворонка и говорить: «ему не только свойственна грусть, выражаема;і пѣснью 
лѣсного жаворонка, но именно этою особенностью онъ значительно превосходитъ 
вышеупомянутаго мнлаго пѣвца. Голосъ его тоже совершенно другой, чѣмъ у нѣ-
мецкаго хохлатаго жаворонка: онъ также мягокъ, жалобенъ и серебристъ, какъ и 
у лѣсного жаворонка, но только еще болѣе грустный. Самая манера пѣть находится 
въ тѣсной связи съ звукомъ голоса: я не знаю ничего лучпіаго, чѣмъ выразительное 
пѣніе этого жаворонка, тогда какъ въ сравненіи съ нимъ манера и звукъ голоса 
нашего хохлатаго жаворонка, часто похожій на крикъ, мнѣ нерѣдко становился 
противнымъ. Когда я услыхалъ это пѣніе, то ни въ какомъ случаѣ не могъ при-
нять его за пѣніе хохлатаго жаворонка». 

Пища хохлатаго жаворонка различна. Осенью, зимой и весной онъ доволь-
ствуется различными сѣменами, но весной срываетъ также нѣжные кончики травъ 
и другихъ растеній. 

Гнѣздо свивается на поляхъ, сухихъ лугахъ, въ виноградникахъ, садахъ и 
другихъ подобныхъ мѣстахъ, нерѣдко чрезвычайно близко отъ жилыхъ помѣщеніи, 
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въ многолюдныхъ публичныхъ скверахъ и даже близъ станцій желѣзныхъ дорогь, 
но оно всегда скрыто и отыскать его трудно. По строенію, оно мало отличается 
отъ гнѣздъ прочихъ жаворонковъ. Кладка состоитъ изъ 4—6, въ болѣе рѣдкихъ 
случаяхъ изъ 3 яицъ, достигающихъ въ продольномъ діаметрѣ 22, въ ііоііеречномъ 
15 га. ш. и покрытыхъ на желтомъ или красновато-бѣломъ фонѣ множествомъ ма-
ленькихъ пепельно-сѣрыхъ и желто-бурыхъ точекъ и пятенъ. 

Либе наблюдалъ надъ одной парочкой хохлатыхъ жаворонковъ, бывшей на 
его попеченіи, и собралъ нѣкоторыя свѣдѣнія, неожиданнымъ образомъ открывшія 
исторію размноженія этихъ, а можетъ быть и всѣхъ остальныхъ жаворонковъ. 
Самка насиживаетъ яйца одна, но, если погода не слишкомъ холодна, то она днемъ 
сидитъ на яйцахъ недолго, а покидаетъ ихъ приблизительно каждые полчаса, чтобы 
п о ч и г т т ь с я и поискать себѣ пищи, такъ какъ самецъ еенекормитъ. Черезъ 13 дней 
вылупляются птенцы и несмотря на то, что они лишь скудно покрыты пухомъ, сквозь 
который повсюду просвѣчиваетъ фіолетово-черноватая кожица, мать ихъ все-таки 
мало балуетъ и грѣетъ. Только ночью или въ суровую погоду самка по-долгу сидитъ на 
гнѣздѣ. Самецъ принимаетъ участіе только въ кормленіи; онъ собираетъ насѣкомыхъ, 
разжевываетъ ихъ клювомъ и приноситъ самкѣ, чтобы та кормила птенцовъ. Чрезъ (і 
дней птенцы убѣгаютъ изъ гнѣзда и уже въ него болѣе не возвращаются. Пхъ по-
ходка сперва состоитъ изъ безпомощныхъ скачковъ и только на 12-й день они на-
учаются бѣгать, какъ ихъ родители. Ночью они прячутся въ какомъ-нибудь углу-
бленіи почвы; но здѣсь они не согрѣваются самкой, а самецъ прикрываетъ ихъ сте-
бельками и сухими листьями. И въ это время самецъ рѣдко кормитъ ихъ самъ, а 
довольствуется тѣмъ, что доставляетъ самкѣ извѣстную пищу для птенцовъ. Ио онъ 
принимаетъ участіе въ кормленіи въ другомъ отношеніи. Именно, если самка при-
летаетъ съ полнымъ клювомъ и тщетно ищетъ молодыхъ,онъ с о и к а е т ъ ихъ громкимъ 
голосомъ, на который они отвѣчаютъ, хотя и тихо, но довольно ясно для того, чтобы 
самка могла ихъ услыхать. На 14-тый день послѣ выхода изъ гнѣзда птенцы испыты-
ваютъ свои крылья, а на 16-тыйдень ониужевъсостояніи перелетать значительный 
разстоянія. Когда они дѣлаются самостоятельными, родители приступаютъ ко второй, 
а затѣмъ къ третьей кладкѣ. 

Н а долю хохлатыхъ жаворонковъ вышелъ болѣе счастливый жребій въ томъ 
отнопіеніи, что они не въ такомъ количествѣ ловятся для кухни, да и вообще мало 
преслѣдуются. Ихъ врагами являются тѣ-же самые хищники, которые преслѣдуютъ 
и другихъ птицъ, жпвущихъ на сушѣ. Въ клѣткахъ ихъ содержатъ рѣдко. 

Хорошенькій Лѣсной жаворонокъ или Юла (Galerita агЪотеа, nemorosa и гаи-
sica, Alauda arborea, nemorosa, cristatella и anthirostris, Lullula и Chorys arborea, 
Heidelerche. Cujelier) самый маленькій видъ этого семейства, водящійся въ Гер-
маніи. Длина тѣла достигаетъ 15,3—15,8, размахъ крыльевъ въ среднемъ 29 с т . , 
длина крыла 9, хвоста 5, 4 с т . Верхняя часть тѣла н крылья блѣднаго ржаво-
бураго цвѣта, перья надхвостья болѣе сѣро бурыя; верхняя часть головы, нижнія 
піейныя перья и плечи покрыты широкими черно-бурыми пятнами; ржаво-бѣлова-
тыя нижнія части тѣла, принимаюпця съ боковъ буроватый оттѣнокъ, на зобѣ и 
на груди покрыты узкими, ясными, на сторонахъ живота неясными пятнами; гор-
ловыя перья украшены темными точками; уздечка и полоса на вискѣ ржаво-бѣло-
ватыя, маховыя перья черно-бурыя, при чемъ большія снабжены узкой, блѣдно-
ржавой, малыя болѣе широкой ржаво-красноватой внѣшней каймой; покровныя 
перья большихъ маховыхъ перьевъ на внѣшней сторонѣ около ржаво-бѣловатыхъ 
кончиковъ испещрены темно-бурыми пятнами; оба среднихъ хвостовыхъ пера бу-
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раго двѣта и окаймлены широкой ржаво-бурой полосой, остальныя— черныя съ бѣ-
лыми кончиками; эти кончики на крайнемъ перѣ принимаютъ блѣдно-буроватый 
оттѣнокъ и дѣлаются шире. Глаза темно-каріе, клювъ рогового-бураго цвѣта, снизу 
красный, ноги болѣѳ свѣтлаго рогового-бураго цвѣта. 

Прелестныя птицы эти живутъ во всей Европѣ, начиная отъ среднихъ про-
віінцій Швеціи, и въ западной Азіи, но мѣстожительство ихъ болѣе ограничено, чѣмъ 
мѣстопребыванія ирочихъ жаворонковъ, такъ какъ онѣ водятся только въ дикихъ 
ііустошахъ и лѣсистыхъ мѣстностяхъ. Вальтеръ наблюдалъ ихъ въ Туркменіи въ 
серединѣ марта во время передета, послѣ чего видѣлъ тамъ лишь нѣсколько 
гнѣздящихся парочекъ. «Несравненно въ большемъколичествѣ», пишетъ Вальтеръ, 
«лѣсные жаворонки гнѣздятся на Копетъ-дагѣ, гдѣ я ихъ находилъ въ концѣ мая 
1887 года на плоскихъ возвышенностяхъ Гульули и Себиръ въ рѣдкихъ рощахъ 
можжевельника. 

«Лѣсныхъ жаворонковъ было бы напрасно искать на плодородныхъ поляхъ 
обширныхъ равнинъ», говоритъ мой отецъ, «и въ роскошныхъ лиственныхъ или вы-
сокоствольныхъ хвойныхъ лѣсахъ. Мѣстопребываніемъ имъ служатъ пустоши, скуд-
ные сѣнокосы и высокія плоскогорія, на которыхъ другія птицы рѣдко живутъ. 
Послѣ насиживанія они переселяются со своими птенцами на скошенные луга, а 
во время перелета посѣщаютъ паровыя поля и лснивья негористыхъ мѣстностей, 
такъ какъ свои странствованія они должны совершать небольшими однодневными 
перелетами, нуждаясь во времени для отыскиванія своей скудной пищи, состоящей 
изъ маленькихъ жуковъ и мелкихъ сѣмянъ. Какъ только растаетъ на горахъ снѣгъ, 
они въ послѣдней половинѣ февраля возвращаются изъ своихъ странствованій, 
оканчивающихся обыкновенно въ южной Европѣ, но простирающихся также до 
Африки, обратно въ Германію и поселяются здѣсь на прежнихъ мѣстахъ. Я нѣс-
колько разъ видѣлъ ихъ въ мартѣ, весело поющими утромъ надъ нашими покры-
тыми снѣгомъ горами, и постоянно замѣчалъ, что снѣгъ въ этомъ случаѣ къ по-
лудню таялъ. 

«По своему нраву лѣсной жаворонокъ—прелестное существо, съ быстрыми 
и ловкими движеніями, довѣрчивый н почти ручной тамъ, гдѣ его щадятъ, и пуг-
ливый и осторожный тамъ, гдѣ его преслѣдуютъ или гдѣ онъ боится преслѣдова-
нія. Онъ быстро бѣгаетъ маленькими шажками съ слегка выпяченною грудью п 
ііриподнятымъ хохолкомъ, при чемъ выглядигь чрезвычайно красиво. Если вблизи 
появляется ястребъ или соколъ, то онъ плотно ложится на землю, и при этомъ 
такъ искусно пользуется небольшими углубленіями, что его чрезвычайно трудно 
увидѣть и онъ обыкновенно избѣгаетъ угроягающей опасности. Онъ однако не са-
дится, подобно своимъ родичамъ, почти исключительно на землю, но отдыхаетъ 
также на верхушкахъ деревьевъ и выдающихся сучкахъ, вслѣдствіе чего и можно 
его назвать древеснымъ жаворонкомъ. Весной они живутъ парочками; но такъ какъ 
самцы превосходить своей численностью самокъ, то не бываетъ недостатка въ го-
рячихъ схваткахъ, въ которыхъ навязчивые соперники обыкновенно обращаются 
въ бѣгство. При ухаживаніи самцы проявляютъ всю свою любезность: они бѣгаютъ 
близко около своихъ самокъ, ііриподнимають немного расширившейся хвостъ, взъе-
рошиваютъ хохолокъ и премило кланяются, желая выразить своимъ подругамъ свою 
преданность и нѣжность. 

«Ихъ хорошенькое гнѣздо находягь нѣсколько ранѣе или нѣсколько позже, 
смотря по весенней погодѣ, иногда уже въ концѣ марта, подъ сосной, можжевело-
вымъ кустомъ, или въ травѣ; свито оно въ вырытомъ, не прикрытомъ вѣтвями 
углубленіи земли изъ нѣягяыхъ, сухихъ травяныхъ стебельковъ и листиковъ; оно 
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имѣетъ форму большого шарового сегмента и внутри выложено очень гладко и ак-
куратно. і й а д к а состоитъ изъ 4—5, въ рѣдкихъ случаяхъ изъ 3 яицъ, достигаю-
щихъ 20 т . ш длины и 15 толш,ины; они бѣловатаго цвѣта и покрыты частыми 
сѣрыми и свѣтло-бурыми точками и пятнышками: они съ величайшимъ самопоясер-
твованіемъ насиживаются одной самкой, которую снабжаетъ пищей самецъ. Роди-
тели остаются при птенцахъ перваго выводка лишь короткое время, такъ какъ 
скоро приготовляются ко второй кладкѣ. ІІослѣ послѣдней они соединяются со всѣмъ 
потомствомъ въ небольшія общества или въ стаи, состоящія изъ двухъ или нѣс-
колькихъ семействъ, и готовятся къ отлету. Покидаютъ они насъ въ концѣ октября 
или въ началѣ ноября. 

«По самое прекрасное въ лѣсномъ жаворонкѣ—его превосходное пѣніе. Во 
время путешествія пѣшкомъ находишься иногда въ такой пустынной мѣстности, 
въ которой можетъ быть даже видъ вдаль не можетъ вознаградить собою безот-
радную картину скудноіг растительности. Повидимому здѣсь вымерла всякая жизнь. 
Но вотъ поднимается на воздухъ прелестный лѣсной жаворонокъ; сперва слы-
шится его нѣжное призывное «луллу», затѣмъ онъ поднимается въ вышину и, 
громко распѣвая и выдѣлывая трели, въ теченіи получаса паритъ подъ облаками, 
или садится на дерево, чтобы на немъ закончить свою милую пѣсенку. Но еще 
лучше звучитъ это пѣніе ночью. Когда мнѣ тихой полуночью приходилось прохо-
дить по невзрачной мѣстности, обитаемой этими жаворонками, и, внимая раздаю-
щемуся вдали крику совы, мурлыканію козодоя или жужжанію пролетѣвшаго вблизи 
жука, особенно сильно ощущать свое одиночество въ этой пустынной мѣстности, 
я каждый разъ бывалъ чрезвычайно радъ, когда поднимался лѣсной жаворонокъ 
п начиналъ выдѣлывать свои прекрасный трели. Я останавливался и долго вни-
малъ атимъ, какъ бы съ неба льющимся звукамъ, а затѣмъ, ободренный, продол-
жалъ свой путь. Я прекрасно знаю, что лѣсной жаворонокъ начиналъ пѣть, побу-
ждаемый къ тому внутреннимъ инстинктомъ и желая сроимъ пѣніемъ развлечь и 
порадовать самку; тѣмъ не менѣе мнѣ казалось, что онъ поднялся для того, чтобы 
оказать вниманіе мнѣ—ихъ старинному другу и усладить мое одиночество». 

Въ отношеніи пѣнія лѣсной жаворонокъ не можетъ равняться съ соловьемъ, 
но тѣмъ не менѣе онъ часто заиѣняетъ послѣдняго. Соловьиная пѣснь льется только 
въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ, лѣсной же жаворонокъ поетъ, начиная съ марта 
и до августа, а послѣ линянія еще въ послѣдней половинѣ сентября и въ первоіі 
октября; кромѣ того онъ поетъ въ бѣдныхъ, пустынныхъ мѣстностяхъ и въ горахъ, 
гдѣ вообще живетъ весьма немного хорошихъ пѣвцовъ; тамъ же, гдѣ живутъ эти 
птицы, едва ли найдешь и одного. Онъ любимецъ всѣхъ горныхъ ягителей, гордость 
любителей птицъ и радость ремесленника, въ теченіи цѣлой недѣли заключеннаго 
въ комнатѣ и неимѣющаго возможность покинуть ее; онъ вполнѣ заслуживаетъ 
оказываемую ему вездѣ любовь и всеобщую извѣстность. К ъ сожалѣнію птицы эти 
не увеличиваются въ числѣ, какъ полевые и хохлатые жаворонки; напротивъ того, 
ихъ численность скорѣе уменьшается и притомъ безъ всякой видимой причины. 

Въ пустынЬ также существуютъ особаго вида жаворонки, окраска которыхъ 
совершенно подходить подъ цвѣтъ песка. Пустынные жаворонки (Ammomanes. Sand-
lerchen. Alouettes des sables) отличаются толстымъ клювомъ, средней величины ко-
роткими пальцами, изъ которыхъ задній вооруженъ короткимъ прямымъ когтеыъ, длин-
ными, острыми крыльями, относительно большимъ, посрединѣ въ большей или мень-
шей степени выемчатымъхвостомъ и окраской песочнаго или свѣтло-желтаго цвѣта. 
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Африканскій жаворонокъ (Aramomanes deserti и. isabellina, Alauda deserti и 
isabellina, Melanocorypha deserti, isabellina, arabs, galeritata, lusitanica, Calandrella 
deserti, Mirafra deserti и phoenicuroides. Wtistenlerche. Alouette africaine) сверху 
сѣривато-бураго цвѣта надхвостье ржаво-красноватое, снизу окраска блѣдно желто-
вато-бѣлаго цвѣта; ушная область, зобъ, бока, нилснія покровныя перья хвоста и 
крыдьевъ нѣжнаго блѣдно-желто-красноватаго цвѣта; зобъ покрыть неясными тем-
ными полосками; маховыя и хвостовыя перья оливково-буроватыя, при чемъ первыя 
снаружи ржаво-красновато-коричневаго, оба краіінихъ хвостовыхъ пера, снаружи до 
самыхъ кончиковъ, блѣдно-желтоватаго цвѣта. Глаза каріе, клювъ рогового-бурова-
таго цвѣта, ноги темно-бурыя. Въ длину онъ достигаетъ 16 с т . , размахъ крыльевъ 
9.3 с т . , длина крыла 9,5. а хвоста 6 ,5 с т . 

АфрнкансіпГі жаворонокъ. Arninomaiies deserti. Сахарскій жаворонокъ. Alaemon deser-
torum. '/з паст. вел. 

Область распространенія афрнканскаго ясаворонка обнимаетъ большую часть 
сѣверноіі и сѣверовосточной Африки, западную Азію и среднюю Пндію; они иногда, 
хотя и очень рѣдко, залетаютъ въ южную Европу. Эргардъ ііричисляетъ ихъ од-
нако къ лѣтнимъ птидамъ Цикладскихъ острововъ 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сѣверноіі Африки и на островахъ Зеленаго Мыса 
его замѣняетъ сродныіі ему Песчаный жаворонокъ (Ammomanes cinctura, pallida, 
elegans, regulus, и arenicolor, Melanocorypha cinctura, Alauda arenicolor и elegans. 
Ir^andlerche. Alouette des sables) экземиляръ котораго былъ какъ-то убитъ на Маль-
тѣ; онъ нѣсколько меньше предыдущаго, сверху красновато-коричневаго, снизу 
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блѣдно-желтовато-бѣлаго цвѣта и легко узнаваемъ по блѣдно-буроватымъ кончп-
камъ красновато-бурыхъ маховыхъ перьевъ и по черно-бурымъ пятнамъ, покрыва-
ющимъ кончики хвосте вы хъ перьевъ, одноцвѣтныхъ съ маховыми. 

Оба вида, въ особенности африканскаго жаворонка, я встрѣчалъ во время 
моего пребыванія въ Африкѣ по всему Египту и Нубіи въ пустыняхъ; нослѣдніо 
попадались мнѣ даже въ обширныхъ пространствахъ, покрытыхъ одними кремни-
стыми гальками. Онъ избѣгаетъ обработанныхъ мѣстъ и встрѣчается только тамъ, 
гдѣ сухой песокъ уничтожилъ всякій слѣдъ живительной силы влаги. Въ пескѣ онъ 
скрывается отъ взоровъ враговъ, въ немъ-же находитъ свою пищу; онъ всецѣло и 
исключительно принадлежитъ пустынѣ. Голосъ его начинаетъ раздаваться уже въ 
Верхнемъ Египтѣ, какъ только переступить черезъ послѣднюю дамбу, защищаю-
щую запруженныя плодоносныя воды отъ песочныхъ заносовъ; птица ѳта встрѣчается 
среди величественаыхъ памятниковъ минувшаго земли фараоновъ, она хозяйничаеп. 
въ священныхъ храмахъ, точно древній, оставшійся въ живыхъ, заколдованный 
жрецъ Изиды, она-же является настоящею домашнею птицею въ палаткахъ 
темнокожихъ номадовъ. Это миловидныя, но тихія и серьезный птички. Бѣгаютъ 
онѣ чрезвычайно быстро, детаютъ ловко и проворно, хотя немного припархивая. 
Ихъ обыкновенный призывной крикъ до того грустный, что подъ этимъ впечатлѣ-
ніемъ почти совершенно забываешь о свойственномъ ему благозвучіи. Тамъ, гдѣ 
водятся эти жаворонки, они встрѣчаются въ большомъ количествѣ; живутъ они 
обыкновенно парочками, въ мирѣ съ прочими представителями своего вида и лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ держатся стаями. ІІѢсколько сотъ квадратныхъ метровъ пес-
чаной почвы съ двумя-тремя камнями, и нѣсколькими пучками убогой осоки —для 
нпхъ достаточно, и напрасно задаешь себѣ вопросъ, какимъ образомъ подобная мѣст-
ность, кажущаяся человѣческому взору совершенно мертвой, можетъ быть родиной 
этихъ птицъ и доставлять ииъ пропитаніе. И тѣмъ не менѣе это такъ, потому что 
каждая парочка очень привязана къ разъ избранному мѣстопребыванію. Если нѣ-
сколько дней подъ рядъ посѣщать такое мѣсто, то почти всегда застанешь и.чъ не 
только на томъ-же мѣстѣ, но даже на томъ-же самомъ камнѣ. 

Африканскіе жаворонки приступаютъ къ размноженію въ первые мѣсяцы 
года. Пхъ гнѣздо или превосходно скрыто въ углублении подъ какимъ-нибудь свѣ-
шивающимся камнемъ, иди спрятано въ травѣ; оно свито довольно красиво и со-
держитъ весной 3—4 яйца, достигающихъ 22 т . т . длины и 16 толщины, покры-
тыхъ по желтоватому фону, въ особенности около толстаго конца, бурыми и крас-
ными пятнами. Самецъ выражаетъ свою любовь тихимъ, пріятнымъ, хотя и довольно 
простенькимъ пѣніемъ, въ которомъ чаще всего повторяются упомянутыя грустныя 
призывныя ноты. Послѣ пѣнія онъ обходитъ самку со слегка оттопыренными крыльями, 
затѣмъ оба вмѣстѣ обыкновенно взлетаютъ на самый возвышенный пунктъ 
своихъ владѣній, какъ напримѣръ на камень, и самецъ снова начинаетъ пѣть. 

Африканскіе жаворонки не боятся людей. Мнѣ доставляло истинное удоволь-
ствіе подходить къ нимъ на близкое разстояніе, и я съ восторгомъ смотрѣлъ, какъ 
они съ полнымъ довѣріемъ входили въ палатку пастуха-кочевника, временно оста-
новившагося около колодца. Арабамъ и въ голову не приходить принимать вра-
ждебный мѣры противъ этихъ довѣрчивыхъ птицъ, да и европеііцы вскорѣ до того 
привязываются къ нимъ, что ни за что не хочется ихъ убивать. 

Длинноногіе жаворонки (Аіаешоп. Stelzenlerchen) существенно отличаются отъ. 
всѣхъ извѣстныхъ намъ до сихъ поръ видовъ Отличительными признаками ихъ. 
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служатъ: стройное тѣлосложеніе, длинный, относительно тонкій п въ большей или 
меньшей степени изогнутый клювъ, ноги съ длинными плюснами и съ средней длины 
пальцами, изъ которыхъ задній снабженъ довольно короткимъ, слегка изогнутымъ 
когтемъ, весьма длинныя и шпрокія крылья, среди маховыхъ перьевъ которыхъ 
самыя длинныя третье, четвертое и пятое, не особенно или довольно длинный 
хвостъ и наконецъ густое и гладкое опереніе. 

Переходной ступенью отъ этихъ жаворонковъ къ полевымъ, можно считать 
Дугоклюваго жаворонка (Аіаешоі) dupontii, Alauda dupontii и ferruglnea, Cer-
thilauda dupontii. Bogenschnabellerche. Alouette de Dupont). Онъ приблизительно та 
кой же величины, какъ хохлатый жаворонокъи имѣетъ относительно короткій клювъ; 
живетъ онъ въ Сахарѣ, но случайно попадался также и въ южной Франціи. Перья 
верхнихъ частей тѣла землисто-бураго цвѣта, окаймлены снаружи блѣдной ржаво-
бѣловатоп полосой и покрыты темными черточками; уздечка, неясная глазная по-
лоса, обѣ стороны головы и піеи, а также нижнія части тѣла бѣловатаго цвѣта, гор-
ло, зобъ и обѣ стороны шеи покрыты бурыми, книзу болѣе широкими черточками; 
маховыя и хвостовыя перья—черно-бурыя, первыя окаймлены по краямъ блѣдной 
ржаво-бѣловатой полосой, покровныя же перья хвоста снабжены такой полосой и 
на концахъ; оба среднихъ хвостовыхъ пера окаймлены широкой ржаво-буроватой 
полосой, крайнія хвостовыя перья—бѣлыя съ широкой бурой каймой; вторыя хво-
стовыя перья съ обѣихъ сторонъ отличаются бѣлой окраской только на краяхъ бо-
родки. 

Сахарскій жаворонокъ (Аіаешоп desertorum п jessei, Alauda desertorum и 
bifasciata, Certhilauda desertorum, bifasciata, raeridionalis, doriae и salvini. Wtisten-
laUferlerche. Alouette du desert) сверху блѣднаго красновато-желтаго цвѣта; ок-
раска заднихъ малыхъ маховыхъ перьевъ красновато-коричневая; уздечка, глазная 
полоса, обѣ стороны головы и нижнія части тѣла—бѣлыя; зобъ нѣжиаго блѣдно-
желтаго цвѣта и покрытъ темными полосками; большія маховыя перья—черныя, 
причемъ заднія съ бѣлыми кончиками, а иереднія, начиная съ третьяго—бѣлаго 
цвѣта у оснопанія; покровныя перья малыхъ маховыхъ — на концѣ бѣлыя; бѣлыя 
малыя маховыя перья образуютъ широкую поперечную полосу, хвостовыя перья 
черно-бураго двѣта и окаймлены по краямъ и на концѣ блѣдной красновато-жел-
той полосой; крайнія рулевыя перья снаружи совершенно бѣлыя; окраска обоихъ 
среднихъ перьевъ красновато-коричневаго цвѣта, принимающаго вдоль стволовъ бу-
рый оттѣнокъ. Длина ихъ тѣла достнгаетъ 22, крыльевъ 12, хвоста 9 сш. 

Область распространенія сахарскихъ жаворонковъ, которыхъ нѣсколько разъ 
случалось убивать и въ южной Европѣ, обнимаетъ всю сѣверно-восточную Африку 
и западную Азію, Палестину, Персію и Синдъ. Во всѣхъ пустыняхъ сѣверо-восточ-
ной Африки они встрѣчаются довольно часто; въ травянистыхъ же степяхъ я ихъ 
никогда не замѣчалъ. Въ особенно большомъ количествѣ я ихъ наблюдалъ между 
Каиромъ и Суэцомъ. Я ихъ никогда не встрѣчалъ стаями, но обыкновенно или па-
рочками, или, въ крайнемъ случаѣ, небольшими семейками изъ 4 — 6 штукъ. Па-
рочки живуп. близко одна около другой и, повидимому, сосѣдп весьма часто и ми-
ролюбиво посѣщаютъ другъ друга. 

По своему поведенію сахарскіе жаворонки являются какъ-бы соединительнымъ 
звеномъ между своими, болѣе близкими родичами и бѣгунками (Cursorius). Бѣгаютъ 
они въ припрыжку и необыкновенно быстро, почти какъ пустынныя бѣговыя пти-
цы, такъ что ихъ бѣгъ скорѣе похожъ на походку бѣгунка, чѣмъ на жаворонковый; 
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летаютъ они легко, часто парятъ, но еще чаще летятъ совершенно прямо; подни-
маются они на воздухъ не медленно, подобно прочимъ жаворонкамъ, но возносятся 
въ вышину частыми взмахами крыльевъ и весьма быстро. Достигнувъ высоты, они 
нѣсколько мгновеній парятъ на одномъ мѣстѣ, а затѣмъ, вдругъ сложивъ крылья, 
падаютъ обратно на землю или даже на кустикъ, съ котораго сейчасъ прыгаютъ на 
землю и поспѣшно бѣгутъ дальше. При случаѣ они повторяютъ эту забаву нѣсколь-
ко разъ подъ рядъ съ короткими промежутками. Мнѣ кажется, что подобные воздуш-
ные фокусы исполняются одними самцами, и являются какъ-бы игрой, затѣваемой 
для того, чтобы порадовать самку. Парочки живутъ необыкновенно дружно; они 
постоянно бѣгаютъ рядомъ и поднимаются на воздухъ почти одновременно. Пови-
димому желаніе одного—для другого законъ. Человѣка сахарскіе жаворонки не бо-
ятся нисколько; къ населеннымъ станціоннымъ домамъ желѣзной дороги между 
Каиромъ и Суэцомъ они приближаются съ довѣрчивостью хохлатыхъ жаворонковъ: 
я несколько разъ встрѣчалъ ихъ во внутренности обширныхъ дворовъ этихъ по-
строекъ. Они близко подпускаютъ къ себѣ охотника, но въ случаѣ преслѣдованія 
вскорѣ дѣлаются необыкновенно пугливыми. Ихъ обыкновенный голосъ состоитъ 
изъ грустнаго, жалобнаго свиста, пѣніе же заключается собственно только въ по-
втореніи нотъ призывного крика, къ которому присоединяется трель. Тачановскій 
слышалъ однажды три послѣдовательныя ноты гаммы, проііѣтыя чистымъ, сильнымъ 
голосомъ; онѣ были повторенытриразаизаключенытрелью. Относительно ихъ размно-
женія мнѣ лично не пришлось сдѣлать наблюденій. Тристрамъ описываетъ яйца, но 
умалчиваетъ о гнѣздѣ. Продольный діаметръ яйца достигаетъ 25, поперечный—18 
Ю.Ш.; они похожи отчасти на яйца нѣкоторыхъ видовъ сорокопутовъ. Могу еще 
замѣтить, что эти птицы, такъ-же какъ и прочія, свойственныя пустынѣ, невидимому 
совершенно могутъ обходиться безъ воды, такъ какъ ихъ часто встрѣчаешь на раз-
стояніи многихъ километровъ отъ нея, въ сильно выгорѣвшихъ мѣстностяхъ са-
мыхъ дикихъ пустынь. 

Въ желудкѣ убитаго мною сахарскаго жаворонка я нашелъ только насѣкомыхъ; 
несмотря однако на это, я не могу утверждать, чтобы эти птицы пренебрегали сѣ-
менами. 

У птицъ, принадлежащихъ къ семейству Лѣсныхъ пѣвцовъ (Sylvicolidae), от-
сутствуетъ первое маховое перо. Они подразделяются на нѣсколько подсемействъ. 

Трясогузки (Motacillinae. Stelzen. Hochequenes) отличаются необыкновенно 
стройнымъ тѣлосложеніемъ, тонкимъ, прямымъ шилообразнымъ клювомъ, имѣющимъ 
ребро на расщепѣ, и небольшимъ углубленіемъ передъ самымъ кончикомъ верхней 
челюсти клюва; крылья средней длины, третье маховое перо самое длинное, малыя 
же маховыя едва короче большихъ; хвостъ у нихъ длинный, состоящій изъ узкихъ 
перьевъ, и только въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ на концѣ раздвоенъ; ноги доволь-
но длинныя, стройныя, имѣютъ длинные пальцы съ большими когтями, изъ кото-
рыхъ задній принимаетъ иногда видъ шпорца. Опереніѳ пестрое, до нѣкоторой сте-
пени различное у того и другаго пола. 

* * * 

Болѣе дюжины существующихъ видовъ Трясогузокъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 
слова (Motacilla. Stelzen. Lavandiёres) принадлежать исключительно Старому Свѣту 
и распространяются здѣсь во всѣхъ поясахъ и широтахъ и на всякой высотѣ надъ 

„жизнь животе." ВРЭМА, т. IV 17 
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уровнемъ моря. И х ъ мѣстопребываніемъ служатъ мѣстности, изобилующія водой. 
Пѣкоторые виды удаляются отъ воды только во время перелета, другіе же, хотя, 
отыскивая пищу, и встрѣчаются на сухихъ мѣстахъ, но всегда снова возвращают-
ся къ водѣ. Сѣверные виды—перелетныя птицы; южныя принадлежать къ кочую-
щимъ, наконецъ нѣкоторые единичные виды —къ осѣдлымъ птицамъ. На сѣверѣ 
онѣ появляются рано въ началѣ года и остаются здѣсь до поздней осени, хотя иног-
да отсюда переселяются также далеко на югъ. Ихъ движенія граціозны и мило-
видны. Ходятъ онѣ обыкновенно тагами осторожно, кивая при каждомъ шагѣ го-
ловою; свой длинный хвостъ онѣ держатъ или въ горизонтальномъ положеніи или 
слегка приподнятымъ, но постоянно то приподвимаютъ, то опускаютъ его, оправдывая 
этимъ данное имъ прозвище. Полетъ у нихъ дугообразный, т. е. онѣ то опускают-
ся, то подымаются; это происходить вслѣдствіе того, что онѣ поочередно то быстро 
двигаютъ крыльями, то складываютъ ихъ. Голосъ ихъ не особенно благозвученъ, 
пѣніе простенькое, хотя не безъ пріятности. Пища состоитъ изъ всевозможныхъ 
насѣкомы.хъ или ихъ личинокъ, а также изъ низшихъ водяныхъ животныхъ. Гнѣз-
до представляетъ собой плохую постройку изъ прутиковъ, корешковъ, травяяистыхъ 
стебельковъ, соломинокъ, мха, сухихъ листьевъ и пр.; внутри оно выложено шер-
стью и другимъ подобнымъ мелкимъ матеріаломъ и свивается въ норахъ или углу-
бленіяхъ, но всегда по близости воды; яичная скорлупа нѣжна и покрыта на свѣт-
ломъ или сѣроватомъ фонѣ мелкими пятнами. 

Большинство трясогузокъ своей миловидностью и довѣрчивостью располагаютъ 
къ себѣ самыя черствыя сердца; поэтому среди людей онѣ едва-ли пмѣютъ вра-
говъ, но зато ихъ преслѣдуютъ множество хищныхъ животныхъ; кромѣ того онѣ 
подвержены различнымъ опасностямъ вслѣдствіе своего мѣстопребыванія; тѣмъ не 
менѣе онѣ значительно увеличиваются численностью, такъ что потери, претерпѣ-
ваемыя ими въ своемъ составѣ, легко восполняются. Въ клѣткахъ ихъ содержать 
рѣдко; того же, кто дѣлаегь ихъ своими сожителями, онѣ своей миловидностью 
и довѣрчивостью совершенно очаровываютъ. 

Представителемъ всего вида является въ извѣстномъ смыслѣ Бѣлая трясо-
гузка, Бѣлая долгохвостая синичка, Синичка, Плиска, Плистовка, Желтая плиска, 
(Motacilla alba, cinerea, cervicalis, septentrionalis, brachyrhynchos, fasciata, gularis 
и dnkhunensis. Bachstelze. Lavandiere blanche). Верхнія части ея тѣла —сѣрыя, заты-
локъ и зашеекь бархатисто-чернаго цвѣта; гордо, зобъ и верхняя часть груди—чер-
ные; лобъ, уздечка, нижнія части щекъ, обѣ стороны шеи и нижнія части тѣла— 
бѣлыя; маховыя перья—черноватыя со свѣтло-сѣроіі каймой и, вслѣдствіе бѣлыхъ 
кончиковъ нокровныхъ перьевъ, снабжены двумя свѣтлыми полосками; среднія 
рулевыя перья чернаго, остадьныя бѣлаго цвѣта. Самка похожа на самца, только 
черное пятно на ея шеѣ обыкновенно нѣсколько меньше. Осеннее опереніе того и 
другаго пола отличается оть весенняго главнымь образомъ бѣлой окраской горла, 
подковообразно окруженнаго черной полосой. Птенцы сверху грязнаго пепельно-
сѣраго цвѣта, а нижнія части ихъ, исключая темной горловой полосы—сѣрыя или 
грязновато-бѣлыя. Глаза темно-каріе, клювъ и ноги—черные. Въ длину она достп-
гаетъ 20, размахъ крыльевъ 28 с т . , длина крыла равна 8, 5, хвоста 9 , 8 с т . Въ 
Великобританіи, на ряду съ бѣ.іой, живетъ Трясогузка черная, (ЙоІасШа lugub-
ris, yarellii и algira. Trauerstelze. Lavandiere triste), которую считаютъ или само-
стоятельнымъ видомъ или разновидностью. Она отличается только тѣмъ, что въ ея 
«есеннемъ опереніи нижнія піеГіныя перья, надхвостье и плечи также чернаго цвѣта. 
іМы считаемъ ее лишь разновидностью. Трясогузка эта населяетъ всю Европу, также 
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Исландію, западную и среднюю Азію и Гренландію; зимой она проникаетъ даже 
внутрь Африки, хотя отдѣльные экземпляры зимуютъ уже въ южной Европѣ и 
даже въ Германіи. Въ Германіи онѣ появляются уже въ началѣ марта, а при бла-
гопріятяой погодѣ зачастую уже въ концѣ февраля; покидаютъ онѣ насъ лишь въ 
октябрѣ, а иногда и позднѣе. Онѣ избѣгаютъ высокоствольныхъ лѣсовъ и горъ за 
лѣсной границей, въ общемъ же селятся буквально всюду; онѣ сживаются съ чело-
вѣкомъ, охотно селятся вблизи его жилищъ, при обработываніи почвы увеличи-
ваются численностью, приспособляются ко всякимъ обстоятельствамъ п поэтому 
очень обыкновенны даже въ большихъ городахъ. Подвижныя, неспокойныя и въ 
высшей степени бодрыя—онѣ непрерывно дѣятельны съ самаго утра и до поздняго 
вечера. Только во время пѣнія онѣ дѣйствительно сидятъ неподвижно на одномъ 
п томъ же мѣстѣ, выпрямившись и опустивъ хвостикъ; вообш,е же онѣ постоянно 

Г)ѣлая трясогузка. Motacilla alba, -'/s ііаст. пел. 

бѣгаютъ взадъ и впередъ; если же сидятл на мѣстѣ, то двигаютъ по крайней мѣрѣ 
хвостикомъ. Ходятъ онѣ шагами, довольно скоро и ловко, при чемъ туловище п 
хвостъ вытягпваютъ горизонтально, а шею нѣсколько втягиваютъ; летаютъ легко 
и быстро, то поднимаясь, то опускаясь по длиннымъ дугообразнымъ линіямъ, кото-
рый въ совокупности составляютъ зміевидную линію. Летятъ онѣ большей частью 
низко надъ водой или землей на небольшія разстоянія, но часто также сразу про-
летаютъ большое разстояніе и, желая сѣсть, внезапно опускаются внизъ и лишь 
надъ самой землей расширяютъ хвостъ, чтобы нѣсколько ослабить силу паденія. 
Ихъ призывной голосъ заключается въ нѣжномъ «цивии», иногда же въ болѣе 
протяжномъ «цизис» или «піувис»; свою нѣжность онѣ выражаютъ тихимъ зву-
комъ, похожимъ на «квирнри»; пѣніе, исполняемое ими во время покоя, бѣга или 
полета и весьма часто повторяемое, хотя и довольно просто, но не лишено пріят-
ности. Онѣ любятъ общество себѣ подобныхъ, но непрочь также подразнить своихъ 
товарищей, играя погоняться другъ за дружкоіі и даже иногда и серьезно подраться. 
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По отноіпенію къ другимъ птицамъ онѣ выказываютъ мало расположенія, скорѣѳ 
относятся къ нимъ непріязненно: часто ссорятся съ подорожниками, зябликами и 
жаворонками ннападаютъ даже на хищныхъ птицъ. «Когда трясогузки замѣчаютъ 
хищника», говоритъ мой отедъ, «онѣ долго преслѣдуютъ его съ страіинымъ кри-
комъ, чѣмъ предостерегаютъ всѣхъ остальныхъ птицъ объ угрожающей опасности 
и нерѣдко заставляютъ такимъ образомъ какого нибудь ястреба отказаться отъ своей 
охоты. Въ такихъ случаяхъ я нерѣдко удивлялся ихъ храбрости и ловкости и 
вполнѣ убѣжденъ, что развѣ только самые быстрые сокола могутъ съ ними что либо 
подѣлать. Обративъ цѣлымъ роемъ въ бѣгство какого либо хищника, онѣ испускаютъ 
громкіе радостные крики, послѣ которыхъ снова разсѣиваются во всѣ стороны. Онѣ 
враждебно относятся также къ филину; съ сильнымъ крикомъ вьются вокругъ 
него, но вскорѣ разлетаются, такъ какъ филинъ сидитъ упорно на мѣстѣ». Вѣлая 
трясогузка находитъ себѣ на берегахъ въ тинѣ, на камняхъ, въ навозныхъ ямахъ, на 
крышахъ домовъ и въ прочихъ мѣстахъ всевозможныхъ насѣкомыхъ и ихъ личи-
нокъ и куколокъ; она съ быстротой молніи бросается на намѣченную добычу и 
схватываетъ ее съ непогрѣщимой увѣренностью. Она слѣдуетъ по пятамъ пахаря 
и подбираетъ за нимъ вырытыхъ насѣкомыхъ; она постоянно водится при стадахъ 
рогатаго скота, около барановъ же часто проводитъ цѣлые дни. «Если она бѣгаетъ 
около ручья, или вообще гдѣ либо на землѣ, то постоянно озирается во всѣ сто-
роны. Если пролетаетъ какое нибудь насѣкомое, она тотчасъ же поднимается на 
воздухъ, преслѣдуетъ его и почти всегда схватываетъ». 

Вскорѣ послѣ прилета весной каждая парочка избираетъ себѣ отдѣльное вла-
дѣніе. при чемъ дѣло никогда не'обходится безъ ссоръ и драки съ прочими пред-
ставителями своего вида, потому что каждый холостой самецъ старается отбить у 
другаго его самку. Оба соперника съ страшнымъ крикомъ носятся другъ за дру-
гомъ, опускаются иногда на землю и, принявъ воинственныя позы, злобно бро-
саются другъ на друга, точно ожесточенные пѣтухи. Одинъ изъ бойцовъ долженъ 
уступить, и побѣдитель, вновь завоевавшій самку, старается проявить свою ра-
дость. Съ необыкновенной граціей и миловидностью онъ обходить самку, распу-
скаетъ поочередно то хвостъ, то крылья и своеобразно трепещетъ послѣдними. За 
этой любовной сценой постоянно слѣдуетъ спариваніе, Гнѣздо свивается во все-
возможныхъ мѣстахъ: въ разсѣлинахъ скалъ, стѣцныхъ щеляхъ, въ углубленіяхъ 
почвы, подъ корнями деревьевъ, на стропилахъ, чердакахъ, въ полѣнницахъ дровъ, 
въ кучахъ хвороста, дуплахъ, на верхушкахъ ивъ и даже въ лодкахъи пр. Осно-
ваніѳ гнѣзда состоитъ изъ толстыхъ корешковъ, хворостинокъ, травянистыхъ сте-
бельковъ, сухихъ листьевъ, изъ мха, кусочковъ дерева, соломы и пр.; верхняя 
часть гнѣзда состоитъ изъ нѣжныхъ стебельковъ, длинныхъ листьевъ и тонкихъ ко-
решковъ; подстилкой" же служать комочки шерсти, лошадиные и телячьи волоса, 
различныя раститѳльныя волокна, сосновые лишаи и прочій подобный мягкій мате-
ріалъ. Первая кладка состоитъ изъ 6—8, вторая изъ 4—6 яицъ; яйца, достигаю-
щія 19 ra.m. въ длину и 15 въ толщину, на сѣромъ или синевато-бѣломъ фонѣ по-
крыты частыми, но мелкими темными или свѣтлыми пепѳльно-сѣрыми, ясными или 
неясными пятнами и черточками. Самка насиживаетъ одна; но въ воспитаніи птен-
цовъ принимаютъ участіе оба родителя; они никогда ихъ не покидаютъ и даже 
разъѣзжають по дорогамъ вмѣстѣ съ экипажами, въ которыхъ свито ихъ гнѣздо. Пер-
вая кладка бываетъ вполнѣ окончена въ апрѣлѣ, вторая въ іюнѣ. Птенцы быстро 
развиваются и родители ихъ затѣмъ покидаютъ; однако птенцы перваго выводка 
впослѣдствіи соединяются съ родите.іями и птенцами втораго выводка въ общество, ко-
торое живетъ вмѣстѣ въ болѣе или менѣе тѣсной связи между собою до самаго отлета. 



О Т Р Я Д Ъ I . — В О Р О Б Ы І Н Ы Я п т и ц ы . 2 6 1 

Осенью онѣ каждый вечеръ улетаютъ на поросшіе камышами пруды и здѣсь среди 
ласточекъ и скворцовъ выискиваютъ себѣ мѣстечки для ночлега. Впослѣдствіи всѣ 
семейства, населяющія извѣстную мѣстность, соединяются въ болѣе или менѣе мно-
гочисленныя стаи, численность которыхъ на берегахъ рѣкъ иногда простирается 
до тысячи штукъ Эти соединенныя такимъ образомъ полчища всѣ вмѣстѣ при-
ступаютъ къ переселенію; днеиъ онѣ перебираются съ одного выгона или недавно 
вспаханнаго поля на другіе, постоянно придерживаясь при этомъ избраннаго на-
правленія, когда же наступаетъ ночь, онѣ поднимаются и при громкихъ крикахъ 
уносятся въ юго западномъ направленіи. 

Еще милѣе и граціознѣе бѣлой, Горная трясогузка (Motacilla melanope, sul-
furea , boarula, Calobates sulfurea. Gebirgstelze. Lavandiere grise); это дѣйствитель-
но прелестная птичка. У самца весной верхняя часть пепельно-сѣраго, нижняя сѣр-
но-желтаго цвѣта, горло чернаго цвѣта, который отъ сѣраго цвѣта верхней части 
отдѣляется бѣлой полосой; другая полоса такого же цвѣта находится надъ глазами 
и наконецъ двѣ едва замѣтньія свѣтло-сѣрыя полосы проходить на крылья хъ. 
Осенью окраска становится тусклѣе, а горловыя перья принимаютъ бѣловатый цвѣтъ. 
Очень старыя самки похожи на самцовъ; только черный цвѣтъ ихъ горла не такъ 
чистъ и желтизна нижнихъ частей тусклѣе; у молодыхъ самокъ на горлѣ имѣется 
только бѣлое или черно-сѣрое пятно. Птенцы сверху грязнаго пепельно-сѣраго, снизу 
желто-сѣраго цвѣта; горло ихъ сѣровато-бѣлаго цвѣта и окружено черно-сѣрыми 
точками. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги рогового цвѣта. Въ длину онѣ дос-
тигаютъ 21,8 ,размахъ крыльевъ 25,5 с т . , длина крыла равна 8,5,а хвоста 10,5 с т . 

Область распространенія горной трясогузки обнимаетъ всю Европу, начиная съ 
южной Швеціи, большую часть Азіи и нѣкоторые горные хребты сѣверной, восточной 
и западной Африки, въ особенности Атласскія горы и гористыя мѣстности Абис-
синіи и западнаго берега. Въ сѣверной Европѣ онѣ считаются рѣдкостью; къ югу 
отъ средней Германіи онѣ встрѣчаются въ горахъ почти всюду, попадаются уже 
въ предгоріяхъ около всякаго чистаго ключа, а отдѣльные экземпляры встрѣчают-
ся даже у ручьевъ равнинъ; въ болѣе высокихъ горахъ онѣ начинаютъ попадаться 
лишь на югѣ. Н а Канарскихъ островахъ онѣ представляютъ собой обыкновенное 
явленіе. «Около лужъ, въ которыя, подъ вліяніемъ лѣтняго жара, превратились 
ручьи долинъ», пишѳтъ Болле, «по мелкому песку поспѣшно бѣгаѳтъ парочка этихъ 
трясогузокъ. Мы снова узнаемъ ихъ, этихъ миловндныхъ сосѣдокъ форе-чей. Съ 
ними мы познакомились впервые, когда были еще мальчиками и бродили въ горахъ 
Гарца и Силезіи. Тогда онѣ порхали съ одного мшистаго камня на другой, и въ 
быстротечныхъ водахъ, надъ которыми онѣ носились, отражались ели. Тутъ же ели 
замѣняются отражающимися въ водѣ пальмами. Здѣсь на островахъ онѣ въ боль-
шомъ количествѣ водятся конечно также около ручьевъ, но ни въ какомъ случаѣ 
не нуждаются постоянно въ этой живительной влагѣ: достаточно обыкновенной ци-
стерны или искусственнаго пруда для того, чтобы заставить ихъ держаться вблизи 
того дома или сада, гдѣ онѣ поселились. Онѣ любятъ селиться даже близъ почти 
всегда закрытыхъ водохранилищъ, безспорно привлеченный туда распространен-
ной въ воздухѣ прохладой и обиліемъ крылатыхъ насѣкомыхъ. Поэтому онѣ также 
нисколько не избѣгаютъ близости людей; напротивъ, ни одну птицу не видишь здѣсь 
на крышахъ деревень чаще горной трясогузки». Жердонъ говорить, что онѣ зимой 
гостятъ въ Индіи: появляются тамъ приблизительно въ концѣ сентября, и остаются 
въ странѣ до первой ведѣли мая; въ особенности же часто встрѣчаются на сѣверѣ 
полуострова. 
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Едва-лиможно встрѣтить птицу милѣе прелестной,граціозной горноіі трясогузки 
Она ходить точно барышня, подобравшая свое платьице, вдоль берега, или заходить 
въ неглубокихъ мѣстахъ въ воду, тщательно остерегаясь запачкать какую-либо часть 
своего тѣла, и раскачивается на ходу словно танцовщица. »Она бѣгаетъ», говорить 
мой отецъ, «съ страшной быстротой не только вдоль береговъ, но также въ мел-
кихъ мѣстахъ въ водѣ, если послѣдняя не покрываетъ ей пятокъ, въ шлюзахъ, на 
крышахъ и на сырыхъ лугахъ; при этомъ она держитъ туловище и хвостъ въ го-
ризонтальномъ положеніи; послѣдній, внрочемъ, нерѣдко немного приподнимаетъ 
кверху, чтобы тщательно предохранить его отъ сырости. Если же она сидитъ на 
деревѣ, мостикѣ, камнѣ или на какомъ либо другомъ возвышенномъ пунктѣ, то вы-
соко приподнимаетъ туловище и въ косомъ направленіи свѣпіиваетъ хвостъ. Полетъ 
ея довольно быстръ и легокъ; летаетъ она уступами, описывая въ воздухѣ дуги и 
часто непрерывно пролетаетъ довольно большое разстояніе. Я помню случай, когда 
она разъ въ теченіи получаса летѣла вдоль одного ручья, ни разу не опустившись на 
землю. Особенно часто оналетаетътакимъобразомъ зимой, такъ какъ въ суровое время 
года она принуждена разыскивать пищу на большЬмъ пространствѣ. Въ теплое вре-
мя года, если ее вспугнуть, она рѣдко улетаетъ далеко. Она очень довѣрчива, гнѣз-
дится по близости домовъ или даже въ стѣнахъ ихъ и человѣка, не обращающаго на 
нее вниманія, близко пропускаетъ мимо себя, не улетая прочь. Если же она за-
мѣчаетъ, что ее преслѣдуютъ, то дѣлается до того пугливой, что, не подкравшись 
сзади, ни въ какомъ случаѣ нельзя подойти къ ней на выстрѣлъ. Призывной голосъ, 
который она издаетъ во время полета и лишь изрѣдка сидя, весьма похожъ на крикъ 
бѣлой трясогузки, такъ что для взапмнаго сравненія обоихъ видовъ нужно быть в ъ 
точности знакомымъ съ ними. Онъ похожъ приблизительно на «диви», но въ точ-
ности его передать буквами невозможно». Горная трясогузка насиживаетъ яйца так-
же ранней весной, первый разъ уже въ маѣ, второй, самое позднее, —въ іюлѣ. Во 
время спариванія самецъ садится на высокій или низкій сучекъ, на плетень, ка-
мень и пр. и издаетъ похожій на трель звукъ, весьма напоминающій собой «терррлп»; 
особенно часто слышится онъ раннимъ утромъ. Если онъ взлетаетъ, то, потрепетавъ 
крыльями, вскорѣ опять садится на свое мѣсто. У него существуютъ опредѣленныя 
мѣста, деревья, дома и плетни, на которыхъ онъ въ маріѣ и въ наталЬ аіірѣля сидитъ 
каждое утро и испускаетъ свои простенькіе звуки. Весной, хотя и рѣдко, бы-
ваетъ слышно довольно пріятное пѣніе, похожее немного на пѣніе бѣлой трясогузки, 
но только нѣсколько красивѣе. Гнѣздо свивается въ отверстіяхъ скадъ, стѣнъ, въ 
земляныхъ углубленіяхъ, подъ нависшими берегами, въ мельничныхъ канавахъ, 
между корнями и пр., постоянно по близости воды; величина егозависитъ отъ ве-
личины того мѣста, въ которомъ оно свивается, и соотвѣтственно этому бываетъ то 
больше, то меньше. Свивается оно иногда довольно плотно, иногда нѣсколысо рых-
ло и вообще построено бываетъ иногда хорошо, иногда плохо. Внѣпіняя часть по-
стройки состоитъ изъ корешковъ, хворостинокъ, сухихъ листьевъ, зеленыхъ мховъ 
и пр. ;внутренняя часть постройки состоитъ изъ того же матерьяла, только болѣе тща-
тельно выбраннаго;углуб.'іеніегнѣзда выложенонѣжными корешками, щетинами, кон-
скими волосами и шерстью. Лидъ бываетъ отъ 4 ~ G пітукъ; въ длину они достпга-
ютъ 18, въ толщину 13 т . ш . ; на грязновато-сѣромъ или синевато-бѣломъ фонѣони 
покрыты желтыми или пепельно-сѣрыми пятнами, черточками и волнистыми жилками. 
Самка насиживаетъ одна, хотя въ видѣ исключенія бываетъ, что ее смѣняетъ самецъ. 
Материнская любовь самки до того велика, что она позволяетъ схватить себя руками. 
Птенцы обильно снабжаются тпцвіі обойми родителями, которые ихъ очень любятъ 
и руководятъ ими еще нѣкоторое время послѣ того, какъ они покинутъ гнѣздо. 
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ІІлѣнныя горныя трясогузки красотой и миловидностью превосходятъ всѣхъ 
своихъ родичей; онѣ замѣчательно украшаютъ большія клѣтки и при болѣе или 
менѣе соотвѣтствующемъ уходѣ прекрасно переносятъ неволю. 

* »! 

Желтая Трясогузка или плиска (Budytes flavus, pygmaeus, dubius, tulviventris, 

7Келтоголовая ш п е к а Budytes citreolus. Лі.елтая іілпска. Budytes fhivus Луговой; конскъ. 
Anthus pratensis. наст, велпч. 

schisticeps, melanotis и fasciatus, Motacilla flava, verna, chrysogastra, flaveola, ne-
glecta, viridis, bistrigata и melanotis. Schafstelze. Bergeronette du pryiteraps), бла-
годаря короткому хвосту и шпоровидному когтю задняго пальца считается предста-
вительницей особаго рода Плисокъ (Budytes). Средняя длина ея 17 с т . , раз-
махъ крыльевъ 25, длина крыла 8, а хвоста 7 с т . Верхняя часть головы, уздечка, 
ушная область, затылокъ и задняя часть шеи, за исключеніѳмъ узкой бЬлой поло-
сы, которая тянется надъ глазами ндоходнтъ до висковь,—цепельнаго цвѣта; осталь-
ныя верхнія части олнвково-зеденаго. Верхнія хвостовыя перья темнѣе, обѣ стороны 
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головы и шеи, а также и всѣ остальныя нижнія части, за исключеніемъ бѣловата-
го подбородка, сѣрно-желтыя, Маховыя перья черно-бурыя, снаружи узкія, послѣд-
нія малыя маховыя перья шире окаймлены бѣловатой полоской; самыя большія верх-
нія покрывныя перья имѣютъ на концѣ такую-же кайму, такъ что образуется свѣт-
лая поперечная полоска. Рулевыя перья черныя, два крайнихъ бѣлаго цвѣта, верх-
няя половина внутренняго опахала съ черной каймой. Глаза темно-каріе, клювъ и 
ноги черные. У самки верхняя часть и обѣ стороны головы коричневато-оливко-
ваго цвѣта, надхвостныя перья совершенно зеленыя, перья нижней части блѣдно-
желтыя: обѣ стороны зоба обозначены нѣсколькими неясными, темными пятнами, 
брови нѣсколько шире, но менѣе ясны и ржаво-бураго цвѣта. У птенцовъ перья 
верхней части тѣла темно-буро-сѣраго цвѣта, на концѣ грязновато-желто-сѣраго, 
перья подбородка и горла грязно-бѣлЫя, на остальныхъ нижнихъ частяхъ тѣлаонѣ 
грязно-ржаваго цвѣта, перья зоба покрыты темно-коричневыми пятнами; отъ уг-
ловъ рта тянется книзу рядъ пятенъ. 

Рядомъ съ желтой плиской существують различныя постоянный формы этого 
рода, на которыя нѣкоторые натуралисты смотрятъ какъ на виды, другіе-же какъ 
на разновидность. Рейхеновъ считаетъ Черноголовую плиску, Полевую плиску и Сѣ-
верную плиску за самостоятельные виды. У первой (Budytes raelanocephalus. Кар-
penstelze. Bergeronette к cape noire), которая гнѣздится въ юго-восточной Европѣ 
и Туркестанѣ, темя, обѣ стороны головы и задняя часть шеи темнаго черно-бар-
хатнаго двѣта. У полевой плиски (Budytes campestris. Feldstelze. Bergeronette cham-
petre), которая высиживаетъ яйца въ Великобританіи, въ западной Франціи и юго-
восточной Россіи, темя и обѣ стороны головы желтаго цвѣта, подобно нижнимъ ча-
стямъ тѣла. О черноголовой плискѣ Вальтеръ сообщаетъ изъ Туркменіи: «Видъ 
этотъ, хотя нерѣдко и высиживаетъ яйца въ удобныхъ мѣстахъ, однако въ громад-
номъ колнчествѣ появляется въ этой странѣ пролетомъ и весною кочуетъ здѣсь по-
всемѣстно. До 9-го анрѣля 1880 года наблюдали лишь эту желтую плиску; первые 
одиночные, раньше другихъ прилетѣвшіе экземпляры были убиты уже 13 марта, а 
также въ 1887 году нѣсколько штукъ показались въ Мервѣ 15-го марта. Большія 
стаи только 8—10 аіірѣдя 1886 года достигли тростниковъ Артыка. Безчисленныя 
стаи пролетали на подобіе тучъ отъ 19-го до 24-го апрѣля 1887 года около Тахта-
базара, держа путь все время по направленію къ долинѣ Мургаба; пролетъ пхъ, 
при пистепенномъ уменъшеніи массъ, продолжался въ этой мѣстности до 5-го и 6-го 
мая; и въ этогь день, около Кушки все еш,е проносились—и иритомъ съ невѣро-
ятною быстротою—стаи въ 40—100 экземпляровъ. Мѣста насиживанія находятся, 
между прочимъ, въ обширныхъ заросляхъ тростника и рогозы (Ту pha) у дельты рѣки 
Тедшенъ, теряющейся въ пескахъ». Сѣверная плиска (Budytes borealis. Nordische 
Schafstelze. Hcrgerunette boreale) населяетъ сѣверную Скандинавію и сѣверную 
Россію. Если не признавать вышеупомянутыя формы за отдѣльные виды, то намъ 
придется принять, что желтая плиска гнѣздится въ Европѣ, въ Средней Азіи и 
сѣверо-восточной Америкѣ, а южная Азія, средняя и южная Африка служатъ ей 
зимнимъ мѣо,топребываніемъ. 

Па всемъ сѣверѣ желтыя плиски перелетныя птицы, которыя прилетаютъгораздо 
позднѣе настоятихътрясогузокъ,самоераннеевъ началѣ,большею-же частью въконцѣ 
апрѣля и даже въ первыхъ числахъ мая," а въ августѣ, самое позднее въ сентябрѣ, 
иредпринимаютъ свои зимнія путешествія. Во время перелета ихъ можно встрѣтить 
также въ такихъ странахъ, гдѣ онѣ не высиживаютъ яицъ, такъ какъ ихъ привле-
каетъ и иногда задерживаетъ въ теченіи цѣлаго дня всякое болѣе или менѣъ много-
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численное стадо скота. Помимо тундръ, гдѣ живутъ сотни тысячъ этихъ любйте-
лей болотъ, мѣстами вывода дѣтѳнышей являются сырыя мѣстности или вре-
менно затопленныя низменности. «Тамъ, гдѣ желтыя ллиски высиживаюгь яйца», 
говорить Науманъ, «лѣтомъ не найдешь ни одного посѣва рапса или сурѣпицы, ни 
одного сколько нибудь значительнаго пространства, засѣяннаго горохомъ, бобами 
или викою, ни одного клевернаго поля, ни одного открыто лежащаго, жирнаго луга 
и ни одного безлѣснаго, густо поросшаго травою болотнаго пространства, гдѣ-бы 
не жило по крайней мѣрѣ нѣсколько экземпляровъ этихъ птицъ. Въ нѣкоторыхъ 
топяхъ ихъ живетъ невѣроятное множество. Б ъ низменныхъ мѣстахъ гдѣ, кромѣ 
роскошнѣйшихъ хлѣбовъ и сочныхъ полевыхъ злаковъ, онѣ находятъ еще и воду, 
болота, тростники и луга, гдѣ также пасется и скотъ, онѣ имѣютъ все, что только 
могутъ пожелать и потому встрѣчаются тамъ крайне часто». 

По движеніямъ своимъ онѣ болѣе походятъ на бѣлую, чѣмъ на горную тря-
согузку. Онѣ отлично бѣгаютъ, но особенно ловко летаютъ. Когда онѣ хотять пере-
летать небольшія пространства, то почти кажется, что онѣ скачутъ, тогда какъ во 
время своихъ большихъ перелетовъ онѣ несутся съ необыкновенной быстротой. Не-
рѣдко онѣ, порхая или трепеща крыльями, довольно долгое время держатся въ воз-
духѣ надъ однимъ и тѣмъ-же мѣстомъ, и часто, сложивъ крылья, почти въ верти-
кальномъ направленіи падаютъ на землю съ доволі.но значительной высоты. При-
зывной голосъ ихъ—свистящій звукъ, похожій на «бзіюб» или «билиб», иногда онъ 
однако раздается тихо и похожъ на «зиб зиб»; для предостереженія служитъ рѣзкое 
«зри», во время спариванія издается протяжное «дирръ». Пѣніе ихъ похоже на 
пѣніе бѣлой трясогузки, но оно еще однообразнѣе. 

Насколько онѣ обыкновенно общительны, настолько оказываются задорными 
на мѣстахъ насиживанія. Здѣсь онѣ затѣваютъ ссоры почти со всѣми маленькими 
птицами, которыхъ замѣтятъ. «Какъ только», говоритъНауманъ,«какой нибудь чу-
жой приблизится къ ихъ владѣніямъ, онѣ тотчасъ-же начинаютъ обнаруживать 
враждебный отношенія къ нему. Въ тѣхъ лѣсахъ, гдѣ много валежника, поведеніе 
ихъ часто обращало мое вниманіе на болѣе рѣдкихъ мелкихъ птичекъ. Такъ напри-
мѣръ, онѣ преслѣдовали камышевку, больше всего кизиловку, и притомъ съ та-
кой энергіей, что много разъ мѣіпали мнѣ охотиться за ними. Какъ только такая 
птица вылетала изъ осоки, на нее тотчасъ-же бѣшено нападали нѣсколько плисокъ, 
клевали ее и не давали ей садиться по близости. Бпослѣдствіи онѣ привыкали другъ 
къ другу и мирно гнѣздились въ близкомъ сосѣдствѣ». 

Гнѣздо расположено на землѣ, между травой, хлѣбными или болотными 
растеніями, большею частью въ небольшомъ углубленіи, а иногда также подъ 
корнями. Тонкіе корни, стебельки, листья, сухіе листья травъ и зеленый мохъ 
образуютъ рыхлую безъискусственную ткань; соломинки, клочки пуха чертопо-
лоха, шерсти, нѣсколько лошадиныхъ волосъ и перьевъ составляютъ внутрен-
нюю выстилку гнѣзда. 4—6 яицъ, имѣющихъ тонкую скорлупку, составляютъ 
кладку; яйца эти длиною въ среднемъ въ 18 m.m., толщиною въ 13 ш.ш.; на 
грязно-бѣломъ или желтоватомъ, красноватомъ или сѣроватомъ фонѣ онѣ по-
крыты сѣрыми пли сѣровато-коричнѳвыми, а также ржавыми и фіолетовыми кра-
пинками, штрихами и расплывшимися пятнами. Самецъ страстно добивается рас-
положенія своей подруги, при чемъ онъунадувшись и взъерошивъ перья, и широко 
распустивъ опущенный хвостъ, дрожа порхаетъ передъ ней Каікдая парочка вьетъ 
гнѣздо только одинъ разъ въ годъ, а именно въ концѣ мая или въ началѣ іюня. 
Самка сидитъ на яйцахъ одна и выводитъ дѣтей въ 13 дней. Родители такъ боятся 
за своихъ птенцовъ, что своимъ боязливымъ крикомъ и необыкновенной смѣлостью 
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сами указываютъ человѣку гнѣздо. Птенцы сначала ловко прячутся въ травѣ, яо 
скоро начинаютъ летать такъ же хорошо какъ и старики. Послѣ этого всѣ птицы до 
отлета бродятъ тамъ и сямъ; затѣмъ въ одинъ прекрасный осенній день взрослые и 
молодые предсіринимаютъ зимнее путешествіе. Съ атихъ поръ желтую плиску можно 
видѣть и слышать всюду, даже въ горахъ, если онѣ туда привлечены стадами скота. 
Путешествіе, повидимому, совершается очень скоро. По моимъ наблюденіямъ жел-
тыя плиски появляются и въ Африкѣ въ то самое время, которое мы въ Германіи 
иривыкли считать временемъ ихъ отлета, и я ихъ еще часто встрѣчалъ здѣсь въ 
началѣ мая, почти въ тѣхъ-же числахъ, въ которыя я ихъ впослѣдствіи встрѣчалъ 
і!Ъ Порвегіи. Многія и.зъ нихъ зимуютъ уже въ Египтѣ, но большинство улетаетъ 
въ самый центръ Африки. Здѣсь въ зимніе мѣсяцы видишь этихъ прелестныхъ 
іітичекъ снующихъ около каждаго стада рогатаго скота, овецъ или козъ, даже около 
каждаго верблюда, каждой лопіади, каждаго лошака или осла, а пастбища иногда 
кишатъ ими. Онѣ съ пасущимся скотомъ отправляются въ степь и возвращаются 
обратно на водопой; тамъ, гдѣ онѣ не могутъ бѣжатьрядомъ со своими четвероно-
гими друзьями, онѣ летятъ, и бѣгутъ на перегонку съ ними, если это дозво-
ляетъ почва. Одинъ изъ самцовъ подчасъ быстро взлетаетъ на первый ближайшій 
кустъ и поетъ свою незатѣйливую пѣсенку; послѣ этого онъ снова торопливо дого-
няетъ остальную стаю, которая, подобно рою пчелъ, окружаетъ стадо. 

Съ сѣверо-востока Европы неоднократно залетала въ западную Европу, а также 
и въ Германію, одна изъ самыхъ красивыхъ, если не самая красивая плиска, Желтого-
ловая плиска или Трясогузка (Budytes citreolus, Motacillacitreola, сНгіпеЛаи aureoca-
pilla. Sporenstelze. Bergeronette jaunatre) . Она крупнѣе желтой плиски иимѣетъвъ 
длину IR сш; длина крыла 9, а хвоста 8 cm. Голова и вся нижняя сторона, за исключе-
ніемъ бѣлыхъ, нижнихъ кроющихъ перьевъ хвоста, яркаго лимонно-желтаго цвѣта, 
шея и передняя часть спины чернаго цвѣта,который переходитъ постепенно въ ас-
пидно-сѣрый на остальной верхней части; верхнія кроющія перья хвоста черно-бурыя 
съ слабымъ желтовато-зеленымъ оттѣнкомъ на сппнѣ; маховыя перья темнаго, сѣро-
вато-бураго цвѣта, снаружи онѣ имѣютъ узкую бѣловатую кайму, а малыя маховыя 
покровныя перья и самыя большія верхнія кроющія перья имѣютъ широкую 
кайму того-яів цвѣта, первыя снаружи, вторыя на концѣ, отчего образуется за-
мѣтное бѣлое пятно на крыльяхъ; восемь среднихъ хвостовыхъ перьевъ черно-бу-
раго цвѣта, оба крайвихъ—бѣлыя съ широкой черной каймой на внутреннемъ краѣ. 
Глаза у ноя темно-каріе, клювъ черный, ноги черно-бурыя. Самка отличается бо-
.іѣе свѣтлымъ жедтымъ оттѣнкомъ нижней части, зеленоватымъ затылкомъ и пе-
пельнымъ цвѣтомъ верхней части тѣла. 

іКелтоголовая плиска—дитя тундры; она живѳтъ исключительно въ самомъ 
сѣверо-восточномъ углу Европы, въ области нижняго теченія Печоры. Отсюда она 
распространяется по всей сѣверной Азіи на всемъ протяженіи тундры; зиму она 
проводитъ въ южныхъ степныхъ областяхъ Азіи, преимущественно въ Индіп и 
Еитаѣ. Во второіі половинѣ апрѣля, она, вмѣстѣ съ желтыми плисками, появляется 
на мѣстахъ гнѣздованія и остается здѣсь до конца августа. Въ восточной Азіи, 
она, ѵоворятъ, странствуетъ большими стаями; въ западноіі Сибири мы встрѣчали 
липіь маленькія стаи, совершавшія свое путешествіе, а потомъ на тундрѣ нижняго 
течѳнія Оби—множество ігарочекъ, сидѣвшихъ на яйцахъ. Онѣ живутъ на совершенно 
опредѣленныхъмѣстахъ тундры, именно на растущихънаболотистой, илистой почвѣ п 
сроспіихся до непроницаемости чащахъ пушистыхъ вербъ, между которыми протека-
ютъ канавы или расположены озерки, а также на мѣстахъ, густо поросшихъ зеле-
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нѣющими травами. Здѣсь всегда можно найти эту красивую птицу, тогда какъ 
часто можно цѣлыми днями путешествовать по тундрѣ, не встрѣчая ни одноіі 
парочки. Желтоголовая плиска, какъ по формѣ и окраскѣ, такъ и по нраву и об-
разу жизни, составляетъ переходъ отъ горной къ желтоіі плискѣ, но стоить ближе 
къ послѣднеіі, чѣмъ къ первой. Она бѣгаетъ на подобіе Нѵелтоіі плиски, и полетоіп. 
своимъ болѣе похожа на эту несомнѣнно ближайшую родственницу, чѣмъ на гор-
ную плиску, такъ какъ дуги, которыя она описываетъ на лету, довольно отлоги. 
Она охотно садится на самые высокіе сучья кустовъ, а отсюда самецъ поетъ свою 
короткую пѣсенку, которая хотя и напоминаетъ простенькую пѣсенку желтоіі 
плиски, но все-таки отличается оиредѣленными, болѣе рѣзкими звуками и всѣыъ 
построеніемъ строфы; но я не въ состояніи выразить этого словами. Она и мири-
любивымъ нравомъ своимъ является близкоіі родственницей ж е Л о й плиски. В ъ 
удобныхъ мѣстахъ одна парочка живетъ непосредственно около другоіі, во всяком'ь 
случаѣ настолько близко около сосѣдней, что поющій самецъ долженъ слышать 
каждыіі звукъ другого; я также никогда не видалъ, чтобы двѣ такія птицы ссори-
лись между собой. Какъ мы узнали отъ Дыбовскаго, а впослѣдствіи отъ Зеебома, 
гнѣздо хорошо скрыто подъ пучками прошлогодней травы или низкнмъ кустарни-
комъ, иногда во мху торфяной почвы, во всякомъ случаѣ тщательно скрыто огь 
глазъ быстро выростающеіі: во время насиживанія травою. Стебли мха, перемѣ-
шанные съ сухими травинками, образуютъ наружный стѣнки этой плотной, правиль-
ной постройки; стебельки спорангій мха, перья и оленьи волоса составляютъ внутрен-
ность ея. Такъ какъ тундра освобождается отъ снѣга не раньше первыхъ чиселъ 
іюня, то самка только еш;е въ это время кладетъ свои 5 или 6 япцъ, длиною ві. 
19 или 20, толщиною въ 14 т . т . , которыя на палевомъ фонѣ покрыты маленькими, 
ржаво-желтыми очень' блѣдными и неясными пятнышками, и очень старательно, по 
очереди съ самцомъ, насиживаетъ ихъ. Когда одинъ изъ супруговъ сидитъ на 
яйцахъ, другоіі стоитъ на сторожѣ и извѣщаетъ объ опасности. По этому знаку 
птица убѣгаетъ изъ гнѣзда и, летая вдвоемъ, опѣ стараются отвлечь вниманіе врага. 
Если опасность миновала благополучно, то онѣ снова, хотя не тотчасъ и все еще 
съ большою осторожностью, возвращаются въ гнѣздо, чтобы отнюдь не выдать его. 
Поэтому естествоиспытателю чрезвычайно трудно отыскать мѣсто насиживаиія п 
это удается ему лишь при небольшомъ дождѣ, во время котораго самка неохотно 
покидаетъ яйца и тогда вы.тетаетъ почти изъ подъ ногъ приближающагося врага. 

Около конца іюля молодые уже выходятъ изъ гнѣзда, въ началѣ августа взрослия 
линяютъ, а вслѣдъ за этимъ, самое позднее въ послѣднпхъ числахъ этого мѣсяца, 
онѣ покидаютъ свое отечество. ^ ^ 

Ласточковыя плиски (Enicurus . Schwalbenstolzen) представляютъ собою круп 
ные южно-азіатскіе виды этого семейства, отличительными признами которыхъ 
служатъ: относительно длинный, на хребтѣ прямоіі клювъ, сильныя высокія ноги, 
короткія крылья, у которыхъ маховыя перья отъ четвертаго до шестого прево-
сходятъ по длинѣ остальныя, а малыя маховыя перья не удлинены, а также длин-
ный, очень глубоко вырѣзанный вилообразный хвостъ. 

Б.іагодаря изслѣдованіямъ Берніптеина, мы познакомились съ образомъ жизни 
одного изъ замѣчательныхъ видовъ этого рода. У Менинтинга малаііцевъ (Enicurus 
leschenault i и coronatuB, Motacilla speciosa. Meninting) верхняя часть гЬла и крылья, 
передняя часть шеи и грудь темнаго черно-бархатнаго цвѣта, темя, на которомъ 
перья удлинены въ видѣ хохолка, корни малыхъ маховыхъ и ихъ покровныхъ 
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перьевъ, образующихъ на спинѣ широкую поперечную полосу полулунной формы, 
а также спина и брюшко—бѣлаго цвѣта; маховыя перья черноватаго, хвостовыя 
перья, за исключеніемъ обоихъ бѣлыхъ боковыхъ, чернаго цвѣта съ широкимъ бѣ-
лымъ кончикомъ. Клювъ черный, ноги желтыя. Длина достигаетъ отъ 26—28 сш. 

«Эта птица»,говорить Бернштейнъ,«живущая исключительно въгорахъ острова 
Явы, богатыхъ источниками и ручьями, а также и в ъ предгоріяхъ ихъ, н е п р и н а -
длежитъ къ числу рѣдкихъ птицъ; настоящая родина ея обнимаетъ собою поясъ въ 

Ментітиіігъ. Enicurus lesclicnaulti. 'j., наст. вел. 

500—1200 ш. высоты. Здѣсь ее можно встрѣтить почти около каждаго ручья. Отъ 
воды она никогда не удаляется на далекое разстояніе, но нерѣдко, слѣдуя вверхъ 
по теченію ручьевъ, забѣгаетъ въ первобытные лѣса, такъ что приходится уди-
вляться, когда видишь ее въ мѣстностяхъ, въ которыхъ никогда бы не ожидалъ 
встрѣтить. Одинъ разъ, но затѣмъ уже никогда болѣе, я встрѣтилъ ее около ручья 
на Пангеранго, на высотѣ въ 3000 п). 

«По своей любви къ водѣ эта птица похожа на горііую плиску, тогда какъ 
окраска ея оперенія напоминаетъ европейцу на островѣ Явѣ трясогузку его ро-
днны. П а бѣгу она держитъ хвостъ горизонтально, но въ возбужденномъ состояніи. 
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или при видѣ какого нибудь подозрительнаго предмета, бѣлыя перья у нея на те-
мени приподнимаются и о н а поднимаетъ и опускаетъ хвостъ своеобразнымъ обра-
зомъ. Въ то время, когда она поднимаетъ его быстрымъ вздергиваньемъ, хвостовыя 
перья остаются сложенными, но какъ только птица подняла хвостъ, она вѣеро-
образно распускаетъ и опять тихо опускаетъ его, послѣ чего сейчасъ же вздерги-
ваетъ его снова. Призывной голосъ ея звучитъ какъ голосъ трясогузки «цивитт, 
цивитт». Напротивъ того, въ минуту страха и опасности, или также въ порывѣ 
восторга она издаетъ грубый звукъ, похожій на «рээт». Это—милая безобидная птица, 
которая позволяетъ человѣку подойти къ ней часто на нѣсколько шаговъ, а потомъ 
или поспѣшно убѣгаетъ на нѣкотороѳ разстояніе впередъ по прямому направленію, 
или удетаетъ недалеко, причемъ полетъ ея напоминаетъ полетъ трясогузки. Пища 
ея состоитъ изъ насѣкомыхъ и червей, которыхъ она, бѣгая по берегу ручьевъ, ищетъ 
между камнями, растеніями и т. п., и которыхъ иногда преслѣдуетъ въ самой водѣ. 

«Гнѣздо всегда безъ исключенія устраивается наземлѣ, или въ непосредственной 
близи отъ воды, или въ небольшомъ отдаленіи отъ нея, но найти его нелегко, даже 
тогда, когда птица сама указываетъ на близость его. Для закладки его птица по 
возможности пользуется естественнымъ углубленіемъ, и потому его находятъ или 
въ разсѣлинѣ, между мхомъ, за пучками травы или за камнемъ, подъ свалившемся 
деревомъ, и всегда хорошо спрятаннымъ. Если птица найдетъ такое естественное 
углубленіе въ землѣ, то первымъ долгомъ сначала наполняетъ его сухимъ мхомъ 
настолько, что вслѣдствіе этого образуется полушаровидное углубление, дно кото-
раго она и выстилаетъ затѣмъ сухими листьями. Для этого она преимущественно 
употребляетъ такіе, которые до того сгнили отъ сырости, что остался лишь мягкій 
остовъ жилокъ. Такіе сухіе листья мягки и гибки, и вмѣстѣ съ тѣмъ образуютъ 
удобную, цѣлесообразную подстилку для яицъ. Послѣднія, которыхъ я никогда не 
находилъ болѣе двухъ въ одномъ гнѣздѣ, имѣютъ продолговатую форму, круто за-
круглены на тупомъ концѣ и остро съуживаются на противоположномъ. Основная 
окраска ихъ грязноватая, матово-бѣлая съ желтоватымъ или зеленоватымъ 
оттѣнкомъ; рисунокъ состоитъ изъ многочисленныхъ маленькихъ, с вѣтло-бурыхъ 
пятенъ, переходяш;ихъ то болѣе въ желтый, то болѣе въ красный цвѣтъ, края ко-
торыхъ не рѣзко отграничены отъ основного цвѣта, но постепенно переходятъ въ 
него, такъ что выглядятъ какъ бы выцвѣтшими или стертыми. Около тупого конца 
они образуютъ кружокъ. Старые очень заботятся о своихъ птенцахъ и выдаютъ 
ихъ присутствіе человѣку, издавая очень протяжный, нѣжно свистящій звукъ"«вююд», 
къ которому присоединяется еще поспѣшно испускаемое « кэ», если человѣкъ подо-
шелъ очень близко къ гнѣзду». . ^ ^ 

* 

Коньки или Щеврицы (Anthus. Ріерег. Farlouses) должны быть разсматриваемы 
какъ переходный формы отъ славковыхъ птицъ къ жаворонкамъ; прежде онѣ при-
числялись къ пос.гЬднимъ. Признаками ихъ служатъ: стройное тѣло, прямой, узкій 
у корня, шилообразный клювъ съ загнутыми краями и неглубокимъ надрѣзомъ передъ 
кончикомъ верхней челюсти клюва, которая образуетъ незначительный крючокъ. 
Поги у нихъ высокія со слабыми пальцами, но снабжены большими когтями, изъ 
которыхъ одинъ, задній, удлиненъ въ видѣ шпоры, какъ у жаворонковъ; крылья 
средней длины; третье и четвертое маховое перо ихъ образуютъ конецъ крыла, а 
перья на плечевой кости достигаютъ значительной длины. Хвостъ средней длины, 
опереніе гладко прилегаетъ къ тѣлу и имѣетъ землистый или травяной цвѣтъ, почти 
не зависящій отъ различія пола и возраста и немного мѣняющійся, смотря по вре-
мени года. 
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Родъ этотъ, въ которомъ насчитываютъ около 50 впдовъ, распространенъ по 
всему земному шару . Всѣ коньки большую часть своей жизни проводятъ на землѣ 
и только по временамъ садятся на деревья. Это—подвижныя, веседыя, проворныя 
птицы, бѣгающія быстрыми шагами, причемъ слегка потряхиваютъ хвостомъ; когда 
имъ приходится пролетать болѣе значительный пространства, онѣ летятъ хорошо, 
быстро, легко и описываютъ дуги ьо время полета; если зке онѣ поднимаются кверху 
чтобы пѣть, то порхаюгь и парятъ въ воздухѣ. Призывной голосъ ихъ пискливъ, 
пѣніе просто, но пріятно; онѣ питаются насѣкомыми, главнымъ образомъ жуками, 
мошками, мухами, комарами, улитками, древесными вшами, также пауками, чер-
вями и маленькими водяными животными и даже мелкими сѣменами, причемъ со-
бираютъ ихъ всегда на землѣ и только в ъ вндѣ исключенія гоняются на лету за 
пролетающей мимо добычей. Гнѣзда строятся на землѣ главнымъ образомъ изъ су-
хихъ травинокъ и травяныхъ корней, слабо соединенныхъ другими растительными 
веществами, а внутренность гнѣзда выкладывается шерстью и волосами. У яицъ 
на темномъ фонѣ выступаетъ нѣжный, неясный рисунокъ, состояний изъ точекъ, 
пятенъ и штриховъ. Насиживаетъ яйца, повидимому, одна самка, но оба пола чрез-
вычайно любятъ своихъ птенцовъ. Большинство вьютъ гнѣзда нѣсколько разъ 
въ годъ. 

Луговой нонекъ. Щеврица луговая, Болотный жаворонокъ (Anthus prateusis , sepi-
a r ius и tristis, Alauda pra lens is и sepiaria. Leimoniptera pratensis . Wiesenpieper . F a r -
louse commune) представляетъ собою самый извѣстный видъ этого рода.Перья верхней 
стороны бураго оливковаго цвѣта съ легкимъ оливково-зеленоватымъ оттѣнкомъ и по-
крыты рисункомъ, состоящимъ изъ темно-бурыхъ, неясныхъ пятенъ, происходящихъ 
отъ различнаго цвѣта стержня и опахала. Перья надхвостья имѣютъ болѣе живую 
окраску и болѣе одноцвѣтны; надъ глазами, по щекамъ и нижнимъ частямъ тянется по-
лоса нѣжнаго ржаво-желтаго цвѣта; на бокахъ цвѣтъ нѣсколько темнѣе, причемъ какъ 
здѣсь, такъ и на зобу а на груди перья украшены широкими черно-бурыми стер-
жневыми штрихами; черта подъ глазами и полоска, доходящая отъ рта до плечъ— 
чернаго цвѣта; маховыя и хвостовыя перья темнаго-оливвово-бураго цвѣта, съ олив-
ковой желто-буроватой наружной каймой; концы малыхъ маховыхъ перьевъ и са-
мыхъ большнхъ покровныхъ перьевъ по краямъ болѣе свѣтлаго цвѣта, вслѣдствіе 
чего образуются двѣ неясныя поперечныя полоски на крыльяхъ; самыя крайнія 
хвостовыя перья снаружи бѣлаго, на концахъ грязно-бѣлаго цвѣта; на внутренней 
сторонѣ нижней половины они бѣлыя; второе перо съ каждоіі: стороны имѣетъ эту 
окраску исключительно на концѣ внутренней бородки. Глаза темно-каріе, верхняя 
часть бедра бураго рогового, нижняя—свѣтло-бураго, ноги буроватагоцвѣта. Длина 
достигаѳтъ 15, размахъ крыльевъ 24, длина ихъ 7, а хвоста 6 с т . 

Н а д а л ь н е м ъ сѣверѣ Европы и Азіи, отъ Лапландіи до Камчатки, затѣмъ да-
лѣе также до Гиммалайскихъ горъ, а таклсе въ сѣверной Африкѣ лугового конька 
замѣняетъ стоящій близко къ не.му, родственный съ нимъ и одинаковый съ нимъ по ве-
ли чинѣ, Красногрудый конекъ I Anthus cervinus, rosaceus, rufogular is , japonicus . ruf icol -
lis, rufosuperci l iar is , montanel lus , terraophi lus и cecilii, Motacil la cervina. Rotkelchen-
pieper . Far louse rouge-gorge) , отличающійся отііперваготѣмъ, что надглазная черта, 
обѣ стороны головы и шеи, подбородокъ, горло и зобъ у нея окрашены въ одинъ 
п T0T1. же яркій желтовато-мясноіі цв1;ті., что темныя стержневыя пятна на брюшкѣ 
п на бокахъ бедеръ меньше, а обѣ поперечныя полоски на крыльяхъ свѣтлѣе и 
яснѣе видны. 
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Красногрудый конекъ гнѣздится по всей сѣвррной половннѣ Европы, а также 
въ большей части сѣверной Азіи, а во время зимы его наблюдали въ южной Евроііѣ, 
юго-западной Азіи и сѣверной Африкѣ. У насъ онъ появляется когда начпнаетъ 
таять снѣгъ, обыкновенно уже къ началу марта, самое позднее въ серединѣ апрѣлл 
и остается до ноября, даже до декабря. Онъ путешествуетъ большими стаями, не-
рѣдко вмѣстѣ съ полевыми жаворонками, и совершаетъ переходы какъ днемъ, такъ 
и ночью. Будучи на половину болотной птицей, онъ, какъ на родинѣ, такъ и въ 
мѣстахъ своего зимняго пребыванія, населяетъ богатыя водой страны, охотвѣе всего 
сырыя, болотистыя мѣстности; только когда онъ находится въ дорогѣ, его можно ви-
дѣть отъ времени до времени п въ сухихъ мѣстахъ. Тундра, въ его глазахъ, ка-
жется раемъ. 

Это въ высшей степени живая птица: она въ продолженіи цѣлаго дня нахо-
дится въ движеніи, необыкновенно проворно бѣгаетъ, прячась какъ можно лучше 
въ травѣ и камышахъ, ловкимъ полетомъ поднимается на воздухъ, издаеть свой 
призывной голосъ и затѣмъ быстро летитъ въ прямомъ направленіи къ подобному 
же мѣсту, но рѣдко садится на вѣтви деревьевъ и никогда на нихъ долго не ос-
тается. Птица эта летаетъ порывисто, или подпрыгиваетъ на лету; кажется, что 
она утомляется во время полета, но этого никогда не бываетъ. Призывной звукъ, 
хриплое, тонкое «исст», часто быстро повторяется нѣсколько разъ подъ рядъ и зву-
читъ тогда какъ чириканье; выралсеніе нѣжности звучитъ тихо на подобіе «двитт» 
или «церитт». Пѣніе состоитъ изъ раздичныхъ связныхъ колѣнъ, основными зву-
ками которыхъ служатъ «виттге," виттге, виттге витт цик цик юк юк» и тррррр, 
соединенные между собой, но съ нѣсколько различными удареніями. Самецъ, 
какъ всѣ коньки, поетъ почти исключительно на лету, причемъ, порхая въ ко-
сомъ направленін, взвивается съ земли или съ верхушки низкаго кустарника 
кверху, поднимается довольно высоко на воздухъ, паря или порхая держится здѣсь 
нѣсколько мгновеній, и затѣмъ, высоко поднявъ крылья, спускается съ пѣніемъ, 
или, сдоживъ крылья, быстро падаетъ внизъ. Пѣсня его слышится съ утра до ве-
чера и съ половины апрѣля приблизительно до іюля почти безъ перерывовъ. 

По отношенію къ птицамъ одной съ ннмъ породы луговой конекъ держитъ 
себя въ высшей степени общительной дружелюбно; съ другими, жпвуп;пми рядомъ 
съ нимъ птицами, какъ то;.желтыми плисками, камышевками, тростниковыми овсян-
ками и т. п., онъ ссорится очень охотно. Во время яасиживанія яицъ каждая 
парочка упорно держится своего мѣста, и иногда у двухъ живущихъ по сосѣдству 
самцовъ дѣло, можетъ быть, и доходитъ до драки и ссоры; однако въ общемъ наша 
птица даже въ это время любитъ согласное общежитіе. Гнѣздо помѣщается на 
зем-іѣ между осокой, пыреемъ или травой, большею частью въ небольшомъ углу-
бленіи, и всегда спрятано такъ, что его трудно найти. Масса сухихъ стеблей, ко-
решковъ и соломинокъ, между которыми иногда бываетъ воткано небольшое ко-
личество зеленаго мха, образуютъ наружный стѣнки его; глубокое, искусно устрое-
ное угдубленіе выложено тонкими соломинками и конскимъ волосомъ. Кладку об-
разуютъ 5 — 6 яицъ, длиною въ 18 сш., толщиною въ 14 m.m.; они покрыты по 
сѣровато-бѣлому или грязно-красноватому фону сплошннмъ частымъ рисункомъ, 
состоящимъ изъ сѣро-бурыхъ или желто-бурыхъ точекъ, пятнышекъ или полосокъ; 
насиживаютоя они 13 дней. Молодые покидаютъ гнѣздо еще прежде, чѣмъ нау-
чатся хорошенько летать, но умѣютъ такъ мастерски прятаться между низкими 
растеніями, что тѣмъ не менѣе заіцищены отъ большинства враговъ своихъ. При 
приближеніи одного изъ нихъ старые обнаруживаютъ сильный страхъ и, ни на что 
не обращая вниманія, подвергаются всякой опасности. Если все идетъ хорошо, то 
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первый выводокъ вылетаетъ изъ гнѣзда въ началѣ мая, второй въ концѣ іюля; од-
нако еще до самаго августа можно найти птенцовъ, только что локинувшихъ 
гнѣздо. 

Въ большой клѣткѣ луговой конекъ содержится очень хорошо, становится 
очень ручнымъ и довольно ревностно поетъ. Не слѣдуетъ, однако, позволять ему 
бѣгать по комнатамъ, такъ какъ къ ногамъ его скоро пристаютъ волоса, нитки или 
грязь и причиняютъ ему опасныя болѣзни. 

Лѣсной конекъ, Щеврица древесная или Лѣсная, Лѣсной жаворонокъ (Anthus 
trivialis и arboreus, Alauda trivialis, Motacilla spipola, Pipastes и Dendronanthes 
arboreus . Baumpieper. Becfigues) очень похожъ на лугового конька, однако нѣ-
сколько больше его; клювъ у него крѣпче, плюсна сильнѣе и коготь задняго пальца 

Лѣсгюіі копекъ. Anthus trivialis. наст. вел. 

короче и болѣе изогнутъ. Верхнія части покрыты по желто-буро-сѣроиу или грязно-
масляно-зеленому фону продольными полосами болѣе темныхъ пятенъ, спина и над-
хвостье почти одноцвѣтны, глазная полоска, глотка, обѣ стороны груди, бѳдра и 
нижнія кроющія перья хвоста блѣднаго, ржаво-желтаго цвѣта; зобъ, верхняя часть 
груди и бока покрыты продольными рядами черныхъ пятенъ, полоски на крыльяхъ 
и кайма малыхъ маховыхъ перьевъ болѣе свѣтлаго цвѣта, чѣмъ у лугового конька. 
Глаза каріе, клювъ рогового чернаго цвѣта, ноги красноватаго рогового цвѣта. Длина 
достигаетъ 17, размахъ крыльевъ 29, длина крыла 8,5, а хвоста 6,5 сш. 

Лѣсистыя мѣстности Европы и Сибири служатъ лѣсному коньку лѣтнимъ 
убѣжищемъ, а степные лѣса Африки, и сіиіоны Гиммалайскихъ горъ—зимнимъ 
мѣстопребываніемъ. Пространства, бѣдныя лѣсомъ, онъ посѣщаетъ только во время 
своего перелета. Лѣсныя полянки, свѣжія порубки, мало поросшія мѣста въ лѣсу и 
просѣки служатъ ему мѣстомъ гнѣздованія, даже и такія мѣста, которыя ежегодно 
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наводняются. Въ средней Германіи онъ встрѣчается часто и число ихъ изъ года 
въ годъ значительно увеличивается въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ, въ ущербъ поле-
вому жаворонку. По нраву своему онъ во многомъ напоминаетъ своііхъ родичей, 
однако не такъ часто держится на земдѣ, какъ луговой конекъ; во время опас-
ности лѣснои конекъ спасается всегда скорѣе на деревья, а также бѣгаетъ по вѣт-
вямъ, чего луговой не дѣлаетъ никогда. Будучи менѣе общительнымъ, чѣмъ луго-
вой конекъ, онъ живетъ большею частью уединенно и только осенью собирается 
семействами, выказываетъ мало привязанности къ обществу, а весною становится 
прямо таки необщительнымъ. Призывной голосъ его трудно передать словами; онъ 
приблизительно напоминаетъ собой звукъ: «зрит>^ выраженіе нѣжностизаключается 
въ тихомъ «зиб зиб зиб>. Пѣніе его лучше пѣнія всѣхъ другихъ щеврицъ, сильное 
п пріятное; оно имѣетъ сходство съ пѣніемъ канарейки и отличается полнотою и 
чистотою звука, и разнообразіемъ мелодіи. Оно состоитъ изъ трелеобразныхъ, громко 
свистящихъ, быстро слѣдующихъ другъ за другомъ колѣнъ, образующихъ прелест-
ное цѣюе и оканчивающихся обыкновенно нѣжно замирающимъ «ціа ціа ціа». 
Самецъ поетъ очень прилежно, для чего предварительно садится на выдающіЁся 
сучекъ, или на верхушку какого нибудь дерева, затѣмъ, порхая, поднимается въ 
косомъ направленіи на воздухъ и, прежде чѣмъ кончить свою пѣсню, тихо опус-
кается на прежнее мѣсто, или на верхушку сосѣдняго дерева, и здѣсь издаетъ по-
слѣдніе звуки. Гнѣздо, которое всегда хорошо спрятано на землѣ, въ небольшомъ 
углубленіи подъ кустомъ, или глубоко въ травѣ и верескѣ, построено плохо и только 
внутри выстлано съ нѣкоторою тщательностью. 4—5 яицъ, представляюпщхъ мно-
гочислеЕныя измѣненія въ формѣ, окраскѣ и рисункѣ, длиною въ 20 ш.га., толщи-
ною въ 15 ш.га., покрыты по красноватому, сѣроватому или синевато-бѣлому фону 
болѣе темными точками, штрихами, черточками, жилками и мраморными пятнами. 
Самка съ большимъ усердіемъ сидитъ на яйцахъ; родители нѣжно любятъ своихъ 
дѣтенышей, которые также покидаютъ гнѣздо, не будучи еще въ состоянии летать. 

Лѣсные коньки въ плѣну содержатся легко, становятся необыкновенно руч-
ными и доставляютъ наслажденіе какъ миловидностью своихъ движеній, такъ и 
прекрасЕымъ пѣніемъ; а поютъ онѣ, если взять ихъ изъ гнѣзда молодыми, такъ-же 
хирошо, какъ и на волѣ. ^ ^ 

* 

Щеврица водяная или водяной ноненъ, (Anthus spipoletta, aquaticus, montanus, 
nigriceps, orientalis, coutp]]ii и blakistoni, Alaiida spipoletta и testacea. Wasserpieper. 
li arlouse aquat ique) на верхней сторонѣтемнаго олпвково-сѣраго цвѣтаипокрыта про-
дольными рядами неясныхъ черно-сѣрыхъ шітенъ;нил{няя сторона ея грязно или сѣро-
бѣлаго цвѣта, съ блѣдно-краснымъ оттѣнкомъ; обѣ стороны груди покрыты темны-
ми оливково-бурыми пятнами; позади глазъ проходить свѣтло-сѣрая полоса; по крыль-
ямъ тянутся двѣ свѣтло-сѣрыя полоски; оба крайнихъ пера черно-бураго хвоста 
съ наружной, а на концѣ также и съ внутренней стороны - бѣлаго цвѣта; окраска эта 
у слѣдующей пары ограничивается однігмъ стержневымъ пятномъ на кончикѣ. Гла-
за темио-каріе, клювъ чернаго рогового цвѣта, кончикъ нижней челюсти к.іюва жел-
товатый, ноги темно-бурыя. Д.ііина достигаетъ 18, размахъ крыльевъ 30, длина 
крыла 9, а хвоста 7 с т . 

Область распространенія водяной щеврицы тянется по средней и южной Ев-
ропѣ, западной и восточной Азіи, до Китая; зимой она перелетаетъ въ Малую Азію, 
Палестину и сѣверную Африку. Б ъ Скандинавии, Даніи и Великобританіи ее за-
мѣняетъ Щеврица береговая (Antlius obscurus, rupestris, littoralis, petrosus n immu-
tabilis, Alauda obscura и petrosa, Spipola obscura. Strandpieper. Farlouse desberges), 
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отличающаяся немного болѣе темной окраскоюсълегкимъзеленовато-оліівково-бурымъ 
оттѣнкомъ верхней стороны, менѣе живою красной окраской брюшка и буроватыми 
тусклыми пятнами на концѣ крайнихъ хвостовыхъ перьевъ. Въ сѣверной Америкѣ 
ее замѣщаетъ попадающаяся также на Гельголандѣ Бурая щеврица (Anthus ludo-
vicianus, pennsylvanicus, pipiens, rubens и re inhardt i i , Alauda ludoviciana, pennsylva-
n i c a , r u b r a и ru fa . Braunp ieper . Farlouse brune) , которую можно узнать по темной 
оливково-бурой окраскѣ верхней стороны тѣла и-покрытой многочисленными пятнами 
нижней сторонѣ, а также по бѣлымъ почти до самаго корня хвостовымъ перьямъ. 

Въ то время, какъ другіе виды щеврицъ не^омнѣнно предпочитаютъ равни-
ны, и только иногда населяютъ гористыя мѣстности, береговая щеврица жинетъ ис-
ключительно въ горахъ. Она населяетъ въ значительномъ количествѣ поясъ призе-
мистыхъ хвойныхъ деревьевъ на Альпахъ, Карпатскихъ горахъ, Шварцвальдѣ, Гар-
цѣ и Исполиновыхъ горахъ и только во время перелета опускается въ равнины. 
Въ Швейиаріи она принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ альпійскимъ іітицамъ; 
Исполиновыя горы она населяетъ тысячами. Здѣсь она появляется уже въ началѣ 
таянія снѣговъ, сначала вблиаи пастушьихъ хижинъ и мало-по-малу передвигается 
дальше кверху, такъ что во второй половинѣ апрѣля прибываетъ къ мѣстамъ сво-
его гнѣздованія. В ъ Швейцаріи почти т о ж е самое. «Весною», говоритъ Чуди, «во-
дяная щеврица уже въ апрѣлѣ отыскиваетъ въ Альпахъ проталины и больше не 
покидаетъ ихъ. Лѣтомъ, когда на высотахъ становится черезчуръ бурно, онѣ стая-
ми собираются въ болѣе защищенныхъ мѣстностяхъ; осенью онѣ переселяются в ь 
болота, озера и рѣки равнинъ или въ навозныя кучи селъ. Меньшинство тамъ и зи-
муеть, большая же часть небольшими стаями улетаетъ въ Италію. Остальныя дер-
жатся въ мелкихъ проточныхъ ручьяхъ, въ канавахъ луговъ и виноградниковъ л 
ночуютъ въ сухой листвѣ дубовыхъ кустарниковъ. При возрастающей стужѣ онѣ 
улетаютъ въ глубь засііянныхъ рисомъ мѣстностей и въ поемные луга». 

Отдѣльные экземпляры во время своихъ перелетовъ отправляются дальше на 
югъ доГреціи , Испаніи и даже до Египта. «Водяная щеврица», говоритъ Глогері., 
котораго описаніе жизни этой птицы я , судя по своимъ собственнымъ наблюденіямі,, 
долженъ признать за самое лучшее, «живетъ высоко на суровыхъ вершинахъ горъ, 
гдѣ уже іірекраіцаются древесные лѣса и растутъ почти лишь одни приземистыя 
сосны, а часто еще выше. Здѣсь она встречается безусловно повсюду, гдѣ имѣет-
ся хоть какая-нибудь возможность къ произростанію низкихъ деревьевъ, и подни-
мается кверху по направленію къ снѣговой линіи до тѣхъ поръ, пока эти деревья 
не исчезнуть совершенно; въ Швейцаріи она даже поднимается далеко за эти пре-
делы на скалы, совершенно лишенныя растительности, и богатыя водою Альпы, гд Ji 
изъ подъ глетчеровъ и изъ тающихъ снѣжныхъ массъ вытекаютъ холодные ручьп. 
Влрочемъ она живетъ здѣсь какъ на самыхъ сухихъ, голыхъ горныхъ вершинахъ, 
такъ и въ болотистыхъ, церер'Ьзываемыхъ безчисленными ручьями лѣсахъ приземп-
стыхъ сосенъ, равнымъ образомъ какъ на высочайшихъ, покрытыхъ клочками зем-
ли скалахъ и каменныхъ, высотою съ башню, стѣнахъ, такъ и въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ почти совершенно нѣтъ камня, но нѣтъ недостатка въ кустарникѣ карликовоіі 
сосны, далѣе, какъ на самыхъ крутыхъ склонахъ долин'ь и въ глубочайіпихъ проиа-
стяхъ, такъ и на совершенно плоскихъ мѣстахъ горныхъ луговъ, но охотнѣе всего 
конечно тамъ, гдѣ находить всѣ эти мѣстныя условія вмѣстѣ». Здѣсь онасобираетъ 
на землѣ свою пиіцу, состоящую изъ различныхъ насѣкомыхъ, червей и мелкихч. 
водорослей. «Во время періода размножения она сидиті. очень охотно на уродливыхъ 
сосонкахъ и сосновыхъ кустарникахъ; во всякое другое время это случается съ неіі 
рѣдко; М(!нѣе охотно она сидптъ на обломкахъ скалъ и на утесахъ. Каждая уж(; 
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усѣвшаяся щеврица немедленно уступаетъ свое мѣсто другой, нриближѳніе 
которой она внднтъ: это, конечно, необыкновенная черта миролюбія. Вскорѣ послѣ 
высиживанія яицъ онѣ сотнями собираются на горныхъ лугахъ, но не тѣснятся 
другъ около друга. Такія общества тогда, преимущественно утромъ, водятъ сво-
ихъ нтенцовъ къ ручьямъ, а въ жаркіе, солнечные дни во время палящаго полу-
деннаго зноя на самыя голыя вершины. До наступленія суроваго времени года щев-
рицъ можно вндѣть отдѣльными экземплярами; но всегда онѣ остаются необыкновенно 

ІІІеврііца шпорцевая. Anthus richiirdi, Шоврігца водяная. А. spipolctta, ІІІеврица нолевая. А . 
campcstris. /̂з паст. пел. 

пугливыми. За то, когда онѣ съ птенцами, то, повидимому изъ любви къ нимъ, 
совершенно оставляютъ свою обычную робость: онѣ очень озабоченно летаютъ и 
прыгаютъ вокругъ своего врага, сколько силъость кричать «спибспнб», а въсиль-
номъ испугѣ, «гелик глик», притомъ высоко поднимаютъ и опускаютъ свой хвостъ 
и сердито ерошатъ своп перья. В'ь обыкноненное время онѣ кричать «цгипп 
цгипп». Пѣсня ея. которая слышится до конца іюля, очень пріятна, хотя уступаетъ 
ігЬснѣ лѣсного конька. Одно изъ колѣнъ ея похоже на чириканье нѣкоггорыхъ 
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видовъ сверчковъ. Пѣснь ея раздается съ постепенно ускоряющимся и подъ конецъ 
въ весьма скоромъ темпѣ; она начинаетъ ее, быстро поднимаясь на воздухъ, нѣко-
торое время продолжаетъ ее, спокойно паря въ воздухѣ и быстро, вкось опускаясь 
на землю съ неподвижно распростертыми крыльями, и кончаетъее лишь усѣвшись 
на верхушкѣ куста, на обломкѣ камня, на скалѣ или на землѣ. Щеврица очень 
рѣдко поетъ сидя; это бываетъ только тогда, когда пасмурный облака пок рываютъ 
весь горизонтъ густымъ туманомъ. Во время первыхъ послѣобѣденныхъ часовъ ни 
одна изъ нихъ не издаетъ ни одного звука. 

«Гнѣздо свое она свиваетъ въ гораздо болѣе открытыхъ мѣстахъ, чѣмъ всѣ 
остальныя щеврицы. Оно находится въ широкихъ разсѣлинахъ скалъ, между кам-
нями, подъ высокимъ кустомъ, подъ большими, старыми корнями и сучьями при-
земистыхъ сосенъ и другимъ, старымъ, тернистымъ кустарникомъ, такъ что надъ 
гнѣздомъ образуется естественный покровъ противъ снѣга и дождя. Яицъ бываетъ 
4—7, длиною въ 23, толщиною въ 16 т .га . ; они покрыты на голубоватомъ или 
грязно-бѣломъ фонѣ темно-коричневыми, сѣро-бурыми, черао-бурыми и сѣрыми. 
большею частью сплошными узорами—какъ у всѣхъ щеврицъ; они отчасти также 
похожи на яйца нѣкоторыхъ домашннхъ воробьевъ». На не очень высокихъ го-
рахъ парочка, при благопріятной погодѣ, несется два раза, а именно въ началѣ мал 
и в ъ концѣіюня; на очень высокихъ горахъ только о д и н ъ р а з ъ , а именно въ серединѣ 
мая. На Ллыіахъ, по словамъ Чуди, щеврицы, выводящія птенцовъ, часто сильно 
страдаютъ отъ суровой весны. «Часто бываетъ, что нѣсколько лѣтъ подъ рядъ поздно 
выпавшій снѣгъ покрываетъ гнѣздышко съ яйцами, прогоняетъ сидящую на яицахъ 
самку, нерѣдко убиваетъ и засыпаетъ ее или принуждаетъ ее свить себѣ впослѣд-
ствіи новое гнѣздо. Птенцы, неспособные летать, нерѣдко умираютъ отъ снѣга и 
мороза». ^ ^ 

* 

Степной конекъ или Полевая щеврица (Authus campestris, ru fus и rufescens 
Alauda campestris и mosellana, Agrodroma campestris. Brachpieper. Rousseline) 
сверху свѣтлаго желтовато-сѣраго цвѣта и покрыта неясными, темными, рѣдкими 
пятнами, снизу окраска мутнаго желтовато-бѣлаго цвѣта, зобъ покрыть нѣсколькими 
темными черточками; надъ глазами тянется свѣтло-желтоватая полоса; на кры.іьяхъ 
проходятъ двѣ желтовато-бѣлыя полосы. У птенцовъ окраска верхней части тѣла 
темнѣе, каждое перо окаймлено желтоватой полоской, нижн1я-же части, около зоба ис-
пещрены множѳствомъ пятенъ. Въ длину она достигаетъ размахъ крыльевъ 28 
с т . , длина крыла 8,3, а хвоста 6,6 с т . 

Область распространенія полевой щеврицы, за исключеніемъ самыхъ сѣвер-
ныхъ тундръ и Великобританіи, обниыаетъ всю Европу, среднюю и южную Лзіюи 
сѣверную Африку, включая сюда и ііанарскіе острова. І 'ухія, каменистыя и пу-
стынный мѣстности она предпочитаетъ всѣмъ другимъ, вслѣдствіе чего на югѣ Ев-
ропы встрѣчается въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ на сѣверѣ. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ въ Германіи она встречается довольно часто, въ другихъ-же об-
ластяхъ продставляетъ сибоіі лишь весьма рѣдкое явленіе; въ плодородныхъ поло-
сахъ ее совсѣмъ нѣтъ. Къ сѣверу она распространяется лишь до южноіі^ Швеціи, 
но зато тѣмъ дальше проникаетъ на югъ. «Чѣмъ ровнѣе, пустыннѣе и жарче почва>, 
вполнѣ справедливо замѣчаетъ ІЗолле, «тѣмъ она многочисленнѣе. На Канарскихъ 
островахъ она принадлежнтъ къ самымъ обыкновеннымъ птицамъ; ея призывные 
голоса слышатся тамъ Д(І пресыщенія». Въ Испаніи, Италіи и Греціи она, также 
какъ и въ Германіи, водится лппіь въ извѣстныхъ мѣстностяхъ. Возвращаясь об-
ратно пз'ь своихъ зимнихъ жилищъ, она въ южной Рівропѣ появляется нѣсколько 
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раньше, чѣмъ въ Германіи; въ послѣднѳй она является около середины аіірѣля и 
собирается въ обратный путь уже въ августѣ; южную Европу она покидаетъ недѣли 
на двѣ позднѣе. Приблизительно въ маѣ прибываютъ отсталый щеврицы, въ сен • 
тябрѣ-же исчезаютъ послѣднія изъ нихъ. Передъ отлетомъ онѣ собираются обществами 
и стаями и, при хорошей погодѣ днемъ, а при вѣтренной — ночью, пристуііаютъ 
къ отлету. 

Своими движеніями полевая щеврица очень напоминаетъ какъ жаворонковъ, 
такъ и трясогузокъ. Во время бѣга она держится почти въ горизонтальномъ положеніи 
и, часто потряхивая хвостикомъ, бѣжитъ по землѣ, стараясь быть прикрытой; отъ 
времени до времени она появляется на возвышенномъ пунктѣ, отдыхаетъ въ теченіи 
нѣсколькихъ секундъ, затѣмъ, слегка выпрямившись, осматривается по сторонамъ 
и снова продолжаетъ свой бѣгъ; летитъ она по круто изогнутой змѣевидной линіи, 
поперемѣнно быстро дѣйствуя крыльями; передъ тѣмъ, какъ опуститься на землю, 
она обыкновенно нѣкотороѳ время паритъ, но случается также, что, сложив'і> 
крылья, почти вертикально падаётъ съ высоты на землю. 

У насъ эти щеврицы постоянно необыкновенно пугливы, на югѣ-же въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхъ, напротивъ, менѣе робки, хотя однако при всякихъ обстоятелъ-
ствахъ осторожны. Въ отношеніи голосовыхъ средствъ онѣ уступаютіі прочимъ щев-
рицамъ. Ихъ призывной голосъ напоминаетъ собой: «днллем» или «длемм», звуки 
нѣжности, а также существенныя составныя части ихъ необыкновенно простого 
пѣнія, издали напоминающаго звуки жаворонковъ —похожи на «критлин цирлуи», 
а также на «ціур». Пища ихъ состоитъ изъ всевозможныхъ мелкихъ животныхъ 
и вѣроятно также изъ мелкихъ сѣмянъ. 

Во время насиживанія каждая парочка владѣетъ довольно большимъ райо-
номъ и ревностно охраняетъ его. Въ это время самецъ очень охотно появляется на 
открытыхъ мѣстахъ, садится на камни, на уступы скалъ, на стЬны, песчаные холмы 
и пр., или-же на кусты и даже на нижніе сучки деревьевъ; затѣмъ поднимается 
въ косомъ направленіи на воздухъ и, порхая и качаясь на высотѣ 30—50 m., на-
чинаетъ неплавно летать взадъ и впередъ, весьма часто испуская свое «цирлун, 
цирлуи». Гнѣздо представляетъ собой довольно большую постройку, внѣшняя часть 
которой состоитъ изъ мха, лырейныхъ корней и сухихъ листьевъ; внутри оно вы-
ложено травяными стебельками, корешками и даже, иногда, нѣсколькими волосками; 
свивается оно на сѣнокосахъ, въ травѣ, верескѣ, на лугахъ, въ земляныхъ углу-
бленіяхъ и пр., н при ѳтомъ его, какъ вообще всякое гаѣздо щеврицъ, необыкно-
венно трудно бываетъ нанти. Хозяева гнѣзда зорко заботятся о томъ, чтобы кто-ни-
будь не увидѣлъ его; такъ, напримЬръ, они ннкогда не появляются вблизи гнѣздя 
какъ только замѣтятъ, что за ними слѣдятъ. Кладка состоитъ изъ 4—6 яицъ, до-
стигающихъ приблизительно 22 ш . т . длины и 1,5 толщины и покрытыхъ на мут-
номъ бѣломъ фонѣ массою ыатовыхъ красновато-бурыхъ точекъ, черточекъ и ма-
ленькихъ пятенъ, обыкновенно болѣе скученныхъ на тупомъ концѣ. Самка наси-
живаетъ одна, самецъ-же въ это время забавляетъ ее различными воздушными 
фокусами и прилежнымъ пѣніемъ. Если медленно приближаться къ гнѣзду, то си-
дящая на яйцахъ самка, прежде чѣмъ подняться на воздухъ, сперва убѣгаетъ на 
порядочное разстояніе; но, впрочемъ, иногда ее можно также застать врасшохъ 
и въ этомъ случаѣ она взлетаетъ лишь тогда, когда стоишь уже непосредственно 
около гнѣзда. Родители выражаютъ сильный страхъ, если яіщамъ угрожаетъ опас-
ность и лишь въ случаѣ ііохпп;енія послѣднихъ приступаюгь ко второй кладкѣ. 
Если-же все обстоитъ благополучно, то въ концѣ мая находишь яйца, а въ іюлѣ— 
сігособныхъ летать птенцовъ. 
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Переправляясь искать зимою ііріютавъсѣверозападной Африкѣ, черезъ сѣверную 
Германію ііролетаетъ сродная полевымъ щеврицамъ Щеврица шпорцевая, Шпорцевый 
конекъ (Anthusrichardi, longipes, macronyx, Corydalla r ichardi и infuscata. Sporenpieper. 
Farlouse к eperon). Ова самая крупная изъ всѣхъ, встрѣчающихся въ Германіи 
іцеврицъ, отъ полевой-же легко отличается чрезвычайно длиннымъ, почти прямымъ 
когтемъ на заднемъ пальцѣ ноги. Длина ея тѣла достигаетъ 20, размахъ к р ш ь е в ъ 
31, длина крыла 10, а хвоста 8 cm. Верхнія части тѣла темно-бурыя; всѣ перья 
окаймлены ржаво-желто буроватыми каймами, достигающими наибольшей ширины 
на нижнихъ шейныхъ и малыхъ маховыхъ перьяхъ, только надхвостье и верхнія 
кроюга,ія перья хвоста одноцвѣтной ржаво-желто-буроватой окраски; уздечка, ши-
рокая черта около глазъ и на вискахъ ржаво-желтовато-бѣлаго цвѣта; ушная об-
ласть и полоса на подбородкѣ, начинаюш;аяся отъ угла рта и спускающаясявнизъ,— 
покрыты бурыми пятнами; зобъ и обѣ стороны шеи покрыты темными пятнами, 
стороны бедеръ—нѣсколькими отдѣльными узкими темными черточками. Маховыя 
перья темнаго оливково-бураго цвѣта, при чемъ большія снаружи окаймлены очень 
узкой, малыя—широкой- ржаво-желто-коричневатой полосой. Также окрашены и по-
кровныя перья малыхъ маховыхъ перьевъ, которыя на концахъ, также какъ и са-
мыя большія верхнія кроюш,ія перья крыльевъ, пмѣютъ бѣлые края; вслѣдствіе 
этого на крыльяхъ образуются двѣ свѣтлыя поиеречныя полосы. Хвостовыя перья 
темнаго оливково-бураго цвѣта и снабжены снаружи узкой блѣдно-ржавой каймой; 
внутренняя бородка крайняго пера около основанія мутнаго темнаго цвѣта, второе 
перо также окрашено на концѣ. Глаза темно-бурые, верхняя половина клюва ро-
гового-бураго, ноги тѣлеснаго цвѣта. Птенцы отличаются болѣе рѣзко выдающи-
мися свѣтлыми каймами перьевъ на верхней части тѣла и болѣе рельефными пят-
нами на зобѣ. 

Родина шпорцевыхъ коньковъ—степныя мѣстности восточной Азіи, включая 
сюда сѣверную часть Китая. Отсюда эти птицы каждую зиму переправляются на 
югь и появляются въ южномъ Китаѣ и во всей Индіи, главнымъ-же образомъ въ 
нижней Бенгалін, гдѣ въ чрезвычайно большомъ количествѣ встрѣчаются во время 
нагаихъ холодныхъ мѣсяцевъ; тамъ ловятъ очень многихъ изъ нихъ и про-
даютъ на рынкѣ въ Калькутгѣ подъ ишенемъ ортолановъ. Эти-же птицы переселя-
ются также въ западномъ направленіи, и, можетъ быть, ежегодно посѣщаютъ 
при этомъ всѣ острова Нѣмецкаго моря, принадлежанЦе къ Германіи, также Данію, 
южную Швецію, Великобританію, Голландію, западную Францію, Испанію, Пор-
тугалию и сѣверо-восточную Африку; говорятъ даже, будто онѣ поселились въ Гол-
ландіи и стали здѣсь гнѣздиться въ дюнахъ. Благодаря тщательному наблюденію 
Гэтке надъ небольшимъ островомъ Гвльголандомъ, этпмъ, часто поскщаемымъ прію-
томъ, лежаіцимъ на пути перелетныхъ птицъ, мы узнали, что странствованія ѳтихъ 
коньковъ совершаются гораздо правильнѣо, чѣмъ это до сихъ поръ предполагалось, 
что, вѣроятно, ежегодно больпгая или меньшая часть этихъ, рѣдко замѣчаемымъ въ 
упомянутыхъ государствахъ Квропы, ігтицъ придерживается во время перелета 
одного и того-же пути. Изъ этого слѣдуетъ, что показанія о гнѣ.здящихся въ Гол-
ландіи шпорцевыхъ конькахъ безусловно ошибочны. По всей вѣроятности въ Гол-
ландіи и Бельгін убивали мо.юдыхъ в ъ и х ъ юнопіескомъ опереніп; молодые-же, по 
песравнсннымъ наблюденіямъ Гэтке, постоянно отлетаютъ раньпіе сгарыхі., п въ 
пѣcк(JЛькo дней пролетаютъ огромное разстояніе между восточноіі Лзіеіі и западной 
Квропоп. 

Въ отнопіеніи образа жизни, шпорцевые коньки, повидимому, мало отли-
личаются отъ своихъ гсрманскихъ родичоіі. По наблюдепіямі. Дыбовскаго они по-
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появляются въ Восточной Сибири въ началѣ' мая или нѣсколько иозднѣе, населя-
ютъ обширныя луговыя пространства степей и одинаково охотно селятся какъ на 
плоскихъ возвышенностяхъ, достигающихъ 1500 т . высоты, такъ и на болѣе низмен-
ныхъ мѣстностяхъ и, вообще тамъ, гдѣ они водятся, встрѣчаются въ значительномъ 
количѳствѣ, такъ что считаются самыми обыкновенными птицами. Гнѣздо большею 
частью свивается въ углубленіи, вытоптанномъ въ мягкой почвѣ пасущимся ско-
томъ, и содержать въ первой половинѣ іюня 4—6 очень блестящихъ яицъ 23-хъ 
га. ш. длиною и 17 ш. га. толщиною; яйца, имѣющія отдаленное сходство съ яйцами 
трясогузки, на блѣдномъ розовато-красномъ или блѣдно-оливковомъ фонѣ испещрены 
массою небольшихъ, различной формы и длины и разнообразно сгруппированныхъ 
и перекрещивающихся между собой черточекъ. Пока самка сидитъ на яйцахъ, са-
мецъ усердно охраняетъ ее въ нѣкоторомъ отдаленіи и извѣщаетъ объ опасности, 
послѣ чего самка сперва убѣгаетъ, а затѣмъ взлетаетъ на воздухъ и, улетал вмѣстѣ 
съ самцомъ, старается отвлечь врага своимъ неблагозвучнымъ крикомъ. Проводивъ 
его на извѣстное разстояніе, оба внезапно возвращаются обратно; самка опускается 
на землю и возвращается по ней къ своему гнѣзду, вслѣдствіе чего послѣднее и не 
легко отыскать. Отъ зоркаго глаза кукушки оно, конечно, не можетъ укрыться, 
такъ какъ именно въ немъ весьма часто находятъ яйца и птенцовъ этихъ птичьихъ 
паразитовъ. Во второй половинѣ іюля парочки вторично выводятъ птенцовъ, а за-
тѣмъ и старые и малые приступаютъ къ отлету. 

Ради одного вида, встрѣчающагося на Гельголандѣ, упомянемъ также о под-
семействѣ Америнанскихъ пѣвуновъ (Sylvicolinae. \Yaldsanger. Sylvicoles). Всѣ виды 
этого подсемейства достигаютъ лишь незначительной величины. Ихъ клювъ по-
стоянно имѣетъ видъ весьма стройнаго, слегка сдавленнаго съ боковъ конуса и из-
рѣдка бываетъ на концѣ немного изогнуть; верхняя и нижняя половинки клюва 
совершенно прямыя и безъ зазубринъ, въ крайнемъслучаѣ верхняя бываетъ иногда 
снабжена небольшой зазубриной около кончика. Яііцевидныя ноздри расположены 
сбоку, средней длины ногп снабжены сильными пальцами и вооружены крѣпкими 
коггями; крылья имѣють девять болыпихъ маховыхъ перьевь и достигаютъ, самое 
большее, средней длины. Хвостъ различной длины, почти всегда прямо обрубленъ 
и ЛИ1ПІ) изрѣдка закруглень: опереніе мягкое и пестрое. 

Американскіе ігіівуны, которыхъ насчитываюат. до 120 видовъ, живутъ вь 
Лнерикѣ; они распространены по всему сѣверу этоіі части свѣта и населяютътакже 
и среднюю Америку, но, вирочемъ, не далеко проникаютъ за тропики. При всемъ 
томь численность видовъ, населяющихъ южныя и сѣверныя области Поваго Свѣта, 
приблизительно одинакова. Ихъ образь жизни въ существенныхь чертахъ соот-
вѣтствуегь образу жизни наппіхъ пѣвчихъ птицъ. 

* * 
* 

Изъ этого подсемейства на Гельгсландѣ наблюдали Зеленаго пѣвуна (Sylvi-
colavircns, Dendroica, Motacilla, Sylvia, Khimanphus и Mniotilta virens. Grtlnwald-
siinger. Sylvicole verte). Его клювъ, имѣюпіій форму заостреннаго конуса, (Піерху 
прямъ и круто изогнуть на концѣ; ноги сь длиннымн плюснами, короткими широ-
кими пальцами, которые снабжены сильно изогнутыми когтями. Крылья длпнныя, 
заостренный, среди болыпихъ маховых'ь перьевъ—второе самое длинное; хвостъ 
слегка закруглйнъ. Верхняя часть тѣла, черта ппцерокъ глазь п ушная область 
олпвково-жрлто-зеленаго цвѣта, которыііна лбу принимаетъ болѣе желтый ОТТІІНОКЪ; 
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широкія полосы на уздечкѣ, около глазъ и на подбородкѣ книзу отъ угла рта, а также 
обѣ стороны шеи—ярко-желтаго двѣта; подбородокъ, горло и зобъ образуютъ широкііі 
черный щитъ; остальныя нижнія части тѣла бѣлыя, съ легкимъ желтоватымъ от-
тѣнкомъ, бока украшены широкими черными продольными полосами, брюшко и 
задняя часть—желтыя, маховыя и хвостовыя перья черно-бурыя и по краяыъ 
имѣютъ свинцовыя каемки, которыя на малыхъ маховыхъ^нѣсколько расширяются; 
малыя маховыя перья и большія кроюш,гя перья крыльевъ на концѣ бѣлыя, вслѣд-
ствіе чего образуются двѣ широкія, бѣлыя поперечныя полосы; оба крайнихъ хво-
стовыхъ пера—бѣлыя съ черно-бурой наружной бородкой у основанія и внутрен-
ней у кончиковъ. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги рогового бураго цвѣта. 
У самокъ и молодыхъ самцовъ перья на подбородкѣ и горлѣ окаймлены бѣлой по-
лоской,вслѣдствіе чего черная окраска болѣе или менѣе стушевывается. Длина ихъ тѣла 
равна 13, длина крыла 7, а хвоста 6 сш. 

ікленый ніівупъ. Sylvicola vivens. '/з насг. вел. 

Липіь пзлѣдованія, произведенный иъ новѣіііпемъ времени, доставили нѣко-
торыя свѣдѣнія относительно области распространенія и образа жизни зеленаго пѣ-
вуна. Эти красивый птички населяютъ большую часть восточныхъ Соединенныхъ 
Штатовъ, а зимой переселяются ігь югу до средней Америки и Вестъ-Индіи. Ихъ 
мѣстожительство соотвѣтствуегь приблизительно местожительству напшхъ славокъ 
или пѣночекъ. Они, какъ и некоторые виды первыхъ и больпіая часть видовъ 
послѣднихъ, возвраіцаясь изъ своего зимняго мѣстопребыванія, преимущественно 
водворяются на вершинахъ болѣе високихъ деревьевъ, и населяють какъ пустынные 
лѣса, такъ и сады иди плантаціи въ непосредственной близости жилыхъ построекъ. 
Нъ своп мѣста гн^здованія они прибываютъ ііоздно, ѳдва-ли раньше половины мая; 
но зато довольно долго остаются въ странѣ и съ наступленіемъ осени, по крайней 
мѣрѣ на сѣверѣ обитаемыхъ ими мѣстностеіі, предпринимаютъ болѣе или менѣв 
далекія странствованія. І5о время этихъ странствованііі, а именно 19 пкрября 1858 г., 
•окземпляръ отого вида былъ убитъ на Гельголандѣ. Во время перелета они присо-
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еднняется къ другимъ представителямъ своего вида или къ своимъ родичамъ; въ 
мѣстахъ-же гнѣздованія, напротивъ, живутъ парочками и и з ъ ревности прогоняютъ 
отъ себя всѣхъ своихъ собратій. Своимъ нравомъ и поведеніемъ они походятъ на 
нашихъ славокъ. Неспокойные и подвижные, они искусно ирыгаютъ и снуютъ 
среди вѣтвей; подобно синицамъ, они лазаютъ и выдѣлываютъ разный гимнасти-
ческія упражненія, подобно славкамъ преслѣдуютъ пролетаюіцихъ мимо насѣко-
мыхъ. При всемъ этомъ они еще находить время превосходно пропѣть свою ко-
ротенькую пѣсенку. Американскіе натуралисты указываютъ на нихъ, какъ на хо-
рошихъ пѣвцовъ и упоминаютъ, что ихъ можно слышать во всякое время, дня въ 
продолженіи всего лѣта. Пища ихъ состоитъ изъ всякаго рода насѣкомыхъ и пхъ 
личинокъ, а осенью также изъ различныхъ ягодъ. 

Гнѣздо, которое Нуталлъ изслѣдовалъ 8 іюня, было свито на виду въ низ-
комъ, уродливомъ кустѣ можжевельника изъ нѣжнаго лыка этого куста и другпхъ 
растнтельныхъ волоконъ; выложено оно было мягкими перьями. Обыкновенно-жо 
гнѣзда постоянно свиваются только на высокихъ деревьяхъ и притомъ большею 
частью изъ другого матерьяла. Пѣ.которыя гнѣзда, изслѣдованныя Велхомъ, нахо-
дились на высокихъ деревьяхъ небольшого лѣса и отличались небольшой величи-
ной и плотной крѣіікой постройкой; внѣшняя часть состояла изъ тонкихъ поло-
сокъ лыка, изъ частей листьевъ и стебельковъ растенііі, прекрасно переплетенныхъ 
между собой и перевитыхъ нѣсколькими тонкими травинками; внутренность гнѣз-
да обыкновенно была тепло и мягко выложена шелковистымъ хлопкомъ. Кладка со-
стоитъ изъ четырехъ яицъ, продольный діаметръ которыхъ достигаетъ приблизи-
тельно 20, а поперечный—14 т . ш . ; они на бѣломъ или красновато-бѣломъ фонѣ 
довольно равномѣрно покрыты буроватыми и багрово-бурыми пятнами и крапина-
ми, обыкновенно нѣсколько болѣе скученными на тупомъ концѣ. Когда Нуталлъ 
приближался къ найденному имъ гнѣзду, то сидѣвшая на яицахъ самка остава-
лась неподвижно въ одномъ и томъ же положеніи, такъ что ее можно было бы при-
нять за птенца, но затѣмъ она вдругъ бросились на землю и исчезла въ кустахъ. 
Самецъ не находился по близости гнѣзда, но порхалъ въ лѣсу на разстояніи около 
четверти англійской мили отъ послѣдняго, при чемъ слышалось его простенькое, 
протяжное и немного грустное пѣніе, главныя строфы котораго Нуталлъ изобра-
жаетъ звукомъ «ди-дитеритзиде». 

Тангары (Thraupinae. Tangara.) — птицы ростомъ съ нашего воробья, но бы-
ваютъ также и больше; клювъ у нихъ весьма различной формы, но постоянно ко-
нусообразный и слегка изогнутый; ноги съ короткими плюснами и стройны-
ми пальцами и наконецъ средней длины крылья и хвостъ. Опереніе довольно гру-
бое, пестрое и яркой окраски; преобладающими цвѣтами являются синій, зеленый 
и красный въ перемежку съ чернымъ и бѣлымъ; этой окраской, впрочемъ, отлича-
ются постоянно только одни самцы, тогда какъ у самокъ опереніе болѣе матовое и 
невзрачное. 

Кромѣ четырехъ впдовъ тангаръ, населяющихъ сѣверъ, всѣ остальныя, при-
близительно до 300 видовъ, живутъ въ Южной Америкѣ и причисляются поэтому 
къ птицамъ, характеризующимъ южныя области Иоваго Свѣта. Лѵивутъ онѣ пройму 
щественно въ лѣсахъ, нѣкоторые виды на высочаншихъ деревьяхъ, другіе въ нпз-
кихъ кустарникахъ. Ііъ непосредственной близости человѣка онѣ селятся рѣдко, но 
зато часто стаями опускаются на плантаціи и въ этомъ случаѣ становятся вредны-
ми. Въ дремучемъ лѣсу онѣвосхипі,аютънатуралистовъ, такъ какъ уже издали бро-
саются въ глаза своимъ яркимъ опереніемъ и служагъ высокимъ деревьямъ прево-
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сходнымъ украшеніемъ. По зато роскошь ихъ окраски—единственное, "что дѣлаегь 
ііхъ привлекательными, такъ какъ въ другихъ отношеніяхъ онѣ тихія и скучныя 
существа. Дара пѣнія у нихъ почти нѣтъ; онѣ, самое большее, въ состояніи издать 
нѣсколько, почти безсвязныхъ звуковъ. Лишь нѣкоторые виды, говорятъ, обладаютъ 
способностью пѣть. 

Пища у нихъ различная; главную же, невидимому, составляютъ ягоды или 
вебольшіе, мягкіе и сочные, сахаристые и мучнистые плоды. Многія ѣдятъ между 
прочимъ и насѣкомыхъ, а нѣкоторые виды питаются исключительно сухими сѣ-
менами. Лишь немногіе виды содержатся въ неволѣ, но ни одинъ изъ нихъ не въ 
состояніи снискать себѣ любовь человѣка. 

* * 
* 

Какъ представителей этого подсемейства назовемъ прежде всего два вида тан-
гаръ (Thraupis ) въ болѣе тѣСномъ смыслѣ. 

Красная тангара (Thraupis rub ra , Pyranga rubra и erythromelas, Tanagra rub-
ra , Phoenicosoma и Phoenisoraa rub ra , Schar lachtangara Tangara rouge)—это чаще 
всего встрѣчающійся, наиболѣе распространенный и поэтому наибоіѣе извѣстный 
видъ этого подсемейства. Длина ихъ тѣла достигаетъ 17, размахъ крыльевъ 27, дли-
на крыла 10, а хвоста 7 сш. Брачное опереніе самца ярко-краснаго цвѣта, за ис-
ключеніемъ черныхъ крыльевъ, черныхъ маховыхъ перьевъ, окаймленныхъ съ вну-
тренней стороны бѣлой полоской, рулевыхъ и бедренныхъ перьевъ, а также бѣлыхъ 
средкихъ и нижнихъ кроющихъ перьевъ крыльевъ. Вскорѣ послѣ времени наси-
живанія птенцовъ самцы сбрасываютъ свое великолѣпное опереніе и являются въ 
[фостенькомъ опереніи самокъ, который сверху свѣтло-зеленаго, а снизу желтовато-
зеленаго цвѣта. Линяніе начинается уже въ августѣ, и, благодаря ему, у самцовъ 
сперва появляется красное, пятнистое переходное опереніе. 

Съѣдобиая тангара (Thraupis aestiva, Pyranga aestiva, inississippiensis, T a -
nagra aestiva и variegata , Muscicapa rub ra , Phoeuisoma и Phoenicosoma aestiva. Som-
m errotvoge]. Tangara orange) нѣсколько больше своего родича. Въ длину она достигаетъ 
19, размахъ крыльевъ 29 сш., длина крыла равна 11, хвоста 8 сш. Снизу опереніѳ 
яркаго, сверху болѣв тусклаго багрово-красно-розоваго цвѣта; бурыя маховыя и ру.те-
выя перья имѣютъ розовато-красныя внѣшнія и буровато-бѣлыя внутреннія каемки. 
Самка оливково-зеленаго цвѣта, который на головѣ и шеѣ принимаетъ буроватый оттѣ-
нокъ; нижняя часть тЬла желтой окраски, принимающей вдоль середины груди и жи-
вота красноватый оттінокъ. Очень старыя самки отличаются иногда опереніемъ, 
похожимъ на опереніе самцовъ; знатоки птпцъ называютъ ихъ обыкновенно «пѣту-
хокерыми». Самцы ѳгихъ тангаръ послѣ времени насиживанія своимъ опереніемъ 
тоже становятся похожими на самокъ; молодые же самцы походятъ на мать. 

Въ (ггношеніи образа жизни обѣ тангаргл: похожи одна на другую. Онѣ на-
селяютъ огромные лѣса Сѣвернон Америки, обильные деревьями различныхъ вп-
довъ, и живутъ въ нихъ тихо и уединенно, большей частью парочками. Обыкно-
венно видишь ихъ сидяпі,имивысоко на вершинахъ деревьевъ. «Когда мы весной», 
разсказываетъ принцъ фонъ Видъ, «плыли внизъ по Миссури и въ маѣ достигли 
огромных!, дремучихъ лѣсовъ въ области нижняго теченія рѣки, то бродили въ 
зтихъ нысокихъ дикихъ и густыхъ л1',сахъ, состоящихъ изъ различныхъ породъ де-
ревьевъ; въ нихъ царила таинственная тишина и раздавались незнакомые голоса 
птицъ. Среди многочисленныхъ птицъ мы здѣсь часто замѣчали на верхушкахъ 
высочаіішихъ деревьевъ красныхъ тангаръ, которыя, блестя на CfaH4'b, роскошно 
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выдѣлялись на синемъ фонѣ неба; мы были восхищены этимъ зрѣлищемъ». Тан-
гарынерѣдко приближаются къ жилищамъ плантаторовъ и залетаютъ даже въ сады; 
но являются онѣ обыкновенно непрошенными гостями, ноѣдающими ягоды, плоды 
и вѣроятно также коробочки льна. Онѣ нигдѣ не встрѣчаются въ большомъ коли-
чествѣ, но замѣтны всюду: съѣдобная тангара—явленіе, знакомое во всей Америкѣ. 
Ихъ называютъ лѣтними тангарами (Sommerrotvogel) вслѣдствіе того, что ихъ 
пребываніе въ Соединенныхъ Штатахъ длится всего лишь около 4 мѣсяцевъ. По-
являются онѣ въ маѣ и оставляютъ страну въ серединѣ сентября. «Послѣ этого 
времени», говоритъ Одюбонъ, «трудно найти хотя бы одну парочку». Красныя 
тангары появляется нѣсколько раньше, уже въ апрѣлѣ, и покидаютъ страну позже 
Съѣдобныя тангары перелетаютъ днемъ, красныя тангары—ночью; летятъ онѣ вы-
соко надъ лѣсами, причемъ какъ тѣ, такъ и другія часто издаютъ свой призыв-
ной крикъ,—два простыхъ слога, помнѣнію Нильсона похожіе на «чип, чуррр»,по 
мнѣнію Одюбона на «чики, чуки чукъ». Даже во время перелета онѣ, повидимому, 
не соединяются обществами, но продолжаютъ и во время странствованія вести одино-
кую жизнь. Красныя тангары, по сообщеніямъ принца фонъ Видъ, довольно мно-
гочисленны и въ Вразиліи, впрочемъ, можетъ быть, только въ зимніе мѣсяцы, ко-
торые онѣ проводить подъ теплымъ небомъ юга. 

Образъ жизни этихъ птицъ, вѣроятно, чрезвычайно однообразенъ, такъ какъ 
ни одинъ изъ упомянутыхъ натуралистовъ не могъ сообщить о немъ какихъ-либо 
подробностей. Они упоминаютъ о, красотѣ ихъ оперенія, о прелестномъ зрѣлищѣ, 
которое представляютъ эти птицы, извиняютъ бѣдность ихъ пѣнія и, въ крайнемъ 
случаѣ, находятъ, какъ напримѣръ Вильсонъ, что онѣ скромныя, ведущія уединен-
ную жизнь и миролюбивыя птицы. «Когда онѣ, обыкновенно среди верхнихъ вѣт-
вей, летятъ въ лѣсу, сообщаетъ Одюбонъ, «то какъ будто скользятъ». На землю 
онѣ опускаются рѣдко; среди вѣтвей двигаются мало и, лишь въ исключительныхъ 
глучаяхъ, выказываютъ нѣкоторую оживленность, приподнимаясь, хлопая крыльями 
п испуская при этомъ свои простые звуки. ІІѢсколько чаще видишь, какъ онѣ, ради 
пролетающаго мимо насѣкомаго, поднимаются съ дерева, преслѣдуютъ и по возмож-
ности схватываютъ послѣднее на лету, такъ какъ ихъ пища, какъ и пища боль-
шинства ихъ родичей, почти исключительно состоитъ изъ насѣкомыхъ. Вильсонъ 
нашелъ ихъ желудокъ наполненнымъ остатками пчелъ. 

Гнѣздо представляетъ собой плохую постройку и свивается на нижнихъ 
сучьяхъ дерева, обыкновенно въ развѣтвленіи сука. Тангары, повидимому, не осо-
бенно стараются скрыть его. ІІринцъ фонъ Видъ увѣряетъ, будто одна самка, ко-
торую онъ засталъ сидящей на яйцахъ «преспокойно продолжала сидѣть» и дала 
возможность этому натуралисту совершенно близко производить свои наблюденія. 
Часто можно видѣть гнѣзда, свитыя на вѣтвяхъ надъ проѣзжими дорогами, въ лѣ-
сахъ-же они свиваются обыкновенно на деревьяхъ, окрузкающихъ открытое мѣсто. 
Внѣшняя часть гнѣзда состоитъ изъ сухихъ стебельковъ и корешковъ, болѣе нѣж-
ныя травы служатъ для отдѣлки его. Оно до того слабо прикрѣплено къ вѣтпямъ, 
что его можно стрясти съ дерева. Кладка состоитъ изъ 3 или 4, самое большее изъ 
Г) яиц'ь, достигаюіцихі. въ среднемъ 23 га.т. длины и 16 толщины; они свѣтло-си-
ней или темной зеленовато-синей окраски; у красныхъ тангаръ кромѣ того покрыты 
красновато-синими или свѣтло-багровыми пятнами и обыкновенно въ маѣ снесены 
иъ полпомъ числѣ. Оба пола насиживаютъ въ точеніи 12 дней и также вмѣсгЬ 
вскармливаютъ птенцовъ, главнымъ образомъ насѣкомыми. Въ началѣ іюня появ-
ляются первые, покинувшіе гнѣзда, птенцы, въ с(іобш,ествѣ своихъ родителей, съ 
которыми и жпвутъ вміістѣ до настуііленія отлета. 
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Вильсонъ разсказываетъ интересный фактъ относительно родительской любви 
этихъ птнцъ. «Однажды я поймалъ молодую красную тангару, лишь нѣсколько дней 
тому назадъ покинувшую свое гнѣздо. Я унесъ ее на разстояніе около полумили, 
затѣмъ іюсадилъ въ клѣтку и повѣсилъ послѣднюю недалеко отъ гнѣзда иволги, въ 
которомъ, я зналъ, находились птенцы, въ надеждѣ, что эти птицы станутъ забо-
титься о сиротѣ. Но, несмотря на жалобный крикъ бѣдной птички, на нее не об-
ращалось никакого вниманія. Изъ моихъ рукъ она пищи не принимала, и я хотѣлъ 
отнести ее обратно на то мѣсто, откуда принесъ. Подъ вечеръя замѣтилъ красную 
тангару, несомнѣнно отца ..ли мать, которая летала около клѣтки и старалась про-
никнуть внутрь. Когда она поняла, что это немыслимо, то улетѣла, но вскорѣ вер-
нулась обратно, неся въ клювѣ кормъ. Это повторялось до захода солнца, а затѣмъ 
она усѣлась на одномъ изъ высокихъ суковъ этого дерева. Съ наступленіемъ дня 
она снова принялась за ту-же работу, какъ и день передъ тѣмъ, и продолжала ее до 
вечера, несмотря на всѣ помѣхи со стороны. На 3 и 4 день она казалась въ выс-
шей степени озабоченной освобожденіемъ птенца, и криками, выражающими страхъ 
и нѣжность, побуждала его прилетѣть къ ней. Для натуралиста это было слишкомъ 
трогательно: плѣнникъ былъ освобожденъ, подлетѣлъ къ своей родительницѣ и по-
слѣдняя съ громкими криками блаженства увлекла его за собой въ лѣсъ». 

Въ плѣну этихъ тангаръ можно кормить зернами и плодами. Но онѣ ни въ 
какомъ случаѣ не доставляютъ удовольствія своему обладателю: онѣ слишкомъ тихи 
и неподвижны и пѣніе ихъ слишкомъ плохое для того, чтобы побудить человѣка 
избрать ихъ себѣ въ сожители. ^ 

* * 

Второй родъ подсемейства составляютъ Органисты (Euphonia. Organiste). Это 
небольшія, толстоголовыя птицы сътолстымъ іслювомъ, который около кончика верх-
ней челюсти имѣетъ мелкія зазубрины и кромѣ того отличается тѣиъ, что у осно-
ванія піирокъ и въ тоже время высокъ, спереди болѣѳ сжатъ съ боковъ и наконецъ 
края его не вывернуты наружу, а подогнуты внутрь. Крылья короткія, узкоперыя 
и мало выдаются надъ основаніемъ хвоста, три первыхъ маховыхъ пера равной 
длины. Хвость очень малъ и прптомъ въ одинаковой степени коротокъ и узокъ. 
Каждое перо въ отдѣльности закруглено. Окраска оперенія у обоихъ половъ раз-
личная. У самца на спинѣ преобладаетъ синеватый цвѣтъ или зеленый, у самки 
постоянно оливково-зеленый цвѣтъ; на брюшной сторонѣ окраска желтаго или блѣд-
но-желтаго цвѣта и обыкновенно ярче окраски верхней части тѣла. При вскрытіи 
этихъ птицъ была замѣчена необыкновенная особенность. У нихъ нѣтъ настоящаго 
желудка, но на пищеводѣ имѣется веретенообразное распіиреніе, на подобіе зоба. 

По словамъ Бурмейстера органисты живутъ уединенно въ густыхъ лѣсахъ и 
питаются мелкими многосѣиянными ягодами; у нихъ пріятный, чрезвычайно благо-
звучный голосъ, «съ настояпщмн октавнымк переходами^, который можно слыпіать 
очень часто; гнѣздятся они въ густыхъ кустарникахъ и кладутъ чрезвычайно длин-
ныя, блѣдно-красноватыя яйца, покрытыя на тупомъ концѣ красно-бурыми пятнами. 

Достаточно, если я опишу одпнъ только видъ этого подсемейства, именно Ф і о -
летоваго органиста (Euphonia violacea, Tanagra и Phonasca violacea, Guttarama, 
Euphone ѵіоіасбе), часто встрѣчаюіцагося въ ііразилін и Гвіанѣ. Длина ихъ тѣла 
равна 10, размахъ крыльевъ 18, длина крыла И, хвоста 4 спі. У самца лобъ и вся 
нижняя часть тѣла желтаго яичнаго цвѣта, верхняя часть, начиная со лба, фіоле-
товаго стального цвѣта, который на кроюіцихъ перьяхъ крыльевъ и на краяхъ махо-
выхъ перьевъ, окаймленных ь съ внутренней стороны бѣлоіг полоской, принимаетъ 
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зеленоватый металлическій оттѣнокъ; хвостовыя перья сверху стального сине-зеленаго 
цвѣта, снизу черныя; внутреннія бородки обоихъ крайнихъ перьевъ, также какъ и 
стволы послѣднихъ, бѣлыя. Самка тусклаго оливково-зеленаго, снизу желто-сѣраго 
цвѣта; маховыя и хвостовыя перья сѣро-бурыя. Птенцы походятъ на мать. Пере-
ходное опереніе самцовъ сверху стального синяго цвѣта, а снизу покрыто желтыми 
пятнами. 

Относительно ихъ образа жизни свѣдѣнія весьма незначительны, несмотря 
на то, что этихъ птицъ часто содержать въ клѣткахъ. Фіолетовые органисты чрез-
вычайно миловидныя, живыя, подвижныя существа, которыя ловко прыгаютъ на 
верхушкахъ деревьевъ, быстро .іетаютъ и часто подаютъ свои короткій, благозвуч-
ный, призывной голосъ. Пища ихъ состоитъ' изъ различныхъ плодовъ; особенно 

'1'іо.ютовый органпсгь. Еир іит іа violacca. Иаст. вел. 

много истребляютті они померандевъ, банановъ и, на сколько я могь узнать изъ 
наблюденій надъплѣнными органистами, каждая изъ этихъ птицъ съѣдаетъ по край-
ней мѣрѣ вдіюе, если не втрое больше собственнаго вѣса, и, такъ какъ эти крошеч-
ный обжоры иногда появляются въ такомъ количеств'!'., что буквально покрываютъ 
Н ' Ь к о т о р ы я фруктовыя деревья, то въ состояніи причинить плантаціямъ супі,ествен-
ный вредъ. Поэтому, какъ ни радую'і'ъ они взоръ натуралиста своею подвижностью 
и ловкостью, ихъ нигд']') не любятъ и по возмояшости даже пресл'Ьдуютъ. Отъ про-
чихъ тангаръ органисты отличаются не только своей подвижностью, но также сво-
ямъ красивымъ пѣніемъ, которое главнымъ образомъ заішочается въ ціиіомъ ряд'Ь 
отрывистыхті и другихъ связывающихъ ихъ мурлыкаюпиіхъ и трескучихъ звуковъ. 
Поютъ они довольно тихо, но добросов'Ьстно, и очень пріятно дѣііствуютъ на слу-
ховой органъ. 

Гн'Ьзда органистовъ, относительно размноженія которыхъ можно было бы 
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привести нѣкоторыя излѣдованія, сравнительно съ величиной самихъ птицъ очень 
обширны, имѣютъ форму чашки и свиты изъ сухоіі травы, тонкихъ вѣтокъ и клоч-
ковъ хлопка, внутри же выложены тонкими соломинками. Кладка состоитъ изъ 3— 
5 яицъ съ весьма тонкой скорлупой красиваго красновато-желтаго цвѣта и усѣян-
ной пятнами чрезвычайно нѣжнаго красно-бураго цвѣта, большей частью сгруп-
пированными на подобіе вѣнка. 

Пліінные органисты у насъ рѣдко содержатся въ клѣткахъ; за ними необ-
ходимъ тщательный уходъ и они долго не выживаютъ уже потому, что у насъ не 
имѣется любимыхъ ими плодовъ. 

Семейство Вьюрковъ (Fringillidae. Finken. Passereaux), заіиючаетъ въ себѣ 
около GOO видовъ и, за исключеніемъ одной Австраліи, распространено по всѣмъ 
частямъ свѣта. У воробьиныхъ птицъ, причисляемыхъ къ этому семейству, кдювъ 
конусообразный, различной толщины, уоснованія окруженный болѣе или менѣе 
яснымъ наростомі.; верхняя часть его часто бываетъ нѣсколько длиннѣе нижней 
и слегка загнута надъ нею, а также въ исключительныхъ случаяхъ перекрещи-
вается съ послѣдней; края клюва до самыхъ угловъ рта загнуты внутрь. Ноги 
умѣренной длины, большею частью съ довольно короткими пальцами и обык-
новенно вооружены слабыми когтями; плюсна сзади покрыта сплошнымъ роговымъ 
щиткомъ; на большомъ пальцѣ крыла находится девять маховыхъ перьевъ; длина 
крыльевъ, впрочемъ, бываетъ различна; хвостъ всегда коротокъ п достигаетъ, 
самое большее, средней длины. Опереніе, за немногими исключеніями, плотно при-
легаетъ къ тѣлу и, соотвѣтственно полу и возрасту, представляетъ большею частью 
значительное различіе въ окраскѣ, но иногда подобнаго различія не замѣчзется. 

Въ предѣлахъ указанныхъ границъ вьюрки насе.«іютъ пояса всѣхъ широті. 
и долготъ, всѣ местности отъ берега моря до высочайшихъ горныхъ вершинъ, на 
уединенныхъ островахъ живутъ въ неменьшемъ количествѣ, чѣмъ въ густо насе-
ленныхъ городахъ, встрѣчаются какъ въ лустыняхъ, такъ и въ лѣсахъ, какъ на 
голыхъ скалахъ, такъ и въ мѣстностяхъ, покрытыхъ растительностью. Многіе сѣ-
верные виды перелетны; населяющія-же южныя части умѣреннаго пояса и тро-
пики всѣ безъ исоюченія живутъ осѣдло; однако многія изъ тѣхъ, которыя лѣтомъ 
находяп> себѣ кормъ и гнѣздятся на ледяныхъ поляхъ. не покидаютъ ихъ, какъ бы 
ни была зима холодна.Перелетные виды появляются съ началомъ таянія снѣговъ 
и покидаютъ свою родину лишь тогда, когда тамъ наступаетъ зима. 

Всѣ вьюрки принадлежатъ къ числу самыхъ умныхъ и слособныхъ воробьи-
ныхъ чтицъ, хотя ніліоторыхъ изъ нихъ народъ и считаетъ, совершенно неспра-
ведливо, глупыми. Они бѣгаютъ, или, вѣрнѣе, прыгаютъ очень ловко, хорошо ле-
тають и большею частью пріятно поютъ; нѣкоторые изъ нихъ считаются даже пре-
красными пѣвцами. Чувства у нихъ развиты очень хорошо, а по умственнымъ 
способностямъ они по меньшей мѣрѣ не уступаютъ большинству остальныхъ во-
робьиныхъ птицъ, при томъ умѣютъ извлекать для себя пользу, примѣняясь къ 
самымъ различиымъ мѣстностямъ. Ііольшинство изъ нихъ ведутъ общественный 
образъ жизни; многіе, однако, живутъ между собой въ мирѣ только осенью и зимою, 
тогда какъ въ мѣстахъ гнѣздованія ожесточенная борьба у нихъ не прекращается. 
Причиной послѣдней, однако, служить всегда одна лишь ревность, такъ какъ изъ 
за пищи они хотя иногда и ссорятся, но не въ такой степени. ІІипіа ихъ состоитъ 
изъ сѣмянъ самыхъ различныхъ растеній, а среди лѣта изъ насѣкомыхъ, которыя 
преимущественно и служагь кормомъдля птенцовъ; въ этомъ кормѣ рѣдко бываеті) 
недостатокъ, а если и бываетъ, то всѣ птицы отъ этого терпятъ одинаково. Почти 
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всѣ виды вьютъ изъ различныхъ растительныхъ и животныхъ веіцествъ искусно 
устроенныя, толстостѣнныя и мягко выстланныя гнѣзда. Они высиживаютъ яйца два, 
а нѣкоторыѳ даже три раза въ годъ и кладутъ за разъ 5 — 8 яицъ, покрытыхъ по 
свѣтдому фону болѣе темными пятнышками и черточками. Такимъ образомъ они вос-
питываютъ многочисленное потомство и попоіняютъ этимъ большія потери, причиняе-
мыя имъ различными хищниками. Человѣкъ также иногда относится къ нимъ вра-
ждебно, желая защитить отъ нихъ свои посѣвы; въ общемъ же ихъ герпятъ 
охотно, и дѣйствительно, вредятъ они лишь въ исключительныхъ случаяхъ и при-
томъ—временно, зато приносятъ значительную пользу и доставляютъ удовольствіе 
своимъ живымъ нравомъ и пріятнымъ пѣніемъ. Благодаря невзыскательности и 
легкой приручаемости ихъ они больше всѣхъ птицъ этого отрада пригодны для 
содержанія в ъ клѣткахъ. Уже изстари они являются сожителями человѣка, а нѣ-
которыхъ изъ нихъ, кое гдѣ по крайней мѣрѣ, цѣнятъ больше, чѣмъ соловья, чест-
вуютъ и всячески балуютъ. Одинъ видъ—всѣмъ извѣстная канарейка,—сдѣлался 
даже настоящей домашней птицей въ качествѣ каковой покорилъ весь свѣтъ, оживляя 
своимъ пріятнымъ пѣніемъ какъ самую уединенную хижину на впервые вспа-
ханной землѣ, такъ и комнату рабочаго на чердакѣ. Въ Германіи множество вьюр-
ковъ дѣлаются друзьями дома и членами семейства, заставляя людей забывать свою 
бѣдность, и оживляюіцимъ, свѣжимъ звукомъ своего пѣнія, раздающагося въ мастер-
ской, развлекаютъ уставшаго отъ работъ человѣка. Говорить еще больше о значе-
ніи вьюрковъ было-бы излишнимъ, такъ какъ какую бы пользу они ни приносили, 
поѣдая сѣмена сорныхъ травъ и насѣкомыхъ, а также своимъ вкуснымъ мясомъ, 
какъ-бы они ни радовали .іюбителя природы своимъ звонкимъ пѣніемъ въ полѣ 
и въ лѣсу,—они не могутъ стяжать себѣ большей славы, чѣмъ та, которую прі-
обрѣли они уже въ клѣткѣ, доставляя человѣку многія отрадныя мгновенііі. 

Первое подсемейство вьюрковъ образуютъ Настоящіе вьюрии (Fr ingi l l inae) , 
отличающіеся клювомъ, у основанія лишеннымъ щетинокъ и имѣющимъ прямые, 
или слабо согнутые края . ^ ^ 

* 

Воробьи (Passer . Sperl ing. Moineau)—вьюрки съ толстымъ короткимъ ту-
ловищемъ, крѣпкимъ, нѣсколько выпуклымъ клювомъ средней величины; ноги у 
нихъ спльныя, вооруженныя короткими, слабыми когтями; крылья тупыя; 2 — 4 ма-
ховыхъ перьевъ образуютъ конецъ крыла; хвостъ короткій, или, самое большее, сред-
ней длины съ едва замѣтнымъ вырѣзомъ на концѣ; опереніе густое. 

И з ъ видовъ этого рода намъ больше всѣхъ другихъ знакОмъ Домашній 
воробей (Passer domesticus, indicus и t ingi tanus, F r ing i l l a domestica, Py rg i t a 
domestica, pagorum, rust ica , va l ida , minor , brachyrhynchos , intercedens. cahir ina, 
pectoralis, castanea, castanotos и melanorhyncha. Haussper l ing . Jloineaii commun). 
Передняя часть головы и середина темени буровато-сѣраго цвѣта, перья съ неяс-
ными, красно-бурыми краями на концѣ; отъ глазъ по вискамъ и обѣимъ сторо-
намъ шеи до затылка тянется каіптаново-бурая полоса; такого-же цвѣта и самый 
затылокъ; нижнія шейныя перья и плечи болѣе свѣтлаго цвѣта и покрыты 
широкими черными продольными полосами, нижнія шейныя перья украшены ко-
ричнево-красною наружною каймой; буровато-сѣрыя перья надхвостья и кроюшія 
перья хвоста съ красноватыми кончиками; маленькое пятно у задняго глазнаго 
края, нижнія части ш,екъ, ушная область и верхнія части шеи бѣлаго цвѣта; уздечка. 
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икружность глазъ и углы рта, а также большое щитообразное пятно, покрываю-
щее подбородокъ, горло и голову, чернаго цвѣта; остальныя нижнія части бѣлыя, 
гъ боковъ—пепельно-сѣроватаго цвѣта; маховыя перья черно-бурыя, съ ржаво-бу-
рыми наружными каймами и неясными болѣе свѣтлыми внутренними краями; кро-
іощія перья малыхъ маховыхъ перьевъ буро-чернаго цвѣта, съ широкими корич-
невыми наружными каймами; верхнія кроющія перья крыльевъ каштаново-бураго 
цііѣта, причемъ тѣ изъ нихъ, которыя принадлежатъ самому длинному ряду, у корня 
чорнаго, а на концѣ бѣлаго цвѣта, вслѣдствіе чего образуется поперечная полоса на 
крыльяхъ; наконецъ, перья хвоста темно-бурыя. Глаза каріе; клювъ черный, зи-
мою же свѣтло-сѣрый и на концѣ темнаго цвѣта; ноги желто-буроватыя. У самки 
перхняя сторона ржаваго, блѣдно-бураго цвѣта; нижнія шейныя перья покрыты 
черными продольными полосами; отъ краевъ глазъ тянется внизъ по вискамъ по-
лоса ржаво-желтовато-бѣлаго цвѣта; нижнія части щекъ, обѣ стороны шеи и ниж-
няя сторона сѣро-буроватыя; подбородокъ, грудь, середина брюшка и окружность 
задняго прохода свѣтлѣе, болѣе грязно-бѣлаго цвѣта; нижнія кроющія перья хвоста 
блѣднаго, ржаво-буроватаго цвѣта; кроюпия перья маховыхъ перьевъ имѣютъ блѣд-
ныя ржаво-бурыя наружный каймы, а тѣ изъ нихъ, которыя образуютъ полоску 
на крыльяхъ,—грязно-бѣлые кончики. Клювъ рогового-буроватаго цвѣта. Птенцы 
похожи на самку. Длина достигаетъ 16, размахъ крыльевъ 25, длина крыла 7 , 5 , 
хвоста 3 ,7 с т . 

Н а домашняго воробья Маршаль указываетъ намъ также какъ на птицу, «слѣ-
дующую за культурою». «Самая популярная дикая птицаГерманіи», пишетъ этотъ 
наблюдатель, «представляетъ собою сравнительно недавнее пріобрѣтеніе нашего 
отечества. Домапіній воробей принадлежитъ хлѣбопашеству почти въ такой же сте-
пени, какъ и хомякъ: въ Сибири онъ появился еще только въ прошломъ столѣтіи, 
послѣ того, какъ русскіе стали тамъ сѣять злаки; въ Иорвегіи онъ вмѣстѣ съ посѣ-
вами полевыхъ растеній доходитъ до f>6 градуса, во многихъ мѣстахъ Архангель-
ской губерніи еще не встрѣчается; только въ этомъ столѣтіи онъ началъ появляться 
въ нѣкоторыхъ деревьяхъ Тюрингенскаго лѣса, но не во всѣхъ еще ведетъ осѣдлую 
жизнь; тоже самое происходить и на Гебридскихъ островахъ. В ъ 1864 году онъ до-
стигъ еще не всѣхъ высоко лежащнхъ мѣстностѳй Шварцвальда, однако онъ пытается 
слѣдовать за человѣкомъ повсюду. Совершенно справедливы слова остроумнаго Макъ-
Джилливрея: «Городокъ безъ воробьевъ производить столь же печальное впечатлѣніе, 
какъ бездѣтная семья, и большое количество воробьевъ въ какой нибудь мѣстности 
есть доказательство ея благосостоянія, такъ какъ гдѣ остается мало крохъ, тамъ 
мало и нищихъ. 

«По ту сторону Альповъ живутъ нѣсколько разновидностей домашняго во-
робья, отличающихся какъ отъ первоначальнаго типа, такъ п между собою; разли-
чіе это, впрочемъ, заключается только въ большей яркости извѣстнаго рода цвѣ-
товъ окрась-и оперенія (самцовъ, но не самокъ), въ нѣкоторыхъ несущественныхъ 
уіілоненіяхъ въ строеніп тѣла и отчасти въ нѣсколько видоизмѣненномъ образѣ жиз-
пп. Двѣ самыя главный разновидности, а и м е н н о испанскаго и итальянскаго воробья, 
ученые, разумѣется, поспѣпгили преобразовать въ особые виды, распространение ко-
торыхъ представляетъ довольно интересныя данныя. 

«Испанскій воробей живетъ, начиная от-ьСирін, по всему южному берегу Сре-
дпземнаго моря, въ Кгиптѣ п пи всей сѣверной Африкѣ, переходить отсюда въ Пс-
ианію, Сицилію и Сардинін), но не встрѣчается въ Италіи. И з ъ этого страннаго факта 
("ь HbK(/nip(jfl долей вѣроятности можно вывести слЬдуюпіее заключеніе: хлѣбныяра-
стенія,весьма вѣроятно, происходятъ изъ западной частиСредней 7 \ з і и , откуда, моасетъ 
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быть, ведетъ свое начало и первоначальный типъ домашняго воробья. Хлѣбоііаше-
ство, идя вмѣстѣ съ человѣкомъ, или слѣдуя за нимъ, распространялось на западѣ: 
сначалавъдревнѣншихъкультураыхъстранахъ скверной Африки, а|отсюда—вѣроятно 
съ финикійцами—на Иберійскій полуостровъ, а также въ Сицилію и' Сардинію. По 
этому старѣйпіему пути ввоза хлѣба проникъ уже въ древнѣйшія времена воробей, 
который, нопавъ въ новыя условія жизни и будучи отрѣзанъ отъ нервоначальнаго 

к SAIIRMAR 

Каменный воробей. Passer pctronius. Иоііаискій воробей. Passer hlspaniolensis. Красвого-
ловый воробей. Passer montanus. Доматній воробей. Passer domesticus. "2 наст. вел. 

типа, преобразовался въ «испанскаго воробья». Гораздо позже, слѣдуя за греко-
италійскими народами, хлѣбопашоство появилось на восточномъ н среднемъ полу-
островахъ южной Европы, а вмѣстѣ съ нігмъ появился и «итальянскій воробей», ко-
торый распространился также по Малой Лзіи, Сициліи и Провансу и въ послѣднихъ 
двухъ странахъ встретился съ испанскнмъ воробьемъ. Въ тѳченіи столѣтій онъ, 
правда, также нѣсколько удалился отъ нервоначальнаго типа, однако далеко не въ 
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такой степени, какъ это случилось съ его родичемъ на юго-западѣ въ теченіи го-
раздо большаго промежутка времени. Третій путь на западъ воробей нашелъ го-
раздо позже вмѣстѣ съ занимавшимися земледѣліемъ народами, заселившими Европу 
къ сѣверу отъ Альповъ: онъ появился послѣ всѣхъ и еще совершенно похожъ на 
первоначальный типъ, такъ что послѣдній въ настоящее время населяетъ, помимо 
южной Индіи и Цейлона, куда вѣроятно былъ завезенъ людьми, и Явы, Новой Зе-
ландіи и Сѣверной Америки, куда навѣрное попалъ вмѣстѣ съ европейцами, все 
громадное пространство, простирающееся отъ сѣверной Индіи черезъ всю Азію и 
заальпійскую Европу, гдѣ только воздѣлываются хлѣба». 

Упомянутый выше Итальянскій воробей (Passer italiae, cisalpinus, Fringilla 
italiae, cisalpine, Pyrgi ta italica, cisalpina. Italienischer Sperling. Moineau cisal-
pin) no величинѣ и общей окраскѣ похожъ на нашего воробья и отличается отъ 
него одноцвѣтной красной окраской темени и затылка, чернымъ, украшеннымъ бо-
лѣе широкою сѣроватою каймой щитомъ на зобу, узкой бѣлой полоской надъ уз 
дечкой и сѣровато-бурымъ цвѣтомъ перьевъ надхвостья и верхнихъ кроющихъ 
перьевъ хвоста. 

Характерною чертою воробья слѣдуетъ считать то, что вездѣ, гдѣ бы онъ ни 
встрѣчался, онъ живетъ въ самомъ тѣсномъ общеніи съ человѣкомъ. Онъ населяегь 
какъ шумныя и многолюдныя столицы, такъ и уединенныя деревни, если только 
онѣ окружены хлѣбными полями, отсутствуегь лишь въ нѣкоторыхъ лѣсныхъ 
деревняхъ и слѣдуетъ за стремящимся впередъ пересрленцемъ черезъ всѣ страны 
Азіи, которыхъ никогда не населялъ прежде; корабли завозятъ его на острова, гдѣ 
его раньше не знали и онъ остается жить на развалинахъ разоренныхъ местностей 
живымъ свидѣтелемъ минувшихъ счастливыхъ дней. Будучи осѣдлой птицей въ 
полномъ смыслѣ этого слова, онъ почти не улетаетъ за черту того города, или за 
границу полей той мѣстности, въ которой родился, но немедленно заселяетъ 
вновь основанную деревню или домъ и предпринимаетъ иногда путешествія для 
осмотра мѣстностей, лежащихъ за предѣлами области его распространенія. Такъ 
напримѣръ, на Варангерфіордѣ почти каждый годъ появляются воробьиныя нарочки, 
пролетаютъ по этой мѣстности, посѣщаютъ всѣ жилища и безслѣдно исчезаютъ снова, 
находя страну негостепріимною. Будучи птицами въ высшей степени общежи-
тельными, воробьи разбиваются на пары только въ пору высиживанія яицъ, но 
и тогда не отдѣляются отъ остального общества. Часто одна парочка выво-
дить птенцовъ рядомъ съ другой, и самцы, какъ бы ревнивы они ни были въ другое 
время, всегда ищутъ общества себѣ подобныхъ, далее когда самка ихъ сидитъ на 
яйцахъ. Птенцы, вылетѣвшіе изъ гнѣзда, тотчасъ же собираются съ другими въ 
стайки, которыя скоро разростаются въ болыпія стаи. По окончаніи птенцовой поры 
взрослые также снова примыкаютъ къ этимъ стаямъ и живутъ съ ними тогда одною 
жизнью. Пока есть хлѣбъ или вообще зелень на поляхъ, стаи ежедневно одинъ илн 
нѣсколько разъ вылетаютъ изъ деревни въ поле искать "корма, но послѣ каждой такой 
прогулки снова возвращаются въ деревню. Здѣсь они отдыхаютъ послѣ обѣда, распо-
ложившись въ густыхъ вершинахъ деревьевъ. или, еще охотнѣе, на плетняхъ, и 
здѣсь же вечеромъ, громко чирикая, шумя и ссорясь, собираются или на покры-
тыхъ густой листвой деревьяхъ, или, въ болѣе позднее время, въ амбарахъ, сара-
яхъ и другихъ строеніяхъ, которые и слулсатъ имъ мѣстомъ для ночлега. Зимою 
они устраиваютъ себѣ настоящія постели, а именно мягкія и теплыя гнѣзда, въ ко-
торыя прячутся, чтобы защититься отъ холода. Пѣкоторые изъ нихъ для той же 
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цѣли избираютъ себѣ мѣстомъ: ночлега домовыя трубы, совершенно не заботясь о 
томъ, что отъ дыма опереніе ихъ покрывается сажею и копотью. 

Насколько воробей нѣкоторымъ съперваго взгляда можетъ пока'заться глупо-
ватыиъ, настолько на самомъ дѣлѣ онъ богато одаренъ. Онъ сканетъ нѣсколько тяжело, 
но все же достаточно быстро, летаетъ съ нѣкоторымъ усиліемъ, быстро махаякрйльями, 
и, пролетая большія разстоянія, описываегь на лету слегка дугообразный линіи; ино-
гда-же онъ летитті по прямому направленію; прежде чѣмъ бйуститься на что-нибудь, 
онъ паритъ немного въ воздухѣ и, хотя очень любить возвышенный жилища, одна-
ко неохотно поднимается высоко на воздухъ; несмотря на свою кажущуюся нелов-
кость, онъ всегда отлично умѣет^ вывернуться. Будучи очень понятливымъ, 
онъ мало по малу настолько ознакомляется съ человѣкомъ и его привычками, что воз-
буждаетъ удивленіе каждаго и способенъ развеселить болѣе тонкаго-наблюдателя. 
ІЗездѣ и при всякихъ условіяхъ онъ въ поведеніи своемъ самымъ точнымъ образомъ 
соображается съ нраВомъ своего хозяина и потому въ горОдѣ держитъ себя совер-
піенно иначе, чѣмъ въ дйревнѣ; онъ довѣрчивъ и даже назойливъ тамъ, гдѣ его 
щадятъ, чрезвычайно остороженъ и пуглйвъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ему приходилось 
терпѣть преслѣдованія, и всегда хитеръ. Отъ его остраго взора не скроется ничего, 
что могло бы прйнести ему пользу или повредить; опытность его увеличивается 
изъ году въ годъ, такъ что благодаря ей между старыми и молодыми воробьями 
можно замѣтить такое же различіе, какъ между мудрецами и глупцами. Подобно 
тому, какъ съ человѣкомъ онъ вступаетъ йъ болѣе или менѣе дружественный отно-
шенія, онъ такъ же держится и съ другими существами: относится довѣрчивоили недовѣр-
чиво къ собакѣ, очень наДоѣдаетъ лошадямъ, предупреждаетъ себѣ подобяыхъ и дру-
гихъ птицъ о присутствіи кошки, крадетъ у куръ зерна изъ подъ клюва, не обращая 
вниманія на ихъ угрожающая движенія, и ѣстъ съ различнаго рода животными изъ од-
ной чашки, если только тѣ ему позволяютъ это. Несмотря на свою общительность; 
онъ все-таки постоянно находится въ ссорѣ съ другими воробьями и, когда имъ 
овладѣваетъ любовь, достигающая у него величайшей страстности, то онъ дерется 
со Своими соперниками съ такимъ ожесточеніемъ, что кажется, будто происходитъ 
бой на жизнь и на смерть, хотя на полѣ битвы остается, самое большее, нѣсколько 
перьёвъ. Только въ одномъ отношеніи эта привлекательная птица не можетъ плѣ-
нить собой. Дѣло въ томЪ; что воробей — почти ни минуты не молчитъ, а поетъ 
скверно. Призывной голосъ его «шилл, шелм, пип» можетъ сильно надоѣсть, а когда 
ихъ соберется многочисленное общество, то издаваемое ими сообща «телл телл 
зилб делл диб шик» становится прямо-таки невыносимымъ *). Воробей из-
даетъ еще, правда, нѣжный Звукъ «дюрр» и «ди», которымъ желаетъ выразить 
самкѣ свои нѣжныя чувства, но тѣмъ не менѣе пѣніе его, въ которомъ эти звуки 
рядомъ съ вышеупомянутыми составляютъ главную часть, не можетъ намъ нра-
виться, а сильно трескучій звукъ опасенія «тѳрр», или крикъ, издаваемый имъ отъ 
страха Во время внезапнаго приблйженія какой-нибудь опасности, «телл терер 
телл телл телл» прямо таки рѣжетъ ухо. Тѣмънеменѣе воробей кричитъ, шумитъ и 
поетъ, какъ будто бы былъ одаренъ голосомъ соловья, а птенцы начинаютъ чири-
кать уже въ гнѣздѣ. 

Такъ какъ воробей, благодаря своей близости къ человѣку, значительно улуч-
шилъ свою первоначальную судьбу и обезпечилъ себѣ пропитаніе, то уже рано 
въ году онъ начинаетъ вить себѣ гнѣздо и въ течейін лѣта выводить птенцовъ покрай-

*) Въ Россіи говоряіъ, что воробей, когда ііеселъ, кричить; іживъ, живъ!», а когда ему 
плохо, то: ічуть живъ, чуть живъ И 

* 
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ней мѣрѣ три, если не четыре раза. Будучи въ высшей степени страстнымъ, или, 
какъ говорить старый Геснеръ, «въ высшей степени нецѣломудреннымъ», самедъ 
обнаруживаетъ свое жѳланіе усерднымъ чириканьемъ; самка же выказываетъ свою 
готовность, принимая различныя странный позы, трепеща крыльями и издавая не-
обыкновенно нѣжное «ди ди ди». Затѣмъ сдѣдуетъ спариваніе, или по крайней мѣ-
рѣ попытка къ нему, послѣ чего спустя короткое время начинаются новыя любов-
ныя предложения, который снова удовлетворяются. Гнѣздо, смотря по мѣстности, 
устраивается большею частью въ подходящихъ углублѳніяхъ въ зданіяхъ, а также въ 
дуплахъдеревьевъ, въ гнѣздахъласточекъ, около гнѣздъ аиста и наконецъ въвѣтвяхъ 
низкаго кустарника или высокихъ деревьевъ. Смотря по мѣсту, оно бываетъ по-
строено различно, но всегда свито неряшливо, такъ что его можно назвать только 
кучей соломы, сѣна, пакли, щетины, шерсти, волоса, бумажныхъ лоскутковъ и т. 
п., безяорядочно сложенныхъвъ одно мѣсто; внутренность его, напротивъ, выложе-
на всегда толстымъ и густымъ слоемъ перьевъ. Если оно расположено прямо на 
деревѣ, то бываетъ прикрыто сверху, если же оно помѣщается въ углубленіи, то 
иногда имѣетъ, а иногда и не имѣетъ покрышки. При сколько-нибудь благоприятной 
погодѣ можно уже въ мартѣ найти полную кладку, состоящую изъ 5 - 6 , а въ ис-
ключительныхъ случаяхъ даже изъ 7—8 нѣжныхъ, покрытыхъ гладкою скорлупою 
яичекъ, длиною въ 23 m.m., толщиною въ 16 т . ш . ; по окраскѣи рисунку они ма-
ло походятъ одно на другое, но большею частью покрыты бурыми и пепельно-сѣ-
рыми пятнышками, крапинками и точками по буровато-синеватому, или красновато-
бѣлому полю. Оба родителя сидятъ на яйцахъ поперемѣнно, высиживаютъ птен-
цовъ въ 13—14 дней и вскармливаютъ ихъ сначала нѣжными насѣкомыми, затѣмъ 
какъ этими послѣдннми, такъ и разбухшими въ зобу зернами и, наконецъ, глав-
нымъ образомъ сѣменами хлѣбныхъ и другихъ растеній, а также, вѣроятно, пло-
дами; они руководятъ ими еще нѣсколько дней послѣ того какъ тѣ вылетятъ изъ 
гнѣзда, чтобы приготовить ихъ къ жизни, затѣмъ покидаютъихъиуже черезъ8дней . 
послѣ того, какъ птенцы оставили гнѣздо, приступаютъ ко второй іаадкѣ. Если одно-, 
го изъ родителей убьютъ, то другой еще болѣе напрягаетъ свои силы, чтобы про-
кормить голодныхъ малютокъ; если который-нибудь изъ птенцовъ почему-либо не 
можетъ покинуть гнѣздо вмѣстѣ съ братьями, то родители кормятъ его до тѣхъ 
поръ, пока онъ не въ состояніи воспользоваться своей свободой. 

Относительно пользы, приносимой воробьемъ, и причиняемаго имъ вреда гос-
подствуютъ весьма различныя воззрѣнія; но въ послѣднее время все болѣе и болѣе 
приходятъ къ тому убѣжденію, что этотъ, живуіцій на счетъ человѣка захребетникъ не 
заслуживаетъ защиты. На улицахъ городовъ и деревень онъ, конечно, не при-
чпняетъ вреда, такъ какъ здѣсь существенною частью его корма являются всякаго 
рода отбросы; зато въ большихъ имѣніяхъ, зерновыхъ амбарахъ, на хлѣбныхъ по-
ляхъ и въ садахъ онъ можетъ причинить весьма чувствительный вредъ, поѣдая 
зерновоіі кормъ у домашней птицы, грабя и загрязняя зерновые склады и, нако-
нецъ, склевывая въ садахъ почки на плодовыхъ деревьяхъ, а впослѣдствіи поѣдая 
и самые плоды. Поэтому въ садахъ и виноградникахъ онъ положительно не тер-
пимъ. Бпрочемъ, самый чувствительный вредъ, причиняемый имъ и на который 
Гомейеръ справедливо обрапіаетъ преимущественное вниманіе, заключается въ томъ, 
что онъ вытѣсняетъ самыхъ полезнѣйпіихъ птицъ, главнымъ образомъ скворцовъ 
и синицъ, и отбиваетъ у пѣвчнхъ птицъ охоту посѣщать тѣ сады, которыми завла-
дѣлъ онъ. Можно-ли въ действительности оцѣнять вредъ, приносимый каждой воро-
бьиной четой съ ихъ птенцами, въ 2 — 3 марки, какъ то дѣлаетъ Гомейеръ, 
(пцо нельзя считать доказаннымъ; но, благодаря изслѣдованіямъ этого достойнаго 
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естествоиспытателя, приходится все-таки такъ или иначе придти къ тому заклйче-
нію, что воробей не заслуживаетъ снисхожденія, которое и я прежде испрашивалъ 
для него. Въ Сѣверной Америкѣ, куда онъ былъ перевезенъ въ 1864 году и гдѣ 
его встрѣтили съ радостью, гдѣ ему строили въ паркахъ домики для гнѣздъ и вся-
чески ухаживали за нимъ, въ немъ уже давно разочаровались. Благодаря бла-
гопріятнымъ условіямъ, въ которыя онъ иопалъ, онъ необыкновенно сильно размно-
жился, распространеніеего достигло громадныхъ размѣровъ, и сельскіе хозяева убѣди-
лись вътомъ, что на него слѣдуетъ смотрѣть какъ на бичъ страны. Уже 25 лѣтъ спустя 
послѣ того, какъ онъ былъ ввезенъ, его вредъ былъ доказанъ оффиціально, и нѣ-
сколько тысячъ лицъ стали высказывать о немъ одно только дурное и ничего хо-
рошаго, объявивъ его просто нй, просто вреднымъ для общества бродягой. Осу-
ждеНіе это, конечно, не избавило американцевъ отъ бича страны, но зато теперь по-
явилась о немъ книга, изданная в ъ 1 8 8 9 году Ва-татеронъ Барраусъ, въ которой со-
браны всѣ свѣдѣнія о жизни воробья въ Сѣверной Америкѣ. 

Для клѣтки воробей не пригоденъ, хотя и можетъ сдѣлаться очень ручнымъ. 
Служанка одного изъ моихъ друзей въ Краинѣ съ гордостью показывала мнѣ сво-
его питомца и любимца—воробья, которому она не только позволяла летать на сво-
бодѣ, улетать и прилетать обратно, но разрѣшала даже отдыхать и спать 
у нея на груди подъ платкимъ. Листъ также разсказываетъ про воробья, который 
въ продолженіи лѣтъ жилъ совершенно ручнымъ любимцемъвъ одномъсемей-
ствѣ. Этотъ натуралистъ отнялъ молоденькую птичку въ Вѣнѣ у толпы уличныхъ 
мальчишекъ, заботливо ухаживалъ за нею и скоро пріучилъ ее къ себѣ и своимъ 
домашнимъ. Воробей, оказавпіійся самкою, совершенно не думалъ о бѣгствѣ, лю-
билъ быть вблизи людей, отвѣчалъ на зовъ, гдѣ-бы ни находился въ это время, 
громкимъ «ррррр» и, вообще, до того былъ расположенъ къ своимъ хозяевамъ, что, 
когда тѣ бывали долгое время въотсутствіи, то онъ всегда становился печальнымъ 
и начиналъ тосковать. 

Роведеръ сообщаетъ, что учителю Мюккенгейму въ Зегебергѣ удалось даже 
совершенно приручить одного воробья-самку на полной свободѣ. Онъ тотчасъ при-
леталъ на кличку «Пиперъ» изъ окрестностей школьнаго дома, садился на скамейку 
возлѣ своего хозяина, а также къ нему на колѣни и на руку Такъ же довѣрчиво 
относился онъ и к ъ остальнымъ членамъ семейства, свободно прилеталъ и улеталъ 

•изъ дома, а ра зъдаже привелъ съ собою своихътолько что вылетѣвшпхъ изъгнѣз-
да птенцовъ и преспокойно кормилъ одного изъ нихъ на рукѣ дочери Мюккенгейма. 

Пѣкоторые натуралисты разсматриваютъ уже вышеупомянутаго Испанснаго 
воробья (Passer hispaniolensis, salicarius, salicicola, F n n g i l l a hispaniolensis, Py r -
gita hispaniolensis, liispanica, salicaria, a rcua ta , aegyptiaca, orientalis. Halsbandsper-
ling. Moineau d 'Espagne), какъ самостоятельную разновидность нашего домашняго 
воробья; но онъ настолько существенно отличается отъ послѣдняго не только ок-
раской, но также и образомъ жизни, что нельзя сомнѣваться въ томъ, что онъ 
представляегь собою совершенно самостоятельный видъ. Длина его достигаетъ 16, 
размахъ крыльевъ 25. длина крыла 7,5, а хвоста tt сш. Темя, виски и затылокъ 
каштаново-красно-бураго цвѣта; уздечка и узкая полоска подъ глазами, нижнія шей-
ныя перья и плечи черныя; перья послѣднпхъ украшены широкими, но большею 
частью прикрытыми ржаво-желтоватыми каймами; перья надхвостья чернаго цвѣта, съ 
блѣдными краями; узкая полоса, идущая отъ ноздрей до бровей, нижнія части 
щекъ, ушная область и верхняя часть шеи — бѣлаго цвѣта; подбородокъ, горло и 
ообъ, за исключеніемъ нижнпхъ еторонъ шеи, черные; перья на этомъ мѣстѣ укра-
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шены узкими, сѣроватыми каймами на концѣ, таі?ъ что имѣютъ видъ разсы панна го 
ожерелья изъ чернаго жемчуга; остальныя нцжнія части тѣла, а также нижнія 
кроющія перья крыльевъ свѣтлаго желтовато-бѣлаго цвѣта и украшены съ боковъ 
широкими черными стержневыми полосками; маховыя, перья темно бурыя, съ уз-
кими наружными каймами свѣтлаго ржаво-бур,arc оівѣта, умалыхъ махов ыхъперьевъ 
эти каймы шире; верхнія кроющія перья крыдьевъ яркаго красно-бураго цвѣта, 
самыя большія изъ нихъ у корня чернаго, въ • остальныхъ частяхъ бѣлаго цвѣта, 
вслѣдствіе чего на крыльяхъ образуется блестящая поперечная полоса; перья хвоста 
темно-бурыя. съ узкцми свѣтлыми наружными каймами. Глаза землисто-бураго 
цвѣта; клювъ черно-рогового, зимою-же свѣтло-рогового цвѣта; ноги буроватыя. 
Самка испанскаго воробья похожа на самку домашняго воробья, но значительно 
свѣтлѣе ея, на нижней сторонѣ желтовато-бѣлаго цвѣта; на горлѣ у нея неясное 
черновато-сѣрое пятно, а на груди и бокахъ неясныя, узкія, темныя, продольный 
полосы. 

Испанскій воробей—не домашній воробей, а настоящін полевой, населяющій 
преимущественно, а въ Испаніи и сѣверной Африкѣ—исключительно, мѣстности, бо-
гатый водой, и потому только случайно встрѣчающійся вблизи человѣчеокихъ жилищъ. 
Онъ, правда, не избѣгаетъ послѣднихъ, но'также и не ищетъ ихъ, какъ это обыкновенно 
всегда дѣлаегь домашній воробей. Именно въ Испаніи и Египтѣ, гдѣ домашній воробей 
попадается такъ-же часто, какъ и вънашихъстранахъ, представляется возможность на-
блюдать и сравнить между собою совершенно раадичное поведеніе обоихъ видовъ. До-
машній воробей и тамъ является вѣчнымъ захребетникомъ человѣка; испанскій-
же воробей не обращаетъ на него и его жизнь никакого внимаяія. Долины рѣкъ, 
каналы и болотистыя поля, роторыхъ требуѳтъ культура риса, особенно хорошо от-
вѣчаютъ его потребностямъ, и здѣсь онъ живетъ необыкновенно многочисленными 
стаями. Въ Испаніи я встрѣчалъ его въ очень большомъ количествѣ въ долинѣ 
рѣки Тахо, но всегда лишь въ непосредственной близости рѣки; въ Египтѣ, 
на делтѣ и низменности Фаюма, я видѣлъ его чапіе всякой другой птицы. Тѣ-жѳ са-
мыя наблюдёнія были сдѣланы Сави, Болле, Гансманомъ, графомъ фонъ деръ Мюле 
и Гомейеромъ въ Сардиніи, на Канарскихъ островахъ, въ Греціи и Атласскихъ го-
рахъ. П о мы знаемъ, что испанскій воробей ради финиковой пальмы въ состоянін 
измѣнить богатымъ водою низменностямъ и сдѣлаться настоящей домашней пти-
цей. Такъ какъ для устройства своихъ жилищъ онъ предпочитаетъ вершины пальмъ 
всѣмъ другимъ деревьямъ, то, по словамъ Болле, именно эти деревья первыя 
ознакомили его съ сосѣдствомъ человѣка. Относительно Египта я вполнѣ могу 
подтвердить это указаніе, Тамъ испанскій воробей также держится на пальмахъ и 
въ окрестностяхъ деревень, тогда какъ рѣшительно избѣгаетъ тѣхъ мѣсгь, гдѣ не 
растутъ пальмы. Но я долженъ при этомъ, замѣтить что въ Египтѣ испанскому 
воробью однѣхъ пальмъ, невидимому, недостаточно; такъ, въ Верхнемъ Египтѣ и 
ІІубіи, гдѣ лѣса финиковыхъ пальмъ тянутся на далекое пространство, эта птпца 
совершенно отсутствуетъ, 

«На Канарскихъ островахъ», продолжаетъ Болле, «нѣтъ почти ни одной 
пальмы, на которой въ промежуткахъ между нижними стеблями листьевъ не гнѣз-
дились бы воробьиныя парочки и съ которыхъ уже издали не раздавался-бы ихъ 
гроикій крнкъ. Гдѣ имѣются пальмовыя рощи, тамъ эти чтицы живутъ стаями въ 
невѣроятномъ количествѣ. Такъ какъ взбираться на высокіе, подобно мачтамъ поднима-
ющіеся кверху стволы пальмъ очень трудно и д'Ьло это требуетъ довольно много терпѣнія 
и ловкости, то воробьи доставляютъ такимъ образомъ своему потомству полнѣйшую 
безопасность; это и является причиной ихъзначительнаго размноженія.Сидящіянаяй-
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цахъ парочки безстрашно смотрятъ на сокола, садящагося близко оть нихъ на стебли 
листьевъ; ихъ чириканье и щебетанье смѣшивается съ рѣзкимъ шумомъ вѣтра, уда-
ряющаго другь о друга кожнстыя, жесткііі, пальмовыя листья. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, подверженныхъ болѣе сильнымъ воздушнымъ теченіямъ, нерѣдко, напри-
мѣръ, въ плодоносной додинѣ Канаріи, природа разводить вокругъ ихъ гнѣздъ 
висячіе сады, прелестнѣе и своеобразнѣе тѣхъ, которыми когда-то владѣла Семи-
рамида. Дѣло въ томъ, что вѣтеръ мало по малу заполняетъ отдѣльныя мѣста 
между листьями пальмъ пылью и землею, черезъ нихъ просачивается дождевая 
вода, и въ скоромъ времени тамъ, на большой высотѣ начинаютъ разцвѣтать и 
зеленѣть красныя цинераріи, тонколистные папортникн съ золотисто-бурымъ кор-
невищемъ, древовидныя иммортели и масса другихъ растеній. Такіе случаи, од-
нако, рѣдки и повторяются только въ мѣстностяхъ, пользующихся особенно благо-
пріятнымъ положеніемъ. Значительное большинство довольствуется болѣе прозаиче-
скимъ жильемъ:ядаже дв^раза имѣлъ случай наблюдать, какъ птицы измѣняли своему 
любимому дереву ради презрѣнной наживы, или, выражаясь мягче, ради насущ-
наго хлѣба. Большая и богато обработанная гаціенда Маспамоласъ, расположен-
ная на самомъ югѣ Канаріи, лишена пальмъ, но зато обладаетъ обширными 
хлѣбными полями и большими токами, на которыхъ богатый урожай пшеницы вы-
таптывается ногами воловъ, лошадей и муловъ. Такого рода токи служатъ мѣстомъ 
сборища многихъ зерноядныхъ птицъ, которыя массами прилетаютъ туда искать 
оставшіяся въ истоптанной соломѣ зерна. Обиліе пищи привлекло сюда и воробьевъ, 
и теперь они высиживаютъ яйца, размѣстившись цѣлыми обществами въ верши-
нахъ апельсинныхъ деревьевъ, растущихъ въ саду, какъ то довольно часто дѣла-
ютъ наши домашніе воробьи въ густо переплетшихся между собою вѣтвяхъ де-
ревьевъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ также въ отдѣльныхъ углубленіяхъ камен-
ныхъ стѣнъ, иногда и не особенно высокихъ». Въ другомъ мѣстѣ Болле видѣлъ испан-
скихъ воробьевъ, сотнями поселившихся подъ крышею одной церкви. 

Описать привычки испанскаго воробья, впрочемъ, не особенно легко, такъ 
какъ онъ въ этомъ отношеніи очень похожъ на домашняго. Однако я долженъ со-
гласиться съ Гомейеромъ, который говорить, что полетъ этихъ птицъ быстрѣе по-
лета нашего воробья и, что всего важнѣе, что испанскіе воробьи во время полета 
держатся плотно сомкнутой стаей, чего не дѣлаютъ другіе воробьи. Въ Егип-
тѣ, поднимаясь надъ рисовыми полями, они образуютъ цѣлыя тучи. Птицы 
эти летятъ такъ близко одна къ другой, что однимъ выстрѣломъ можно убить 
массу ихъ. Я самъ добылъ изъ одной стаи двойнымъ выстрѣломъ 56 штукъ, 
ранилъ, можетъ быть, еще нѣсколькими дюжинами больше. Голосомъ испанскій во-
робей также отличается отъ своего домового родича, но я не въ состояніи вы-
разить словами эту разницу. Гомейеръ, обладающій въ этомъ отношеніи яесомнѣн-
но болѣе тонкимъ слухомъ, чѣмъ я, говорить, что голосъ испанскаго воробья сильнѣе, 
чище и можетъ быть также разнообра.чнѣѳ всѣмъ извѣстнаго чириканья домашняго 
воробья, но что ему недостаетъ нѣкоторыхъ звуковъ, своиственныхъ последнему. 
«Большого различія въ голосѣ», говорить онъ, «у всѣхъворобьевъ вообще ожидать 
нельзя по понятнымъ причинамь; но я думаю, что буду въ состояніи отличить 
по голосу эту птицу отъ домашняго воробья вѣрнѣе, чѣмъ многихъ другихъ, близко 
стоящихъ къ нему вьюрковъ, какъ напримѣръ, здѣшнихъ клестовь, которые тѣмъ 
не менѣе разсматрпваются какъ безслорно самостоятельные виды. Л могу вѣрно 
судить объ этой разницѣ потому, что держу въ одной клѣткѣ двухъ испанскихъ 
воробьевъ изъ Алжира, одного домашняго п одного красноголоваго воробья». По 
своей понятливости испанскіп воробей, вѣроятно, стоить довольно близко къ своему 
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родичу, я замѣтилъ, что испанскій воробей постоянно пугливѣе и боязливѣѳ до-
машняго воробья, вѣроятно лишь благодаря тому, что послѣдній ближе зяакомъ съ 
человѣкомъ. 

Н а Канарскихъ островахъ и въ Египтѣ время высиживанія яицъ начинается 
для испанскаго воробья въ февралѣ и, самое позднее, въ началѣ марта. Н а еги-
петской дельтѣ во время указаниыхъ мѣсяцевъ вершины всѣхъ пальмъ были по-
крыты многими дюжинами расположенныхъ другь около друга гнѣздъ, и всѣ от-
верстія въ стволахъ этихъ деревьевъ были также заселены сидящими на яйцахъ 
воробьями. Подобно своимъ родичамъ и онъ также для устройства своего гнѣзда 
охотно, пользуется основаніемъ гнѣзда большой хипіной птицы. Гнѣздо его не отли-
чается отъ гнѣзда нашего домашняго воробья: это—такая-же небрежная и безпо-
рядочная постройка, какую обыкновенно наваливаетъ домашній воробей. Яйца до 
такой степени похожи на яйца нашего красноголоваго воробья, что тѣ, которыя я 
привезъ съ собой, могли-бы быть приняты за яйца красноголоваго воробья да-
же самыми лучшими знатоками. Въ маѣ первый выводокъ уже достигаетъ само-
стоятельности, послѣ чего взрослые приступаютъ ко второй кладкѣ, а затѣмъ можетъ 
быть еще и къ третьей. 

Испанскій воробей не пользуется ничьимъ расположеніеыъ, и человѣкъ не 
безъ причины составилъ себѣ о немъ нелестное мнѣніе. Н а рисовыхъ по-
ляхъ Египта онъ причиняетъ, благодаря своей удивительной многочисленности, 
значительный вредъ: въ болѣе бѣдной Палестинѣ, гдѣ онъ также встрѣчается въ 
необыкновенно большомъ количествѣ, онъ навлевъ на себя самую ожесточенную 
вражду; въ увеселительныхъ садахъ и тѣнистыхъ аллеяхъ Канаріи его приходится 
серьезно преследовать. Испанскіе воробьи, новеденіе которыхъ въ неволѣ мало от-
личается отъ поведенія домашняго воробья, содержатся въ клѣткахъ лишь особен-
ными любителями птицъ. 

* * 

Въ средней и сѣверной Европѣ, во всей Средней Азіи, а также въ сѣверной 
Африкѣ, рядомъ съ домашнимъ воробьемъ, жнвегь другой видъ этого рода Красно-
головый. Полевой пли Лѣсной воробей (Parser montanus, campestris, montaninus, 
arboreus, Fringilla montana, campestris, Pyrgi ta montana, campestris, septen-
trionalis. Feldsperling. Fr iquet ordinaire) . Длина его достигаетъ 14, размахъ крыль-
евъ 20,5, длина крыла й,Гі, а хвоста 5,5 сш. Верхняя часть головы, виски и 
затылокъ матоваго красно бураго цвѣта; уздечка, черта подъ глазами, пятно въ 
задней ушной области, подобное-же пятно около угла рта и широкое пятно вродѣ 
нагрудника на иодбородкѣ и горлѣ—черныя; нижнія части щекъ и верхнія части 
шеи бѣлыя; нижнія части тѣла буровато-бѣлыя, свѣтлѣе по серединѣ, свѣтло-буро-
ватыя по бокамъ; нижнія кроюпі,ія перья хвоста такого-же цвѣта, съ бѣловатой 
каймой по краямъ; задняя часть шеи, нижнія ше15ныя перья и плечи покрыты ши-
рокими, черными, продольными полосами по ржаво-красному полю; надхвостье 
и «ерхнія кроющія перья хвоста свѣтлаго ржаво-бураго цвѣта; маховыя перья 
черно-бурыя, съ узкими наружными каймами, которыя у малыхъ маховыхъ перьевъ 
шире и имѣютъ нѣсколько болѣе яркую свѣтло-ржавую окраску; у кроюпшхъ 
перьевъ малыхъ маховыхъ перьевъ наружное опахало почти ціишкомъ ржаво-
краснаго, а кончикт. бѣловатаго цвѣта; кроюпі,ія перья крыльевъ темно-красно-
бурыя, самыя большія изъ них'ь у корня чернаго, а на концѣ бѣлаго цвѣта, вслѣд-
ствіе чего на крыльяхъ образуется поперечная полоска; хвостовыя перья бурыя съ 
узкими наружными снѣтлыми каймами. Г.таза темно-каріе, клювъ черный, ноги 
красноватаго рогового цвкта. У самки черное ушное пятно немного меньше. 
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Красноголовый воробей въ средней Европѣ встрѣчается повсемѣстно въ боль-
шомъ количествѣ, въ юго-западной Европѣ попадается очень рѣдко, весьма обык-
новененъ во всей Средней Азіи и жнветъ даже еще на Малаккскомъ полуостровѣ и на 
островѣ Явѣ; онъ распространенъ до самаго полярнаго круга, а въ нижнемъ теченіи 
Оби, въ Китаѣ, Японіи, на островѣ Формозѣ и въ Индіи замѣняетъ домаишяго во-
робья. Въ отличіе отъ нашего воробья онъ въ нашемъ отечествѣ, а также въ за-
падной Сибири отдаетъ лредиочтеніѳ открытому полю а лиственному лѣсу. Къ жи-
лищамъ человѣка онъ приближается зимою; лѣтомъ-же, напротивъ, держится въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ луга смѣняются полями и старыя, дуилистыя деревья доста-
вляютъ ему удобныя мѣста для витья гнѣздъ. Здѣсь во время вывода птенцовъ 
онъ живетъ парочками, но обыкновенно собирается въ общества. Послѣднія 
кочуютъ взадъ и впередъ по странѣ, на ограниченномъ иространствѣ, присое-
диняются къ обществамъ овсянокъ, жаворонковъ, зябликовъ, коноплянокъ и другихъ 
іітицъ, посѣщаютъ поля, а если зима становится суровою, то и дворы земледѣльца и съ 
началомъ весны разбиваются на парочки. 

По нраву своему красноголовый воробей очень похожъ на своего родича, но, 
за недостаткомъ близкаго общенія съ чеювѣкомъ я за неимѣніемъ случая усовершен-
ствовать свои способности, не такъ понятливъ, какъ тотъ. Опереніе его плотно при-
легаетъ къ тѣлу; онъ смѣлъ, довольно ловокъ и почти всегда находится въ дви-
женіи. Полѳтъ его легче, походка на землѣ болѣе ловкая, призывной звукъ короче 
и звучнѣе, чѣмъ у его родича, но тѣмъ не менѣе представляетъ собою настоящее 
воробьиное чириканье. 

Съ осени до весны пищею красноголовому воробью служатъ зерна и сѣмена, 
а лѣтомъ гусеницы, травяныя вши и другія насѣкомыя. Онъ иногда приносить 
вредъ на поляхъ пшеницы и проса; но зато не трогаетъ іілодовъ и молодыхъ садо-
выхъ растеній. Птенцовъ своихъ онъ выкармливаетъ насѣкомыми и недозрѣлыми 
хлѣбными зернами. 

Высиживаніе яицъ начинается въ апрѣлѣ и продолжается до августа, такъ 
какъ и красноголовый воробей выводить птенцовъ 2 — 3 раза въ годъ. Гнѣздо по 
устройству похоже на гнѣздо домаганяго воробья и расположено всегда въ углу-
бденіяхъ, преимущественно въ дуплахъ деревьевъ, рѣже въ ямкахъ на полѣ, или 
на удобныхъ мѣстахъ въ строеніяхъ, а въ Венгріи часто помѣщается также въ 
основаніи гнѣздъ большихъ хищныхъ птицъ, напримѣръ орловъ. Кладка состоитъ 
изъ 5—7 яицъ, которыя очень похожи на яйца домашняго воробья, но нѣсколько 
меньше ихъ по величинѣ, длиною среднимъ числомъ въ 19 ш.ш., а толщиною вь 
14 m.m. Самецъ и самка сидятъ на яйцахъ поперемѣнно и высиживають ихъ ві. 
13—14 дней. Красноголовый воробей нерѣдко скрещивается со своимъ сородичемч. 
и производить съ нимъ потомство, которое, какъ полагають, въ свою оче-
редь способно плодиться. Въ гнѣздѣ эти ублюдки опереніемъ своимъ походять на 
молодыхъ домашнихъ воробьевъ, но отличаются отъ нихь болѣе темной головой и 
черно-сѣрымъ пятномъ на горлѣ. При такихъ смѣшеніяхъ самцомъ обыкновенно 
бываетъ красноголовый, а самкою домашній воробей. . 

Этого воробья ловятъ часто во множѳствѣ въ сѣти, но онъ легко попадается 
также на птичій клей, въ петли, волосяные силки и въ другаго рода ловушки. 
Враги у него тѣ же, что и у домашняго воробья. 

Каменный воробей (Passer petronius, stultus, sylvestris, bononiensis, Petronia 
stulta, rupestr is , saxorum, brachyrhyiiclios, macrorliynchos, brevirostris. P'ringilla 
petronia, stulta, bononiensis, Pyrgita petronia, rupestris, Coccotliraustes petronia. 
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Steinsperling. Pierrot) , на верхней сторонѣ свѣтлаго землисто-бураго цвѣта; отъ 
ноздрей надъ глазами до самаго затылка тянется темно-бурая полоса, по которой 
на серединѣ головы проходитъ свѣтло-бурая черта, пріобрѣтающая по направленію 
къ затылку свѣтло-желто-буроватый цвѣтъ; свѣтлая блѣдно-сѣрая полоса на уздечкѣ, 
начинающаяся позади и надъ глазами, спускается по вискамъ внизъ и граничить 
здѣсь съ полосой темно-бураго цвѣта; нижнія шейныя перья темно-бураго цвѣта п 
покрыты полосами, состоящими изъ широкихъ, буровато-бѣлыхъ продольныхъ пя-
те нъ; верхнія кроющія перья'хвоста на концѣ блѣдно-бѣлыя, на нижнихъ частяхъ 
щекъ и обѣихъ сторонахъ шеи они одноцвѣтныя, землисто-буроватыя, на нижней 
сторонѣ они желтовато-бѣлаго цвѣта, съ свѣтло-бурой каймой, вслѣдствіе чего на 
зобу, груди и, главнымъ образомъ, на нижней части боковъ образуются бурыя про-
дольный полосы'.! П а серединѣ горла находится продолговато-круглое поперечное 
пятно свѣтло-жел^аго цвѣта; нижнія кроющія перья хвоста бурыя, съ широкими 
желтовато-бѣлыми,концами; маховыя перья темно-бураго цвѣта и имѣютъ снаружи 
и на концѣ буроватыя каймы, которыя расширяются на первыхъ большихъ н а -
ховыхъ перьяхъ и пріобрѣтаютъ буроватый цвѣтъ; послѣднія малыя махо-
выя перья украшены также большимъ блѣдно-бѣлымъ остроконечнымъ пятномъ; 
кроющія перЬя крыла темно-бураго цвѣта, съ узкой бѣлой наружной каймой; изъ 
ряда кроющихъ перьевъ, окрашенныхъ въ одинаковый цвѣтъ, большая часть снаб -
жена бѣлой каймой на концѣ, вслѣдствіе чего на крыльяхъ образуется попереч-
ная полоска; у всѣхъ маховыхъ перьевъ край внутренняго опахала свѣтло-буро-
ватаго цвѣта. Хвостовыя перья темно-бурыя, у корня болѣе свѣтлаго цвѣта и на 
концѣ внутренняго опахала украшены большимъ бѣлымъ пятномъ: изъ нихъ са-
мый крайнія съ каждой стороны имѣютъ снаружи блѣдно-бѣлыя, остальныя же перья 
узкія, желтовато-оливковаго двѣта каемки. Глаза темно-каріе, клювъ масляно-желтый, 
верхняя половина его темнѣе; ноги красновато-рогового цвѣта. Самка, окрашен-
ная въ общемъ одинаково съ самцомъ, отличается отъ него болѣе мелкими горло-
выми пятнами. Длина достигаетъ IR, размахъ крыльевъ29 , длина крыла 9, а хво-
ста 5,6 с т . 

Область распространенія каменнаго воробья обнимаетъ собою среднюю и юж-
ную Европу, включая сюда островъ Мадейру, сѣверо-западную Африку съ Канар-
скими островами, юго-западную и западную Азію, восточную Сибирь и Афгани-
станъ. Въ Германіи, куда онъ, говоря словами Маршаля, «какъ почитатель камен-
ныхъ построекъ, начинаетъ переселяться съ юга», и гдѣ онъ далеко не принадле-
житъ къ числу часто встрѣчающихся птицъ, его находятъ по одиночкѣ въ скали-
стыхъ странахъ, или обитателемъ старыхъ, развалившихся строеній, главнымъ об-
разомъ рыцарскихъ замковъ; такъ, онъ попадается въ Лобедабургѣ, располоЖен-
номъ среди скалъ окрестностей города Іены, живетъ также уже лѣтъ 30 около го-
рода Готы, далѣе встречается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гарца, по Мозелю и Рейну. 
Начиная съ южной Франціи, онъ встрѣчается чаще, а въ Испаніи, Алжирѣ, на Ка-
нарскихъ островахъ, «ъ южной Италіи, Греціи, Далмаціи, Черногоріи, ІІалестинѣ 
и Малой Азіи считается одною изъ самыхъ обыкновенныхъ туземныхъ птицъ. Въ 
этпхъ странахъ онъ наседяетъ всѣ подходящѵя ему мѣета, села и города также какъ 
и саыыя уединенныя скалистыя долины, и даже, подобно родичамъ своимъ, обра-
зуетъ колоніи. Въ Испаніи я постоянно встрѣчалъ его на каждой крутой скалѣ горъ 
средней высоты, а также во всякомъ старомъ замкѣ. Въ Канаріи, какъ сообщаем, 
вамъ Ііолле, башни и очень высокія строенія, находящіяся въ городахъ, служатъ 
ему любимымъ мѣстопребываніемъ. Такимъ образомъ онъ нисколько не избѣгаетъ че-
ловѣка, но во всякомъ случаѣ сохраняетъ свою свободу. ІГа улицы городовъи дере-
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вень онъ опускается лишь очень рѣдко, и постоянно летаѳтъ на поля, чтобы ис-
кать тамъ пищу. Онъ всегда пугливъ, и оосороженъ. Даже тамъ, гдѣ ему мало при-
ходится встрѣчаться съ человѣкомъ, онъ все-таки держится въ сторонѣ. 

Движеніями своими каменный воробей существенно отличается. отъ своихъ 
родичей. Онъ летаетъ быстро, учащенно хлопая приэтомъ крыльями, прежде чѣмъ 
сѣсть паритъ съ широко распростертыми крыльями и напоминаетъ гораздо болѣе 
клеста, чѣмъ воробья. По землѣ онъ скачетъ довольно ловко; когда сидитъ, то прини-
маетъ вызывающій видъ и часто подергиваетъ хвостомъ. Призывной крикъ его за-
ключается въ щелкающемъ, трехсложномъ «гіюиб», въ которомъ удареніе падаетъ 
на послѣдяіе слоги; звукъ, предупреждаювдій объ опасности, «еррр», похожъ 
на воробьиный, но его сразу можно узнать; пѣніе состоитъ изъ простого, часто пре-
рывающагося чириканья и трещанія и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ,напоминаетъ 
пѣсню снигиря, однако звучитъ не особенно пріятно. 

Время размноженія совпадаетъ съ послѣдними весенними и первыми лѣтнп-
ми мѣсяцами. Въ Испаніи оно начинается, вѣроятно, уже въ апрѣлѣ, но я нахо-
дилъ большую часть гнѣздъ только начиная съ мая до іюля мѣсяца. Въ Германіи 
трудно производить наблюденія надъ высиживаніемъ ими яицъ, въ южной Европѣ 
это, конечно, легче. Здѣсь каменный воробей гнѣздится въ отверстіяхъ крутыхъ 
скалъ, въ расщелинахъ каменныхъ стѣнъ, подъ кирпичными крышами башенъ и 
высокихъ зданій, и притомъ обыкновенно многочисленными обществами. Однако и 
тамъ, гдѣ онъ живетъ въ большомъ количествѣ, добраться до его гнѣзда бываетъ все-
таки не особенно легко, такъ какъ мѣсто для него выбирается во всякомъ случаѣ съ 
величайшей предусмотрительностью, а ю г ъ со своими какъ-быразорванными горными 
ущельями доставляетъ ему такъ много удобныхъ мѣстъ, что умная птица никогда не 
бываетъ в ъ затрудненіи относительно выбора. Гнѣздо, которое впервые описалъ 
мой отецъ, похоже на другія воробьиныя гнѣзда, состоитъ изъ толстыхъ соломп-
нокъ, древесной коры, суконныхъ и полотняныхъ тряпокъ, неряшливо сложенныхъ 
въ кучу, и выстлано внутри перьями, волосами, клочками шерсти, паутиной гусе-
ницъ, растительными волокнами и тому подобными веществами. Кладка состоитъ 
изъ 5 — 6 ЯИЦЪ; они больше обыкновенныхъ воробьиныхъ яицъ, длиною въ 21m.m. , 
толщиною въ 15 т . т . и покрыты по сѣрому, или грязно-бѣлому полю пепельно—п 
темно-сѣрыми или аспиднаго цвѣта пятнами и штрихами, которые на тупомъ кон-
цѣ расположены большею частью гуще, чѣмъ на остромъ. Еще съ точностью не 
установлено, оба-ли родителя принимаютъ участіе въ высиживаніи яицъ, но досто-
вѣрно извѣстно, что они добросовѣстно дѣлятъ между собой заботы о воспитаніи своихъ 
дѣтенышей. Покинувшіе гнѣздо птенцы соединяются вмѣстѣсозначите.іьными стаями 
себѣ подобныхъ и скитаются затѣмъ безпѣльно по йірлямъ до самой осени, въ то 
время, какъ родители приступаютъ ко второй, а молсетъ быть и третьей 
кладкѣ. Лишь по окончаніи птенцовой поры и они также собираются въ болѣѳ зна-
чительный общества. 

Относительно пищи каменнаго воробья, весьма вѣроятно, можно сказать тоже 
самое, что говорилось о пищѣ другихъ воробьевъ. Въ лѣтнее время каменные во-
робьи питаются преимущественно насѣкомыми, зимою — сѣменами, ягодами и тому 
подобнымъ. Па больпшхъ дорогахъ они, подобно красноголовымъ и домашнимъво-
робьямъ, роются въ навозѣ, отыскивая зерна. 

Добывать каменныхъ воробьевъ живыми бе.зъ особеннаго труда можно только 
въ странахъ, гдѣ они попадаются въ больпіомъ количествѣ. ВъПспаніи ихъ доста-
вляютъ нарынокъ сотнями. Там ь ловятъ ихъ сѣтями, приманивая на чучела или на 
деревьяхъ, на жердочки, покрытыя птичьимъ клеемъ. Охота съ ружьемъ во вся-
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комъ случаѣ сопряжена съ затруднениями, такъ какъ умная птица окень скоро за-
мѣчаетъ, что ее преслѣдуютъ, и врожденная ей пугливость увеличивается тогда 
до крайнихъ предѣловъ. Какъ на особенность этой птицы, отецъ мой справедливо 
указываетъ, на то, что каменный воробей пугливѣе всего на мѣстѣ своего ночного 
отдыха. Чтобы овладѣть имъ, нужно стать въ засаду и не давать промаха. То-же са-
мое можно сказать и про Испанію, гдѣ мы часто напрасно старались перехитрить 
умную птицу, и, несмотря на весь навыкъ къ охотѣ на подобнаго рода дичь, боль-
шею частью должны были возвращаться съ пустыми руками. 

Въ неволѣ каменный воробей причиняетъ мало хлопотъ, напротивъ доставляегь 
много удовольствія. Онъ скоро становится довѣрчивымъ, прекрасно ладить съ друіи-
ми птицами, радуетъ своимъ милымъ поведеніемъ и при надлежащемъ уходѣ даже 
приступаетъ къ размноженію. 

Общественнаго воробья (Passer socius, Philetaerus socius, P. lepidus, Loxiasocia, 
Euplectes lepidus. Siedelsperling. Moineau social) слѣдуетъ считать также воробьемъ, 
а не ткачемъ, какъ это дѣлается обыкновенно. Клювъ у него продолговато-конусо-
видный, сплющенъ съ боковъ, слегка согнутъ на гребнѣ и съ округленной вы-
рѣзкой на верхнемъ краѣ; ноги сильныя, съ короткой плюсной, длинными пальца-
ми и покрыты толстыми чешуйками; крылья довольно длинныя и острыя, второе 
маховое перо ихъ самое длинное; хвостъ широкій, короткій и прямо срѣзанный. Перья 
верхней части головы бураго цвѣта, на остальной верхней части нѣсколько темнѣе, 
съ узкими свѣтло-бурыми каймами; на затылкѣ и обѣихъ сторонахъ шеи они 
еще темнѣе и имѣютъ каймы замѣтно болѣе свѣтлаго цвѣта; уздечка, область око-
ло угловърта, подбородокъ и горло чернѣе, обѣ стороны зоба и остальныя нижнія 
части свѣтло-буроватыя; нѣсколько перьевъ на бокахъ бедеръ чернаго цвѣта, съ 
свѣтло-бурыми каймами; маховыя и рулевыя перья, кроющія перья крыльевъ, над-
хвостье и верхнія кроющія перья хвоста темно-бураго пвѣта, первыя—съ наруж-
ными, вторыя — съ круговыми желтовато-бурыми каймами. Глаза темно-бурые, 
клювъ и ноги—блѣдно-бурые. Длина достигаетъ 13, длина крыла 8, а хвоста 5 cm. 

Родиной общественнаго воробья слѣдуетъ считать среднюю Африку, а страну 
Великая Нама—центральнымъ пунктомъ области его распространенія. Уже старѣйшіѳ 
путешественники упоминаютъ объ этой птицѣ. «Въ странѣ ІІама», говоритъ Пат-
терсонъ въ описаніи своего путешествія, появивпіемся въ концѣ прошлаго столѣтія, 
«есть лѣса мимозъ, доставляювдихъ много камеди, и вѣтви которыхъ составляютъ 
самую любимую пищу жираффъ. И х ъ развѣсистые сучья и плоскій стволъ доста-
вляютъодному виду собирающихся стаями птицъ убѣжище отъ нападенія змѣй, кото-
рый иначе могли бы уничтожать ихъ яйца. Въ высшей степени замѣчателенъ спо-
собъ, которымъ они пользуются для постройки своихъ гнѣздъ: 800—1000 штукъ 
такихъ гнѣздъ расположены подъ общею крышей, которая походитъ на крытый соло-
мою домъ, покрываетъ собою большой сукъ съего вѣтвями и виситъ надъ гнѣздами, 
расположенными подъ нею на подобіе клубковъ, такъ что ни змѣя, ни какое-
нибудь другое хищное животное добраться до нихъ не могутъ. Своимъ при.іежа-
ніемъ и искусствомъ они напоминаютъ пчелъ. Весь день они заняты т-Ьмъ, что со-
бираюта. траву, изъ которой состоитъ главнѣйшая часть ихъ постройки, и кото-
Ііую они употребляютъ для исправленія и пополненія ея. Число гнѣздъ они, безъ 
сомнѣнія, увеличиваютъ съ каждымъ годомъ, такъ что деревья сгибаются подъ 
тяжестью такихъ воздушныхъ городовъ. Подъ крышей этой постройки можно за-
мѣтить множество входовъ, изъ которыхъ каждый ведетъ въ улицу, по сторонамъ ко-
торой расположены гнѣзда, на разстояніи около .'» с т . другъ отъ друга. Питаются 
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общественные воробьи, вѣроятно, сѣменами травъ, изъ которыхъ строятъ двое 
гнѣздо». 

Это оііисаніе, въ общемъ вѣрное, было пополнено Смитомъ. «Въ образѣ жиз-
ни этихъптидъ» говоритъ онъ, «замѣчательно то, что онѣ сообща строятъ своигнѣз-
і а подъ одной кровлей. Найдя мѣсто для гнѣздъ и приступивъ къ постройкѣ ихъ, 
онѣ всѣ вмѣстѣ начинаютъ строить общую для всѣхъ крышу. Каждая парочка 
строить и локрываетъ крышей свое собственное гнѣздо, но строятъ ихъ непосред-
ственно одно около другаго, и, когда всѣ они готовы, то вся постройка имѣетъ вид ь 
одного общаго гнѣзда, съ одною крышей наверху и безчисленнымъ количествомъ круг-

Общественный воробей. rass(M' sodus. '/4 наст, велич. 

лыхъотверстіИ на нижней сторонѣ. Вторично тѣ же гнѣзда для высиживанія яицънѳ 
употребляются, но для этого къ старымъ гнѣздамъ подвѣшпваются снизу новыя, такъ 
что крыша и старыя гнѣзда образуютъ собою покрышку для новыхъ. Такимъ об-
разомъ масса эта изъ года въ годъ увеличивается въ объемѣ и вѣсѣ, пока нако-
нецъ не сдѣлается настолько тяжелою, что ломаетъ сукъ, на которомъ виситъ, и 
падаеп.». 

Такого рода колоніи встречаются обыкновенно на большпхъ высокихъ де-
ревьяхъ; тамъ же, гдѣ послѣднія не встрѣчаются, общественные воробьи пользуют-
ся также древовидными алоз. Кладка состоитъ изъ 3—4 голубовато-бѣлыхъ яиц'ь, 
покрытыхъ на толстомъ концЬ мелкими бурыми пятнами. Одна-ли самка на-
силсиваотъ яйца пли еіі помогаетъ въ этомъ таішо и сам ѳцъ, пока еще неизвѣ-
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сТно. Птенцы выкармливаются насѣкомыми. По мнѣнію Айреса гнѣзда служатъ 
также мѣстомъ ночлега. 

Живыми общественныхъ воробьевъ привозятъ къ намъ, къ сожалѣнію, очень 
рѣдко; относительно ихъ поведенія въ неволѣ мнѣ неизвѣстно никакихъ данныхъ. 

* * * 

Дубоносъ обыкновенный, Суранъ, Дюжанъ, Красава (Coccothraustes vulgaris, 
def6rmis, atrigularis, europaeus, fagorum, cerasorura, planiceps, flaviceps, minor, 
Loxia, Fringilla coccothraustes. Kernbeisser. Gros bee), съ родичами своими об-
разуетъ весьма характерный родъ Дубоносовъ (Coccotliraustes), получившій отъ него 
свое имя. Отличительными признаками его служатъ: очень сильное, плотное тѣло-
сложеніе, необыкновенно большой, толстый кубаревидный клювъ, края котораго 
слегка согнуты, остры, внутрь не вдавлены и снабжены небольший вырѣзкой передъ 
кончикомъ своей верхней части; ноздри маленькія, кругловатыя, расположены у 
основанія клюва и покрыты щетинками, перышками и волосками. Ноги короткія, но 
сильныя и крѣпкія, вооружены острыми когтями средней величины; крылья срав-
нительно широкія, третье маховое перо образуетъ ихъ кончикъ, а заднее 
передъ ту пымъ концомъ своимъ имѣетъ зубчатый край на наружномъ и вырѣзъ на 
внутреннемъ опахалѣ. Хвостъ очень короткій, съ яснымъ вырѣзомъ по серединѣ; 
опереніе густое и мягкое. Длина достигаетъ 18, размахъ крыльевъ 31, длина 
крыла 10, а хвоста 6 с т . Лобъ и передняя часть темени буро-желтаго цвѣта, 
задняя часть темени и обѣ стороны головы же.ііто-бураго; узкая полоса на лбу, 
уздечка и горло чернаго цвѣта; затылокъ и задняя часть шеи пепельно-сѣрые; 
зашеекъ шоколаднаго, спина свѣтлаго каштаново - бураго цвѣта; зобъ и грудь 
грязновато-сѣро-красные; брюшко бѣловато-сѣрое, окружность задняго прохода и 
нижнія кроющія перья хвоста чисто-бѣлаго цвѣта; маховыя перья, за ис-
ключеніемъ обоихъ послѣднихъ, окрашенныхъ въ буровато-черный цвѣтъ, имѣ-
ютъ синюю, отливающую металлическимъ блескомъ окраску п изнутри украше-
ны у основанія; малыя маховыя перья снабжены сѣрыми каймами; малеаь-
кія кроющія перья верхней части крыльевъ темнаго, шоколадно-бураго цвѣта, 
среднія б'Ьлыя, самыя большія передніа чернаго, самыя заднія красиваго желто-
бураго цвѣта, среднія хвостовыя перья у корня чернаго, съ наружной стороны 
верхней половины желто-бураго, на концѣ бѣлаго цвѣта; остальныя хвостовыя 
перья у основанія чернаго, на внутренней сторонѣ верхней половины бѣлаго цвѣта, 
оба крайнихъ пера снаружи чернаго цвѣта и всѣ они имѣютъ бѣлыя каймы на 
кондѣ. Глаза сѣро-красныя; клювъ весною синяго, а осенью рогового желтаго 
цвѣта; ноги темнаго цвѣта. У самки темя свѣтлаго желтовато-сѣраго цвѣта, 
нижняя сторона окрашена въ сѣрый, а верхнія части крыльевъ большею частью 
въ желтоватый цвѣгь. Въ молодости у этихъ птицъ горло и уздечка темнаго буро-
сѣраго цвѣта, зобъ и шея свѣтло-желтаго; темя, щеки и затылокъ темнаго ржаво -
желтаго цвѣта, обѣ стороны шеи и зобъ глиняно-желтаго цвѣта, перья снабжены 
по краямъ сѣровато-желтыми каймами, и окрашены на нижней части шеи въ мато-
вый буро-желтый, на горлѣ—въ свѣтло-желтый, на верхней части шеи—въ сѣро-
жѳлтоватый цвѣтъ, на остальной нижней части они грязно-біілаго цвѣта, перехо-
дящаго на бокахъ въ ржавый, и всѣ они покрыты рисункомъ, состояпіимъ изъ 
теыно-бурыхъ поиеречныхъ пятенъ полулунноіі формы. 

Родиною дубоноса слѣдуетъ считать умѣренныя страны Европы и Азіи. Сѣ-
верная граница области его распространенія проходитъ по Швеціи, а также по 
заігаднымъ и южяымъ губерніямъ і^^вропейской Россіи. Въ І-ерманіп онъ uoua-
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дается часто также зимою, однако, вѣроятно, только въ качествѣ гостя, прилетѣвшаго 
изъ сѣверной Европы,тогда какъ птицы, выводящія птенцовъ въ Германіи, всегда на зи-
му удетаютъ. Въ южной Европѣ оно, появляется лишь во время перелета. Такъ онъ про-
летаетъ черезъ Испанію и достигаетъ сѣверо-западной Африки. Въ Сибири онъ встрѣ-
чаетсялѣтомъ отъ истоковъ Амура до европейской границы. Въ Германіи онъ попадает-
ся въ однихъ мѣстахъ часто, въ другихъ—рѣже, но извѣстенъ всюду, такъ какъ во вре-
мя своихъ перелетовъ показывается вездѣ и бросается въ глаза каждому. Для своего 
дѣтняго мѣстопребыванія онъ выбираетъ холмистыя мѣстностіі съ лиственнымъ дѣ-
сомъ, и высокими деревьями, на которыхъ онъ проводитъ весь день, а также и 
ночь, если только не отправляется грабить какой-нибудь сосѣдній вишневый садъ, 
или не роется въ землѣ близъ лежащаго поля. Въ южной Россіи, по словамъ 
Радде, онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ птицъ, которыя со временемъ освоива-
ются съ такими степными мѣстностями, гдѣ мало по малу насаждаются д е р е в м и 
кустарники. По окончанін птенцовой поры онъ скитается постранѣ со своими птен-
цами, при чемъ забирается во фруктовые сады и огороды. Къ концу октября или 
ііъ ноябрѣ онъ начинаетъ свое странствованіе на югъ, въ мартѣ возвращается 
снова обратно; одиночные экземпляры однако прилетаютъ и гораздо позже: такъ, я 
наблюдалъ ихъ 1-го мая около Мадрида во время перелета. 

Дубоносъ—нѣсколько неуклюжая и лѣнивая птица, что можно предположить, 
судя по его тѣлосложенію. Онъ имѣетъ обыкновеніе долго сидѣть на одномъ и 
томъ-же мѣстѣ, мало шевелится и только посдѣ нѣкотораго раздумья рѣшается 
спорхнуть съ вѣтки, очень неохотно летитъ на далекое разстоявіе и настойчиво 
возвраш,ается къ тому-же мѣсту, съ котораго его согнали. Въ вѣтвяхъ деревьевъ 
онъ движется довольно проворно, по землѣ, наоборотъ, неловко, благодаря тяже-
лому туловищу и короткимъ ногамъ. Летаетъ онъ также тяжеловѣсно и шумно, 
часто махая крыльями, описываетъ во время полета небольпіія дугообразный іиніи 
и парить только передъ тѣмъ, какъ сѣсть, тѣмъ не менѣе на лету онъ двигает-
ся быстро. Умственный способности его не соотвѣтствуютъ этимъ его качест-
вамъ. Это — очень осторожная и хитрая птица, которая скоро научается разли-
чать своихъ враговъ и съ осмотрительностью заботится о своей безопасности. 
«При приближеніи человѣка», говорить мой отецъ, «онъ неохотно улетаетъ 
съ мѣста, но во время ѣды настолько находится на сторожѣ, что немедленно 
замѣчаетъ всякую опасность и старается избѣгнуть ея, прячась въ густой листвѣ 
или обращаясь въ бѣгство, если спрятаться негдѣ. Онъ отлично понимаѳтъ, когда 
укроется достаточно хорошо, такъ какъ въ этомъ случаѣ очень долго остается на 
одномъ мѣстѣ, что случается очень рѣдко съ нимъ, если онъ сндитъ открыто. 
Если деревья покрыты листвой, то можно долго слушать, какъ онъ щелкаетъ клю-
вомъ, прежде чѣмъ удастся замѣтить его. Онъ прячется такъ хорошо, что иногда я 
заставдялъ его перелетать на другія деревья, бросая въ него каменьями, такъ какъ 
никоимъ образомъ не могъ его высмотрѣть. Если его вспугнуть, онъ почти всегда 
садится на вершины деревьевъ, чтобы имѣть возможность издали замѣтить грозя-
щую ему опасность. Кромѣ хитрости онъ отличается также большою сміілостью. Въ 
юности моей я какъ-то впродолженіи цѣлыхъ восьми дней слѣдилъ за однимъ ду-
боносомъ, который въ садахъ моего отца поѣдалъ сѣмена капусты передъ самыми 
окнами нашего дома, преледе чѣмъ мнѣ удалось убить его: до того пуглива и умна 
была эта птица. Ружье онъ зналъ, повидимому, очень хорошо». Если общество 
дубоносовъ расположилось на вишневыхъ деревьяхъ, то обмануть его, конечно, 
легче, хотя и въ этомъ случаѣ старые все еп[ѳ соблюдаютъ осторожность, произво-
дить возможно меньше шума и подіпшаютъ крнкъ только тогда, когда улегаюгь. Па 
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чужбинѣ дубоносъ такъ жѳ пугливъ, каісь а на родинѣ: къ испанцамъ и арабамъ 
онъ относится такъ же недовѣрчиво, какъ и къ своимъ землякамъ въ Германіи. 

Охотнѣе всего дубоносъ ѣстъ окруженныя твердою скорлупой сѣмена де-
ревьевъ различныхъ породъ. «Косточки вишенъ и орѣшки краснаго иб'киаго бука», 
разсказываеть отецъ мой, «онъ предпочитаетъ, повидимому, всѣмъ другимъ. От-
кусивъ вишню, онъ освобождаетъ косточку ея отъ мякоти, которую отбрасываетъ, 
разгрызаетъ ее, бросаетъ деревенистую оболочку и ироглатнваегь самое ядрышко. 
Бее это происходитъ въ продолженін полуминуты, или, самое большее, одной 
минуты, и притомъ съ такою силой, что можно слышать Sa 30 шаговъ, какъ ду-
боносъ щедкаетъ косточки. Онъ поступаетъ съ сѣменами бука подобнымъ же обра-
зомъ. Освобожденный отъ шелухи зерна сейчасъ же черезъ пищеводъ переходятъ 
въ желудокъ и только тогда, когда послѣдній совершенно нолонъ, ими наполняется 
также и зобъ. Когда деревья освободятся отъ сѣмянъ, служащихъ пищей дубоносу, 
онъ отыскиваетъ ихъ на землѣ: поэтому поздно осенью и зимою можно часто ви-
дѣть его прыгающимъ по землѣ. Кромѣ того онъ охотно ѣстъ также хлѣбния и 
другія зерна, вслѣдствіе чего лѣтомъ часто посѣщаетъ поля и огороды, гдѣ при-
чиняетъ большой вредъ посѣвамъ. Трудно повѣрить, сколько грядъ капусты, гороха 
и бобовъ можетъ испортить одна такая птица». Зимою онъ прилежно посѣщаетъ 
рябиновыя деревья, гдѣ также ѣстъ только сѣмена, а не всю ягоду. Кромѣ того 
онъ ѣстъ древесный почки, а лѣтомъ очень часто и насѣкомыхъ, главнымъ обра-
зомъ жуковъ и ихъ гусеницъ. «Нерѣдко случается,» сообщаетъ Науманъ, «что о т . 
ловитъ майскихъ жуковъ на лету и затѣмъ, сидя на верхушкѣ дерева съѣдаетъ 
пхъ по кусочкамъ, оторвавъ предварительно крылья и ноги. Я видѣлъ, какъ онъ 
улеталъ на свѣжѳ вспаханныя поля, шаговъ на сто отъ кустарника, подбиралъ 
тамъ насѣкомыхъ и приносилъ ихъ своимъ птенцамъ.» 

«Смотря по тому, благопріятна погода, или неблагопріятна, дубоносъ вьетъ 
г н ^ д а одинъ или два раза въ году: въ маѣ и въ яачалѣ іюля. Каждая парочка выби-
раетъ себѣ для гнѣздованія обширное мѣсто, въ которомъ не допускаетъ присутствія 
другихъ парочекъ того же вида. Самецъ вслѣдствіе этого постоянно находится на 
сторожѣ, сидя на верхушкѣ дерева, и пѳремѣняетъ мѣсто, перелетая съ одного 
высокаго дерева на другое; при этомъ онъ чирикаетъ, поетъ и выказываетъ нео-
быкновенное безпокойство.» Пѣніе заключается въ трескучихъ и рѣзкихъ зву-
кахъ, очень похожихъ на призывной годосъ—«ци», иди «цик», которые самецъ 
издаетъ по цѣлымъ часамъ, сопровождая ихъ различными поворотами и движе-
ниями тѣла. Гнѣздо снабжено не особенно толстыми стѣнками, но тѣиъ не менѣв 
построено очень хорошо и довольно объемисто, вслѣдствіе чего его можно легко 
узнать; оно расположено на высокихъ или низкихъ, слабыхъ или тонкихъ вѣтвяхъ, 
но обыкновенно бываетъ хорошо спрятано. Первый слой подстилки его состоитъ 
изъ сухихъ хворостинок7>, крѣпкихъ травяныхт. стебельковъ, корешковъ и т. п., 
второй—пзъ круішаго или мелкаго древеснаго мха и лишаевъ, а внутренность 
гнѣзда выложена корневыми волокнами, свиной щетиной, конскимъ волосомъ, 
овечьей шерстью и тому подобными вепіествами. Лйца, числомъ отъ 3-хъ до 5-ти, 
достигаютъ 24 ш.ш. въ длину, 17 ш . т . въ толщину, довольно круглы и покрыты 
по грязному, или зеленоватому и желтоватому пепельно-сѣрому фону рисункомъ, 
состоящимъ изъ ясныхъ и неясныхъ бурыхъ, черно-бурыхъ, темныхъ пепельно-
сѣрыхъ, свѣтло- и масляно-бурыхъ пятенъ, черточекъ и жилокъ, расположенныхъ 
гуще вокруп. тупого конца. Самка сидитъ на яйцахъ весь день, за исключеніемъ 
нолуденныхъ часовъ, во время которыхъ ее смѣнястъ самецъ. Оба родителя кормятъ 
(•В(іихъ птенцовъ, очень любятъ ихъ, ухаживаютъ за ними, стерегутъ и подкармлива-
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ютъ ихъ еще долгое время послѣ того, какъ тѣ уже вылегЬли изъ гнѣзда, такъ 
какъ проходятъ недѣли, прежде чѣмъ они сами бываютъ въ состояніи разгрызать 
твердыя вишневыя косточки. 

Дубоносъ навлекаетъ на себя сильную ненависть садовника, такъ какъ при-
чиняетъ очень немаловажный вредъ вишневымъ садамъ. «Одно Семейство этихъ 
птицъ», говорить Науманъ, «быстро справляется съ деревомъ, полнымъ снѣлыхъ 
в и т е н ъ . Побывавъ хоть разъ въ какомъ нибудь вишневомъ саду, они непремѣнно 
станутъ возвращаться туда снова, пока тамъ еще будутъ вишни, и никакой шумъ, 
никакія трещетки, хлопанье бичемъ и свистки не въ состояніи совершенно удер-
жать ихъ отъ этого: они привыкаютъ ко всякимъ, поставленнымъ для нихъ пуга-
ламъ. Единственное средство прогнать ихъ, это—стрѣлять по нимъ изъ ружья, 
причемъ не слѣдуетъ употреблять холостыхъ зарядовъ, иначе они привыкаютъ и 
къ этому. Больше всего подвергаются ихъ нападеніямъ обыкновенный кислыя 
вишни. Въ огородахъ они часто причиняютъ большой вредъ посѣвамъ и зеленымъ 
стручкамъ на грядахъ гороха. Они обгладываютъ ягоды на рябинахъ и творятъ 
всякія другія безчинства. Вредъ, причиняемый ими, былъ бы гораздо менѣе зна-
чителенъ, еслибы они только не были такими ненасытными обжорами и не имѣли 
бы привычки до тѣхъ поръ посѣщать отдѣльныя деревья, гряды и поля, пока со-
вершенно не оберутъ на нихъ всѣхъ плодовъ или сѣмянъ.» Неудивительно по-
этому, что человѣкЪ всѣми силами старается обороняться отъ этихъ непрошенныхъ 
гостей и пользуется для истребленія ихъ петлями, прутьями, покрытыми птичьимъ 
клеемъ, сѣтями, ловушками, волосяными силками, ружьями и другимъ оружіемъ. 

Въ плѣну дубоносъ скоро свыкается съ окружающей его обстановкой, доволь-
ствуется всякой пищей, легко ручнѣетъ, но всегда бываетъ опасенъ, такъ какъ, 
будучи озлобленъ, онъ сильно кусаетъ все, что попадается ему подъ клювъ. Отецъ 
мой вндѣлъ ручного дубоноса, жившаго у одного Іенскаго студента; пользуясь вы-
шеупомянутой привычкой его, друзья нашего любителя птицъ часто напаивали его 
пьянымъ. Это удавалось имъ очень легко. Веселые собесѣдники наполняли пивомъ 
стволъ пера, обрѣзанный снизу, и подносили его дубоносу. Какъ только тотъ схва-
тывалъ открытый конецъ ствола, они поднимали послѣдній кверху, такъ что пиво 
лилось дубоносу въ глотку. Достаточно было нѣсколько разъ повторить этотъ прі-
емъ, и толстоголовый малый былъ до того пьянъ, что, прыгая по комнатѣ, шатался. 

Отличительными признаками Зябликовъ (Fringilla. Edelfinken. Pinsons) сду-
жатъ: стройное тѣлосложеніе, средней величины клювъ правильной конической фор-
мы, верхняя часть котораго немного опускается по направленію къ кончику, а края 
нѣсколько подвернуты, ноги съ короткой плюсной и слабыми пальцами, вооружен-
ными тонкими, узкими, но острыми когтями, относительно длинныя крылья, у ко-
торыхъ второе, третье и четвертое маховыя перья образуютъ конецъ крыла, и 
средней величины хвостъ съ легкимъ вырѣзомъ посерединѣ. 

* 
=1: 

У Обыкновеннаго Зяблика (Fringilla coelebs, nobilis, hortensis, sylvestris, 
Passer spiza, Struthus coelebs. EdeU'ink. Pinson ordinaire) лобъ совершенно чер-
ный, темя и шея синяго шифорнаго цвѣта, нижнія шейныя перья красновато-бу-
рыя; зашеекъ и нахвостье свѣтло-зеленаго цвѣта; уздечка и кольца около глазъ, 
щеки, горло и зобъ свѣтлаго, ржаво-бураго цвѣта, которыіі на зобу и обѣихъ сто-
ронахъ груди принимаетъ мясо-красный, на срединѣ груди красновато-бѣлый, на 

„жизнь животи." вгамА. т. іѵ. 20 
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животѣ и на нижнихъ кроющихъ перьяхъ хвоста бѣлый отгѣнокъ; бодьшія махо-
выя перья черныя, за исключеніемъ трехъ первыхъ, они у корня бѣлыя; послѣднія 
малыя маховыя перья имѣютъ узкія свѣтло-жедтыя каймы и буро-желтые края 
снаружи; самыя маленькія покровныя перья темно-синія, большія—чернаго цвѣта, съ 
широкими бѣлыМи концами, вслѣдствіе чего на крылѣ образуются двѣ полоски, 
широкая и узкая; нижняя сторона маховыхъ перьевъ блестяще-сѣраго цвѣта съ 
серебристо-бѣлой каймой внутри; нижнія кроющія перья крыла бѣлыя, съ черными 
чешуйками на краю крыла; среднія хвостовыя перья темнаго шифернаго сѣраго 
цвѣта съ желтыми каймами; остальныя—черныя; оба крайнихъпера изнутри покрыты 
большими бѣлыми клинообразными пятнами, которыя на самомъ крайнемъ зани-
маютъ также большую часть наружной бородки; всѣ рулевыя перья, за исіілюче-
віемъ бѣлыхъ крайнихъ, съ нижней стороны чернаго цвѣта. Глаза свѣтло-каріе, 
клювъ—весною синяго, осенью и зимой красновато-бѣлаго цвѣта, ноги грязнаго 
тѣльнаго цвѣта. У самки окраска головы и затылка зеленовато-сѣрая; брови, 
уздечка, подбородокъ и горло буровато-бѣлыя; остальныя верхнія части оливко-
ваго сѣро-бураго, нижнія части свѣтло-сѣраго. цвѣта. Длина тѣла птицы достигаетъ 
16,5, размахъ крыльевъ 27,8, длина крыла 8,8, а хвоста 7,5 сш. 

За псключеніемъ самыхъ сѣверныхъ странъ, обыкновенный зябликъ во всей 
Европѣ представляетъ собой обычное явленіе, на югѣ, впрочемъ, въ лѣтнее 
время встрѣчается только въ горахъ. Кромѣ того онъ населяетъ нѣкоторыя части 
Азіи и зимой отдѣльными экземплярами появляется въ сѣверной Африкѣ. 

Въ окрестностяхъ Атласскихъ горъ его замѣняетъ весьма сходный съ нимъ, 
только ббльшей величины Африканскій Зябликъ (BMngilla spodiogenia,.spodiogenys, 
afr icana. Maurenfink. Pinson d 'Afrique) экземпляръ котораго, говорятъ, былъ 
убитъ однажды и въ южной Франціи. У этого вида голова, глазная и плечевая области 
синевато-пепельно-сѣрыя, верхнія части тѣла оливково-зеленаго, нижнія блѣдно-
краснаго цвѣта; съ боковъ окраска сѣроватая; большія маховыя перья черныя и 
снаружи въ корневой половинѣ имѣютъ узкія, въ верхней половинѣ немного бо-
лѣе широкія бѣлыя каймы; съ внутренней стороны они окаймлены широкою свѣтло-
сѣрой полосой; ігереднія малыя маховыя перья бѣлыя лишь у основанія, зданія 
почти совсѣмъ бѣлыя; малыя кроющія перья крыльевъ бѣлыя; большія бѣлаго 
цвѣта съ черной полосой посрединѣ; остальныя части въ суіцественныхъ чертахъ 
имѣютъ такую же окраску, какъ и у обыкновеннаго зяблика. 

Въ Германіи существуетъ немного мѣстностей, въ которыхъ обыкновенный 
зябликъне встрѣчалсябы възначительномъ количествѣ. Онъ населяетъ какъ хвойные, 
такъ и лиственные лѣса, какъ обширныя лѣсныя пространства, такъ и кустарники, 
селится въ роп[,ахъ и сѣянныхъ лѣсахъ или въ садахъ и избѣгаетъ только боло-
тистыхъ или сырыхъ мѣстностей. Парочки живутъ близко одна около другой, но 
каждая изъ нихъ ревниво охраняетъ избранныіі районъ и изгоняетъ оттуда всякаго 
посторонняго пришельца своего вида. Лишь по окончанін птенцовой поры от-
дѣльныя парочки собираются въ многочисленныя стайки, соединяются съ нѣко-
торыми другими видами вьюрковъ и овсянокъ, постепенно разростаются въ огромныя 
стаи и затѣмъ сообща странствуютъ по краю. Въ началѣ сентября птицы, гото-
вящіяся къ перелету, собираются въ очень больпіія стаи; въ октябрѣ такія стаи уже 
образовались, а къ концу мѣсяца постепенно исчезаютъ изъ напіихъ странъ, за 
исключеніемъ немногихъ самцовъ, (істаюш,ихся зимовать на рпдинѣ. Зимою они жи-
вугь въ южной Европѣ и сѣверо-западной Африкѣ, населяютъ горы и долины, поля 
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и сады, кустарники и плетни, замѣтны повсюду, вездѣ многочисленны, но зато п 
встрѣчаются вездѣ обществами—признакъ того, что они живутъ здѣсь не на родинѣ, 
но являются лишь зимними гостями. Когда на югѣ наступаетъ весна, они снова 
возвращаются на родину. Въ это время еп;е долго въ южныхъ странахъ слышится 
звонкое пѣніесамцовъ, но вскорѣтамъ,гдѣ прежде'они встрѣчались сотнями тысячъ,' 
наступаетъ тишина, становится пустынно и уже къ марту мѣсяцу зимніе гости исче-
заютъ. Зяблики совершаютъ свои странствованія разрозненными стаями, по крайней 
мѣрѣ на вѳзвратномъ пути въ Германію: сперва отдѣльно летятъ самцы, самки же 
возвращаются на полъ-мѣсяца позже. Рѣдко случается, чтобы оба пола постоянно 
жили вмѣстѣ и, слѣдовательно, чтобы вмѣстѣ совершали путешествія. При хорошей 
погодѣ въ Германіи первые самцы появляются уже въ концѣ февраля; главная 
масса появляется въ Германіи въ мартѣ, отсталые же самцы возвращаются лишь' 
въ апрѣлѣ. 

Каждый самецъ снова отыскиваетъ старое пристанище и съ нетерпѣніемъ 
поджидаетъ самку. Когда послѣдняя прилетитъ, оба супруга сейчасъ приступаютъ 
къ приготовленіямъ для постройки гнѣзда. Колыбель для первыхъ птенцовъ бы-
ваетъ обыкновенно готова еще раньше, чѣмъ деревья покроются листвой. Обѣ 
птицы снуютъ среди верхушекъ деревьѳвъ, прилежно разыскивая матерьялъ для по-
стройки; самка ОТНОСИТСЯ' къ дѣлу чрезвычайно ревностно, самецъ же отли-
чается быстрыми, страннаго рода движеніями и пренебрегаетъ осторожностью, 
обыкновенно свойственной зябликамъ, какъ бы ласково человѣкъ ни обращался съ 
ними. Первая болѣе всего заботится о гнѣздѣ, послѣдній почти исключительно за-
нять своей любовью и едва ли меньше своею ревностью. Наконецъ они находятъ 
удобнѣйшее мѣсто для помѣщенія гнѣзда: вилообразную вѣтвь въ верхушкѣ дерева, 
старый сукъ, который скоро покроется густоіі листвой, обрубленную верхушку ивы, 
или даже, хотя рѣдко, соломенную крышу какого нибудь дома. Самое гнѣздо, искусно 
построенное, имѣетъ почти шарообразную форму, обрѣзанную сверху. Его толстыя 
наружныя стѣнки состоятъ изъ зеленаго мха, нѣжныхъ корешковъ и травинокъ и 
покрыты снаружи листьями того же дерева, на которомъ оно расположено; послѣдніе 
переплетены между собой паутиной насѣкомыхъ, вслѣдствіе чего наружныя стѣнки 
становятся поразительно похожими на наростъ сучка. Внутренность гнѣзда имѣетъ 
форму глубокой чашки и весьма мягко выложена волосами, перьями, растительнымъ' 
пухомъ и шерстью. Пока продолжается постройка гнѣзда и насиживаніе самкою 
птенцовъ, самецъ почти безъ перерыва поетъ въ продолженіи цѣлаго дня, и каждый 
находящійся вблизи другой самецъ вторитъ пѣнію своего сосѣда съ необыкно-
веннымъ рвеніеыъ; оба соперника въ пѣніп горячатъ другъ друга и наконецъ среди 
вѣтвей начинается бѣшеная погоня, продолжающаяся до тѣхъ поръ, пока одинъ 
изъ нихъ, въ буквальномъ смыслѣ слова, не схватить другаго за шпворотъ и, не 
будучи болѣе въ силахъ лѳтѣть, кружась, падаетъ вмѣстѣ съ нимъ на землю. Во 
время такихъ побоиіцъ ожесточенный птицы нерѣдко не замѣчаютъ никакихъ опа-
сностей и рискую'гь даже жизнью. По окончаніи драки клювами и когтями пѣніе начи-
нается снова, становится все болѣе громкпмъ и страстнымъ, а затѣмъ оба вновь 
бросаются другъ на друга,и начинается ожесточенный бой.Такииъ образомъ время вн-
сиживаніядля обыкновеннаго зяблика представляетъ собой ничто иное, какъ время 
непрерывной драки. Самка кладеп, 5—(і неболыпихъяицъ, достпгающихъ 18 ш. т . 
длины и 14 т . ш. толщины, нѣжная скорлупа которыхъна зеленовато-спнемъфонѣ 
обыкновеннобываетъ покрыта блѣдными красновато-бурыми слегка волнистыми черно-
бурыми и бурыми точками различной величины; по формѣ и узору яйца бываютъ весьма 
различны. Время высижпванія длится 14 дней; главнымъ образомъ высиживаетъ 
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самка, самецъ же замѣняетъ ее въ то время, когда послѣдняя должна покинуті. 
гнѣздо для отыскиванія себѣ пищи. Птенцы вскармливаются обоими родителями 
исключительно насѣкомыми и послѣ вылета изъ гнѣзда нѣкоторое время все еще 
нуждаются въ родительскомъ попеченіи, но вскорѣ научаются добывать себѣ пищу 
сами. Безиомощные птенцы испускаютъ странный, звонкій чирикающій крикъ; болѣе 
взрослые дѣтеныши издаютъ призывной звукъ стариковъ. Послѣдніе приступаютъ 
ко второй кладкѣ спустя лишь нѣсколько дней по окончаніи воспитанія птенцовъ. 
Оба родителя необыкновенно любятъ своихъ птенцовь. Они жалобно кричать, когда 
къ ихъ гнѣзду приближается врагъ и выражаютъ свой страхъ самыми энергич-
ными движеніями. Ыауманъ увѣряетъ, будто бы самецъ болѣе заботится о яйцахъ, 
а самка о птенцахъ. При всей своей привязанности и нѣжности къ птенцамъ, 
обыкновенные зяблики въ извѣстномъ отношеніи довольно существенно отличаются 
отъ прочихъ вьюрковъ. Если птенцовъ коноплянки вынуть изъ гнѣзда и посадить 
въ клѣтку, можно быть увѣреннымъ, что и это не послужитъ родителямъ помѣхою 
продолжать кормленіе своихъ дѣтеныпіей; обыкновенные-жѳ зяблики, напротивъ, 
при такихъ же обстоятельствахъ даютъ имъ умереть съ голода. «Въ ѳтомъ», гово-
рить Науманъ, «горькимъ опытомъ убѣдился не одинъ любитель зябликовъ, желавшій 
при помощи взрослыхъ птицъ избавиться отъ труда собственноручнаго вскармли-
ванія птенцовъ. Въ этомъ случаѣ заботы о собственной безопасности и недовѣріе, 
повидимому, пересиливаютъ родительскую любовь». Но и среди зябликовъ, по сло-
вамъ того же натуралиста, случаются похвальный исключенія. 

Зябликъ—бодрая, живая, ловкая, проворная и умная, но также вспщьчивая и 
задорная птица.Онъ находится ьъ движеніи почти въ продолженіи всего дня и бы-
ваетъ нѣсколько спокойнѣе лищь во время сильнѣйшаго полудневнаго жара. Сидя на 
вѣтвяхъ, онъ держится прямо, на землѣ въ болѣе горизонтальномъ положении: по 
землѣ онъ то скачетъ, то бѣгаетъ, на сучьяхъ охотно подвигается бочкомъ; боль-
шія пространства онъ пролетаетъ на значительной, маленькія на небольшой вы-
сотѣ; во время полета онъ быстро и красиво оцисываетъ плоскія волнообразныя 
линіи и, прежде чѣмъ сѣсть, паритъ нѣкоторое время, распустивъ крылья. Его при-
зывной голосъ, всѣмъ знакомое «пинк» или «финк», отличается весьма различны-
ми оттѣнками, вслѣдствіе чего пріобрѣтаегь различное значеніѳ. Во время полета 
чаще звука «пинк» слышится подавленный, короткін звукъ «гюпп гюпп»; объ опас-
ности онъ извѣщаетъ шипящииъ звукомъ «зни», на который обращаютъ вниманіе 
и другія ПТИЦЫ; во время спариванія онъ трещитъ какъ сверчокъ; въ пасмурную 
погоду издаетъ скрипящій звукъ, который мальчики въ Тюрингенѣ переводятъ 
словомъ «Regen (дождь)», Пѣніе состоитъ изъ одного или двухъ правильныхъ, от-
дѣльныхъ, очень разнообразныхъ колѣнъ, повторяющихся другъ за другомъ очень 
часто и съ большою настойчивостью; любители въ точности различаютъ эти колѣна 
и даютъ имъ особенный названія. Основательное знакомство съ атимъ пѣніемъ об-
ратилось въ цѣлую науку, которая, впрочемъ, требуетъ своихъ собственныхъ жре-
цовъ и навсегда останется темною для человѣка, непосвященнаго въ ея тайны. Есть 
извѣстныя мѣстности въ горахъ, гдѣ вышеозначенному диллеганству предаются съ 
большимъ рвеніемъ, нежели всякому другому. Особенной известностью пользуются 
любители зябликовъ въ Тюрингенѣ, Гарцѣ и въ Верхней Австріи за свое удиви-
тельное знакомство съ вышеупомянутыми пѣснями. Въ то время, какъ непривычное 
ухо находитъ въ нихъ только незначительное различіе, эти люди съ несомнѣнной увѣ-
ренностью различаютъ до 20 и больше разнообразныхъ колѣнъ, названія которыхъ 
вызываютъ улыбку у несвѣдущихъ, но тѣмъ нѳ менѣе очень удачно выбраны и 
отчасти представляютъ собою картинное изображение самыхъ колѣнъ. Въ прежнее 
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время хорошо поющіе зяблики цѣнились чрезвычайно высоко и за нихъ платили 
почти баснословныя цѣны; въ наше время страсть эта почти прекратилась. 

Обыкновенный зяблнкъ причиняетъ мало-мальски значительный вредъ развѣ 
' только въ паркахъ и огородахъ, съѣдая здѣсь со свѣже-посѣянныхъ грядокъ лежа-
щія на поверхности сѣмена. Хотя кромѣ того его обвиняютъ и въ томъ, что онъ при-
носить ощутительный вредъ лѣсамъ, поѣдая выпавшія сѣмена буковыхъ и хвой-
ныхъ деревьевъ, но никто, вѣроятно, самъ не вѣрить въ справедливость этого обви-
ненія. Онъ ѣстъ сѣмена различныхъ растеній, главнымъ образомъ сорныхъ травъ, 
своихъ-же птенцовъ кормитъ, а во время гнѣздованія и самъ питается исклю-
чительно насѣкомыми, главнымъ образомъ такими, которыя вредятъ нашимъ полез-
нымъ деревьямъ. Такимъ образомъ приписываемый ему вредъ въ худшемъ случаѣ 
уравновѣшявается приносимой имъ пользой. Его слѣдовало-бы холить й беречь, но 
'никакъ не прёслѣдовать безпощадно, какъ это, къ сожалѣнію, все ещё дѣлается въ 
'нѣкоторыхъ мѣстахъ. Любители, ловящіе зябликовъ для своихъ клѣтокъ, не умень-
'шаютъ ихъ численности; ловцы же, цѣлыми тысячами истребляющіе ихъ натокахъ, 
наносятъ существенный ущербъ размноженію этихъ миловидныхъ гітичекъ. 

* * 
I * 

Ближайшій родственникъ нашего зяблика, попадающейся въ Германіи,—это Н а -
стоящій Вьюрокъ или Сарка, (Fringilla montifringi la, lulensis, flaramea, septentrionalis, 
media, St ru thus raontiMngilla. Bergfink. Pinson des niontagnes). Длина его достигаетъ 
16, размахъ крыльевъ 26, длина крыла 9, а хвоста 6,6 сш. Голова, затылокъ 
и нижнія шейныя перья, іцеки и обѣ стороны шеи совершенно черныя съ голубо-
вато-блестящимъ отливомъ; надхвостныя перья въ серединѣ чйсто бѣлыя, йо бокамъ 
черныя; горло й грудь съ желтоватымъ оттѣнкомъ; уздечка, подббродокъ и обѣ сто-
роны брюшка желтовато-бѣлыя, послѣднія покрыты черными'пятнами; нижнія кро-
ющія ііерья хвоста ржаво-желтаго, маховыя перья черно-бураго цвѣта; послѣднія, 
за исключеніемъ четырехъ переднихъ, снаружи окаймлены узкими, желто-бѣЛыми по-
лосами, въ корневой части имѣютъ бѣлоѳ пятно; малыя маховыя перья желтовато-
ржаваго цвѣта; малыя кроющія перья крыльевъ нѣсколько свѣтлѣе; среднія—черныя 
съ желтовато-бѣлыми кончиками; большія кроющія перья—черной окраски съ рѣз-
ко выдѣляющимися желтовато-красными бортами и кончиками. Хвостовыя перья въ 
конечной половинѣ бѣлаго цвѣта съ желтоватой каймой и клинообразными пятна-
ми на внутренней сторонѣ. Глаза темно-каріе, клювъ свѣтлаго синевато-сѣраго цвѣ-
та; осенью онъ принимаетъ желтый цвѣтъ воска съ чернымъ оттѣнкомъ на кончи-
кѣ; ноги красно-бурыя. У самки голова и затылокъ зеленовато-сѣрые, верхнія час-
ти оливково-сѣро-бурыя, нижнія части свѣтло-сѣрыя. Послѣ линянія яркіе цвѣта 
прикрываются желтовато-бурыми краями перьевъ. 

Область распространенія настоящихъ вьюрковъ простирается по крайнему 
сѣверу Стараго Свѣта, начиная съ 59° широты по направленію къ полюсу, пока 
встрѣчаются деревья. Отсюда онъ зимой пролетаетъ всю Европу до Испаніи и Гре-
ціи, и Азію до Гиммалайскихъ горъ и во время этихъ путешествій чрезвычайно 
часто залетаетъ къ намъ. Онъ уже въ августѣ собирается въ стаи, въ послѣдующіе 
мѣсяцы пребываетъ въ южныхъ мѣстностяхъ своей родины и затѣмъ постепенно 
подвигается на югъ. Унасъ онъ является въ концѣ сентября; въ Испаніи - спустя 
нѣсколько дней, хотя не въ такомъ количествѣ и не съ такой правильностью, какъ 
у насъ. ІІаправленіе ихъ путепгествія опредѣляѳтся сплопіными лѣсами и хребтами 
горъ, если только не измѣняется въ нѣкоторой степени, благодаря стаямъ другихі> 
вьюрковъ, къ которымъ они охотно присоединяются. Въ Германіи настояп;ііі 
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вьюрокъ въ лѣсахъ и поляхъ встрѣчается постоянно среди обыкновенныхъ зябли-
ковъ, коноплянокъ, овсянокъ, полевыхъ воробьевъ и зеленушекъ. Группа деревьевъ 
или отдѣльное высокое дерево въ полѣ служкитъ мѣстомъ, сборипщ, близъ лежащій 
лѣсъ—ночнымъ убѣжищемъ этихъ стай. Отсюда они улетаютъ въ поля отыскивать 
пищу. Глубокіе снѣжные заносы, покрывающее ихъ кормовыя мѣста, принуждаютъ 

-ихъ перебираться изъ одной мѣстности въ другую. И х ъ перелетъ совершается 
неправильно и обусловливается различными случайностями. 

Настоящій вьюрокъ имѣетъ много сходства съ обыкновеннымъ зябликолъ. I I 
онъ въ отдѣльности задорная, вспыльчивая, сварливая и завистливая птица, хотя 
въ обпіемъ, повидимому, чрезвычайно общительная. Стаи этихъ птицъ живутъ мирно 
и не ссорятся, отдѣльные же экземпляры, все время проводятъ въ дракахъ. Своими 
движеніями настоящій вьюрокъ очень напоминаетъ обыкновеннаго зяблика, въ 
пѣніи же ему сильно уступаетъ. Его призывной голосъ состоитъ изъ отрывистаго 
звука «ек, ек» или протяжнаго «квзк», за которымъ иногда слѣдуетъ крикливое 
«шрюиг», Пѣніе состоитъ изъ неблагозвучнаго, неправильнаго и безпорядочнаго 
чириканья, представляющаго, собственно говоря, ничто иное, какъ произвольное 
сочетаніе различныхъ звуковъ. 

Какъ всѣ сѣверныя перелетныя птицы, онъ сначала довѣрчивъ и смѣлъ, но, бла-
годаря преслѣдованіямъ,скоро становится осторожнѣеинерѣдкочрезвычайно пугливъ. 

П а родинѣ настоящій вьюрокъ населяетъ хвойные лѣса, притомъ такіе, 
въ которыхъ встрѣчаются березы или даже березовые лѣса, но ни въ какомъ слу-
чаѣ не встрѣчается въ такомъ количествѣ, какъ обыкновенные зяблики при одина-
ковыхъ условіяхъ; напротивъ того, они часто до такой степени разъединяются, что 
ихъ долго приходится разыскивать. Калсдая парочка отдѣляетъ себѣ мѣсто гнѣздо-
ванія, самцы же и въ птенцовую пору отъ времени до времени миролюбиво по-
сѣщаютъ другъ друга. Въ нѣкоторыхъ лѣсахъ, по моимъ наблюденіямъ, они были 
чрезвычайно довѣрчивы, въ другихъ необыкновенно пугливы. В ъ общемъ же они 
ведутъ себя во всѣхъ отношеніяхъ такъ-же, какъ у насъ въ зимнее время. Даже во 
время спариванія они не бываютъ особенно привлекательны. Гнѣздо ихъ похоже 
на гнѣздо обыкновеннаго зяблика, только стѣнки его всегда толще; снаружи оно 
обложено не только мхомъ, но очень часто и берестой; внутренность его выложена 
тонкой шерстью и нѣсколькими перьями; послѣднія обыкновенно вдіілываются въ 
верхній край гнѣзда, которое, вслѣдствіе этого, иногда бываетъ на половину закры-
то. Я и ц ъ бываетъ отъ 5 до 8 штукъ, o n 1 7 — 2 Г ) т . т . длиною и отъ 13 — 14 т . г а . 
толщиною; они отличаются отъ яицъ родичей болѣе зеленоватой окраской фона. 

іМаслянистыя сѣмена различныхъ растеній, а лѣтомъ кромѣ того и насѣкомыя 
служатъ пищей и этому виду вьюрковъ. 

Н а вьюрковъ у насъ охотятся главнымъ образомъ ради ихъ вкуснаго, хотя 
немного и горькаго мяса, на вьюрковыхъ точкахъ ихъ часто ловятъ въ огром-
номъ количествѣ. При ихъ неопытности они становятся легкой добычей раз-
личныхъ другихъ ловушекъ. Греснеръ описываетъ своеобразный способъ охо-
ты и при этомъ поясняетъ, почему жители города Бергцаберна во всеиъ 
Пфальцѣ извѣстны подъ именемъ «ІЗоЬйтаг». Подъ этимъ именем ь на народ-
номъ нарѣчіи извѣстенъ также настоящій вьюрокъ, на котораго жители Берг-
цаберна въ извѣстноѳ время ревностно охотятся; это случается именно тог-
да, когда въ прекрасныхъ буковыхъ лѣсахъ, округкающихъ этотъ городокъ, 
бываетъ урожаіі на буковые орѣшки, которые цѣлыми массами привлекаютъ 
туда сѣверныхъ гостей. «Подобный случай», пиіпетъ Греснеръ, «въ среднемъ 
бываетъ разъ въ 2 — 5 лѣгь и, уже съ незапамятныхъ временъ, становится 
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для жителей этого городка настоящимъ событіемъ. -Когда, съ наступленіемъ 
зимней непогоды, предвидится нашествіѳ этихъ птицъ, то ревностные и опытные 
развѣдчики исхаживаютъ эти лѣса вдоль и поперекъ. Если они возвращаются въ 
городъ съ радостными криками: «Они здѣсь!» то каждый знаетъ, что прибыли пред-
вѣстники нашихъ зябликовъ. Весь городъ приходить въ волненіе, ни о чемъ больше 
не говорятъ, какъ объ этой дичи, и каждый, кому позволяютъ обстоятельства, 
снаряжается на охоту. Послѣдняя для всѣхъ участвующихъ въ ней совершенно 
безопасна, такъ какъ оружіемъ служить сарбаканъ около 3 т . длины, изъ котораго 
бросаютъ или, вѣрнѣе, выдуваютъ глиняные шарики, предварительно основательно 
округленные и отшлифованные. 

«Опытный охотникъ, разумѣется, сочтетъ подобную охоту скорѣе за дѣтскую 
забаву, нежели за занятіе, достойное серьезныхъ, положительныхъ людей; тѣмъ не 
менѣе въ ней участвуютъ не только различные чиновники, купцы, мѣщане, реме-
сленники и поденщики, но даже опытные охотники. Она чрезвычайно интересна 
и сильно возбуждаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ богата самыми комическими приключе-
ніями. Такъ какъ участвовать въ этой охотѣ можетъ каждый, то среди участвую-
щихъ встрѣчаются также мальчики отъ 15—16 лѣтъ. Съ наступленіемъ сумерекъ 
всѣ охотники группами отправляются въ путь. Почти изъ всѣхъ домовъ длинной 
улицы ведущей къ лѣсу, къ нимъ присоединяются ихъ сотоварищи; достигнувъ 
окраины города, все общество представляетъ собой длинную цѣпь, въ которой масса 
захваченныхъ фонарей напоминаетъ собой блуждающіе огоньки. Еслибы человѣку, 
непосвященному въ тайны подобной охотничьей процессіи, случилось ее встрѣтить, 
онъ былъ бы способенъ принять это фантастическое, подозрительное общество за 
кого угодно, но только не за участниковъ въ охотѣ. Нѣкоторые охотники, весьма 
странно и комично одѣтые, для защиты отъ ночного холода надѣваютъ на спину 
особаго рода корзинки, другіе несутъ на плечахъ порядочныхъ размѣровъ сково-
роды, а сбоку сумки; большинство же несетъ длинныя, высокоприподнятыя палки, 
точно копья, торчащія надъ головами толпы. Это и есть настоящіе охотники съ 
ихъ сарбаканами, остальные же — прислужники, несущіе съ собой вино, про-
визію и освѣтительный матеріалъ. Для полнаго снаряженія охотниковъ іірежде 
всего необходима соотвѣтствующая масса смолистаго дерева, расщепленнаго на мел-
кія лучины; послѣднія съ избыткомъ пропитаны скипидаромъ, вслѣдствіе чегогорятъ 
очень ярко и потому служатъ отчасти факелами, отчасти освѣтительнымъ матеріа-
ломъ для сковородъ. 

«Охотничья процессія безмолвно спѣшптъ черезъ лѣсъ къ тѣмъ мѣстамъ, ко-
торый изобиловали буковыми орѣшками и днемъ усердно посѣіпались вьюрками. 
Ночь эти птицы обыкновенно проводятъ, сидя на горизонтальныхъ сучьяхъ отдѣль-
ныхъ, близко стоящихъ другъ около друга елокъ, чаще всего на незначительной 
высотѣ, и притомъ сидятъ всегда такъ близко, что касаются одинъ другаго. Затѣмъ 
все общество охотниковъ разбивается на отдѣльныя группы. Съ помопцю фонарей 
зажигаются факелы; несущіе ихъ слуги по всѣиъ направленіямъ освѣіцаютъ лѣсъ и, 
выслѣдивъ ночное убѣжище цѣлаго общества птицъ, извѣстными знаками извѣпі,а-
ютъ о томъ прочихъ участниковъ охоты; послѣдніе сбѣгаются, разводятъ на сково-
родахъ огонь и помѣщаютъ ихъ такимъ образомъ, чтобы ОНІІ освѣщали сонныхъ 
птицъ съ задней стороны. Ходячіе факелы и постепенно вспыхивающее тамъ и сямъ 
на сковородахъ пламя въ темномъ еловомъ лѣсу производятъ на новичка неподда-
ющееся описанію впечатлѣніе, особенно при сверкаюп;емъ снѣгѣ. Пеизбѣжный въ 
это время трескъ нѣкоторыхъ сухихъ сучьевъ, происходящій отъ шаговъ участвую-
щихъ, нисколько не смущаеть птицъ. 
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«Ихъ ночныя убѣжища освѣщаются такимъ образомъ какъ бы луннымъ свѣ-
томъ, что даетъ возможность цѣлиться. Обыкновенно подъ одно дерево становятся 
2 — 3 стрѣлковъ, изъ которыхъ каждый избираетъ цѣлый сучекъ, занятый птицами, и 
обходитъ ихъ такимъ образомъ, чтобы онѣ были обращены къ нему хвостами. Цѣ-
лятся въ спину, и птица лишь въ томъ случаѣ падаетъ на землю безъ всякаго звука, 
если глиняный шарикъ съ извѣстной силой поражаетъ ее именно въ это мѣсто. Е я 
мѣсто тотчасъ занимаютъ сосѣди, чтобы для защиты отъ холода снова сомкнуть 
свой строй. Въ своемъ полусонномъ состояніи онѣ вѣроятно воображаютъ, что со-
сѣдъ улетѣлъ. Если стрѣлокъ стрѣляетъ мѣтко и сильно, то ему нерѣдко удается, при 
большой осторожности, перестрѣлять съ одного сука всю длинную вереницу птицъ, 
состоящую изъ нѣсколькихъ дюжинъ, ни на шагъ не сойдя съ своего мѣста. Уби-
тыхъ птицъ собираютъ лишь тогда, когда нижніе сучья дерева совершенно обстрѣ-
лены. Достаточно, чтобы одна не убитая на повалъ птица издала болѣзненный 
крикъ или «пискъ», и весь рой, сотнями и тысячами покрывающій могучую ель, 
тотчасъ улетаетъ, а неловкій стрѣлокъ остается не при чемъ. 

«Хотя ни одна вѣтка не колышется, тѣмъ не менѣе кажется, будто бы въ безмолв-
номъ до сихъ поръ лѣсуразразился сильныйураганъ; въ возвухѣ проносится сильный 
шумъ и свистъ, точно злые духи тьмы вырвались на свободу, чтобы предостеречь 
постороннихъ людей, осмѣлившихся обезпокоить ихъ владѣнія; этотъ адскій шумъ 
производить потревоженныя въ своемъ снѣ птицы, который, чирикая отъ страха, 
цѣлыми массами въ безпорядкѣ носятся по воздуху. Въ эту ночь охоту уже прихо-
дится прекратить и всѣ приготовленія и пережитыя безпокойства были напрасны. 
Горе тому охотнику, который, благодаря одному неудачному выстрѣлу, сдѣлался ви-
новникомъ отлета птицъ. Его товарищи осыпаютъ его цѣлымъ потокомъ упрековъ 
и чествуютъ всѣми эпитетами, свойственными мѣстному охотничьему лексикону. 
Кромѣ того ему приходится переносить еще насмѣшки прочихъ охотниковъ, кото-
рые на болѣе отдаленныхъ мѣстахъ успѣли заручиться богатой добычей. 

«Вьюрки отличаются горьковатымъ вкусомъ, сходнымъ со вкусомъ мяса обык-
новенныхъ дроздовъ; только мясо ихъ нѣжнѣе и вкуснѣе; они гораздо жирнѣе и по-
этому представляютъ собой изысканное, лакомое блюдо. Въ годъ, обильный добычей, 
цѣна за дюжину этихъ птицъ падаетъ до 60 пфенниговъ». 

Па самыхъ вершинахъ Альпійскихъ горъ Стараго Свѣта отъ Пиренеевъ до 
самой Сибири, лѣтомъ всегда выше пояса лѣса обитаетъ родственный нашему 
обыкновенному зяблику — Горный зябликъ (Fringilla nivalis, saxatilis, Montifringilla 
nivalis, glacialis, Plectrophanes fringilloides, Emberiza, Chionospina, Orites, Geospiza, 
Leucosticte nivalis. Schneelink. Finson des neiges). Онъ отличается отъ вышеописан-
ныхъ видовъ длиннымъ, крючковатымъ,шпоровиднымъ когтемъ задняго пальца, длин-
ными крыльями и одинаковымъ опереніемъ обоихъ половъ. Длина птицы гіриблизи-
тельноравна 20, размахъ крыльевъ 36, длина крыла 11, хвоста 8 с т . Темя,щеки,задняя 
часть шеи и обѣ стороны ея свѣтлаго, пепельно-сѣраго цвѣта; нижнія шейныя перья ко-
фейнаго цвѣта и окаймлены болѣе свѣтлой полоской; перья надхвостья посрединѣ 
черныя, съ бѣловатымъ или буроватымъ волнистымъ рисункомъ, съ боковъ бѣлыя; 
горло и зобъ черные, обѣ стороны груди и пахи свѣтлаго желтовато-пепельно-сѣраго 
цвѣта; подбородокъ, грудь и середина брюшка грязновато-бѣлые; перья бедра свѣтло-
сѣрыя; окружность задняго прохода и нижнія кроющія перья хвоста бѣлаго цвііта; 
послѣднія покрыты на концахъ маленькими темно-бурыми пятнами. Первыя семь 
болыиихъ маховыхъ перьевъ чернаго цвѣта, при чемъ снаружи и на концахъ 
украшены буроватыми бѣлыми каймами; восьмое маховое перо у основанія и съ на-
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ружной стороны чернаго цвѣта, въ остальныхъ частяхъ оно такъ-же бѣлоснѣжно, 
какъ и прочія маховыя перья, за исключеніемъ послѣдняго, которое кофейнаго 
цвѣта; края крыдьевъ, малый, среднія, и почти всѣ большія покровныя перья 
ихъ, а также заднія и малыя маховыя перья темно-бурыя съ свѣтло-бурымн 
каймами. Среднія хвостовыя перья черныя, съ наружной бѣлой каймой; всѣ осталь-
ныя бѣлоснѣжнаго цвѣта. Глаза темно-каріе, клювъ шиферно-чернаго, осенью п 
зимой воскового желтаго цвѣта, но постоянно съ чернымъ кончикомъ; ноги черныя. 

Лимонный чижъ. Chrysomitris citronella. Уябликъ горный. Fringilla nivalis. Горная чечетка. 
Acanthis rufoscens. '/2 наст, велич. 

Послѣ линянія осенью всѣ темные цвѣта до нѣкоторой степени прикрываются 
болѣе свѣтлыми каймами перьевъ. 

Мѣстопребываніемъ горныхъ зябликовъ служатъ Альпы, Карпаты, Кавказъ, 
Персидскія возвыпіенности и Гиммалайскія горы. По мнѣнію Штелкера они почти 
такъ-же присущи высокому горному поясу, какъ и бѣлая Лльпійская куро-
патка. Только большіе снѣжные заносы и сильный холодъ могутъ заставить ихъ 
спуститься въ долины. Ранней зимой это случается гораздо рѣже, нежели поздней, 
потому что пока имѣются еще кормовые запасы, снѣгъ и морозъ нисколько не безпо-
коятъ эту привыкшую къ холоду іггицу. «Альпійскія завирущки спускаются въ 
долины еще раньше горнаго зяблика», говоритъ Гиртаннеръ; «я помню только 
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одного горнаго зяблика, который былъ убитъ въ С-тъ Галленѣ. Только крайняя 
нужда можетъ заставить ихъ спуститься въ долину. Остаются-ли они въ своихъ 
районахъ даже во время самой суровой зимы, когда на вершинахъ горъ насту-
паетъ царство снѣга, льда и суровыхъ вѣтровъ, и когда даже стѣнолазъ и зави-
рушка, бородатый ягнятникъ и иѣлая куропатка покидаютъ свою родину на этихъ 
высочайіиихъ вершинахъ,—я не знаю; но не могу себѣ представить, чтобы это 
было такъ, потому что невозможно опредѣлить, чѣмъ бы они могли питаться въ 
это время на горахъ>. Даже во время самой суровой зимы они едва-ли покидаютъ 
горы, и случаи, когда они дѣйствительно залетали въ Германію, должно причислить 
къ числу самыхъ рѣдкихъ. Во время лѣта горныіі зябликъ живетъ только въ са-
момъ высокомъ поясѣ Альповъ подъ самой снѣговой линіей;во время высиживанія 
яицъ держится парочками, послѣ того обществами и стаями, чаще всего по краямъ ка-
менистыхъ отлогостей, по которымъ онъ быстро прыгаетъ по скаламъ; иногда ВМѢСТІІ 

со своими сотоварищами поднимается на воздухъ и при тихомъ крикѣ, «юп юп» 
пролетаетъ нѣкоторое разстояніе, но скоро снова опускается на землю и продол-
жаетъ такъ-же усердно, какъи прежде отыскивать себѣ пищу. Въ страхѣ онъ жа-
лобно чирикаетъ, а объ опасности извѣщаетъ трескучимъ звукомъ «гре». Пѣніе 
его, которое на волѣ слышится лишь въ пору спариванія и состоитъ изъ тѣхъ-
же звуковъ, изъ пѣсенъ всѣхъ зябликовъ знатоками считается самымъ плохимъ, 
оно отрывисто, грубо и звучитъ нѳпріятно. Своими движеніями онъ скорѣе на-
поминаетъ подорожника и жаворонка, чѣмъ обыкновеннаго зяблика, и также 
какъ тѣ летаетъ легко и плавно; если его вспугнуть, то онъ обыкновенно подни-
мается на значительную высоту, но часто, описавъ въ воздухѣ довольно большоіі 
кругь, возвращается почти на то-же самое мѣсто. Человѣка онъ не боится, и если 
онъ при его появленіи улетаетъ, то это случается вѣроятно всего чаще оттого, что 
его пугаетъ непривычное явленіе. Па горныхъ дорогахъ онъ зимой постоянно прп-
летаетъ къ сторожекымъ будкамъ и гостпнницамъ и тамъ, гдѣ увѣренъ въ своей 
безопасности, безъ боязни влетаетъ въ дома и улетаетъ изъ нііхъ; но преслѣдованія 
и его вскорѣ научаютъ быть осторожнѣе. Уже въ апрѣлѣ, большею-же частью въ 
началѣ мая горный зябликъ приступаетъ къ размноженію. Онъ охотнѣе всего 
гнѣздится въ щеляхъ крутыхъ, отвѣсныхъ скаіистнхъ стѣнъ, иногда также 
въ трещинахъ скалъ или подъ крыпіею отдѣльныхъ построекъ, не обращая внима-
нія на то, обитаемы онѣ или нѣтъ. Гнѣздо его, представляющее плотную круп-
ную постройку, сооружается из7> тонкпхъ стебелькрвъ и тщательно выстилается 
шерстью, конскішъ волосомъ, перьями бѣлоіі куропатки и тому подобными веще-
ствами. Лйца, который своей веліічпноіі превосходятъ яйца обыкновеннаго зя-
блика, бѣлоснѣжнаго цвѣта. Оба родителя сообп[авскармливаютъ своихъ дѣтенышей, 
главнымъ образомъ личинками, пауками и червячками. Если они насиживали яйца 
въ долинѣ, то они какъ можно скорѣе уводятъ вылетѣіипихъ птенцовъ въ область 
вѣчныхъ снѣжныхъ полей. Здѣсь, какъ и во время зимы, пип;у ихъ составляют!, 
различныя сѣмена, и, повидимому, они и въ голодное время года не терпятъ не-
достатка. Въ горныхъ гостинницахъ ихъ всегда кормятъ и потому они часто стаями 
собираются вокругъ этихъ гостепріимныхъ домовъ. 

Поііманные зяблики очень скоро привыкаютъ къ клѣткѣ, довольствуются всякоіі 
подходящеіі пшцеіі и свопмъ спокойнымъ и миролюбивымъ нравомъ, своей общи-
тельностью и кротостью пріобрѣтаютъ расиоложеніе каждаго человѣка. 
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Въ Америкѣ мы находпмъ до 70-ти видовъ вьюрковъ, отличающихся пест-
рымъ опереніеыъ, напоминающимъ собою опереніе подорожнпковъ; клювъ у нихъ 
стройный, конусовидный, съ іірямымъ кончикомъ и слегка изогнутымъ хребтомъ; 
ноги съ высокими плюснами и длинными пальцами, вооруженными большими ког-
тями, изъ коихъ задній имѣетъ видъ шпорцы; крылья средней длины, отличающіяся 
чрезвычайно длинными маховыми перьями; хвостъ различной длины; ихъ на-
зываюгъ Подорожниковыми вьюрками (Zonotrichia. Amraerfinken. Zonotriches). Они 
много времени нроводятъ на земдѣ и своими движеніями здѣсь совершенно напо-
минаютъ подорожниковъ. Нѣкоторые виды—лѣсныя птицы, которыя избѣгаютъ от-
крытыхъ луговъ; другіе живутъ по берегамъ рѣкъ въ мѣстностяхъ, обильныхъ водой, 

БѣлогорлыГі воробей. Zonotrichia aibicollis. 
/ 

/3 паст. вел. 

иные —на поляхъ и лугахъ, нѣкоторые даже у моря, и наконецъ, отд'Ьдьные виды 
въ Ыовомъ Свѣтѣ замѣняютъ нашихъ воробьевъ. 

Сѣверная Америка оживляется присутствіемъ Бѣлогорлаго воробья (Zonotrichia 
aibicollis pennsylvanica, Fringilla aibicollis и pennsylvanica, Passer pennsylvanicus, 
Weisshalssperliiig. Moiiieau de Pennsylvanie). Посреди чернаго темени и затылка его 
тянется узкая бѣловатая линія; кромѣ нея имѣется другая широкая, бурая полоса, 
ограниченная на увдечкѣ желтой, а внизу за глазами черной полоской. Щеки и упгная 
область пеиельнаго цвѣта; подбородокъ и горло бѣлые и отграничены снизу неясной, 
узкой, темной полосой. Нижнія части, за исключеніемъ буровато-сѣраго зоба и 
ржаво-буроватыхъ боковъ, бѣлыя; послѣдніѳ покрыты темными продольными чер-
точками; верхнія части и кроющія перья крыльевъ ржаво-бурыя, нижнія шейныя 
и малыя маховыя перья покрыты черными стерзкневыми пятнами и снаружи снаб-
жены желтоватыми каймами. Падхвостныя перья ржаво-бурыя; маховыя и рулевып 
перья оливково-бураго цвѣта съ узкими блѣднп-ржавыми каіімами; заднія малыя ма-
ховыя перья и малыя кроюпия украіпенн снаружи широкими ржаво-бурыми 
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каймами. Глаза орѣховаго цвѣта; верхняя часть клюва рогового-бураго, нижняя 
свѣтло-синяго, ноги тѣлеснаго цвѣта. Окраска самокъ болѣе тусклая. У птенцовъ и 
самцовъ во время зимняго оперенія брови, а также полоса, проходящая вдоль го-
ловы, блѣдно-ржавой окраски; бѣлизна жѳ горла менѣе рѣзко отграничена. Длина 
тѣла птицы достигаетъ17, размахъ крыльевъ'23, длина крыльевъ 8, хвоста 8 с т . 

Птица эта распространяется по всѣмъ восточнымъ штатамъ Сѣверной Аме-
рики, но на сѣверѣ является лишь перелетной птицей, на югѣ-же живетъ только зимой. 
«Этотъ прелестный вьюрокъ», говорить Одюбонъ, «въ Луизіаннѣ и во всѣхъ осталь-
ных!. южныхъ штатахъ бываетъ только гостемъ, такъ какъ остается здѣсь лишь 
короткое время. Онъ появляется въ началѣ сентября и снова исчезаетъ въ мартѣ. 
Въ среднпхъ штатахъ онъ остается пѣсколько долѣе. Всѣ плетни и заборы, окру-
жающіе поля, кустарники и другія подходящія мѣстечки вдругъ видишь покрытыми 
обществами этихъ птицъ, въ числѣ отъ 30—50 штукъ, которыя всѣ живутъ между 
собой въ большой дружбѣ. Съ плетней онѣ слетаютъ на землю и здѣсь прыгаютъ, 
отыскивая себѣ сѣмена травъ. При первомъ звукѣ, извѣщающемъ объ опас-
ности, вся стая снова улетаетъ на плетень и здѣсь скрывается въ самой густой 
чащѣ. Нѣсколько минутъ спустк они, одинъ за другимъ, перепрыгивая съ вѣтки 
на вѣтку, появляются на макушкахъ деревьевъ, и здѣсь начянаютъ пѣть свою ко-
ротенькую, но чрезвычайно пріятную пѣсенку. Въ звукахъ слышится какая-то нѣга, 
которая не поддается бписанію. Я могу только сказать, что не разъ съ восторгомъ 
внималъ этому пѣнію. Тотчасъ послѣ пѣнія всѣ снова слетаютъ на землю. Это продол-
жается цѣлый день. Съ разсвѣтомъ эти зяблики испускаютъ болѣе рѣзкіе и прон 
зительныѳ звуки, которые можно было бы передать слогомъ €твит»; этотъ-же звукъ 
мнѣ случалось слыпіать и ночью, являясь какъ бы окликомъ: «все обстоитъ благо-
получно». Въ теплые дни такая стая улетаетъ и въ лѣса и тамъ отыскиваетъ себѣ 
пищу на лозахъ дикаго винограда, подбираетъ ягоды, оставшіяся послѣ зимы, или 
что нибудь другое; но никогда они не удаляются совершенно отъ своей любимой 
чащи. Съ наступленіемъ весны птицы покидаютъ югъ, чтобы переселиться на сѣ-
веръ». Гнѣздо всегда находится на землѣ, въ весьма разнообразныхъ мѣстахъ: то 
подъ небольшимъ кустомъ, то въ болотистой чащѣ, то у поднолсія стараго дерева, 
иногда также въ углубленіи среди корней; оно очень большихъ размѣровъ, глу-
боко и обширно внутри и свивается изъ мха.и грубыхъ травъ, внутри выложено 
болѣе нѣжныии стебельками, волосами, а также нѣсколькими перьями и раститель-
ными волокнами. Оно содержитъ 4—7 яицъ, 22 m.m. длины и 15 т . га . толщины, 
покрытыхъ повсюду въ большей или меньшей степени на зеленовато-бѣломъ фонѣ 
частыми рыжевато-красными и ржаво-бурыми пятнами. Въ іюнѣ мѣсяцѣ, во время 
размноженія, самецъ необыкновенно оживленъ и весьма прилежно напѣваетъ един-
ственную строфу своей пѣсенки, состоящую изъ 12 различныхъ звуковъ, которые 
народъ часто передаетъ различными веселыми сочетаніями словъ; пѣсня поется 
безъ всякихъ варіацій, такъ что въ концѣ концовъ производить впечатлѣніе мо-
нотонности. 

Кое гдѣ бѣлогорлаго зяблика убиваютъ и ловятъ ради его вкуснаго мяса 
или чтобы посадить въ клѣтку. Сидя въ неіі, онъ доставляетъ пѣніемъ тѣмъ 
большее удовольствіе, что въ весеннее время, по свойственной ему на родинѣ при-
вычкѣ, обыкновенно поетъ также и ночью. 

t * * 

Упомянемъ здѣсь также о другомъ представителѣ этого семейства, о Снѣж-
номъ вьюркѣ, (Zonotrichia hiemali?, lunco hiemalis, Fringilla hicmalis, hudsonia 
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nivalis, Nipliaea, Emberiza, S tuthus hyemalis или hiemalis. Winteramraerf ink, 
Passereau boreal) котораго, говорятъ, разъ видѣли въ Нсландіи. Длина его дости-
гаетъ 15, размахъ крыльевъ 22, длина крыла 8, хвоста 7, 5 cm. Голова и верх-
нія части тѣла темнаго, шиферно-сѣраго цвѣта; нижнія части, начиная отъ груди, 
бѣлыя; маховыя перья и покровныя перья ихъ темно-бурыя, съ неясными бурова-
тыми каймами снаружи; перья хвоста буро-черныя, оба крайнихъ бѣлаго цвѣта, третье 
съ каждой стороны украшено продолговатымъ бѣлымъ стержневымъ пятномъ. 
Глаза темно-бурые; клювъ красновато-бѣлаго рогового, а ноги тЬлеснаго цвѣта. 

Родиною снѣжнаго вьюрка служатъ сѣвѳрные Соединенные Штаты до аркти-
ческаго пояса включительно. Онъ принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ видамъ 
своего семейства и часто встрѣчается въ большей части сѣверной Америки, по край-
ней мѣрѣ въ извѣстное время. «Я исходилъ страну отъ сѣверной части Мэна до 
Георгіи» говоритъ Вильсонъ, «и прошелъ около 1800 (англійскихъ) миль, но не 
помню ни одного дня и даже ни одной мили пути, въ теченіи которыхъ я не ви-
дѣлъ бы стай этихъ птицъ, иногда изъ многихъ тысячъ штукъ; всѣ другіѳ путе-
шественники, съ которыми я говорилъ, подтвердили мнѣ то же самое: они тоже всюду 
находили этихъ птицъ». Снѣжный вьюрокъ житель горъ и сѣвера; онъ появляется 
въ Соединенныхъ Штатахъ въ концѣ октября и снова покидаетъ ихъ къ концу 
апрѣля. Въ одно прекрасное утро ихъ вдругъ во множествѣ видишь тамъ, гдѣ за день 
до того не было видно ни одного. Сначала онъ держится маленькими стаями nf> 
20—30 штукъ и кочуетъ по опушкамъ лѣсовъ, рощамъиизгородямъ, позднѣе онъ со-
бирается въболѣемногочисленныястаи,'апередъ бурею образуетъ массы, состояш,іяизъ 
нѣсколькихъ тысячъ птицъ. Пока земля еще не покрыта снѣгомъ, онъ питается сѣ-
менами травъ, ягодами и насѣкомыми, нерѣдко вмѣстѣ съ тетеревами, дикими ин-
дѣйками, а также бѣлками, которыя отыскиваютъ ту же пищу. По когда выпадеті. 
снѣгъ и покроетъ мѣста кормежки бѣлымъ покровомъ, онъ появляется на дворахъ 
крестьянъ, по дорогамъ, а подъ конецъ и на улицахъ городовъ, довѣрчиво отдается 
подъ покровительство человѣка и ежедневно становится жертвой жестокаго обмана: 
птицъ этихъ ловятъ сотнями, хотя добросердечные люди иногда и кормятъ ихъ и 
оказываютъ имъ свое покровительство. Они довѣрчиво пропускаютъ близко мимо 
себя пѣшехода и всадника и взлетаетъ развѣ тогда, когда боятся, что лрохожій 
можетъ ихъ раздавить. Съ началомъ весны они покидаютъ города и деревни, чтобы 
улетѣть въ свои милыя горы или на родной сѣверъ. 

Къдругимъ птицамъ того же семейства снѣжный вьюрокъ присоединяется рѣдко. 
Развѣ только въ деревняхъ онъ во время перелета соединяется съ такъ называе-
мымъ пѣвчимъ выЬркомъ и другими родичами; но и въ этомъ сдучаѣ онъ все же дер-
жится отдіільно отъ про чихъ. І Іочьонъ проводитъ, сидя на деревѣ, или же, подобно 
другимъ вьюркамъ, въ естественномъ, или имъ самимъ устроенномъ углубленіи 
въ скирдѣ. Одюбонъ увѣряетъ, что между отдельными птицами этого вида отно-
шенія нѣсколько холодны, и что ни одна изъ нихъ не потерпип. слишкомъ боль-
шой фамильярности. Маленькіе клювы тотчасъ раскрываются, крылья растопыри-
ваются, если къ нимъ приблизится чужой; ихъ глаза сверкаютъ и онѣ пздаютъ 
угрожающій крикъ, чтобы вразумить нарушителя ихъ покоя. По своимъдвиженіямі. 
снѣжный вьюрокъ похожъ на нашего воробья. Онъ легко скачетъ по землѣ, летаетъ 
быстро и въ битвахъ съ себѣ подобными, вызванныхъ ревностью, «бнаруживаетъ 
большую тонкость. 

Скоро послѣ прибытія на свою настоящую родину снѣжный вьюрокъ присту-
паетъ къ размноженію. Самцы вступаютъ въ жаркія драки, летаютъ взадъ и впе-
редъ, гоняясь другъ за другомъ, причемъ сильно расііускаютъ крылья и хвостъ и 
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дѣлаются njiH этомъ гораздо красивѣѳ. Въ то же время они доставляютъ удоволь-
ствіе своимъ простымъ, но пріятнымъ пѣніемъ, главную часть котораго составляетъ 
нѣсколько яолныхъ продолжительныхъ тоновъ; Гергардтъ называетъ егощебетаніемъ, 
похожимъ на щебета ніе молодыхъ канарееісъ. Пары отыскиваютъ себѣ затѣмъ удоб-
ное мѣсто для гнѣзда, охотнѣе всего на горномъ обрывѣ, густо поросшемъ кустар-
пикомъ, и строятъ себѣ здѣсь, всегда на земдѣ, іізъ кусочковъ коры и травинокъ 
гнѣздо, которое выстилается внутри нѣжнымъ мхомъ, лошадиными и другими во-
лосами. Яицъ бываетъ почти всегда четыре; они длиною около 30 т т . , толщиною 
16 mm. и густо разрисованы на желтовато-бѣломъ фонѣ мелкими красно-бурыми 
пятнами. Я не нахожу никакого указанія относительно участія самца въ насижи-
ваніи; однако уяоминаѳтся; что оба родителя долгое время водятъ вшетѣв-
шихъизъ гнѣзда птенцовъ, заботливо охраняютъ ихъ и въ случаѣ опасности предо-
стерегаютъ своеобразнымъ звукомъ. 

Пойманные снѣжные вьюрки попадаютъ иногда къ намъ въ клѣтки, но ни-
кому особенно не нравятся. 

Ѳтъ настоящихъ вьюрковъ Снигиревыя (Pyrrhul inae) отличаются тѣмъ, что 
клювъ ихъ окруженъ при основаніи щетинками и обыкновенно очень коротокъ и 
высокъ. 

Зеленушка, Чинаровка, Лѣсная канарейка, РаспЪвъ, Дубоноска, Зеленая дубо-
носка. (Chloris hortensis, pinetorum, flavigaster, aurant i iventr is , Ligurinus chloris, 
chloroticus, auranti iventr is , Chlorospiza chloris, chlorotica. Passer, Loxia, Fr in-
giila, Serinus, Coccothraustes chloris. Grtlnfink. Verdier) отличается плотнымъ тѣ-
лосложеніемъ, коротко-коническимъ клювомъ съ острыми, рѣжущими,' вогнутыми 
краями, короткопалыми ногами, крыльями среднеіі длины, верхушка которыхъ со-
ставлена концами трехъ нервыхъ маховыхъ перьевъ, и довольно короткимъ хво-
стомъ съ неглубоноіі выемкой по серединѣ. Длина птицы достигаетъ 12,5, размахъ 
крыльевъ 26, длина крыла 8,3, хвоста 6 era. Преобладающій цвѣтъ оливко-
во-желто-зеленыіі; краіі лба, брови, задняя часть щекъ, подбородокъ и верхняя 
часть горда ярче и болѣе желтаго цвѣта; область ушей, затылокъ, надхвостье, верх-
нія кроющія перья хвоста и нижняя часть боковъ съ пепельно-сѣрымъ оттѣнкомъ; 
нижняя часть груди, брюхо, нижнія кроющія перья хвоста и край крыла яркаго 
лимонно-желтаго цвѣта; перья, окружаюіція заднепроходное отверстіе—бѣлыя; боль-
шія маховыя перья чернаго цвѣтась узкими сѣрымккаігмами на концахъ, шестыгер-
вых'і, снаружи до одной трети отъ конца яркаго лимонно-желтаго цвѣта; малыя махо-
выя и ихъ кроющія перья чернаго цвѣта, снаружи пепедьно-сѣраго; остальныя верх-
нія криющія перья крыла о.чивково-желто-зеленыя; всѣ маховыя внутри j основанія 
съ бЬлыми краями; рулевыя перья, за исклютеніемъ обоихъ среднихъ, о'п> корня до 
половины лимонно-желтыя, на остальномъ протяженіи черныя. Глаза темно-бурые; 
клювъ и ноги красновато-сѣрые. Самка окрашена менѣе ярко, на спинѣ съ буро-сѣ-
рымъ оттѣнкомі., на серединѣ нижней части груди и брюха бѣлагоцвѣта; малыя ма-
ховыя и ихъ кроющія перья имѣютъ снаружи красновато-бурыя каймы. Молодыя пти-
цы сверху оливково-желто-бурыя с ь неясными болѣе темными полосками; стороны го-
ловы, надхвостье и вся нижняя сторона блѣдпо-желтоватаго цвѣта съ узкими ржа-
во-буроватыми продольными черточками. 

За исключеніемъ самыхъ сѣверныхъ странъ Евроігы зеленушка встрѣчается 
въ этоіі части свѣта вездѣ и распространена также по сѣверо-заігадноіі Африкѣ и 
Малоіі Лзіи до Кавказа. Она очень обыпновенна в'ь южноіі Европѣ, именно въ 
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Испаніи, но вовсе нерѣдка и у насъ. Она охотнѣе всего населяетъ плодородныя 
мѣстности, гдѣ рощи чередуются съ полями, лугами и садами, во множествѣ нахо-
дится во всѣхъ низменностяхъ, орошаемыхъ рѣками, держится въ непосредствен-
ной близости жилыхъ построекъ, но пзбѣгаетъ лѣсовТ). У насъ она, въ зависи-
мости отъ условій, является перелетной птицей, въ южной Европѣ—живетъ осѣдло. 
Тѣ, которыя зимуютъ у насъ, вѣроятно, родомъ съ сѣвера. 

Только во время кочевокъ зеленушка соединяется съ родственными птица-
ми въ многочисленныя стаи, какъ напримѣръ съ обыкновенными .зябликами, гор-
ными вьюрками, полевыми воробьями, овсянками, коноплянками и другими. Обык-
новенно же она живетъ парами или семействами. Она выбираетъ себѣ для житья ма-
ленькую рощу или садъ, отыскиваетъ въ немъ для спанья дерево, густо покрытое 
листьями, и отсюда летаетъ за пипі;ей. Въ теченіи дня ее главнымъ образомъ ви-
дятъ на землѣ, гдѣ она собираетъ сѣмена всякаго рода. Въ случаѣ опасности она 
спасается на ближайшее дерево и прячется въ его листвѣ. Насколько она съ ,пер-
ваго раза кажется неуклюжей, настолько же въ дѣйствительности бодра и бы-
стра. Сидя, она держитъ обыкновенно тѣло въ горизонтальномъ положеніи и нахох-
ливается, но часто она такъ приподнимаетъ туловище и такъ гладко прижимаетъ 
перья къ тѣлу, что ее едва можно узнать. По землѣ зеленушка движется довольно 
ловко скачками и летаетъ порядочно, по дугообразной линіи, такъ какъ она 
то сильно расширяетъ крылья, то плотно складываетъ ихъ; передъ тѣмъ, какъ сѣсть, 
она всегда паритъ, Безъ нужды она неохотно улетаетъ далеко, хотя и можетъдѣ-
лать перелеты на значительный разстоянія. Взлетая, обыкновенно издаетъ свой 
призывной крикъ, короткое *чик» или «чек», которое иногда повторяется нѣсколь-
ко разъ сряду. Нѣжные звуки выражаются необыкновенно мягкимъ, но тѣмъ не 
менѣе далеко слышнымъ «цвуи» или «швунш». Этотъ звукъ употребляется и для 
предостереженія, но въ такомъ случаѣ сопровождается обыкновенно мягкимъ и чи-
стымъ свистомъ. Тамъ, гдѣ зеленушка чувствуетъ себя въ безопасности, она очень 
мало пуглива, но въ обществѣ другихъ часто очень осторожна. «При приближеніи 
человѣка», говорить мой отецъ, «взлетаютъ всегда тѣ, которыя сидятъ на землѣ 
ближе всего, увлекая за собою остальныхъ и вскорѣ снова опускаются. Такимъ 
образомъ стаю этихъ птицъ приходится преелѣдовать некоторое время, прежде чѣмъ 
можно сдѣлать въ нее вѣрный выстрѣлъ». Собственно довѣрчивой зеленушка не бы-
ваетъ никогда; такъ, она никогда не залетаетъ на дворы даже въ случаѣ самой 
сильной нужды. 

Пищу зеленушки составляютъ сѣмена различныхъ растеній, даже ядовптыя, 
но прежде всего маслянистыя сѣмена рѣпы, полевой горчицы, конопли и т. п. 
Она собираетъ ихъ, подобно обыкновенному зяблики, съ земли, и только тогда, 
когда глубокій снѣгь покроетъ землю, она пытается также выклевывать ихъ изъ 
стручковъ, или принимается за рябину и можжевеловыя ягоды и раскусываѳтъ бу-
ковые орѣхи, чтобы вышелушить зерна. Въ странахъ, гдѣ разводятъ коноплю, зе-
ленушка можетъ быть иногда очень вредной; кромѣ того она вредитъ иногда 
огородамъ, но зато, подбирая и поѣдая сѣмяна сорныхъ травъ, приноситъ, мол{етъ 
быть, больше пользы, чѣмъ вреда. 

Зеленушка высиживаетъ обыкновенно два раза въ лѣто, а въ хорошее лѣто 
и три раза. Уже передъ спариваніемъ самецъ повторяетъ свою простую пѣсню и 
иногда летитъ при этомъ, не переставая пѣть, наклонно вверхъ, при чемъ подни-
маетъ крылья такъ высоко, что концы ихъ почти касаются другъ друга; онъ качается 
взадъ и впередъ, описываотъ одинъ пли нѣсколі.ко круговъ и затѣмъ порхаюпіимі. 
дішженіемъ медленно опускается къ тому дереву, съ котораго поднялся. С'-оперни-
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ковъ онъ прогоняетъ послѣ упорныхъ битвъ. Гнѣздо устраивается на деревьяхъ 
или въ высокой изгороди въ крѣпкой развилинѣ или у самаго ствола и, смотря по 
обстоятельствамъ, дѣлается изъ очень различныхъ веществъ. Сухіе лрутики и ко-
решки, соломенки и корни травы составляютъ основаніе гнѣзда, за которымъ обык-
новенно слѣдуетъ слой болѣе нѣжныхъ веществъ того же рода, смѣшаняыхъ съ 
зеленымъ сухимъ мхомъ или лишаями. Для выстилки внутренности гнѣзда служатъ 
крайне нѣжные корешки и соломинки, между которыми лежатъ волосы лошадей, 
оленей и косуль, а иногда и маленькіе клочки шерсти животныхъ. Постройка по 
красотѣ сильно уступаетъ гнѣзду обыкновеннаго зяблика; по формѣ своей гнѣздо пред-
ставляетъ нѣсколько углубленный полушаръ, построенненый очень крѣпко и гладко, 
но все же довольно хорошо. Въ концѣ апрѣля находятъ первую кладку, въ іюнѣ вто-
рую, а если происходить еще одно высиживаніе, то въ началѣ августа третью. Кладка 
состоитъ изъ 4 — 6 яицъ длиною въ 20 Ш.Ш., толщиною въ 15 Ш.Ш., которыя очень" 
круглы, покрыты тонкой и гладкой скорлупою и на голубовато-бѣломъ или серебри-
стомъфонѣ, особенно на тупомъ концѣ, усѣяны блѣдно-красными,ясными илирасплыв-
чатымн пятнышками и точечками. Самка выснживаетъ одна, нагнѣздѣ сидитъ очень 
усердно, причемъ ее кормить самецъ, и выснживаетъ птенцовъ приблизительно 
14 дней. Оба родителя принимаютъ участіе въ выкармливаніи потомства и кормятъ 
птенцовъ снача.та вышелушенными и размягченными въ зобу сѣменами, позднѣе 
же болѣе твердыми питательными веществами того-же рода. Уже по прошествіи не-
многихъ дней послѣ вылета птенцы оставляются на произволъ судьбы, долгое вре-
мя кочуютъ вмѣстѣ съ другими птицами того-же вида, а также и съ родственными 
молодыми вьюрками и затѣмъ снова присоединяются къ роднтелямъ, которые въ 
этотъ промежутокъ времени были заняты выводомъ второго или третьяго поколѣнія. 

Наши мелкіе хищники, а также бѣлки, сони, вороны, сороки, сойки и соро-
копуты разрушаютъ много гнѣздъ этихъ птицъ, ловятъ также и старыхъ, если мо-
гутъ овладѣть ими. Тѣмъ не менѣе число зеленушекъ у насъ скорѣе возрастаетъ, 
чѣмъ убываетъ. ^ ^ 

Коноплянки (Acanthis. Hanfl ing. Linotte), распространеніе которыхъ ограничи-
вается сѣверными странами, тоже считаются представителями особаго рода; отли-
чительные признаки ихъ слѣдующіе: правильно-коническій, круглый, короткій, 
рѣзко заостренный клювъ, довольно длинныя, узкія, остроконечный крылья и вило-
образно вырѣзанный на концѣ, остроконечный хвостъ. 

У нашей Обыкновенной Коноплянки, Рѣполова, Рѣпела (Acanthis cannabina, 
СаппаЪіпа linota, major , minor, pinetorum, a rbns torum, Linar ia cannabina, l inota , 
Fr ingi l la cannabina, linota, argentatorensis , Linota caunabina. Passer cannabina, 
papaver ina . Rothanfiiiig. Grande linotte i лобъ и область глазъ буро-желтовато-бѣла 
го цвѣта, темя ярко-малиноваго краснаго, задняя часть сторонъ головы и горло яе-
пельно-сѣраго съ красновато-желтыми черточками; задняя часть спины и плечи ко-
рнчнево-бурыя, каждое перо здѣсь съ болѣе темнымъ стержнемъ и болѣе свѣтлой 
каемкой; спина свѣтло-бурая, надхвостье грязно-бѣлое; горло и зобъ буровато-бѣлые, 
разрисованные темно-сѣрыми черточками и продолговатыми пятнами; середина гру-
ди, брюхо и нижнія кроющія перья хвоста бѣлыя; бока груди яркаго карминно-крас-
наго цвѣта, паха свѣтло-корнчневаго; черныя болыпія маховыя перья снаружи и на 
внутренней сторонѣ бѣлоснѣжныя, на концѣ свѣтло-буроватьтя; черно-бурыя махо-
выя перья съ болѣе свѣтлыми и піирокимисвѣтло-коричневымикаймами;коричнево-бу-
рыя плечи и верхнія кроющія перья крыла на концѣ съ ржаво-же.іітоватыми каймами; 
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хвостовыя перья чѳрныя, за исключеніемъ обоихъ средннхъ снабжены свѣтло-бурыми 
каймами, а на обѣихъ сторонахъ съ ярко-бѣлыми краями; верхнія кроющія перья 
хвоста черныя съ бѣлыми каймами; нижнія кроющія перья хвоста бѣлыя. Глаза 
темно-бурые, клювъ свинцово-сѣрый, у основанія теинѣе; ноги красновато-сѣрыя. 
Длина птицы достигаетъ 13, размахъкрыльевъ 23, длина крыла 7,3, а хвоста 5,5 cm. 

Обыкновенная коноплянка населяетъ всю Европу, Малую Азію и Сирію и во 
время перелета появляется въ сѣверозападнон Африка, но рѣдко въ Египтѣ. Въ 
Германіи она всюду встречается часто, всего обыкновеннѣе, можетъ быть, въ холми-
стыхъ мѣстностяхъ. Высокихъ горъ и обпіирныхъ лѣсовъ она избѣгаетъ. 

Н а крайнемъ сѣверѣ Европы ее замѣняетъ Желтоносъ (Acanthis f lavirostr is , 
montium, СаппаЪіпа flavirostris , mont ium, media, microrhynchos, Fr ing i l la f lavi-
rostris, mont iu ra ,L inar ia f lavirostr is , montium, Linota f lavirostris , mont ium. Berghan-
fling. Linotte &.bocjaune). Верхняя часть головы, плечи и спина его буровато-желтыя, 
испещренныя черно-бурыми полосками; затылокъ и стороны шеи нѣсколько свѣтлѣе; 
перья надхвостья грязно-пурпурово-красныя, брови и область подъ глазами, огра-
ниченная буроватой уздечкой, темно-красныя съ желтоватымъ отливомъ; щеки сзади 
съ буроватыми пятнами, перья на горлѣ темно-ржаво-желтыя; стороны зоба и груди 
свѣтлѣе съ черными продольными пятнами; середина груди и брюхо—отъ желто-
вато-бѣлаго добѣлаго цвѣта; бедра ржаво-желтоватыя, маховыя перья снаружи красно-
бурыя, четыре переднихъ съ узкими буровато-бѣлыми, слѣдуюп;ія съ широкими 
бѣло-снѣжными каемками, всѣ украшены широкими бѣлыми каймами на концѣ; 
верхнія кроющія перья крыла тѳмно-бурыя съ ржаво-желтовато-бурыми краями, а 
самыя болыпія также съ ржаво-желтовато-бѣлыми каемками на концѣ. Рулевыя перья 
буровато-черныя, среднія украшены свѣтло-бурыми, остальныя снаружи бѣлыми кай-
мами. Глаза каріе, клювъ свѣтлаго воскового желтаго цвѣта,весною лимонно-желтаго, 
ноги рогового сѣраго пвѣта. У самки нѣтъ краснаго цвѣта на надхвостьѣ. Длина 
достигаетъ 13, размахъ крыльевъ 22, 5, длина крыла 7, 3, хвоста 6, 5 с т . 

И з ъ нашихъ вьюрковъ коноплянка принадлежитъ къ самымъ миловиднымъ и 
привлекательнымъ птицамъ, не говоря у ж ъ объ ея пѣніи, которое дѣлаетъ ее одною изъ 
самыхъ любимыхъ комнатныхъ лтидъ. «Обыкновенная коноплянка», говорить мой 
отецъ, который очень подробно описалъ ее, «является общительной, доброй, проворной 
и довольно пугливой птицей, которая внѣ періода разиноженія всегда держится вмѣстѣ 
маленькими или большими стаями; даже во время размноженія я видалъ ихъ 
по нѣскольку вмѣстѣ. Осенью, обыкновенно уже въ августѣ, коноплянки соби-
раются въ большія стаи, такъ что явидѣлъ до 100 и болѣе въ одной стаѣ. Зимою 
онѣ смѣшиваются съ зеленушками, а также съ зябликами и горными вьюрками, 
полевыми воробьями и овсянками. Весною онѣ раздѣляются послѣ спариванія, но 
парочки часто мирно гнѣздятся рядомъ. Замѣчательно, на какія далекія разстоянія 
эта птица летаетъ туда и сюда даже во время размноженія. Въ моѳмъ саду весною 
и раннимъ лѣтомъ поетъ почти каждое утро обыкновенная коноплянка, гнѣздо ко-
торой находится на разстояніи четверти часа оттуда. Пока самка не сидитъ на 
я й ц а х ъ или съ птенцами, она летаетъ вмѣстѣ съ самцомъ. Поэтому ихъ въ это время 
всегда видишь вмѣстѣ. Я часто съ изумлѳніемъ могъ наблюдать, какъ горячо любятъ 
другъ друга супруги; если я убивалъ изъ пары самца или самку, то оставшаяся 
въ живыхъ долго летала вокругъ, издавая боязливый зовъ, и не хотѣла покинутт. 
этого мѣста безъвіфнаго сожителя. Такъженѣжно любятъ онѣ свои яйца и птенцовъ; 
около нихъ конопляиокъ очень легко поймать, Полетъ атихъ птичекъ легкій, до-
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вольно быстрый, порывистый и парящій, особеннЬ если птица хочетъ сѣсть; оні. 
часто образуетъ круговыя линіи. Часто во время полета коноплянка приближается 
къ землѣ, такъ что кажется, будто она хочетъ опуститься; но она нерѣдко снова 
поднимается и перелетаетъ на большое разстояніе. По землѣ она прыгаетъ довольно 
ловко. Если она поетъ на деревѣ, то сидитъ обыкновенно на самой вершинѣ или 
на отдѣльно торчащей вѣтви; такъ поступаетъ она и на кустахъ, особенно еловыхъ 
или сосновыхъ; вообще она охотно сидитъ на верхушкѣ, даже если и не поетъ». 

Мой отецъ предполагаетъ, что зовъ и пѣніе коноплянки вполнѣ извѣстны, и 
потому прибавляетъ только, что коноплянка поетъ, сидя и на лету, начиная съ 
марта и до августа, и что птенцы усердно поютъ тотчасъ послѣ осенняго линянія 
и въ хорошіе зимніе дни въ ноябрѣ и декабрѣ. К ъ этому я долженъ кое-что приба-
вить. Зовъ коноплянки—короткое рѣзкое «гэк» или «гэккер», которое часто быстро 
издается по нѣсколько разъ сряду. К ъ нему часто прибавляется благозвучное «лю», 
особенно если птицы замѣчаютъ что нибудь подозрительное. Пѣніе, одно изъ лучшихъ 
у вьюрковъ, начинается обыкновенно упомянутымъ «гэк-гэк»; но къ этимъ звукамъ 
примѣшиваются флейтовыя, звучныя ноты, которыя птица издаетъ подобно первымъ 
съ большимъ разнообразіемъ и увлеченіемъ. Самцы, пойманные молодыми, легко 
научаются подражать пѣнію другихъ птиці, или насвистывать пѣсенки, но къ сожа-
лѣнію усваиваютъ и непріятные звуки и становятся въ тпкомъ случаѣ невыносимо 
плохими пѣвцами. Мой отецъ упоминаетъ объ одной коноплянкѣ, которая вполнѣ 
научилась подражать пѣнію зяблика и чижа; Пауманъ разсказываетъ о такихъ, ко-
торыя передавали пѣніе щегленка, жаворонка и даже соловья. 

Уже въ апрѣлѣ коноплянка приступаетъ къ постройкѣ гнѣзда и въ теченіи 
лѣта гнѣздится по крайней мѣрѣ два, обыкновенно же три раза. Гнѣздо устраивается 
охотнѣе всегда въ опушкахъ лѣсовъ или г р у п п а х ъ д е р е в ь е в ъ н а поляхъ, а т а і с ж е и в ъ 
отдѣльныхъ кустахъ, по большей части низко надъ землею; оно состоитъ снаружи изъ 
прутиковъ, корешковъ и стеблей травы, вереска и т. п.; матеріалы эти по напра-
вленію внутрь выбираются все болѣе и болѣе тонкіе и образуютъ какъ-бы второй 
слой; внутренность гнѣзда выстилается преимущественно шерстью животныхъ и 
волокнами растеній, особенно же лошадиными волосами. Кладка заключаетъ 4 — 5 
яицъ длиною въ 17 m.m. толщиною в ъ 13 m.m., которыя на бѣло-голубоватымъ фонѣ 
разрисованы отдѣльными блѣдно-красными, темно-красными и коричнево-бурыми 
точками и черточками. Они высиживаются одною самкой в ъ теченіи 1 3 — 1 4 дней, 
но птенцы, именно птенцы посдѣдней кладки, выкармливаются обоими родителями 
сообща различными сѣменами, предварительно размягченными въ зобу. Въ то время, 
какъ самка сидитъ на гнѣздѣ, часто прилетаетъ самецъ и очень усердно поетъ, 
сидя на ближайшемъ деревѣ. Въ противоположность зябликамъ, коноплянки и въ 
періодъ размноженія мирно живутъ вмѣстѣ. Самцы нѣсколькихъ самокъ, высижп-
вающихъ по близости другъ отъ друга, нерѣдко вылетаюгь сообща и. не ссорясь, 
поютъ всѣ вмѣстѣ около гнѣздъ. 

Объ ЭДНОЙ парочкѣ, которая ухаживала за птенцами на глазахъ моего отца, 
онъ разсказываетъ слѣдующее: «Я открылъ гнѣздо, когда птенцы покрывались еще 
иглообразными зачатками перьевъ и могъ часто и точно наблюдать за поведеніемъ ста-
рыхъ птицъ и птенцовъ. Послѣдніе спокойно сидѣли въ гнѣздѣ и, пока у нихъ еще не 
было перьевъ, подавали голосі. лиші, тогда, когда старыя птицы прилетали къ нимі. 
или кормили ихъ. Когда они покрылись перьями, они держались совершенно спо-
койно, даже во время корма. Довольно скоро они оперились и стали способны къ ле-
танію. Однажды, когда опереніе ихъ совершенно окрѣпло, они стали дѣлагь порха-
юпОя движенія крылі ями и продолжали эти опыты до самагп вечера; на слѣдуюи;ев 
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утро, и именно при наступленіи дня, всѣ они оказались уже вылетѣвшими. Они держа-
лись теперь по близости гнѣзда, прячась въ густо-покрытыхъ листьями деревь-
яхъ, и находились то тутъ, то тамъ, пока не удалились вмѣстѣ со старыми. Эти по-
слѣднія доставляли мнѣ чрезвычайно много удовольствія; онѣ были такъ ручны, что 
продолжали кормить птенцовъ, когда я сидѣлъ въ бесѣдкѣ, и даже если тамъ разговари-
вали нѣсколько человѣкъ. Коноплянки всегда кормили птенцовъ съ промежутками въ 
12—16 минуть, всегда прилетали вмѣстѣ, садились на яблоню, выдававшуюся надъ 
бесѣдкой, издавали очень тихШ зовъ и слетали къ гнѣзду. Онѣ всегда приближа-
лись къ нему съ одной стороны и давали что-нибудь каждому птенцу, такъ что ни-
когда который-нибудь изъ нихъ не оказывался обдѣленнымъ. Сначала кормилъ всег-
да самецъ и когда онъ оканчивалъ, подлетала самка; самецъ ждалъ, пока она опо-
рожнитъ зобъ и затѣмъ оба улетали вмѣстѣ, причемъ обыкновенно издавали свой 
зовъ. Только разъ самка прилетѣла одна и только разъ она кормила птенцовъ преж-
де самца. Прежде чѣмъ оставить гнѣздо самка убирала пометъ птенцовъ, но не 
сбрасывала его внизъ, а проглатывала и выплевывала далеко отъ гнѣзда. Самецъ 
не принималъ участія въ этой чисткѣ; только разъ я видѣлъ, что и онъ подбиралъ 
пометъ птенцовъ. Когда птенцы вылетѣли, родители всегда держались по близости 
ихъ и еще долгое время водили ихъ». 

Парочка коноплянокъ лишь крайне рѣдко оставляеть свои яйца и никогда не 
покидаетъ птенцовъ; напротивъ, родители пе перестаютъ выкармливать ихъ и 
тогда, когда гнѣздо вмѣстѣ съ птенцами будетъ заключено въ клѣтку. Это дѣлаютъ 
часто для того, чтобы избавить себя отъ труда самому выкармливать птенцовъ, и, 
насколько я знаю, не было ни одного случая, чтобы это удержало взрослыхъ коно-
плянокъ отъ исполненія родительскихъ обязанностей. Можно съ помощью птенцовъ 
постепенно заманить родителей отъ ихъ мѣста жительства, понемногу удаляя клѣтку, 
въ которой заперты птенцы, отъ мѣста насиживанія, и приближая ее хотя бы къ 
своему жилищу. Однако этотъ способъ выкармливанія птенцовъ имѣетъ одинъ не-
достатокъ: птенцы остаются дикими и боязливыми, между тѣмъ какъ тѣ, кото-
рыхъ выростишь самъ, скоро становятся чрезвычайно ручными. 

Коноплянка питается почти исключительно сѣменами, но тѣмъ не менѣе 
ее нигдѣ не считаютъ очень вредной, если только не преувеличивать значенія на-
паденій коноплянокъ на сѣмена рѣпы, капусты, салата и другихъ полезныхъ рас-
теній нашихъ садовъ, въ которыхъ дѣйствительно онѣ иногда бываютъ виноваты. 
Главную массу пищи навѣрно доставляютъ коноплянкѣ сорныя травы. Она ѣстъ 
сѣмена подорожника, одуванчика, всѣхъ сортовъ капусты, мака, конопли и полевой 
рѣпы и особенно сѣмена травъ. 

Коноплянка справедливо считается одною изъ самыхъ любимыхъ комнатныхъ 
птицъ. Она невзыскательна, какъ немногія другія птицы, часто крѣпко привязы-
вается къ своему воспитателю, который выростилъ ее, и прилежно и усердно поетъ 
почти весь годъ. Въ комнатѣ настояпі,аго любителя рѣдко нѣтъ коноплянки. 

Чечетка, Чечетъ (Acanthis l inaria, Linaria rubra , vulgaris, alnorum, agrorum, 
betularura, robusta, canigularls, ДиЬіа, assirailis, leuconotos, septentrioualis, flaviros-
tris, pusilla, Aegiothus linarius, fuscescens, Fringilla, Passer, Spinus, Cannabina, 
Linota linaria. Leinfink. Peti te linotte) прѳдставляетъ часто являющійся къ намъ 
сѣверный видъ этого рода. Край лба и иі,ѳтинистыя перышки ноздрей ея темно-
буро-сѣрые; уздечка и продолговато-круглое пятно на подбородкѣ и верхней 
части горла буро-черныя; лобъ и темя ярко-темно-красные, перья на этихъ мѣ-
стахъ у корня сѣро-черныя; затылокъ и остальныя верхнія части матово-ржаво-
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бурыя съ темно-бурыми продольными полосками; перья надхвостья блѣдно кармино-
красныя, по бокамъ съ чало-бѣлыми каймами и жедтовато-бурыми стержнями; верхнія 
кроюіція перья хвоста темно-бурыя, по бокамъ съ грязно-бѣдыми каймами; щеки и 
область ушей ржаво-бурыя съ болѣе темными черточками; передняя часть щекъ, 
горло, зобъ и бока груди кармино-красные; перья середины горла съ узкими бѣ-
ловатыми каемками; остальныя нижнія части бѣлыя; бока блѣдно-ржаво-буроватые 
съ широкими расплывающимися темными продольными полосками; маховыя перья 
темнаго бураго цвѣта, снаружи съ узкими бурыми каймами; послѣднія малыя махо-
выя съ болѣе широкими и свѣтлыми каймами; кроющія перья малыхъ маховыхъ и 
кроюпіія перья самаго большого ряда на концѣ съ широкими ржаво-бѣлыми краями, 
благодаря чему на крылѣ замѣчается двѣ свѣтлыхъ полоски: хвостовыя перья тем-
наго бураго цвѣта, снаружи съ узкими ржаво-бѣловатыми, внутри съ широкими 
бѣлыми каймами. Глаза темно-бурые, верхняя половинка клюва рогового голубого 
цвѣта, нижняя половинка ягелтая; ноги сѣровато-бурыя. Самка и молодыя птицы 
обнаруживаютъ лишь слабые слѣды кармино-краснаго цвѣта на груди и надхвостьѣ; 
зобъ и грудь кажутся поэтому ржаво-буроватыми и разрисованы темными стерж-
невыми пятнышками; красное головное пятно меньше и тусклѣе. Длина птицы до-
стигаетъ 13, размахъ крыльевъ 22, длина крыла 7, хвоста 6 сш. Еще одну сомни-
тельную разновидность этого вида представляетъ такъ называемая Большая чечетка 
(Acanthis linaria holboelli. Grosser Birkenzeisig. Linotte de Holboell). 

Область распространенія чечетки обнимаетъ холодный поясъ Стараго и Но-
ваго Свѣта до границы произростанія лѣсовъ. Отсюда чечетка ежегодно пере-
кочевываетъ въ болѣе южныя страны и иногда появляется при этомъ въ безчислен-
номъ множествѣ и въ Германіи. 

Въ Альпахъ ее замѣняетъ Горная или Красная чечетка (Acanthis rufescens, 
Linaria rufescens, minor, Aegiothus, Linacanthis, Linota rufescens. Bergleinfink. 
Linotte rouge). У нея задняя часть головы, стороны шеи, спина, надхвостье и бока на 
желтовато-ржаво-буромъ фонѣ украшены темно-бурыми продольными пятнами; уз-
дечка и пятно на горлѣ черно-бурыя; лобъ и передняя часть темени темно-кармино-
врасные; зобъ, верхняя часть груди и надхвостье блѣдно-розово-красные, вслѣд-
ствіе бѣлыхъ краевъ перьевъ со слабыми сѣроватыми волнистыми линіями; остальныя 
нижнія части бѣловатыя съ розово-краснымъ отливомъ; нижнія кроющія перыг хво-
ста съ черноватыми продольными пятнами; крылья и хвостовыя перья черновато-
бурыя, снаружи съ узкими грязно-бѣлыми каймами; послѣднія малыя маховыя, 
плечевыя и болыиія кроющія перья крыла—съ широкими краями кирпичнаго цвѣта, 
благодаря чему на крылѣ ясно замѣтны двѣ полоски. Глаза темно-бурые; клювъ 
желтоватый, на концѣ и по краямъ темный; ноги черныя. Длина птицы достигаетъ 
11,5, самое большее 12 с т . 

О томъ, что этотъ видъ постоянно встрѣчается на Альпахъ, стало впервые 
извѣстно благодаря Ф. фонъ Чузи изъ Шмидгоффена; область размноженія его об-
нимаетъ съ одной стороны Шотландію, съ другой восточные, особенно Зальцбург-
скіе Альпы, гдѣ онъ, какъ напримѣръ у Тамсвега въ Лунгау, нерѣдко гнѣздится. 

Только постранствовавъ по громаднымъ березовымъ лѣсамъ крайняго сѣвера 
или по крайней мѣрѣувидавъ ихъ, можно понять, почему наша чечетка, описаніемъ 
образа жизни которой я могу ограничиться, не каждую зиму появляется у насъ въ 
одинаковомъ количествѣ. Лишь въ томъ случаѣ, если на сѣверѣ не уродились бе-
резовый сѣмена и чечетка испытываетъ недостатокъ въ пищѣ, она становится 
вынужденной перекочевать въ болѣе южныя страны. Какъ пи многочисленны тѣ 
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массы чечетокъ, который встрѣчаются иногда у насъ, несравненно большее коли-
чество ихъ изъ года въ годъ остается на родинѣ; требованія, которыя чечетка 
ставить по отношенію къ жизни, на сѣверѣ . гораздо лучше выполняются, чѣмъ 
у насъ. Сотни и тысячи квадратныхъ километровъ покрыты березовыми лѣсами 
и нужно особенно неблагопріятное лѣто, чтобы эти лѣса не могли доставить своимъ 
обитателямъ достаточнаго количества пищи. 

Чечетка въ такой же степени связана съ этими лѣсами, какъ клесты съ 
хвойнымъ лѣсомъ. Въ нихъ она находитъ зимою сѣмена, а въ лѣтніе мѣсяцы, когда 
выводить птенцовъ, въ огромномъ количествѣ насѣкомыхъ, именно комаровь. 
Я рѣдко встрѣчалъ ее въ сѣверозападной Сибири, напротивъ въ Скандинавіи къ 
сѣверу отъ Тромзе очень часто и именно маленькими семействами съ птенцами, 
можетъ быть вылетѣвшими изъ гнѣздъ лишь за нѣсколько дней до того, которыхъ 
родители усердно кормили насѣкомыми. Но наблюдать ихъ было нелегко, и я не 
могъ добыть изъ гнѣзда птенцовъ, которыхъ такъ страстно желалъ достать 
мой отецъ: лѣса были до такой степени наполнены комарами, что охота на этихъ 
безобидныхъ птицъ сопровождалась затрудненіями и мученіями, о которыхъ у насъ 
на родинѣ нельзя составить никакого понятія. Именно тамъ, гдѣ я находилъ че-
четокъ, каждое дерево и каждый кустъ были окружены тучами комаровъ, и чело-
вѣкъ, отважившійся войти въ эти тучи, мгновенно подвергался нападению сотенъ 
тысячъ мучителей и испытывалъ такія страданія, что какъ можно скорѣе оставлялъ 
всякія охотничьи попытки. Но для меня стало яснымъ, что эта птица въ теченіи 
лѣта съ необыкновенной легкостью добываетъ пищу и что должно казаться стран-
нымъ, почему и зимой она не можетъ добыть достаточно пищи, чтобы прожить. Ко-
мары лѣтомъ для старыхъ и молодыхъ, березовыя сѣмена зимою,—вотъ все, что 
нужно для благоденствія нашей птички. 

Только что указанный обстоятельства объясняютъ, почему мы еще крайне 
мало знаемъ о жизни чечетки лѣтомъ. Вскорѣ по прибытіи на мѣста вывода птен-
цовъ, эти птицы, вообще столь общительныя, раздѣляются попарно, чтобы 
приступить къ постройкѣ гнѣздъ. Въ средней Скандинавіи чечетка выби-
раетъ для гяѣздованія высоко расположенные горные лѣса, на сѣверѣ она 
селится какъ на возвышенностяхъ, такъ и на низменностяхъ, при условіи прео-
бладанія въ нихъ березы. Гнѣздо находится по большей части низко надъ 
землею на одной изъ березъ, которыя здѣсь похожи на кустарники; по способу 
постройки оно болѣе всего приближается къ гнѣздунашей коноплянки, имѣетъ форму 
чашки и состоитъ изъ тонкихъ вѣточекъ, составляющихъ основаніе гнѣзда, соло-
минъ, мха, лишаевъ и волосъ, составляющихъ его стѣнки, и наконецъ перьевъ, 
являющихся внутренней выстилкой. 3 —̂ 5, самое большее 6 яицъ длиною около 
17 ш т . , толщиною 14 ш т . , которыя едва ли можно найти ранѣе середины іюня, 
испещрены на свѣтло-зеленомъ фонѣ тусклыми красными и свѣтло-бурыми пятнами 
и точками. Самѳцъ, по словамъ Коллетта, очень усердно поетъ, въ птенцовую пору 
по больпіей части на лету, чередуясь съ самкой, сидитъ на яйцахъ, и вѣроятно 
вмѣстѣ съ нею приносить птенцамъ, въ качествѣ единственной пищи, различныхъ 
насѣкомыхъ. Достойно упоминанія еще то, что эта птица и въ періодъ размноже-
нія обнаруживаегь свойственное ей непостоянство, именно въ нѣкоторые годы она 
встречается въ необычайно больпіомъ числѣ, и въ такомъ случаѣ обыкновенно 
обществами, въ извѣстныхъ мѣстахъ гнѣздованія, а въ другихъ мѣстахъ попа-
дается лишь въ маломъ числѣ и поодиночкѣ. 

Насколько размноженіе у другихъ видовъ чечетокъ отличается отъ вышеописан-
наго, это предстоитъ изслѣдовать позднѣйшимънаблюдателямъ. Люббертъ, которыйви-
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дѣлъ чечетокъ въ Глатцскихъ и Исііолиновыхъ горахъ лѣтомъ и добылъ яйца одной 
пары, вѣроятно ошибся и смѣшалъ обыкновенную чечетку съ красной. Е е мы вполнѣ 
можемъ причислить къ птицамъ, выводящимъ птенцовъ въ Гермавіи, съ тѣхъ поръ, 
какъ мы знаемъ, что Іохеръ находнлъ ея гнѣзда въ Зальцбургскихъ Альпахъ. 

Па равнинахъ и въ холмистыхъ мѣстностяхъ Германіи чечетка появляется 
въ качествѣ зимняго гостя въ началѣ ноября, иногда въ очень большомъ количе-
ствѣ и не всегда въ такіе годы, которые и у насъ отличаются суровой зимой. Она 
соединяется обыкновенно съ чижами и кочуетъ затѣмъ вмѣстѣ съ ними по стра-
нѣ, придерживаясь горъ и избирая для ночлега высокія густыя колючія изго-
роди. Вагнеръ увѣряетъ, что видѣлъ, какъ изъ одной стаи чечетокъ многія къ ве-
черу бросались головою внизъ въ снѣгъ, чтобы провести тамъ ночь, и вытащилъ 
при этомъ нѣсколькихъ изъ ихъ ночного убѣжища. Во время пребыванія на чужбинѣ 
чечетка хотя и кормится преимущественно березовыми и ольховыми сѣменами, но 
ѣстъ вообще всякія другія мелкія маслянистыя сѣмена, которыя собираетъ на 
сжатыхъ поляхъ. Особенно въ первыя недѣли своего пребыванія у насъ она вы-
казываетъ себя птицей, еще не познавшей коварство человѣка, появляется 
безъ страха въ деревняхъ и отыскиваетъ себѣ кормъ въ непосредственной близости 
человѣка и' даже на людскую суету нисколько не обращаетъ вниманія. Только частое 
иреслѣдованіе дѣлаеть ее осторожной; но дѣйствительно боязливой она не становится 
никогда. Въ іюлѣ 1885 г. нѣкоторое число чечетокъ, какъ старыхъ, такъ и мо-
лодыхъ, показалось около Хиддензее. Па основаніи этого слѣдуетъ, можетъ быть, 
принять, что эти птицы въ рѣдкихъ случаяхъ высиживаютъ птенцовъ и у насъ. 

Чечетка настолько-же безобидное, насколько безпокойное, ловкое и бодрое супіе-
ство. Болѣе искусная въ лазаніи, чѣмъ всѣ ея родичи, она соиврничаетъ не только 
съ клестомъ, но даже съ подвижными синицами. Березы, тонкія вѣтви которыхъ 
покрыты толпою этихъ милыхъ птицъ, доставляютъ великолѣпное зріілище. Все 
общество привѣшивается и лазаетъ здѣсь вверхъ и внизъ въ еамыхъ разнообразныхъ 
положеніяхъ и ревностно вышелушиваетъ себѣ пищу изъ сережекъ і;ъ сѣменамп. 
Н а земл-ѣэта птица также ловко прыгаетъ, Полетъ ея быстрый, волнистый, передъ 
тЬмъ какъ садиться—парящій. Перелетая безлѣсныя пространства, стая охотно 
летитъ на довольно значительной высогЬ; напротивъ, въ мѣстностяхъ, богатыхъ де-
ревьями, она рѣдко поднимается выше, чѣмъ это необходимо. Зовъ чечетки—повторяе-
мое «четчек*, которое всѣ чечетки издаютъ при взлетѣ; къ нему часто приба-
вляется нѣжное «маин». Пѣніе состоитт. супіественно изъ этихъ обоихъ звукові), 
которые связываются безяорядочнымъ ічебетаніемъ и заканчиваются трелью 

Чечетка выказываетъ себя по истинѣ милой какъ по отнопіенію къ другимъ пти 
цамъ того-же вида, такъ и къ родичамъ. Разъ собравпгаяся стая болѣе не раздѣ-
ляется и боязливо зоветъ каждаго \ігъ своихъ членовъ, который хотя немного удалится. 
Чечетка обнаруживаетъ также привязанность къ чижамъ, а, за недостаткомъ 
этихъ подходяпщхі. товарипі;ей, смѣшивается съ коноплянками и полевыми во-
робьями. Со всѣми этими птицами она живетъ въ глубочайшемъ мирѣ; ссоры и 
драки ей вообще неизвѣстны. 

Въ клѣткѣ эта хорошенькая птичка безъ стѣснеиія принимается за пищу, 
въ самое короткое время становится необыкновенно ручною, довольствуется про-
стымъ кормомъ, радуетъ своей подвижностью и искусствомъ въ лазаніи, привязы-
вается къ другимъ мелкимъ птицамъ и ласкаетъ ихъ самымъ различнымъ обра-
зомъ. Общительность обыкновенно і'убитіі ее, діілая ее жертвой птицелова; поймавъ 
одну, можно легко овладѣть другими, которыхъ она приманитъ. Первую обыкно-
венно ловятъ въ Тюрингенѣ сл. помощью длиннаго, гибкаго прута или бича, кь 
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концу котораго ііривѣшѳна палочка, намазанная клеемъ. Этой палочкой стегаюті. 
по птичкамъ и онѣкъ ней прилипаютъ крылышками. Это называется «titschen», 
а въ Ангальтѣ—«кікеіп». Въ сѣти зябликовъ чечетокъ ю в я т ъ во множествѣ, не-
рѣдко даже и тѣхъ, которыя счастливо ускользнули при опусканіи сѣти, но изъ 
любви къ пойманнымъ товарищамъ снова прилетаютъ и запутываются. Въ нѣко-
торыхъ странахъ чечѳтокъ, къ сожалѣнію, все еще ловятъ для кухни. 

* * 
* 

Чижики (Chrysomitris. Zeisig. Serin) отличаются длиннымъ, тонкозаострен-
нымъ, сверху слегка выпуклымъ клювомъ, пальцами, снабженными короткими ког-
тями, и относительно длинными крыльями. 

У нашего Обыкновеннаго Чижика (Chrysomitris spinus, Fr ingi l la spinas, 
fasciata. Spinas viridis, alnorum, medius, betularum, obscurus, Acanthis, Embe-
riza, Linaria, Serinus, Carduelis spinus. Zeisig. Serin) вся верхняя сторона головы 
н затылокъ, также подбородокъ и верхняя часть горла черные; задняя и верхняя 
часть спины п плечи желго-зеленыя съ темными продольными черточками; брови, 
передняя часть щекъ, горло, стороны шеи, зобъ и верхняя часть груди прекрас-
наго оливково-желтаго цвѣта; нижняя часть груди, бока и брюхо почти бѣлыя. 
Иижнія кроющія перья хвоста желтыя съ черными черточками, какъ на сторонахъ 
бедеръ; перья надхвостья оливково-желтыя; верхнія кроющія перья хвоста зеленый; 
маховыя буровато-черныя, начинаясъчетвертаго на наружной сторонѣ основной части 
желтаго цвѣта, на остальномъ протяженіи съ узкими желто-зелеными каймами; по-
слѣднія малыя маховыя перья снаружи съ широкими зелено-желтыми, на концѣ съ 
бѣловатыми каймами; кроюш,ія перья крыла оливково-зеленыя, кроющіямалыхъ махо-
выхъ оливково-желтыя, но у основанія черныя, благодаря чему замѣтна черная 
поперечная полоска. Хвостовыя перья желтыя, на конц-Ь черныя, оба среднихъ пера 
буро-черныя, снаружи съ зелеными каймами. Глаза темно-каріѳ, клювъ мясного, 
на концѣ черноватаго цвѣта; ноги бурыя. У самки перья верхней части головы и 
верхней стороны зеленовато-бурыя, перья нижней стороны грязно-бѣлыя съ тем-
ными стержневыми пятнами, а эти послѣднія съ черноватыми стержневыми чер-
точками; крылья и хвостъ замѣтно блѣднѣе, чѣмъ у самца; верхнія кроющія перья 
крыла на концѣ бѣловатыя, благодаря чему на крыльяхъ проходятъ двѣ свѣтлыхъ 
поперечныхъ полоски. Длина птицы достигаетъ 12, разиахъ Гфыльевъ 22, длина 
крыла 5,5, хвоста 4,5 сш. 

Область распространенія чижика обнимаетъ всю Европу и Азію, насколько 
онѣ покрыты лѣсомъ, на сѣверъ до широты средней ІІорвегіи. Въ Германіи онъ 
является бродячей птицей, которал внѣ періода размноженія кочуетъ на далекія 
разстоянія по странѣ, но липіь рѣдко остапляетъ наше отечество; въ сѣверныхъ—онъ 
перелетная птица н при этомъ часть чижиковъ попадаетъ къ намъ, чтобы поселиться 
здѣсь на зиму. Лѣтомъ чижикъ живетъ въхвойныхъ лѣсахъ гористыхъ мѣстностей, 
здѣсь выводитъ птенцовъ и отсюда предпринимаетъ свои странствованія. Въ нѣ-
которыя зимы онъ тысячами появляется въ деревняхъ или въ непосредственной бли-
зости ихъ; въ другія зимы едва можно увидѣть здѣсь отдѣльные экземпляры. Вез-
лѣсныхъ странъ онъ избѣгаѳтъ и почти постоянно держится въ верхнихъ вѣтвяхъ 
верхупгекъ деревьевъ. 

«Чижикъ», какъ говоритъ Пауманъ; «всегда бодръ, проворенъ и отваженъ, 
всегда двржитъ свое опереніе въпорядкѣ, хотя по большеіі части не приглаживаетъ 
его къ г('.лу, движется быстро туда и сюда, часто попорачнваетъ и вертитъ хвостомъ. 
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лревосходно прыгаетъ, летаетъ и лазаетъ, можетъ привѣшиваться внизъ головою 
къ концамъ качающихся вѣтвей, необыкновенно быстро прыгать вверхъ и внизъ 
по тонкимъ, вертикальнымъ прутьямъ и во всемъ этомъ мало уступаетъ синицамъ. 
Его посадка на вѣтвяхъ крайне различна и нигдѣ онъ не остается долго въ покоѣ, 
если не занять ѣдой. По землѣ онъ прыгаетъ легко и быстро, хотя и старается по 
возможности избѣгать этого». Полетъ его волнистый, быстрый и легкій;чижикъ не 
боится поэтому перелетать большія разстоянія и поднимается на значительную вы-
соту. Зовъ его звучитъ, какъ «треттет» или какъ «теттертеттет» и «ди ди» или 
«ди ди леи». Послѣдними звуками самецъ обыкновенно начинаетъ и свою пѣсню, 
не особенно изысканное, но все-же пріятное щебетаніе, къ которому въ видѣ завлю-
ченія прибавляется длинное «дидидлидлидеидээ». Онъ безобиденъ и довѣрчивъ, 
общителенъ, боязливъ и миролюбивъ и до извѣстной степени легкомысленъ, по 
крайней мѣрѣ скоро перестаетъ горевать о потерѣ свободы. Его вполнѣ можно реко-
мендовать въ качествѣ комнатной птицы. Крайне понятливый, онъ скоро научается 
различнымъ забавнымъ іптукамъ, не обнаруживаетъ какой-либо особенной требо-
вательности по отношенію къ пищѣ, уживается со всѣми другими птицами, въ об-
ществѣ которыхъ долженъ жить, беззавѣтно привязывается къ своему хозяину, прі-
учается свободно вылетать и прилетать обратно, прислушивается къ зову, пови-
нуется ему, и при заботливомъ уходѣ не менѣе легко размножается, чѣмъ любая 
другая птица, лишенная свободы. 

Пищу чижика составляютъ различнаго рода сѣмена, главнымъ образомъ Се-
мена деревьевъ, молодыя почки и листья, а въ періодъ размноженія—насѣкомыя. 
Птенцы выкармливаются исключительно послѣдними, особенно мелкими гусеницами, 
тлями и т. п. и скоро послѣ вылета изъ гнѣзда родители уводятъ ихъ въ сады и 
огороды, которые обыкновенно богаче насѣкомыми, чѣмъ болѣе глухіе лѣса. 

«Чижики», говорить мой отецъ, который впервиѳ обнародовалъ подробныя 
наблюденія надъ ихъ размноженіемъ, «спариваются въ апрѣлѣ. Б ъ это время самецъ 
очень громко поетъ и порхаетъ въ воздухѣ. Эта маленькая птица кажется тогда 
большою, очень сильно хіопаетъ крылышками, распускаетъ хвостъ, и кругами и 
дугами порхаетъ на значительной высотѣ. Это происходить часто далеко отъ гнѣзда, 
иногда въ садахь; тѣ, которые не могутъ добыть самокъ, продолжаютъ это до самаго 
лѣта. Самка держится при этомъ совершенно спокойно, но сіідитъ гдѣ-нибудь по 
близости самца, послѣ-же цѣлуется съ нимъ клювомъ и носится вмѣстѣ съ нимъ. 
Обыкновенно встрѣчаешь вмѣстѣ нѣсколььо парь, которыя мирно рядышкомъ со-
бираютъ сѣмѳна. Если самка чувствуетъ приступы страсти, она присѣдаетъ на вѣткѣ 
илк на землѣ, трепещетъ крылышками и издаетъ «шепчущій» звукъ, который ио-
хожъ на голосъ молодого крапивника, но звучитъ слабѣе. Скоро послѣ совокупле-
нія начинается постройка гнѣзда, послѣ того какъ самка отыщетъ для этого удоб-
H(jo мѣсто. И дѣЯствитольно, нужно изумляться сообразительности, съ которой чи-
жикь пыбираеть мѣсто для гнѣзда! Послѣднія а видѣлъ въбольшинствѣслучаевъ на 
еляхъ и одно только на соснѣ; всѣ они находились далеко отъ ствола, нѣкоторыя 
почти на концѣ віітвей, и были такъ скрыты, что въ существованіи повѣрш, будто 
бы гнѣздо чижика невидимо, нѣть ничего удивительнаго. Одно изъ нихъ было такъ 
прикрѣплено къ едов(»й вѣтви, покрытой лишаями, что его можно было замѣтить 
лніпь сверху по углубленію, да и то оно было закрыто выше лежащей нѣтвью; снизу 
и съ боков'ь его, благодаря лишаямъ, вовсе нельзя было замѣгить. Тѣ, которыя были 
построены близко отъ концовъ вѣтвей, находились въ такихі. густыхъ вѣтвяхъ, что 
человѣкь, лѣзшій за гнѣздомъ по моему порученію, которому я совершенно точно 
указалъ вѣтиь, но видѣлъ гнѣзда на разстояніи fiO сш. Онъ уисе хотіілъ слѣзать съ 
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дерева, но я ему посовѣтовалъ раздвинуть вѣтви; тутъ только онъ различилъ гнѣздо 
среди хвои. Поэтому возможно, что кто-нибудь видитъ, какъ пара чижиковъ стро-
ить гнѣздо,но, вл'Ьзши на дерево, никакъ не можетъ замѣтить его, откуда и про-
изошла сказка о томъ, что чижикъ кладетъ себѣ въ гнѣздо камешекъ-невидимку. 
Притомъ же гнѣздо чилшка находится на высотѣ 10—25 m. и почти всегда отстоитъ 
далеко отъ ствола, почему замѣтить его и добраться до него можно лишь сътрудомъ. 
Поэтому въ извѣстномъ смыслѣ слова нельзя отрицать, что это гнѣздо дѣйствительно 
невидимо, такъ какъ тотъ, кто не видѣлъ, какъ чижики строили гнѣздо или кормили 
птенцовъ, никогда не найдетъ его. 

«Постройка гнѣзда идетъ быстро. У двухъ паръ, которыхъ я наблюдалъ, са-
мецъ принималъ участіе въ постройкѣ гнѣзда и такъ какъ оба супруга летали вмѣ-
стѣ, то обыкновенно каждый ждалъ своей очереди, пока другой оставить гнѣздо. Оба 
отламывали для осяованія гнѣзда сухія вѣтки и обрывали мохъ внизу на ствол ахъ 
деревьевъ; они таскали матерьялъ полными клювами. Странно было смотрѣть, какъ, 
они приготовляли для гнѣзда клочекъ овечьей шерсти: они расщипывали шерсть, 
наступивъ на нее одной ногой, до тѣхъ поръ, пока не разрыхляли ее совсѣмъ. Я 
видѣлъ, что они очень прилежно строили почти все время до полудня, а также и послѣ 
полудня. У дру гихъ паръ, которыя я имѣлъ случай наблюдать, гнѣздо строила одна самка, 
а самецъ постоянно леталъ около нея. Во время постройки гнѣзда чижики вовсе 
не пугливы и позволяютъ наблюдать за ними и вблизи; тѣмъ не менѣе они часто 
оставляютъ начатое гнѣздо и начинаютъ работать надъ новымъ. Я видѣлъ одну па-
рочку этихъ птицъ, которая строила гнѣздо высоко на ели; два дня спустя я снова 
пришелъ на то же мѣсто и не безъ удивленія увидѣлъ, что та же самая самка ра-
ботала надъ гнѣздомъ, расітоложеннымъ гораздо ниже на той же ели. Эта свое-
образная привычка чижиковъ весьма затрудняегь подученіе гнѣзда съ яйцами. 
Въ іюнѣ 1819 года я нашелъ три гнѣзда этой птицы, но всѣ три были покинуты, 
точно такъ же, какъ еще одно, найденаое помощникомъ лѣсничаго. Что чи-
жикъ очень любигь воду, это обнаруживается и при выборѣ мѣста для гнѣзда. 
Всѣ три гнѣзда, которыя я нашелъ въ іюнѣ 1819 г., находились по близости 
воды: два около большой лужи, о д н о - около пруда; еще одно находилось недалеко отъ 
лѣсного ручья. Время кладки различно. Разъ уже въ началѣ мая мы видѣли опе-
рившихся птенцовъ; большую часть ихъ встречаешь однако въ началѣ іюля, такъ 
что время кладки падаетъ на первые дни іюня». 

Гнѣзда нѣсколько отличаются другъ отъ друга; вообще-же они состоять сна-
руиси изъ сухихъ прутиковь, затѣмъ изъ древеснаго мха и еловыхь лишаевъ, 
овечьей шерсти и т. п.; эти вещества соединены между собою паутиной гусениць 
и изнутри плотно выстланы корешками, растительнымъ иухомъ, лишаями, стебель-
ками мха, листочками травы и перьями. Стѣнки его очень толсты, а углубленіѳ до-
вольно глубоко. Яицъ бываеть отъ 5 до 6; они различны по формѣ, иеличинѣ и 
цвѣту, обыкновенно около і(і m.m. длиною и 13 га.ш. толщиною и на бѣло-голубо-
ватомъ или блѣдйомъ зеленовато-голубомъ фонѣ разрисованы болѣѳ или менѣе яв-
ственными точками, ігятнами и жилками. Самка высиживаетъ одна; въ это время 
самецъ кормить ее изъ зоба. Высиживаніе продолжается 13 дней. Въ воснитаніи 
птенцовъ принимають участіѳ оба родите.чя. 

Чижикъ страдаеть отъ МЖІГИХЪ враговъ; его безобидность и общительность 
часто дѣлаютт. его жертвой людей и хищныхъ животныхъ. 

Лимонный чижикъ. Лимонка (Chrysomitris citrinella, Citrinella alpina, bruraalis, 
serinus, Fringilla, Spiuus, Cannabina, Chlorospiza citrinella. Zitronzeisig. Venturon) 
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является вѣроятно соединительнымъ звеномъ между зеленушкой и чижикомъ. 
Онъ отличается отъ чижика нѣсколько болѣе короткимъ и толстымъ клювомъ. 
Лобъ, передняя часть головы, область вокругъ глаза, подбородокъ и горло пре-
краснаго желто-зеленаго цвѣта; ннжнія части болѣе яркаго желтаго; задняя часть 
головы, затылокъ, задняя часть шеи, область уха и бока шеи сѣраго; верхняя часть 
сппны и плечи по тусклому оливково-зеленому фону разрисованы неясными, тем-
ными стержневыми черточками; перья надхвостья прекраснаго лимонно-желтаго 
цвѣта; верхнія кроющія перья крыла и хвоста оливково-зеленыя; бока нижней части 
тЬла зеленовато-сѣрые; нижнія кроющія перья хвоста блѣдно-желтыя; маховыя 
перья черно-бурыя, снаружи съ узкой зеленой, на концѣ съ желтовато-сѣрой каймой; 
послѣднія малыя маховыя перья снаружи съ желто-зеленой каймой, на концѣ съ сѣ-
рыми пятнами; кроющія перья малыхъ маховыхъ желто-зеленыя, но основанія 
ихъ черныя, такъ что на крылѣ образуется узкая темная полоска. Хвостовыя перья 
черныя, снаружи съ узкой зеленоватой, внутри, подобно маховымъ, съ бѣлой кай-
мой. Глаза темно-каріе; клювъ буровато-мясного, ноги желто-бураго цвѣта. Самка 
менѣе ростомъ, и цвѣта у ней не такъ ярки и болѣе сѣраго оттѣнка. Длина птицы 
достигаетъ 12, размахъ крыльевъ 23, длина крыла 8, хвоста 5,5 era. 

Лимонный чижикъ птица горная, населяющая западные Альпы н Малую Азію, 
а въ Германіи постоянно живущая въ Шварцвальдѣ, но въ большомъ числѣ попадается 
лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. По Тиролю и Швейцаріи онъ, повидимому, распростра-
нился изъ Нталіи, гдѣ встрѣчается чаще всего, и въ баденскомъ Шварцвальдѣ лишь по-
селился только въ недавнее время; въ восточныхъ Альпахъ онъ еще совершенно 
отсутствуетъ. Въ швейцарскихъ Альпахъ онъ населяетъ липіь возвышенные лѣса, 
въ баденскомъ Шварцвальдѣ—горные хребты, именно опушки лѣсовъили пастбища, 
но избѣгаетъ отдѣльно стояпщхъ горныхъ вершинъ, а равно и глубь лѣсовъ. Какъ 
ни охотно онъ подымается высоко на горы, но въ Швейцаріи непогода скоро оттѣс-
няетъ его въ болѣе низко лежащія мѣстности и онъ остается тамъ до тѣхъ поръ, 
пока высокія долины и склоны не освободятся отъ снѣга и не будутъ въ состо-
яніи прокормить его. Въ Шварцвальдѣ онъ тоже оставляетъ зимой свое мѣстожи-
тельство и спускается въ освѣщаемыя солнцемъ ущелья низкихъ долинъ, но посту-
паетъ такъ лишь при дѣйствительно дурной погодѣ и уже въ началѣ мая снова пе-
релетаетъ на тѣ мѣста, гдѣ высиживаетъ птенцовъ, даже и тогда, когда земля тамъ 
еще покрыта снѣгомъ. На зиму съ Альповъонъ, вѣроятно,улетаетъ, въ Шварцвальдѣ, 
повидимому, является скорѣе бродячей птицей. Всѣ изслѣдователи, имѣвшіе воз-
можность дѣлать тщательный наблюденія надъ лимоннымъ чижикомъ,описываютъ его 
какъ бодрую и живую птицу, всегда подвижную и безпрерывно поющую или издающую 
свой призывной голосъ. Въ дурную погоду его почти не слышно, но въ солнечные 
и безвѣтрениые дни, по словамъ Шютта, онъ часто издаетъ свой жалобный призывной 
голосъ «поре гюре битт битт» и, благодаря этому, его очень легко замѣтить; во-
обще-же онъ довольно пугливъ и потому его трудно наблюдать. Пѣніе этого чилсика по 
Гомейеру, состоитъ изъ трехъ частей, изъ которыхъ одна напоминает7> пѣсню желтозо-
бика, другая щегленка, а третья представляетъ приблизительно среднее между ними. 
«Щегленокъ поетъ и трещитъ, желтозобикъ шепчетъ и чирикаегь, лимонный чи-
жикъ поетъ и звенитъ. Звукъ перваго чистый, громкій и твердый, звукъ второго 
рѣзкій, звукъ послѣдняго полный, мягкій и звучний. Призывные звуки «дитаэ ди-
та.э вит» или «дитаетаететт> мягки п негромки; зовъ «ціюб» чистъ, какъ звукъ 
колокольчика, и чрезвычайно благозвученъ. Лимонный чижикъ отличается та-
кимъ образомъ своеобразнымъ звенящимъ пѣвіемъ, въ которомъ строфы щегленка 
и желтозобика перемешиваются между собою и переходятъ другъ въ друга; од-
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нако онъ принадлежитъ не къ лучшимъ пѣвцамъ рода вьюрковъ, а къ второсте-
пеннымъ». 

Смотря по подоженію области, въ которой лимонный чижикъ выводить птѳн-
цовъ, пара принимается за постройку гнѣзда ъъ апрѣлѣ и самое позднее въ маѣ. 
Гнѣздо вьется на деревьяхъ, то высоко, то низко; въ Шварцвальдѣ, по Шютту, 
всегда на еляхъ около б га. вышиною, около ствола или около вершины въ самыхъ 
густыхъ вѣтвяхъ. Гнѣздо состоитъ изъ корешковъ, волокнистыхъ лишаевъ и раститель-
ныхъ волоконъ и выстлано растительнымъ пухомъ и перьями. 4 или 5 яицъ похожи на 
яйца щегленка, но меньше и съболѣенѣжнойскорлупой, въдлинуониокодо 15 т .га . , 
толщиною 12 ш . т . и на свѣтло-зеленомъ фонѣ довольно равномѣрно покрыты фіо-
летово-буро-красноватыми и черно-бурыми точками, который къ толстому концу 
часто располагаются вѣнчикомъ. Птенцы выкармливаются обоими родителями, зовутъ 
ихъ протяжнымъ «ци-бе ци-бе», долго сидятъ въ гнѣздѣ, но, подобно молодымъ кра-
пивникамъ, слетаютъ съ него, если его тронутъ, и ищутъ спасенія во мхѣ и кустахъ 
черники. Къ осени они и ихъ родители соединяются съ другими и составляютъ стаи 
въ 40—50 штукъ, который собираютъ сѣмена по большей части въ молодыхъ лѣсахъ 
на землѣ и которыхъ не легко прогнать изъ мѣсгь, обѣщающихъ имъ пищу. 
Такъ, въ Швейцарін очень большая стая, состоявшая болѣе чѣмъ изъ 100 штукъ. 
постоянно держалась въ теченіи зимы около вокзала города Хура и питалась въ 
ѳто время сѣменами лебеды. Лѣтомъ эта птица любитъ сѣмена одуванчика, без-
различно—зрѣлыя и недозрѣлыя и добываетъ ихъ, привѣіпиваясь, подобно іцег-
ленку, къ цвѣтку, или подбираетъ съ земли другія сѣмена, очень охотно также 
ѣстъ почки и мягкіе кончики лисхьевъ. 

ІІрокормленіе лимоннаго чижика въ клѣткѣ представляетъ мало затрудненііі; 
тѣмъ не менѣе въ неволѣ онъ чувствуетъ себя плохо и потому въ качествѣ ком-
натной птицы уступаетъ пер ленство какъ чижику, такъ и щегленку. 

Общеизвѣстный Щегленонъ, Щеголь (Carduelis elegans, auratus, ge rman icus 
septentrionalis, Fringil la carduelis, ochracea, Passer, Spinus, Acanthis carduelis. 
Stieglitz. Chardonneret), представитель бѣднаго видами рода того-же имени (Cardue-
lis), водящагося въ Старомъ Свѣтѣ, отличается коническимъ, очень вытянутымъ и 
остроковечнымъ, нѣсколько загнутымъ внизъ клювомъ, немного вогнутымъ по 
краямъ челюстей; короткими, плотными длиннопалыми ногами съ мало согнутыми, 
но острыми когтями; острыми крыльями, изъ маховыхъ перьевъ которыхъ длиннѣе 
всего 5 первычъ; средней длины хвостомъ съ слабой выемкой и рыхлымъ опере-
ніемъ. Опереніе очень пестрое. Узкая полоска вокругъ клюва, уздечка, середина 
темени и задняя часть піловы чернаго цвѣта; лобъ, задняя часть щекъ и 
горло яркаго кармино-краснаго; виски и щеки бѣлаго; затылокъ, плечи и спина 
яселтовато-бураго; зобъ и бока груди свѣтлаго красновато-бураго; часть горла, 
надхвостье и нижнія части—бѣлаго цвѣта; маховыя перья чернаго цвѣта, ос-
новная треть ихъ, за исключеніемъ пѳрваго снаружи - ярко-желтагоцвѣта и украшены 
передъ концомъ бЬловатымъ пціткомъ, которыіі кзаду постепенно увеличивается: 
снизу маховыя перья темно-сѣрыя съ серебристо-бѣлыми краями; мелкія верхнія 
кроюпия перья крыла чернаго цнѣта; сроднія и больпіія—свѣтло-лселтаго; рулевыя 
перья чернаго цвѣта, наружный также внутри съ продолговатымъ бѣлымъ пятномъ, 
остальныя на концѣ украіпены бѣлымъ пщткомъ. Глаза орѣхово-бурыо, клювъ крас-
новато-бѣлый, на концѣ черныіі; погп голубовато-мясного цвѣта. О б а пола такі. 
сходны между собою, что ихъ можно смѣпіать, и только очень опытный глазъ от-
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лнчаетъ самца отъ самки по нѣскодько большей величинѣ, большей распространенно-
сти краснаго цвѣта на лицѣ и головѣ, а также по болѣе темному черному цвѣту на 
болѣе чисто-бѣломъ. У итенцовъ на головѣ недостаетъ краснаго и чернаго цвѣта; 
верхняя сторона тѣла у нихъ покрыта по буроватому фону темными пятнами; 
нижняя сторона ихъ на бѣломъ фонѣ покрыта пятнами бураго цвѣта. Длина птицы 
достигает!. 13 ,размахъ крыльевъ 22, длина крыла 7, хвоста 5 сш. Иногда встрѣча-
ются бѣлогорлые экземпляры. 

Начиная съ средней Швеціи, щегленокъ водится во всей Европѣ, а также на 
Мадерѣ, Канарскихъ островахъ, въ сѣверозападной Африкѣ и большей части Азіи, 
отъ Сиріи до Сибири. На Кубѣ онъ одичалъ, и съ успѣхомъ акклиматизировался въ 
Повой Зеландін. Въ предѣлахъ области его распространенія онъ встрѣчается, повиди-
мому, вездѣ, и по мѣрѣ расширенія культуры овощей увеличивается въ числѣ, хо-
рошо иримѣняется къ различнымъ условіямъ жизни, но отнюдь не вездѣ встрѣчает-
ся одинаково часто. Въ нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ онъ рѣдокъ, въ другихъ его можно ви-
дѣть многочисленными стаями. Болле встрѣтилъ щегла на Канарскихъ островахъ; яна-
ходилъ его въ Андалузіи и Кастиліи большими стаями; другіе наблюдатели во мно-
жествѣ видѣли его въ Греціи. Въ Германіи онъ собирается въ стаи въ началѣ осени 
и затѣмъ кочуетъ по странѣ иногда обществами, состоящими изъ нѣсколькихъ со-
тенъ штукъ. Эти массы обыкновенно разбиваются къ зимѣ на болѣе мелкія стаи, 
которыя затѣмъ цѣлыми днями живутъ вмѣстѣ. Мѣстами размноженія щегленка 
должно считать такія мѣстности, въ которыхъ преобладаетъ лиственный лѣсъ или 
гдѣ жители занимаются огородничествомъ. Щегленокъ не лѣсная птица въ строгомъ 
смыслѣ слова, такъ какъ селится въ садахъ или паркахъ, на улицахъ, на выгонахъ 
или лугахъ и тому подобныхъ мѣстахъ; здѣсь онъ обыкновенно выводитъ птенцовъ 
еще охотнѣе, чѣмъ въ кустахъ и обширныхъ лѣсахъ. 

]Цегленокъ крайне привлекателенъ, ловокъ во всѣхъ движеніяхъ, непосѣдливъ, 
проворен'!., уменъ и хитеръ; у него ловкая и красивая посадка и онъ производить 
впечатлѣніе, что сознаетъ свою красоту. Въ качествѣ настоящей древесной птицы 
онъ лишь неохотно спускается на землю и движется здѣсь довольно неловко; 
зато лазаетъ не хуже синицы, ловко привѣшивается, какъ чижики, снизу къ 
самымъ тонкимъ вѣтвямъ и цѣлыя минуты работаетъ въ такомъ положеніи. Полетъ 
его легокъ и быстръ, волнообразенъ, какъ у большинства вьюрковъ, и становится 
парящимъ только тогда, когда птица хочетъ опуститься. Для отдыха онъ предпочи-
таеп> высочайшія верхушки деревьевъ и кустовъ, но никогда не держится долго на 
одномъ мѣстѣ, такъ каісъ его непосѣдливый нравъ постоянно проявляется. По отно-
іпенію !гъ человѣ!;у онъ всегда выказываетъ осторожность, но бываетъ пугливымъ 
лишь въ томъ случаѣ, если подвергался уже преслѣдованіямъ. Съ другими птицами 
онъ уживается, однако обнаруживаетъ по отношению къ нимъ извѣстную шало-
вливость и любитъ ихъ дразнить. Его призывной крикъ лучше всего передается 
его нѣмецкимъ названіемъ (Stieglitz); это просто звуіюподражаніе слогамъ «штиглит», 
«пиккельнит» и «пиккельник, ки клейа», ісотороѳ онъ издаетъ и сидя, и на лету. 
Тихое «май» онъ употребляетъ въ качествѣ предостереженія; грубое «рэрярэрэ> выра-
жаетт. ненріятное возбужденіе. Крикъ птенцовъ—«циф литци ци» и т. п.Хотяпѣс-
ня самца и уступаетъ по звучности и полногЬ отдѣльныхъ звуковъ пѣснѣ ісоно-
плянки, но все-ясе онъ поетъ громко и пріятно, съ большимъ разнообразіемъ и такъ 
весело, что любители высоко цѣнятъ щегленка, въ частности именно ради его пѣнія. 
Въ неволѣ онъ поетъ почти круглый і'одъ; на свободѣ онъ молчитъ толі.ко въ пе-
ріодъ линянія и при очень дурной погодѣ. 

Пиіца его состоитъ изъ различнаго рода сѣмянъ, преимущественно лее бере-
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зовыхъ и ольховыхъ, а не менѣе того и изъ сѣмянъ различныхъ видовъ чертопо-
лоха; поэтому тамъ, гдѣ есть чертополохъ и репейникъ, можно съ увѣренностью 
расчитывать встрѣтить щегленка. «Ничего нѣтъ красивѣе», говорить Боллѳ, «кар-
тины стаи щеглятъ, качающихся на засыхающихъ уже стебляхъ чертополоха и 
выщипывающихъ сѣмена изъ бѣлой части цвѣточныхъ корзинокъ. Растенія будто 
вторично украсились цвѣтами, еще болѣе великолѣпно-окрашенными чѣмъ первые». 
Птица появляется на кустахъ чертополоха, ловко привѣшивается къ одной пзъ го-
ловокъ и принимается усердно работать своимъ длиннымъ, остроконечнымъ клю-
вомъ, чтобы захватить скрытыя сѣмена. Лѣтомъ щегленокъ ѣстъ между прочимъ и 
насѣкомыхъ, ими онъ выкармливаетъ и птенцовъ. Такимъ образомъ онъ приносить 
пользу во всякое время года, какъ уменьшеніемъ количества сорной травы, такъ 
и истребленіемъ насѣкомыхъ.Строгіе судьи его поступковъ обвиняютъ его, правда, 
въ томъ, что онъ, легкомыслеино работая надъ головками чертополоха, помогаетъ 
распространению сѣмянъ его, но забываютъ при этомъ, что вѣтеръ и безъ щеглен-
ка служить настоящей причиной такого распространенія сорной травы; поэтому 
они рѣшительно несправедливы къ этой изящной птицѣ. 

Гнѣздо его,—прочная, плотно сплетенная, искусная постройка; оно вьется върѣд-
кихъ лиственныхъ лѣсахъ или на огородахъ, часто въ садахъ и въ непосредственной 
близости домовъ, обыкновенно на высотѣ 6 — 8 га. надъ землею, чаще всего въ 
развилинѣ вѣтви на верхупікѣ дерева, и такъ хорошо скрыто, что снизу его можно 
увидѣть только тогда, когда съ деревьевъ опадутъ листья. Зеленые древесные ли-
шаи и земляной мохъ, тонкіе корешки, сухія соломинки, нити и перья, переплетен-
ные пряжей насѣкомыхъ, образують наружную стѣнку гнѣзда, а слои пуха изъ го-
ловокъ чертополоха, которые удерживаются ві. своемь положеніи тонкимъ слоемъ 
конскихъ волосъ и свиныхъ щетинъ — его внутреннюю выстилку. Строитель гнѣз-
да—самка; самецъ усердно увеселяетъ ее при этомъ пѣніемъ, но липіь рѣдко при-
нимаетъ активное участіе въ постройкѣ гнѣзда. Кладка состоитъ изъ 4—5 яицъ 
съ нѣжной и тонкой скорлупой, въ среднемъ 16 т . т . длиною и 12 т . т . толіци-
ною; по бѣлому или голубовато-зеленоватому фону они усѣяны рѣдкими фіолетово-
сѣрыми точками, которыя однако на тупомъ концѣ образуютъ вѣнчикъ. Рѣдко удает-
ся найти яйца щегленка раныпе мая и вѣроятно пары выводятъ птенцовъ толь-
ко одинъ разъ въ теченіи лѣта. Самка высиживаетъ одна въ продолженіп 13—14 
дней. Птенцы, пока малы, выкармливаются мелкими личинками насѣкомыхъ, под-
росшіе—насѣкомыми и сѣменамп; родители долго еще водятъ съ собою вылетѣв-
шихъ птенцовъ. Какъ коноплянка, такъ п щегленокъ выкармливаютъ своихъ птен-
цовъ, если поса^чить ихъ въ іаѣтку до вылета пзъ гнѣзда. 

* * 
* 

Клювъ Желтыхъ снигирей (Serinus) малъ, толстъ, съ тупымъ кончикомъ, сверху 
мало выпуклъ, втянутъ на дугообразныхъ краяхъ челюстей, передъ концомъ имѣ-
етъ легкую вырѣзку; ноги съ довольно короткой плюсною и не особенно длинными 
пальцами, вооруженными маленькими, плоско согнутыми, но заостренными к(^гтями; 
крылья умѣренной длины и остроконечны, второе и третье маховыя перья его длин-
нѣе прочихъ; хвосп. средней длины, съ довольно глубокой выемкой на конціі. 

Представителемъ этого рода является водящійся въ Германіи — Желтозобикъ 
(Serinus hortulanus, flavescens, brumalis, orientalis, meridionalis, islandicus, occiden-
talis, Fringilla serinus, islandica, Pyr rbul la , Dryospiza serinus. Girlitz. Serin vert) . 
Длина его достпгаегь 12,Г) с т . , размахъ крыльевъ 21, длина крыла 6,7, хвоста Г> с т . 
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Преобладающей цвѣтъ оперенія прекрасный зеленый; задняя часть головы, спина 
и плечи—зеленовато - желтыя и разрисованы неясными черноватыми продоль-
ными пятнышками; лобъ, полоска черезъ глаза и кольцо на затылкѣ, надхвостье 
и нижнія части блѣдно-золотисто-желтаго цвѣта, который къ брюху становится 
свѣтлѣе, а на нижнихъ кроющихъ перьяхъ хвоста переходитъ въ бѣлый; грудь и 
бока брюшка разрисованы болыпими черными продольными пятнами; большія махо-
выя перья черно-бурыя, снаружи съ узкими зеленовато-желтыми, а на концѣ събѣло-
ватыми каймами; малыя маховыя перья съ такими-же, но болѣе широкими каймами 
и краями; перья плечъ съ очень широкими зеленовато-бѣлыми каймами и краями; 
маленькія верхнія кроющія перья крыла чижиково-зеленыя, бодыиія съ бѣловаты-
ми каймами, на концѣ же украшены широкой бѣловато-желтой каймой, благодаря 

;Келтозобикъ. Serinus hortulanus и Силгирь-малютка. Seriiius pusillus. '/2 наст. вел. 

чему на крылѣ образуется свѣтлая поперечная полоска; маховыя перья буро-чер-
ныя, внутри съ бѣловатыми, снаружи съ зеленовато-желтыми каймами. Глаза свѣтло-
бурыя; клювъ роггівого-сѣраго двѣта, снизу красновато-сѣрый; ноги желтовато-
мясного цвѣта. Самка ростомъ меньше и въ опереніи ея преобіадающимъ цвѣтомъ 
является зеленовато-желтый, почти всюду украшенный продольными пятнами. 
Птенцы похожи на самку, но отличаются очень блѣднымъ, почти бѣловатымъ ос-
новнымъ цвѣтомъ. 

Первоначально водившійся въ южной Европѣ и Малой Азіи, желтозобикъ 
постепенно распространился на сѣверъ, продоллсаетъ это и теперь и, проникая всё 
далѣе и далѣе, селится въ такихъ областяхъ, гдѣ его соверпівнно не было за нѣ-
с.колько десятковъ лѣтъ тому назадъ. «Этоп. прелестный ві.юрокъ», говоритъ Мар-
ша.іь, «встрѣчается во всей южной Европѣ, обыкновононъ какъ въ Сицнліи, такъ 
и въ Португаліи и должно быть уже довольно давно распространился въ юго-
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западной Германіи; уже въ 1818 г. онъ, уклонившись отъ Рейна и держась Май-
на, былъ не рѣдокъ вокруга Франкфурта на Майнѣ, но лишь спустя 17 дѣтъ онъ 
появился около Ганау, а въ 1883 г. достигъ Вюрцбурга. Въ окрестностяхъ Пейви-
да онъ гнѣздился уже въ 1854 году, хотя, по Малербу, онъ, вѣроятно слѣдуя вверхъ 
вдоль Мозеля, уже въ тридцатыхъ годахъ поселился въ Лотарингіи. 

«На юго-востокѣ эта птица часто встрѣчается въ Венгріи, вверхъ по Дунаю, 
обыкновенна около Вѣны (1879) и по этой дорогѣ п р о н и о а прямо до Баваріи. Въ 
1850 г. желтозобикъ появился, сдѣдуя пути Дунай —Моддава—Эльба приБензенѣ на 
Молдавѣ; пять лѣтъ спустя на 25 килом, дальше при Будвейсѣ, причемъ, по мнѣнію 
мѣстныхъ жителей, онъ все болѣе распространяется вмѣстѣ съ разведеніемъ 
рапса. Слѣдуя вдоль Эльбы, онъ въ 1870 г. часто показывался при Шандау въ 
Саксонской Швейцарін, рѣже на разстоянін часа пути далѣе внизь по теченію въ 
урочищѣ Віэла, хотя уже за 18 лѣтъ до того въ Лессницѣ около Дрездена наблю-
дали гнѣздяш,уюся парочку, а, по Дибе, желтозобикъ уже въ 1859 г. сдѣлалъ неу-
дачную попытку поселиться въ долинѣ Эльстера. Въ 1871 г. это удалось одной па-
рочкѣ, за которою на слѣдующій годъ послѣдовала другая, а въ 1873 г. уже семь 
паръ было найдено при Герѣ. Перелетѣвъ отъ Дуная къ Одеру этотъ вьюрокъ 
проникъ въ Верхнюю Силезію, въ 1866 г. сталъ довольно многочисленъ при Бре-
славлѣ, гдѣ онъ за 20 лѣтъ до того былъ совершенно неизвѣстенъ; уже въ 1850 г., 
хотя рѣдкими отдѣльными экземплярами, показался въ Лаузитцѣ, но изъ года въ 
годъ становится тамъ все обыкновеннѣе и населяетъ отсюда сосѣднія мѣстности 
Саксоніи; такъ, въ 1867 г. онъ появился въ Максдорфѣ, а въ концѣ семидесятыхъ 
годовъ онъ достигъ Франкфурта на Одерѣ и Берлинаѵ. 

На Таврѣ къ нему присоединяется распространенный, отъ Тавра и Кавказа, 
по Персіи и Туркестану до Ладака, встрѣчающійся и въ юго-восточной Европѣ 
Снигирь-малютка (Serinus pusillus, aur i f rons . Passer pusillus, Fringilla pusjlla, rub-
rLfrons, Emberiza aurifrons, auriceps, Oraegithus pusillus, Pyrrhula , Metoponia pu-
silla. Goldstirngirlitz. Pet i t bouvreuii), Длина его около 11, длина крыла 7, длина 
хвоста 5 с т . Опереніе на передііей части головы темно-оранжево-красное, на осталь-
ной части головы и шеѣ, а также на верхней части груди тусклое буровато-чер-
ное; такое-же на спинѣ, бокахъ груди и брюха, но каждое перо съ широким'ь 
свѣтло-жѳлтымъ краемъ; надхвостье оранжево-желтое, брюхо желтое, пахи съ чер-
ными продольными черточками; болыиія маховыя перья буровато-сѣрыя, снаружи 
съ узкими лимонно-желтыми каймами; перья плечъ черно-бурыя съ широкими желто-
вато-бѣлыми каймами и съ бѣловатымъ краемъ на концѣ; верхнія кроющія перья 
крыла золотисто-буроватыя; большія на концѣ съ бѣлыми каймами, благодаря че-
му на крылѣ образуется полоска. Хвостовыя перья черно-бурыя, снаружи съ лимон-
но-лселтыми каймами и, подобно болѣе темнымъ верхнимъ кроющимъ перьямъ 
хвоста, съ бѣлыми краями; нижнія кроющія перья хвостабѣлыя. Радужная оболоч-
ка глаза бурая, клювъ черныіі, ноги черно-бурыя. У менѣѳ ярко-окрашенной сам-
ки нѣтъ черныхъ перьевъ на головѣ. 

Въ Германіи желтозобикъ является перелетной птицей, которая пра-
гшльно появляется весною, именно въ послѣдніе дни марта или въ первыхъ чис-
лахъ апрѣля, и остается до позднеіі осени. Во всей юясииіі Квропѣ зимоіі онъ ко-
чуетъ с'і. одного мѣста на другое, не предпринимая однако настоящаго перелета. 
;{дѣсь (шъ нсюду встрѣчается чап;е, чѣми. въ Горманіи, населяетъ каждую мѣст-
ность И'встречается даже на довольно высокихъ горныхь вершинахъ. Болѣе всего 
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нравятся ему сады, по близости которыхъ есть огороды; поэтому его очень часто 
встрѣчаютъ въ Германіи въ однихъ мѣстахъ, между тѣмъ какъ въ другихъ, даже 
близко лежащихъ, онъ не попадается. 

Желтозобикъ—хорошенькая, живая и привлекательная птица, всегда бодрая 
и въ хорошемъ расположеніи духа, общительная и миролюбивая, пока не наступитъ 
время любви, когда птички разъединяются на парочки и между самцами происхо-
дятъ ссоры. Первыми прибываютъ къ намъ всегда самцы; самки слѣдуютъ за ними 
позднѣе. Благодаря своему пѣнію и безпокойной дѣятельности, самцы тотчасъ ста-
новятся замѣтны; они садятся на высочайшія вершины деревьевъ, опускаютъ кры-
лышки, поднимаютъ нѣсколько хвостъ, постоянно поворачиваются во всѣ стороны и 
заливаются пѣніемъ. Въ случаѣ холодной, вѣтренной и дождливой весны дѣло со-
вершенно измѣняется. «Тогда птичка», говорить Гомейеръ, «дѣлается совсѣмъ 
иною. Она держится низко, чтобы найти защиту отъ непогоды, и только изрѣдка 
тихо и боязливо издаетъ свой зовъ изъ куста, или въ поискахъ за кормомъ пры-
гаетъ по землѣ, отыскивая пищу около куста лебеды, не производя шума и не вы-
казывая, вслѣдствіе дурного расположенія духа, большого оживленія. Такимъ обра-
зомъ при продолжительной неблагопріятной погодѣ можетъ случиться, что несмотря 
на большое количество прилетѣишихъ желтозобиковъ, ихъ видишь мало, но стоитъ 
только выглянуть солнцу, и они во множествѣ запоютъна всѣхъ деревьяхъ». Чѣыъ 
болѣе приближается время спариванія, тѣмъ ревностнѣе поетъ самецъ свою пѣсен-
ку и тѣмъ болѣе странны становятся его жесты. Не довольствуясь тѣмъ, что нѣжны-
мн звуками просить о любви, желтозобикъ ложится, какъ кукушка, на вѣтвь, под-
нимаетъ перья на горлѣ, какъ токующій глухарь, сильно распгиряетъ хвостъ, вер-
тится, поднимается на воздухъ, порхаеть, носясь, подобно летучей мыши вокругъ 
дѳрепа, б{)осается то въ одну, то въ другую сторону и затѣмъ возвращается на 
то мѣсто, на которомь сидѣлъ, чтобы продолжать пѣніе. Другіе самцы, находящіеся 
по близости, возбуждаютъ въ пѣвцѣ ревность. Онъ вдругъ обрываеть пѣніе и, раз-
серженный, бросается на противника; послѣдній обращается въ бѣгство и быстро 
улетаетъ, нослѣ чего птицы долгое время яростно гоняются другъ за другомъ сквозь 
покрытия листьями верхушки деревьевъ или надъ самой землею, причемъ безпре-
рывно выражаютъ свой гнѣвъ рѣзкимь «си си си». Только послѣ долгихъ битвъ, 
когда самка уже сндитъ на яйцахъ, кончаются эти ссоры и драки. Пѣніе желто-
зобика Гофианъ удачно сравниваеть съ пѣніемъ альпійской завируіпки, которое 
впрочемъ нѣжнѣе. Отличною пѣснь желтозобика назвать нельзя: она слишкомь одно-
образна и заключаетъ слишкомъ много чирикающихъ звуковъ; однако я доллсенъ 
признаться, что она мнѣ всегда нравилась. Мѣстное тирольское названіе этой птицы 
«хирнгриттерль» до нѣкоторой степени представляетъ подражаніе этой пѣсни. 

1'нѣздо желтозобика маленькая искусная постройка, болѣе всего похожая на 
гнѣздо напіего зяблика, строится изъ различнаго матерьяла; иногда оно построено 
изъ тонкихъ корешковь, иногда изъ различныхъ соломинокъ, и внутри крайне нѣжно 
и мягко выложено волосами и перьями. Оно помѣщается то выше, то ниже, но всегда 
по возможности спрятано въ густых-ь вѣтвяхъ куста или дерева. По Гофману, 
желтозобикъ оказываетъ совершенно особое предпочтеніе грушевому дереву и, 
гдѣ только возможно, устраиваегь свое гнѣздо на нем'ь, однако гнѣздится и на 
яблоняхъ, вишняхъ или другихъ лиственныхъ деревьяхъ, а по новѣйпіимъ на-
блюденімъ не менѣе того и на хвойныхъ; вообще въ этомъ отношеніи онъ оказы-
вается неразборчивымъ. Въ Исианіи онъ предпочитаеп> лимонныя и апѳльсин-
ныя деревья всѣиъ другимъ, но вовсе не держится исключительно ихъ. Кладка 
состопп. тъ 4—г. маленькихь прптупленныхъ яиць , длиною въ 16 т т . ; шири-
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тупомъ концѣ сильнѣе, чѣмъ на остромъ, покрыты матово-бурыми, красными, 
красно-сѣрыми, пурнурово-черныміі точками, пятнами и разводами. Въ Испаніи я 
постоянно находилі. свѣже снесенныа яііца съ апрѣля до іюля; в'і. Германіи время 
размноженія наступаѳтъ въ серединѣ апрѣля. Весьма вѣроятно, что парочка раз-
множаете;» по крайнеіі мѣрѣ два раза вь годь. Пока самка сидитъ на іпіцахъ, са-
мецъ кормить ее изъ зоба. «Если она голодна», говорптъ Гофманъ: «то она зо-
вет'ь самца и именно такимъ-же звукомъ, какой самецъ издаетъ во время своихі. 
любовныхъ битвъ, только нѣсколько болѣе тихимъ». Высиживаегь она очень усердно 
и спокойно продолжаетъ сидѣть, хотя-бы подъ ея гнѣздомъ цѣлый день продо-чжа-
лись нолевыя или садовыя работы. Черезъ 13 дней приблизительно вылупляются 
птенцы. Пока они сидятъ въ гнѣздѣ, они требуютъ пиіци тихимъ «цикцик» или 
«ситт ситт». Къ концу роста оші становятся очень безпокоііными и часто выле-
таютъ прежде, чѣмъ слѣдовало. Родители усердно кормятъ ихъ еще нѣкоторое 
время, даже если ихъ запереть въ клѣтку и повѣсить ее по близости отъ того 
мѣста, гдѣ находится гнѣздо. По окончанін птенцовой поры отдѣльныя парывмѣстѣ 
со своими птенцами присоединяютог к'ь вылетѣвшимъ раньше и, собравпіись въ 
стаи, соединяются съ щеглятами, коноплянками, полевыми воробьями и другими 
представителями того-же семейства, однако въ тѣсную дружбу не вступаюті. сі> ними, 
всегда сохраняя извѣстную самостоятельность. Затѣмъ эти стаи кочуютъ по странѣ 
и отыскиваютъ сообпі,а свою пииіу, состоящуто почти исключителі.но изъ мелкихъ 
сѣмянъ и побѣговъ растеній. однако не принося тѣмъ вреда человѣку. 

За исіаюченіемъ мелкихъ хищнпковъ у насъ желтозобикъ не подвергается 
иичьимъ наиаденіямъ, да епіе развѣ на него охотятся нѣкоторые любители; на-
противъ, въ Испаніиего тысячами ловятъ для ѣдына такъ называемыхъ «воробьи-
ныхъ деревьяхъ». Траву эспарто покрываютъ птичьимъ клеемъ, осыпаютъ массами 
'гравинокъ одиноко стоящія на поляхъ деревья, которыя служатъ мѣстами отдыха 
для стаи вьюрковъ, и получаютъ часто изумительные результаты: изъ многочислен-
ныхъ стаіі вьюрковъ, которые опускаются на такое дерево, иногда едва четвертая 
часть спасается отъ предательскихъ прутиковъ. По только желтозобикъ, но и другіе 
вьюрки и даже хипщыя птицы становятся жертвой такого лова. Въ клѣткѣ наіпа 
птичка очень пріятна, но выжпваетъ не такъ хороіио, какъ можно было бы ожидать. 

=ц * 

«Прошло три столѣтія», говоритъ Болле, «съ тѣхъ поръ, какъ канарейка, бла-
годаря прирученію, была вывезена за границы своей настоящей родины и стала оби-
тательницей всего свѣта. Цивилизованный человѣкъ наложилъ на нее свою руку, 
вывезъ, развелъ, связалъ ея судьбу со своей собственной и, благодаря попече-
ніямъ и уходу, многочисленными слѣдующими одно за другимъ поколѣніями, выз-
валъ такія суп;ественяыя измѣненія этой породы, что теперь мы вмѣстѣ съ Линнѳ-
е м ъ и Б р и с с о н о м ъ почти склонны ошибочно считать золотисто-желтую птичку за 
прообразъ этого вида и почти забыли дикую зеленую коренную форму этого вида, ко-
торая неизмѣнно осталась тѣмъ же, чѣмъ была съ самаго начала. Подробное зна-
комство въ ручной канарейкой, точное и обстоятельное изученіе ея нравовъ и осо-
бенностеіі въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, чт(і дикая канарейіса живетъ далеко 
отъ насъ, были, кажется, главными причинами незначительности наипіхъ свѣдѣній 
объ этой послѣдней». 

Болле первыіі далъ намъ оиисаніе жизни канареііки на свободѣ. Всѣ естество-
испытатели до него, за исключенівмт. только А. фонъ Гумбольдта, сообщаютъ намъ 
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мало или, если и сообщаютъ что нибудь, то истина и вымыселъ такъ перемѣшаны 
у нихъ, что трудно отдѣлить одно оть другого. Только Волле, слова котораго я при-
вожу ниже въ извлеченіи, даетъ намъ настолько же вѣрное, насколько и ясное описа-
ніе этой интересной птицы. Этотъ изслѣдователь нашелъ ее на пяти лѣсистыхъ остро-
вахъ Канарской группы; Гранъ-Канаріа, Тенерифа, Гомера, Пальма и Ферро, но 
полагаетъ, что она могла встрѣчаться раньше также на нѣсколькихъ другихъ ост-
ровахъ, нынѣ безлѣсныхъ, точно такъ же, какъ водится на Мадерѣ и островахъ 
Зеленаго Мыса. На названныхъ островахъ канарейка живетъ всюду, гдѣ густо ра-
стущія деревья чередуются съ кустарниками, преимущественно вдоль окаймленныхъ 
роскошной зеленью руслъ тѣхъ водоемовъ, которые въ дождливое время предста-
вляютъ ручьи, а въ сухое время пересыхаютъ; не менЬе часто она встрѣчается въ 
садахъ вокругъ жилищъ человѣка. Распространеніе ея простирается отъ берега 
моря до высоты болѣе 1500 ш. на горахъ. Тамъ, гдѣ суш,ествуютъ условія для ея 
благоденствія, она обыкновенна всюду, часто встрѣчается въ виноградникахъ на 
этихъ островахъ, нерѣдко также въ сосновыхъ лѣсахъ, покрываюш,ихъ горные склоны; 
она, повидимому, избѣгаетъ только глубины тѣнистаго высокаго лѣса, опушки котораго 
она еще населяетъ. 

Дикая канарейка (Serinus cananus , Fringilla, Crithagra canaria. Wilder Ka-
narienvogel. Serin des Canaries), которую и на родинѣ испанцы и португальцы на-
зываютъ «сапагіо», замѣтно меньше той, которую въ Европѣ держатъ ручной. 
Длина ея достигаетъ 12—13, длина крыла 7,2, хвоста О с т . У стараго самца спина 
желто-зеленая съ черноватыми стержневыми черточками и очень широкими, свѣт-
.то-пепельно-сѣрыми краями перьевъ, окраска которыхъ почти становится пре-
обладающей; надхвостье желто-зеленое, но верхнія кроющія перья хвоста зеленые 
съ пепельно-сѣрыми краями; голова и затылокъ желто-зеленые съ узкими сѣрыми 
краями; лобъ и широкая полоска, пересѣкающая глазъ и кругообразно протяги-
вающаяся къ затылку, зеленовато-золотисто-желтые, такого-же цвѣта горло и верхняя 
часть груди; бока шеи пепельно-сѣрые. Цвѣтъ груди кзаду становится свѣтлѣе и жел-
товатѣе; брюхо и перья надхвостья бѣловатыя; плечи прекраснаго зеленаго цвѣта 
съ матово-черными и блѣдно-зеленоватыми полосками; черноватыя маховыя перья 
съ узкими зеленоватыми, черно-сѣрыя хвостовыя перья съ бѣловатыми каймами. Глаза 
темно-бурые; клювъ и ноги буровато-мясного цвѣта. У самки верхняя сторона буро-
сѣрая съ широкими черными стерлшевыми черточками; порья затылка и верхней 
части головы такого же цвѣта, но при основаніи свѣтло-зеленыя; перья лба зеле-
ным; уздечка сѣрая, щеки частью зелено-желтыя, частью пепельно-голубовато-сѣрыя; 
перья плечъ и мелкія верхнія кроющііг перья крыла свѣтлаго желто-зеленаго цвѣта; 
болі.шія кроющія перья крыла, какт. и маховыя перья, темнаго цвѣта съ зеленова-
тыми каймами; грудь и гор.то зеленовато-золотисто-желтыя, но, благодаря бѣло-сѣрымъ 
краямъ перьевъ, менѣе краеиві.і, чѣмъ у взрослаго самца; нижняя часть груди и брюхо 
бѣлыя; бока тѣла буроватые съ болѣе темными стержневыми черточками. Опереніе 
птенцовь въ гнѣздѣ буроватое, на груди съ охрово-желтымі. оттѣнкомъ, на піекахі. 
и нагорлѣ очень блѣднаго лимонно-желтаго цвѣта. 
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«Спариваніе и постройка гнѣзда происходятъ въ мартѣ, большею частью 
лишь во второй половинѣ его. По нашимъ на&люденіямъ, птица никогда не строитъ 
гнѣзда ниже 2-хъ т . надъ землею, часто-же на гораздо болѣе значительной 
высотѣ. Особенное предпочтеніе канарейка, повидимому, питаетъ къ молодымъ, еще 
тонкимъ деревцамъ и изъ нихъ особенно охотно выбираетъ вѣчно зеленыя или очень 
рано покрывающаяся листьями. Грушевое или гранатное дерево очень часто 
выбираются для гнѣзда вслѣдствіе ихъ обильныхъ, но рѣдйихъ вѣтвей, рѣже по-
меранцевое дерево, вслѣдствіе его всегда темной верхушки, фиговое-же,какъ,увѣряютъ, 
никогда. Гнѣздо всегда очень скрыто; однако его легко отыскать, особенно въ са-
дахъ, благодаря тому, что старыя птицы постоянно летаютъ въ него и обратно и 
самая область гнѣздованія не велика. Мы нашли первое гнѣздо, которое намъ 
пришлось видѣть, въ послѣднихъ числахъ марта 1856 г. среди заглохпіаго сада 

Дикая канарейка. S('fi(VU5i caiiai'ius. ^з паст. не.і. 

виллы Оротава, на буковомъ деревѣ, выіпііною около 4 т . , которое поднималось 
иадъ миртовой изгородью. Гнѣздо лежало, покоясь на сучкахъ только дномъ, въ 
развилинѣ нѣсколькихъ вѣтвей, внизу было широко, вверху очень узко и чрезвы-
чайно изящно округлено,- было чисто и правильно построено исключительно и.зъ 
иѣлоснѣжнаго раститедьнаго пуха и проткано лишь немногими сухими соломинками. 
Первое яйцо было полоясено 30 марта, затѣмъ ежедневно прибавлялось по одному, 
пока все число не достигло 5, что и составляетъ, повидимому, обыкновенное числи 
япцъ кладки, хотя мы въ другихъ случаяхъ находили лишь 3—4 яйца, но никогда 
не встрѣчали болѣе Гі япцъ въ одномъ гнѣздѣ. Яйца блЬдно-зеленоватыя, цвѣта мор-
ской воды, и усѣяны красновато-бурымп пятнами, рѣдко почти пли совсѣмъ одно-
цветны. Они соверпіенно похожи на яйца ручной канарейки. Точно также 
прнрученіе по оказываетъ нпкакпх'ь вліннііі на продолжительность высиживанія у 
дикой канареііки: оно длится также около 1,'] дней. Птенцы остаются въ гнѣздѣ, 
пока не оперятся совершенно; послѣ вылета оба рі>дит(!ля, и въ особенности отецъ, 

* 
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ііормятъ ихъ еще яѣкоторое время изъ зоба самымъ заботливымъ образомъ. Въ те-
ченіилѣта бываетъ обыкновенно четыре кладки, иногда же только три». 

Всѣ гнѣзда, который наблюдалъ Волле, были одинаково опрятно свиты пзъ 
раститедьнаго луха; въ нѣкоторыхъ между блестящимъ растительнымъ пухомъ иногда 
попадался стебелекъ травы или кусочекъ коры. «Въ то время, какъ самка высп-
живаетъ яйца, самецъ сидитъ по близости ея, всего охотнѣе на дерев Ь, 
еще не иокрытомъ листьями, въ нача.гЬ весны охотно на акаціи, илатанѣ или на-
стоящемъ каіятанѣ, тѣхъ породахъ деревьевъ, почки которыхъ вскрываются 
лишь поздно, или-же усаживается на сухихъ верхушкахъ вѣтвеГг. какія нерѣдко 
встречаются на вершинахъ померанцовыхъ деревьевъ, обыкновенныхъ въ садахъ 
и около человѣческихъ жилищъ. На такихъ мѣстахъ онъ поетъ охотнѣе всего и 
долѣе всего». 

«О достопнствахъ пѣнія дикой канарейки много говорилось. Нѣкоторые слипі-
комъ высоко цѣнили и прославляли его, другіе произносили надъ нимъ слишкозіъ 
строгій приговоръ. ДІы не удалимся отъ истины, если выскажемъ мнѣніе, что дикія 
канарейки ііоютъ такъ, какъ въ Европѣ ручныя. Пѣніе послѣднихъ вовсе не 
есть результатъ искусственнаго обученія; въ общемъ оно осталось такимъ, какпмъ 
было первоначально. Воспитаніе измѣнило, правда, отдѣльныя части пѣсни и при-
вело къболѣе блестящему ра.звитію ихъ, другія-же части его сохранили первоначаль-
ный характеръ въ большей свѣжести и чнстотѣ, не общій характеръ пѣнія обѣихъ 
канареекъ и теперь еще соверпіенно одпнаковъ и доказываетъ, что въ то время, 
какъ извѣстные народы могутъ утратить свой природный говоръ, птицы свой я.зыіа. 
сохраняютъ въ цѣлости при всѣх'і, измѣненіяхъ впіипнихъ условій. Таковъ безпри-
страстішif приговоръ природы, (.'лупіая канареііку на л(іл1\ пристрастные наблюда-
тели увлекав^тся прелестью ландшафта, необычайнымъ очарованіемъ окружающей 
природы. То что MU слыпіимъ, прекрасно; но оно становится еще прекрасиѣе и 
•звучнѣе благодаря тому, что раздается не въ пыльной коинатѣ, а подъ открытымъ 
небомъ, тамъ, гдѣ розы и жасминъ обвиваются вокругъ кішарисовъ и исчезаюиця 
въ прост]іанствѣ звуковия полны теряютъту рѣзкость. которая можетъ не нравиться 
намь, когда мы слушаомъ пѣніе ручной птицы по большей части на очень близ-
комъ разсяоявіи. Однако люди не довольствуются тѣмъ, что воспі>иннмаютъ то, что 
доносится до слуха; не .замѣчая того, они иоспринимаютъ и то, что создается нхъ 
вог)браженіемъ, it такігмт. образомъ являются приговори, в'ь которыхт. погомъ дру-
гіе разочаровываются. Katn. всѣ коноплянки и соловьи или всѣ ручныя канареіікіі 
являются пѣвцамя не одинаковаго достоинства, такъ іг отъ пѣнія всі;хъ дикихъ кана-
реекъ нельзя требовать одинаковыхъ достопнствъ: между ними есть как'ь лучппе 
пѣвцы, такъ и худпііе. ІІаіпе рѣіпптельное мнѣніе таково: такъ называемыхъ со-
ловьиныхъ трелеіі, хватаюпщхъ за душу глубокихъ грудных'і. тоновъ мы никогда не 
слыхали въ лучшемъ исполненіи, чѣмъ у діікихъ канареекъ и нѣкоторыхъ ручныхъ 
на Канарскихъ островахъ, которыя училисі. у первыхъ. Никогда не забудемъ мы 
въ этомъ отноіпеніи пѣніе одного ве.тиколѣпнаго ярко-желтаго кенаря въ Гранъ-Ка-
нарія, котораго намъ нодарилъ одинъ другъ и который жилъ у насъ нѣкоторое время. 
Больпіе всего должно остерегаться судить о пѣніи свободной канарейки по пѣнію,— 
часто очень плохому—тѣхъ, которыя были пойманы очень молодыми іг выросли в ь 
клѣткѣ, не имѣя xopontaro учителя. 

«Полетъ канарейки похожъ на полетъ коноплянки. Онъ несколько волнооб-
разенъ и соверпіается по больнгей части на умѣренной высотѣ съ дерева на дерево, 
при чемъ если птицы летятъ куч(!Й, онѣ не тѣсиятся друп. къ другу, а каждая 
держится на неболі,шом'ь разстояніи оті. сосѣда и издаетъ при этомъ отры-
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вистый, часто повторяемый призывной звукъ. Стаи, въ которыя онѣ соединяются 
внѣ времени спариванія, многочисленны, но вътеченіи большей части года раздѣля-
ются на менынія общества, которыя отыскиваютъ пищу на удобныхъ мѣстахъ и 
очень часто долгое время остаются на землѣ, но перед7> закатомі> солнца охотно 
собираются опять вмѣстѣ и отыскиваютъ мѣсто для общаго ночлега. 

«Ловля этихъ маленькихъ птичекъ очень легка, особенно молодыя канарейки 
ндутъ почти во всякую ловугпку, лишь-бы около нея была птица того-же вида для 
приманки—еще одно доказательство общительности этого вида. Я видѣлъ на Кана-
ріи, какъ пхъ ловили даже по одиночкѣ въ силки, въ которыхъ для приманки были 
выставлены коноплянки и щеглята. Обыкновенно для ловли ихъ употребляютъ на 
Канарскихъ островахъ западню, которая состоитъ пзъ двухъ боковыхъ отдѣленій, 
собственно ловушекъ съ ііодножііаыи, которыя можно настораживать, раздѣленныхъ 
находящейся между ними клѣткой съ приманной птицей. Ловля эта производится 
въ мѣстностяхъ, богатыхъ деревьями, гдѣ есть по близости вода, и успѣщнѣе всего 
въ ранніе утренніе часы. Какъ мы знаемъ по опыту, ловля эта необыкновенно 
привлекательна, тагсъкакъ даетъ возможность спрятавшемуся въкустарникѣ ловцу 
наблюдать канареекъ очень близко и, оставаясь невидимымъ, любоваться пхъ 
граціозными дііпженіями и изучать пхъ нравы. Мы впдѣли, какъ такимъ образомъ 
въ теченіи немногихъ часовъ ловилось 16—20 іптукъ одна за другой; большая 
часть пхъ были однако невылинявпііе птенцы. Если-бы на островахъ были по-
рядочно устроенные точки для ловли птицъ, чего въ действительности нѣтъ, то 
этотъ промыселъ естественно давалъ-бы гораздо большій доходъ, 

«Мы въ достаточномъ количествѣ наб.!іюдали дикихъ канареекъ въ неволѣ и 
иногда имѣлп ихъ по дюжинѣили по полторы дюжины сразу. Ііъ Санта-Круцѣ цѣна 
молодыхъ m пцъ, уже вылетѣвшпхъ пзъ гнѣзда, если покупать нѣсколько сразу, рав-
няется обыкновенно 2.і пфепнигамъ за штуку. За только что пойманныхъ старыхъ 
самцовъ платятъ по 1 маркѣ. і і а Капаріи, хотя тамъ вообще замѣчается большая 
дешевпзна, дѣны гораздо выше, что достаточно доказываетъ уже большую рѣдкості. 
тамъ канареекъ. Это безпокоішыя птицы, которыя только по прошествіи долгаго 
времени останляютъ свою прирожденную дикость п легко ікіртятъ свое опереніе, 
особенно если ихъ запирать въ узкія клѣтки по нескольку вмѣстѣ. Канарейки очень 
любятъ цѣловаться другь съ другом'1, клювами. Молодыхъ самцовъ скоро мож-
но узнать по продолжительному громкому щебетанію. Едва-ли супі,ествуетъ uo-
.іѣе нѣжная птичка изъ аерно>іднихъ птпцъ. Большая часть канареекъ по-
гибаепі въ судорогахъ, второй или третій припадокъ которыхъ обыкновенно 
оканчивается смертью. Дикіе самцы очень легко спариваются съ ручными самками 
и становятся крайне нѣрными, любящими супругами, кот(фые не перестаютъ са-
мымъ нѣжнымъ образомъ ко])Мить свою подругу, и даже ночь по большей части 
проводятъ, сидя на ея гнѣздѣ. Они вступаютъ въ драку со всякой другой птицей, 
которая приблилсается къ нимъ слишкомъ близко; одинъ старый самецъ, которому 
вдвое болѣе крупная зеленушка перекусила въ дракѣногу, даже въэтомъ жалкомъ 
состояніи громкимъ пѣніемъ но ііерестава.ть вызывать на бой сві)его врага н, 
только быстро удаливъ пзъ обіцей клѣтки, его удалось спасти. ІІомѣси обѣпхъ породъ 
называются на ТенорiKlvl'.Verdegais и цѣпятся особенно высоко. Мы видѣли птенцовъ 
ііт ь ярко-желтой матери,которые отличались замѣчательпоіі красотой и совершенно не-
обыкновенным'!, рисункомъ. Они были на JiepxHen сторонѣ темно-зеленаго, а снизу, 
начиная отъ горла, чистого золотпсто-жслтаго цвѣта. Эти птицы считались чѣмъ-то 
Шіобыкновеннымъ и рѣдким-ь. li'i, пптомппках'ь, которые устраиваются на Канар-
скихъ островахъ для ручиыхъ п діплгчъ каиареоііъ, сліцують основному правилу 
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присоединять къ каждому дикому самцу, вслѣдствіе его большой производитель-
ности, по двѣ самки». 

Я оставляю безъ описанія жизнь вподнѣ обратившейся въ домашнюю птицу 
канарейки и чувствую себя въ правѣ сдѣлать это совершенно спокойно, такъ какъ 
о канарейкахъ, ихъ разведеніи и торговлѣ ими написано уже такъ много, что 
я не рѣшаюсь докучать читателей повтореніемъ этихъ общеизвѣстныхъ свѣдѣній. 

* * 
* 

Немногочисленные виды Красныхъ снигирей (Ріпісоіа) отличаются относительно 
слабымъ, но все еще замѣтно вздутымъ по верхнему хребту и выпуклымъ съ бо-
ковъ клювомъ, втянутымъ вдоль дугообразныхъ краевъ челюстей; кончикъ іаюва 
выдается за нижнюю половинку, которая также согнута; ноги сильныя, съ паль-
цами средней длины, вооруженными сильно согнутыми, острыми, сжатыми съ бо-
ковъ когтями; крылья умѣренной длины, кончикъ ихъ образуется тремя первыми 
маховыми перьями, которыя по длинѣ приблизительно равны между собою; хвостъ 
средней длины со слабой вырѣзкой; опереніе самца великолѣпнаго пурпурово-крас-
наго цвѣта. 

Красный снигирь, Чечевичникъ, Чечевица, Красный воробей, Тути индусовъ 
(Ріпісоіа erythrinus, Carpodacus crythrinns, Pyrrhula erythrina, Fringilla erythr ina, 
incerta, Loxia cardinalis, rosea, erythraea, Coccothraustes erythrina, rosea, Li-
naria erytrhina, Erythrothorax erythrina, rubrifrons, ruber , Erythrospiza erytlirina, 
rosea, Chlorospiza incerta, Haemorrhous roseus, Pyrrhul inota rosaecolor, roseata, 
Propasser sordidus. Karminf^impel. Bouvreuil rose), отличается преобладающимъ 
кармпно-красныиъ цвѣтомъ; задняя часть шеи и спины его буровато-сѣрая, съ болѣе 
темными пятнами, имѣющими кармино-красныи налетъ; брюхо, бедра и нижнія 
кроющія перья хвоста грязно-бѣлыя; темно-бурыя маховыя перья снаружи имѣютъ 
ржаво-желтовато-бѣлыя каймы; плечевыя перья съ свѣтло-буроватыми краями и 
г:арм(ШО-краснымъ налетомъ; рулевыя перья сѣро-бурыя и нѣсколько свѣтлѣе; 
верхнія кроющія перья хвоста съ кармини-красными каемками. У самки вмѣсто 
кармино - краснаго цвѣта преоб-тадаетъ блѣдно-сѣро-бурыіі и рисунокъ состоитъ 
изъ болѣе темныхъ продольныхъ пятенъ. Г.чаза каріе; клювъ свѣтло рогового, 
ноги темно-рогового цвѣта. Длина птицы достигаетъ |6 ,размах і . крыльепъ 26, длина 
кры.та 8, хвоста 6 с т . 

Въ Евроцѣ красный снигирь постоянно истрѣчается только на востокѣ, осо-
бенно въ Галиціи, Лольшѣ, ГІрпбалтійскихъ губерніяхъ, въ среднеіі и южноіі 
Россіи, а кромѣ того, въ Средней Азіи, отъ Ура.та до Камчатки. Отсюда онъ пра-
вильно перелетаетъ на юп,, черезъ Китай до ІГндіи п черезъ Туркестанъ до ІІерсіи, 
появляется также не слиіикомъ рѣдко въ восточной Германіп, выводигь птенцовъ 
въ Силѳзіи и Шлезвигѣ и не разъ наблюдался въ средней, западноіі и южноіі Гер-
маніи, Го-іландіи, Бельгіи, Францін, Англіи иИталіи. На мѣстахъ вывода птенцовъ онъ 
появляется около середины мая, самое раннее въ концѣапрѣля, и снова оставляет'!, 
ихъ въ сентябрѣ. Для жительства онъ предпочтительно выбираетъ густые кустар-
ники по близости воды, а также поросшія кустами и тростникомъ болотистыя 
мѣста, но не ограничивается низменностями, а встрѣчается таклсе въ холмистой 
странѣ и даже на горахъ до высоты болѣе 2000 m. Онъ нигдѣ не бываетъ маого-
численъ, наблюдается повсюду по одиночкѣ и никогда не оиразуетъ лѣтомъ много-
численныхъ стай. 

Тотчасъ по прилетѣ снигиря моясно слышать его необыкновенно привлекатель-
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ное, разнообразное и звучное пѣніе, которое хотя и напоминаетъ пѣніе щегленка, ко-
ноплянки и канарейки, но все-же настолько своеобразно, что его нельзя смѣшать съ 
пѣніемъ какого-либо другого вьюрка. Это пѣніе настолько-же разнообразно, насколько 
и благозвучно, настолько-же мягко, насколько привлекательно и вообще принадлежитъ 
къ числу лучшихъ, какія могутъ раздаваться пзъ горлышка вьюрковъ. Въ Камчаткѣ, 
какъ сообщаетъ намъКитлицъ, эту пѣсню остроумно передаютъ русскими словами «че-
вичу видѣлъ». «Чевнча» называется самый крупный віідъ тамошнихъ лососей, 
самая цѣнная изъ всѣхъ рыбъ этой страны, а потому и самая лучшая пища 
жителей; она появляется въ Камчаткѣ приблизительно одновременно съ описываемой 

КраспыА сиигирь. Pinicohi crythriiius и СибирскіГг снигнрь. Uracils sibiricus. ' /j наст. вел. 

птипей.Такимъ образомъ пѣсня краснаго снигиря какъ будто возвѣщаетъ появленіе 
лосося, и потому въ этой странѣ, гдѣ жители питаются главяымь образомъ рыбой, 
снигирьявляетсяне тольковѣстникомъвесны,нои сопровождающойее обильной ловли 
рыбы». Дѣйствительно въ строфахъ пѣсни часто слыіпатся звуки, похожіе на вы-
іпеупомянутыя русскія слова съ псобымъ удареніемъ *). Во время пѣнія самецъ 
обыкновенно свободно усаживается на верхушкѣ куста, въ которомъ, или по бли-
зости котораго находится гнѣздо, нахохливаетъ перья на темени и груди, какъ-бы 
желая выказать все великолѣпіе своего оперенія, затѣмч. исчезаетъ внутрь куста 
и издаетъ тамъ еще нѣсколько бормочущихъ строфъ, но скоро снова ііоказмвается 

*) И'ь Квропейской Россія ніііііо краснаго сішпіря ііородаотся слоиомъ •чѳчовица». 
Прим. ред. 
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И начинаетъ ііѣніе. Движенія его напоминаютъ движенія коноплянки, на которую 
онъ похожъ и своей неугомонностью. 

Пища его состоитъ изъ всякаго рода сѣмянъ, которыя онъ собираетъ какъ 
съ высокихъ растеній, такъ и съ земли, а также изъ листовыхъ иочекъ и нѣжныхъ 
побѣговъ. ІМежду іірочимъ онъ ѣстъ, по крайней мѣрѣ въ клѣткѣ, муравьиныя 
куколки и другую животную пищу. На зимовкѣ онъ питается сѣменами бамбука и 
камыша, держится поэтому почти исключительно таиъ, гдѣ растутъ эти растенія, и 
въ Индіи даже носитъ названіе «камышевый воробей». Здѣсь, какъ и на родинѣ, 
онъ летаетъ также на поля, но нигдѣ не приноситъ значительнаго вреда. 

Гнѣздо. которое устраивается краснымъ снигиремъ обыкновенно на кустѣ 
терновника п вообще на густыхъ и колючихъ кустахъ не выше 2 т . надъ землею, 
похоже, по словамъ Тачановскаго, на гнѣздо говорунчика, состоитъ изъ тонкихъ, 
гибкихъ соломинокъ, стебельковъ и корешковъ и выложено внутри еще болѣе нѣж-
ными веществами того-же рода, цвѣточными метелками и отдельными волосами, и 
въ общемъ строится очень неплотно и рыхло. Кладка, которая обыкновенно достигаеть 
ііолнаго числа въ послѣднихъ числа мая, состоитъ изъ 5, рѣже изъ бяицъ , съ очень 
нѣжною скорлупою, въ среднемъ 20 т . т . длиною и 15 т . ш. толщиною; по ведико-
лѣпному голубовато-зеленому фону они покрыты рѣдкими, частыми лишь къ тупому 
концу, буро-желтыми, черно-бурыми или красноватыми пятнами и черточками. Въ то 
время, какъ самка сидитъ на яйцахъ, самецъ поетътакъ-же усердно, какъ прежде, но 
часто довольно далеко отъ гнѣзда, къ которому онъ однако часто возвращается. 
Въ случаѣ опасности онъ предостерегаетъ самку звукомъ, которыіі похожъ на пре-
достерегаюшігі крикъ канарейки и свойственъ обоимъ поламъ. Когда птенцы опе-
рятся, пѣсня самца замолкаетъ и ВМѢСТІІ съ гЬмъ изменяется и его поведеніе. Старыя 
и молодыя птицы дѣлаются пугливыми и осторожными; онѣ пзбѣгаютъ человѣка ir 
безмолвно перелетаютъ съ мѣста на мѣсто въ густомъ кустарникѣ, пока не насту-
паетъ время отлета, во время котораго одна семья за другой нѳзамѣтно оставляютъ 
родину. 

Въ неволѣ красные снигири крайне пріятныя птицы, но цвѣтъ ихъ церьевъ 
такъ непроченъ, какъ ни у ііакого другого вьюрка, отличающагося такою-же кра-
сотою красокъ. Птицы теряютъ уже блескъ и яркость цвѣта, если ихъ трогать 
рукою и цриближаіішелълиняніп получаютъ плохо окрашенную одежду, притомъ 
і)нѣ рѣдко выживаютъ лъ клѣткѣ нѣсколько лѣтъ. 

У Щура (Pinicola enucleator, rubra , ашегісала, l / )xia enucleator, flamingo, 
psittacea, Corythus enucleator, canadensis, angustirostris, splendens, minor, Enucle-
ator angustirostris, minor, Fringilla, Strobilophaga, Pyrrhula , Coccotiiraustes enu-
cleator. Hakenginipel. Durbec) тѣло толстое, клювъ со всѣхъ сторонъ выпуклый, 
верхняя половинка клюва загнута большимъ крючкомъ надъ нижней и имѣетъ не-
сколько извилистые края; ноги относительно коротки, но толсты, пальцы сильные, 
когти большіе; крылья, пзъ маховыхъ перьевъ которыхъ верхушку образуютъ вто-
рое и третье, достигаютъ трети хвоста. Хвостъ довольно длиненъ и снабженъ вы-
рѣзкой по срединѣ; опереніе отличается густотою и своеобразной красотою цвѣ-
говъ. У старыхъ самцовъ преобладающій цвѣтъ — красивый смородинно-крас-
ный, у самокі. и гидовалыхъ самцовъ цвѣтъ имѣетъ болѣе же.ітоватыіі оттѣнокъ; 
Г((рло окрацк'но свіл'лѣо, а крылья украшены двумя бѣлыми поперечными полосками. 
Огдѣльныя перья при основаніи пепольно-сѣ])ыя; вдоль стержня черноватіля, на 
Ы)нцѣ смородинно-красныя или ясе красно-желтыя и испещрены мѣстами по срединіі 
болѣе темными пятнами; напротпвъ, по краямъ они обыкновенно имѣютъ бо.іѣе свѣт-
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лую кайму, благодаря чему происходитъ воднистыл рлсунокъ; маховыя и ру-
левыя перья черноватыя съ болѣе свѣтлыми краями. Глаза темно-каріе, клювъ 
грязно-бурый, на концѣ черноватый, нижняя ноловинка клюва свѣтлѣе верхней; 
ноги сѣро-бурыя. Длина птицы достигаетъ 22, размахъ крыльевъ ЗГ), длина крыла 
12, хвоста 8 с т . 

Родиной этой красивой итицы должно считать всѣ страны, лежащія да.іеко на 
сѣверѣ. Насколько извѣстно, щуръ нигдѣ не встрѣчается въ большомъ числѣ, на-
противълѣтомъ онъ живетъ парами или по одиночкѣ въ обширной области и соби-
рается въ стаи только осенью. Соединившіяся въ это время стаи кочуютъ въ тече-
ніи всей зимы по сѣвернымъ лѣсамъ, приближаются къ одиноко лежащимъ фермамъ, 
а съ наступленіемъ весны снова возвращаются на мѣста своего гнѣздованія. 
Отдѣльные щуры появляются въ качествѣ перелетныхъ іггицъ, если и не ежегодно, 
то почти въ каждую суровую зиму въ сѣверовосточной Германіи, а также въ При-
балтійскихъ губерніяхъ, въ сѣверной Россіи и соотвѣтственныхъ мѣстностяхъ 
сѣверной Азіи и Америки; нанротивъ, многочисленныя стаи втихъ птицъ рѣдко 
доходятъ до насъ; только при особенвыхъ обстоятельствах!., именно, если значи-
тельное выпаденіе снѣга вынуждаетъ ихъ переселяться въ болѣе южныя страны, 
случается, что стаи соединяются между собою и такимъ образомъ собираются боль-
шія массы лтицъ, Въ 1790, 1795, 1798 и 1803 г.г. щуры появились въ такомъ 
большомъ чис.іѣ на побережьи Балтіііскаго моря, что около одной Риги можно было 
каждую недѣлю ловить около 1000 паръ; въ 1821 ,1822 , 1832 ,1844 и 1878 они появи-
лись въ безчисленномъ множеств!; въ Пруссіи; въ 1845, 1856, 1863, 1870 и 1871 
они встрѣчались здѣсь, а также въ Помераніи, въ менѣе значительномъ числѣ. Да-
лѣе на сѣверъ ихъ каждую зиму наблюдаютъ въ такихъ странахъ, въ которыхъ они 
не живутъ лѣтомъ; напротивъ, въ средней и южной Германіи они точно такъ же, 
какъ въ Голландіп, Бельгіи, Франціи и Англіи, принадлежатъ къ самымъ рѣдкимъ 
птицамъ. 

Этимъ вынужденнымъ переселеніямъ въ страны, лежащія къ югу отъ ихъ ро-
дины, мы обязаны большею частью нашихъ знаній о привычкахъ этихъ птицъ. Стаи, 
прилетающія къ надіъ, выказываютъ себя обпщтельнымл птицами, держатся днемъ цѣ-
лыми обществами, вмѣстѣ перелетаютъ съ мѣста на мѣсто, вмѣстѣ отправляются 
отыскивать пищу, а также и мѣсто для ночлега. И на чужбинѣ они предпо-
читаютъ держаться въ привычныхъ ииъ хвойныхъ лѣсахъ; особенно охотно 
отыскиваютъ они, повидимому, тѣ лѣса, въ которыхъ подлѣсокъ состоитъ изъ мож-
жевельника. 15ъ лиственныхъ лѣсахъ они встречаются гораздо рѣже, безлѣсныя 
равнины они перелетаютъ какъ можно быстрѣе. Бъ началѣ на чужбинѣ они выка-
зываютъ себя безобидными, довѣрчивыми птицами, который еще не испытали 
коварства человііка. Они п])одолжаютъ спокойно спдѣть, если наблюдатель или 
охотникъ приближается къ дереву, на которомъ они собрались, неразумно и смѣло 
смотрятъ стрѣлку і!ъ дул(р ружья и, как'ь будто озадаченные, предоставляютъ 
охотнику ловить ихъ или убивать выстрѣлами одного за другігаъ, не думая о бѣг-
ствѣ. Нѣкоторымъ щурамъ, запятылъ і.дою, съ успѣхомъ надѣвалн на голову петли, 
прикрѣпленныя къдлиннымъ палкамъ; вообпі,е оказалось, что для ловлп ихъ можно 
применять самыіг грубый присиособленія. Бсѣ, кто пмѣлъ случай наблюдать ихъ на 
свободѣ, разсказывають отр(П'ательні)іі привязанности щуровъ късвоимъ товарипі;амъ. 
'Гакъ, на токѣ для ловли птицъ одналсды поймали с])азу трехъ щуровъ пзъ стай];и, 
состоявпіойизъ четырехъ птпці., и K'J, немалому удивлоиіш замі'.тилл,что оставпііііся на 
своб(Д'!і добровольно п(здііолзъ также ппдъ сЬть, і;акі. бы ст. иаміфсніомъ раздѣлиіч. съ 
другими ихъ участь. Однако было бы ошибочно смотрѣть па такое поведеніе іцу-
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ровъ, какъ на доказательство ихъ ограниченности; опытъ научаетъ и ихъ 
уму-разуму и дѣлаетъ ихъ такими же недовѣрчивыми, боязливыми и осторожными, 
какими они обыкновенно бываютъ по словамъ Коллетта на мѣстахъ своего гнѣздо-
ванія. 

По своему новеденію іцуръ сильно напоминаетъ клеста. Онъ выказываетъ себя 
настоящей древесной птицей, которая чувствуетъ себя виолнѣ дома на вѣтпяхъ и, 
напротивъ, чужою на землѣ. Въ верхушкахъ деревьевъ онъ очень искусно лазаетъ съ 
вѣтви на вѣтвь и легко перепрыгиваетъ черезъ довольно піирокіе промежутки; по 
воздуху онъ летаетъ довольно быстро, описывая, подобно большинству вьюрковъ, 
ширикія волнообразныя линіи и паря лишь на короткомъ разстояніи передъ тѣмъ, 
какъ сѣсть; по землѣ же, если спускается на нее, онъ движется неуклюжими прыж-
ками. Призывной звукъ его похожъ на звукъ флейты и пріятенъ; онъ сходенъ съ 
зовомъ сннгиря. Пѣніе, которое раздается въ теченіи всей зимы, очень разнообразно 
и, благодаря мягкимъ, чистымъ флейтовымъ тонамъ, въ высшей степени привлека-
тельно. Въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ рѣдко можно составить себѣ правильное пред-
ставленіе о звонкой пѣснѣ щура; птица поетъ тогда тихо и отрывисто; весною же 
когда въ щурѣ пробуждается любовь, онъ поетъ съ большимъ жаромъ, громко іг 
долго, такъ что можетъ доставить удовольствіе и тому, кто знакомъ съ пѣніемъ 
искуснѣйшихъ пернатыхъ пѣвцовъ. Въ свѣтлыя, какъ день, лѣтнія ночи своей 
родины онъ поетъ особенно усердно и потому въ Порвегіи его называютъ «ночнымъ 
стражемъ». П р а в ъ у него тихій и миролюбивый; супруги выказываютъ другъ другу 
сильную преданность и нѣжность. 

На свободѣ щуръ питается сѣменами хвойныхъ деревьевъ, которыя онъ или вы-
" таскиваетъ между открытыми чешуйками шишекъ, или подбираетъ съ вѣтвей и съ 

земли; кромѣ того онъ охотно ѣстъ различныя другія сѣмена и ягоды, и считаетъ 
лакомствомъ древесныя почки и зелень вообще. Бь лѣтніе мѣсяцы, можетъ быть, онъ 
питается, между прочимъ и насѣкомыми, особенно чрезвычайно многочисленными 
на его родинѣ комарами, и выкармливаетъ ими своихъ птенцовъ; однако на этотъ 
счетъ не существуетъ точныхъ наблюденій. 

О размноженіи щура мы имѣемъ до настояш,аго времени лишь скудный дан-
ныя, такъ какъ онъ обыкновенно не встрѣчается лѣтомъ южнѣе Вермеланда и Да-
ларне на Скандинавскомъ полуостровѣ. Однако въ видѣ исключенія онъ однажды 
гнѣздплся уже въ средней Германіи и къ счастью въ непосредственной близости 
жилища нашего Наумана, отецъ котораго могъ дать первое описаніе гнѣзда. 
Оно находилось въ негустомъ кустѣ бирючины на отдѣльномъ сучкѣ, приблизи-
тельно на высотѣ 1,5 m. надъ землею, и расположено было такъ открыто, что его можно 
было замѣтить уже издали. (!вито оно было довольно не плотно, и построено едва-ли 
лучше или плотнѣе гнѣзда с.іавки. Сухіе стебли растеній и соломины составляли 
наружный стѣнки; внутреннее углубленіе было выложено отдѣльными лошадиными 
во.іосами. Кладка состояла изъ 4 яицъ. Пауманъ описываетъ и эти послѣднія, но, 
какъ мы узнали позднѣе, не совсѣмъ вѣрно. Они имѣютъ около 25 ш. ш. длины и 
20 ш.га. толщины, поцвѣту и рисунку похожи на яйца снигиря;основной цвѣтъихъ пре-
красный блѣдно-голубой, на тупомъ концѣ замѣтны неясные разводы красно-бураго 
цвѣтаиотдѣльныя каштаново-бурыя пятна. Судя по наблюденіямъ Уоллея, гнѣздо щу-
ра въ ..Іап.тандіи находится постоянно на низкихъ еляхъ, приблизительно въ 4 ш. надъ 
землею, Длинныя, тонкія гибкія вѣтви образуютъ иногда крайне рыхло сплетенный 
наружный слоіі гнѣзда; болѣе тонкіе корни, древесные липіаи и можетъ бытьтакже 
соломины составляютъ внутреннюю выстилку, которая иногда лишь неплотно свя-
зана съ наружнымъ слоемъ. Кладка состоитъ нормально изъ -1 яицъ. По наблюде-
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нію Наумана на яйцахъ сидитъ только самка; самецъ между тѣмъ развлекаетъ ее 
своими прекрасными пѣснями. 

Пойманные щуры въ нѣсколько часовъ привыкаютъ къ клѣткѣ, безъ затруд-
ненія принимаются за соотвѣтствующій кормъ, скоро становятся настолько-же руч-
ными, какъ какой-либо изъ снигирей, но рѣдко выживаютъ долго въ клѣткѣ и цри 
первомъ линяніи безвозвратно утрачиваютъ свой великолѣпный цвѣтъ. 

* к 
* 

Недавно отъ красныхъ снигирей отдѣлили особый видъ, который также во-
дится въ Азіи, именно Сибирскаго снигиря. (Uragus sibiricus, Loxia sibirica, Pyr -
rhula sibirica, caudata, longicaudata, Carpodacus sibiricus. Meisengimpel. Bouvreuil 
da Siberie) и составили для него даже особый родъ Длиннохвостыхъ снигирей 
(Uragus). Клювъ у него относительно слабый и верхняя челюсть лишь немного за-
гнута надъ нижнею. Ноги тонкія, крылья тупыя, четвертое маховое перо обра-
зуетъ у нихъ кончикъ; хвостъ, наііротивъ того, длинный и ступенчатый, назади съ 
вырѣзкой; опереніе мягкое и шелковистое. Взрослый самецъ окрашенъ въ велико-
лѣпный розовый цвѣтъ, съ серебристо-сѣрымъ налетомъ; на лбу проходитъ ярко-
розовая полоса; спина темнѣе, такъ какъ здѣсь яснѣе выступаютъ темныя стержне-
выя пятна перьевъ, которыя оставляютъ кругомъ пера только широкую розовую 
кайму; надхвостье яркаго кармино-краснаго цвѣта; голова и горло бѣловатыя, 
атласистыя, особенно послѣ линянія, которое придаетъ оперенію птицы болѣе свѣт-
лый оттѣнокъ, потому что тогда всѣ перья имѣютъ бѣлыя каемки, которыя впо-
слѣдствіи стираются. Каждое отдѣльное перо у основанія темно-сѣрое, затѣмъ кар-
мино-красное и на концѣ имѣетъ свѣтлую каемку. У покровныхъ перьевъ верхней 
части тѣла и на плечахъ наружная часть опахала и кончикъ бѣлые или по край-
ней мѣрѣ съ бѣлыми каемками; три наружныхъ рулевыхъ пера также бѣлыя. но 
имѣютъ темные стержни и темную каемку у стержневаго края внутренней части 
опахала; каемка эта дѣластся шире на среднихъ рулевыхъ перьяхъ, которыя со-
храняютъ лишь бѣлый бортъ по краямъ Самка свѣтло-оливковаго и сѣро-зеленаго 
цвѣта. Длина птицы—18 с т . , длина крыла—-8, хвоста 9 с т . 

Сибирскій снигирь живетъ въ болотистыхъ, поросшихъ тростникомъ мѣстно-
стяхъвосточнойЛзіи,именно въВосточнойС'ибири, въВосточномъТуркестанѣ и въ во-
сточномъ Китаѣ и-Манджуріи, но иногда, говорятъ, залетаетъ въ южную Европу, даже 
въ Венгрію. Гадде встрѣчалъ его въ теченіи всего года въ мѣстностяхъ по сред-
нему теченію Лмура. Позднею осенью пары собираются въ стаііки отъ 10 до 30 
штукъ и кочуютъ по окрестяостямъ, издавая однообразные свистящіе звуки. 
«Около Иркутска стан эти появляются въ большомъ числѣ только въ концѣ сен-
тября. Птицеловы ловятъ ихъ тамъ вмѣстѣ съ синицами, клестами, обыкновенными 
снигирями и альпійскими дроздами; но сибирскій снигирь только короткое время 
держится въ клѣткахъ и при этомъ почти совершенно теряетъ своііственную ему 
живость. До ноября они встрѣчаются чап(:е всего при пролетѣ. Позднѣе отдѣльныя 
пары остаются тамъ на зиму и живутъ вмѣстѣ со снигирями на густо поросшихъ 
кустарникомъ берегахъ ручг^евъ, а также около скирдъ хлѣба, которыя часто 
устраиваются на засѣянныхъ прогалинахт. лѣсовъ недалеко отъ деревень. Иа рѣкіі 
Ононѣ сибирскій снигирь появляется въ сентябрѣ вмѣстѣ со свиристелемъ и жи-
ветъ больше на островахъ. Въ горахъ Малаго Хингана я видѣлъ большія стаи 
этихъ снигирей только въ концѣ сентября. Они были, какъ всегда, очень рѣзвы. 
Никогда они не летаютъ вмѣстѣ, а постоянно по одицочкѣ и при этомъ все время 
нздаютъ призывной звукъ. Ііолетъ происходитъ очень отлогими дугами, причемь 
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крылья нѣсколько шумятъ». Птица эта очень часто встрѣчается въ Даурііі. По сло-
вамъ Дыбовскаго, которому мы обязаны нанболѣе подробными свѣдѣніями объ обра-
.чѣ жизни сибирскаго снигиря, онъ тамъ живетъ лѣтомъ на іожныхъ склонахъ горъ и 
только позднею весною переселяется въ низменность, именно въ густыя рощи, окай-
мляющія берега'рѣкъ, ручьевъ и ключей въ степи. 

Сибирскій сяигирь начинаетъ постройку гнѣзда въ первой половинѣ іюня. 
Гяѣздо помѣщается на карликовыхъ березахъ, рѣже на ветлахъ и лиственницахъ; 
оно находится всегда на 1,5—2 m. надъ землею и по возможности близко къ стволу, 
свито такъ искусно, какъ это возможно только птицѣ съ толстымъ іаювомъ и по-
хоже на гнѣздо пѣночки-пересмѣшки. . Оно свито изъ высохшихъ на солндѣ тра-
винокъ, переплетенныхъ.волокнами крапивы, ветлы и другихъ растеній, а внутри 
чисто и аккуратно выложено тонкой травой, волосами лошадей, косуль и зайцевъ, 
а иногда и перьями. Кладка состоитъ изъ 4-хъ, рѣже изъ 3-хъ или 5 яичекъ, ко-
торый похожи на яііца краснаго снигиря и очень красивы: они имѣютъ 19 m.m. 
длины, 14 m m . толщины и по голубовато-зеленому фону усѣяны рѣдкими, а у ту-
паго конца частыми бурыми пятныщками и штрихами. Во время постройки гнѣзда 
самецъ поетъ тихо, но очень пріятно. При приближении человѣка, онъ предосте-
регаетъ самку свистомъ и тогда она тотчасъ покидаетъ гнѣздо и улетаетъ. Если 
оставаться довольно долго около гнѣзда, то самка чѳрезъ нѣсколько времени воз-
вращается, но все таки остается пугливой. Если кукупіка заглянетъ въ гнѣздо си-
бирскаго снигиря, то онъ его самъ разруіпаетъ и матерьяломъ пользуется для по-
стройки новаго; если-же яйца или птенцы огі. чего-либо погибнутъ, то парочка 
тотчасъ-же покидаетъ мѣсто гнѣздованія. 

Обыкновенный снигирь, Сиѣгирь, Жуланъ, Краснозобчикъ. (Pyrrhula europea, 
vulgaris, ru fa , peregrina, germanica и pileata, Fringilla pyrrhula . Gimpel. Domp-
I'aff. Bouvreuil ordinaire) отличается тѣмъ, что верхняя часть головы и горло, 
крылья и хво(Ть блестящаго чисто чернаго двѣта, спина пепельно-сѣрая, надхвостье 
и нижняя часть брюха бѣлыя, вся остальная нижняя сторона яркаго свѣтло-крас-
наго цвѣта. Саамку легко отличить по пепельно-сѣрой окраскѣ нижней стороны и 
вообпіе менѣе яркимъ цвѣтамъ. У молодыхъ нѣтъ чернаго пятна на верхней части 
головы. Крылья всегда украпіены двумя сѣропато-бЬлыми полосками, пробѣгаю-
щими въ области сочлепенія кисти. Въ качествѣ уклононій отъ нормальной окраски 
встрѣчаются бѣлые или черные и ікзстрые снигпрп. Длина птицы Д(істигаетъ 17, 
размахъ крыльевъ 28, длина крыла И, хвоста 6 с т . 

Снигирь населяет!) всю І^вропу, за исключеніемъ востока и сѣвера, но жи 
ветъ на югѣ нашей части гві,та липіь ві. качеств (> зимня го гостя. П а востокѣ и 
сѣверѣ Еіі]>опы, а также во всей Средней Лзіи его замѣняетъ Снигирь-жуланъ 
(Pyr rhu la rnbicilia, major, со сіпеа, ]/»хіа pyrrhula . Grossgimpel, Grand bou-
vreuil) , который хотя и гп'личается ліііньио.чѣе значительной величиною, но отличіе 
это настолько иостоянно, что различеніе обоихъ видовъ, впервые указанное моимъ 
отцемі,, слѣдуетъ считать правпльнымъ. Жуланъ выводитъ птенцовъ еще в'і. Iljiyccin 
и ІІомераніи, но но въ западной Германіи и іюивляется здѣсь лишь во время пе-
релета; обыкнинениыіі снигирь, напротив!,, въ Помераніи уже не встрѣчается. Оба 
нида, къ различепію которыхъя но буду болѣе возврапіаться в'і.дальпѣйпіемъизложо-
иіи, строго свойстнрпны лѣсу и навіірное не оставляють его, покапаходяті. въ пемъ пи-
піу. Только когда зима выгоніггъ сингиря изъ его местожительства, онъ появ.ііяется об-
півствами наогородахъ и въ садахч. деревень или въ полевыхъ кустарніікахъ, что-
бы отыскивать здГ.сь ті; нсмнпгііі ягоды и зерна, которыя ому еще оставили другіе 
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представители того же семейства. Въ началѣ перекочевокъ видишь часто только сам-
цовъ, позднѣе и саыцовъ и самокъ, въ перемежку. Пока особенный побудительныя 
причины не принуждаютъ его къ болѣе значительнымъ иереселѳніямъ, онъ остается 
въ отечествѣ; при извѣстныхъ обстоятельствахъ перекочевки его простираются до 
южной Испаніи иГрец іи . Онъ совершаетъ ііерелетъбольшею частью^днемъ и по воз-
можности перелетаетъ отъ одного лѣса къ другому. 

«У нѣмцевъ слово «снигирь» (Gimpel), говорить мой отецъ, «общепзвѣстно в ъ 
качествѣ браннаго слова для обозначенія ограниченнаго человѣка, что заставляетъ 
предположить о глупости этой птицы. Нельзя отрицать, что она су піество безобидное, 
вовсе неспособное избѣгать преслѣдованій человѣка: стрЬінть иловнть снигиря легко. 
Однако глупость этой птицы далеко не такъвелика, какъ глупость клеста: хотя послѣ 
выстрѣла, которымъ убитъ одинъ изъ снигиреіі, остальное общество иногда и садится 
на то же дерево или около него, но все же я не знаю случая, чтобы нераненыи 
снигирь продолжалъ сидѣть на мѣстѣ послѣ выстрѣла, что подчасъ случается съ 
клестами. Если бы снигирь былъ дѣйствительно такъ глуиъ, какъдумаютъ, то какъ 
могъ бы онъ научиться такъ хорошо насвистывать пѣсни? Выдающуюся черту соста-
в і я е т ъ в ъ н е м ъ любовь къ свопмъ собратьямъ. Если убиваютъ одного изъ снигпреіі, 
то остальные долгое время издаютъ жалобные крики и съ трудомъ рѣшаются оста-
вить то мѣсто, гдѣ погибъ нхъ товарищъ; они непременно хотятъ взять его съ со-
бою. Это особенно замѣтно, если общество мало. Такая сильная привязанность меня 
часто трогала. Однажды я застрѣдилъ одного изъ двухъ самцовъ снигирей, сидѣв-
иіихъ на .изгороди, другой улѳтѣлъ и удалился на столько, что Я потерялъ его изъ 
виду, возвратился и сѣлъ на тотъ самый кустъ, въ которомъ онъ потерялъ своего 
товарипіа. Подобныхъ примѣровъ я могъ бы привести нЬсколько. 

«На сколько не ловка прыгающая походка снигиря на землЬ, на столько ло-
вокъ онъ на деревьяхъ. Онъ сидитъ, то держа тѣло горизонтально и подогнувъ но-
ги, то приподнявпіись и сильно вытянувъ ноги; часто онъ привѣшивается къ вѣт-
вп снизу. Свои рыхлыя и длинныя перья онъ рѣдко вполпѣ прижимаетъ къ тѣлу и 
потому обыкновенно кажется гораздо больпіе, чѣмъонъ есть въ действительности. Па 
лету, передъ тѣмъ, какъ улетѣть, тотчасъ послѣ того, какъ сядетъ п при клеваніи 
сѣмянъ и зеренъ, онъ выглядіітъ строДнымъ и краснвымъ; въ клѣткѣонъ почти всегда 
иѣсколько свѣпшваетъ перья. Вѣликодѣпнее зрѣлииі,е представляетъ дерево, покры-
тое насѣвшими снигирями. Лѣтомъ красный цвѣтъ самцовъ красиво выступаетъ на 
зелени листьевъ, зимою — на бѣломъ фонѣ инея и снѣга. Снигири, повидимому, 
совершенно нечувствительны къ холоду: въ самыя суровыя зимы они очень бод-
ры, если только не терпятънедостаткавъ пнщѣ. И х ъ необыкновенно густое опереніе 
слуясптъ имъ достаточною защитою Оно оказываетъ большое вліяніе и на полетъ; онъ 
легокъ, но медленъ, волиообразенъ и пмѣетъ нѣкоторое сходство съ полетомъ зя-
блика. Какъ и этотъ послѣдиііі, снигирь очень замѣтно раздвигаетъ и сжимаетъ ма-
ховыя перья. Передъ тіімъ, какъ сѣсть, снигири часто парятъ, но иногда бросают-
ся вне.запно вни.зъ, сильно подтянувъ назадъ крылья. Зокъ, издаваемый обоими по-
лами, жалобное «іюг» или «люи». доставилъ этой птицѣ въ Тюрингенѣ названіе 
«LDbich». Этотъ звукъ снигирь и;!даетъ чаш;е всего на лету, собираясь улѳтѣть, или со-
бираясь сѣсть и, смотря по различному выражеипо, звукъ этоть служить то п])изыв-
нымъ, то предостерегаюпиімъ, то лсалобным ь. Другіе снигири каждый разъ(іго понима-
ютъ правильно. JІзъ зтого видно, что эти птицы очень тонко различаютъ звуки, такъ 
ісак'1. малѣйіпія измѣненія въ призывиомъ звукѣ, К(іТоры)і часто едва заміітны дли 
человѣка, ими ncjHHMaroTCH всегда правильно. Пѣніе с,амца не представляеть ничего 
особоннаго; оно отличается нѣсколькпми трескучими знуками и съ трудомъ поддается 
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оішсанію. Н а свободѣ оно раздается до и во время леріода размноженія, а въ яеволѣ 
почти круглый годъ». 

Пищу снигиря составляютъ сѣмена деревьевъ и травъ; между прочимъ онъ 
ііоѣдаетъ зерна нѣкоторыхъ ягодъ, а лѣтомъ много насѣкоиыхъ. Сосновыя и еловыя 
сѣмена онъ не можетъ хорошо доставать изъ шишекъ и поэтому обыкновенно под-
бпраетъ ихъ съ земли. Зерна ягодъ онъ съ большою ловкостью отдѣляетъ отъ мя-
коти, которую отбрасываетъ, какъ несъѣдобную. Зимой присутствіе снигирей лег-
ко узнать по тому, что земля нодъ деревьями, на которыхъ есть ягоды, какъ бы 
усѣяна мякотью ихъ. Однако птица принимается за такую пищу лишь въ случаѣ 
нужды и всегда предпочитаѳтъ ей сѣмена. Для облегченія пящеваренія снигирь 
іфоглатываетъ также и песчинки. -Онъ можетъ быть вреденъ откусываніемъ почекъ 
плодовыхъ деревьевъ; но такъ какъ онъ нигдѣ не встрѣчается въ значительномъ 
количествѣ, то причиняемый имъ вредъ едва-ли можетъ заслуживать вниманія, кро-
МІ1 развѣ такого случая, когда стая прплетитъ въ маленькій садъ и долго прожи-
ветъ здѣсь безъ помѣхи. 

І5ъ гористыхъ странахъ, гдѣ большія пространства покрыты лѣсомъ съ 
укромными, мало посѣщаемыми чащами, снигирь гнѣздится ,изъ года въ годъ. 
Иъ видѣ исключенія онъ поселяется также въ паркахъ и большихъ садахъ. 
Такъ, одна пара ежегодно выводила птенцовъ въ плющѣ, обвивавшемъ до-
мпкъ садовника одного парка въ Ангальтѣ; другихъ находили въ лѣсахъ по доли-
намъ рѣкъ. Гнѣзда строятся на деревьяхъ, обыкновенно на незначительной вы-
сотѣ надъ землею гіли въ развилинѣ вѣтвей высокаго куста, или на боковой вѣточ-
кѣ у самаго ствола; они состоять снаружи изъ сухихъ сосновыхъ, еловыхъ и березо-
выхъ прутиковъ, за которыми слѣдуетъ второй слой изъ нѣжныхъ корне-
выхъ нитей и волокнистыхъ лишаевъ, и выстланы внутри оленьими и лошадины-
ми волосами или только нѣжными листочками травы и тонкими частями лишаевъ. 
Иногда къ внутренней стѣнкѣ примѣшиваются лошадиные волосы и овечья шерсть. 
Въ маѣ находятъ 4 —5 относительно маленькихъ толстыхъ яицъ съ гладкой скор-
лупою, длиною около 21 m.m., толщиною 15 m.m., которыя на блѣдно-зеленоватомъ 
или зеленовато-гол у боватомъ фонѣ покрыты матово-фіолетовыми или черными пят-
нами и красно-бурыми точками, черточками и разводами. Самка высиживаетъ яй-
ца въ теченіи двухъ недѣль и, пока она сидитъ на гнѣздѣ, ее кормитъ самецъ. Оба 
родителя участвуютъ въ воспитаніи птенцовъ, которыхъ они горячо любятъ и за-
пшщаютъ съ опасностью жизни. Птенцы получаютъ сначала касѣкомыхъ, позднѣѳ 
молодые побѣги растеній и различныя сѣмена, размнгченныя въ зобу, и наконецъ 
главнымъ образомъ эти послѣднія. Родители и послѣ вылета птенцовъ еще долгое 
время водятъ ихъ и лишь ві. томъслучаѣ предоставляютъ ихъ самимъ себѣ относи-
тельно скоро, если приступаютъ ко второй кладкѣ. 

Въ гористыхъ странахъ молодыхъ снигирей берутъ изъ гнѣзда, когда еще они 
не оперились, чтобы воспитывать и обучать ихъ. Чѣмъ раньше можно начать обу-
ченіе, тѣиъ успѣшнѣе результаты. Въ Тюрпнгенскомъ лѣсу ежегодно воспитываютъ 
сотни молодыхъ снигпрей и затѣмъ отвозятъ черезъ посредство особыхъ торгов-
цевъ птицами въ Верлинъ, Варшаву, Петербургъ, Лмстердаыъ, .((ондонъ, Вѣну, 
даже въ Америку. Обученіе начинается съ перваго дня ненолп, п главное искусство 
заключается въ томъ, чтобы самъ учитель по возможности чисто и всегда равно-
мерно выполнялъ ту пѣсню, которой хотятъ научить*снигиря. Пробовали обучать 
съ помощью пшрманкіі, но добились немногаго. Даже флейта не можетъ дать та-
і;и\'ьррзулі.татпвъ, какъ искусный свистъ человѣка. Ліікоторыесниги])ибезъособенна-
го труда заучиваютъ 2—3 мелодіи, между тѣмъ какъ другіе навсегда остаются пло-
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хіши ііѣвцами; нѣкоторые сохраняютъ выученное на всю жизнь, другіе забываютъ 
выученное, а именно во время линянія. Самки тоже заучиваютъ пѣсни, но никогда, 
даже приблизительно, не могутъ сравняться съ самцами. Пзъ послѣднихъ нѣкото-
рые становятся настоящими виртуозами. «Я слыхалъ», говоритъ мой отецъ: «какъ 
коноплянки и черные дрозды недурно насвистывали ту или другую пѣсню; но ни 
одна изъ птицъ Германіи не можетъ сравниться со снигиремъ по чистотѣ, мягко-
сти и полнотѣ звука. Невѣроятно, до какихъ результатовъ можно довести его обу-
ченіе. Онъ часто заучиваетъ мотивы двухъ пѣсенъ и выполняетъ ихъ такъ пѣвуче, 
что нельзя наслушаться». Помимо дара подражавія, снигирь отличаетсяотъ всѣхъ 
другихъ вьюрковъ легкой приручимостью, безграничной привязанностью и несрав-
ненной преданностью своему хозяину; онъ вступаетъ съ нимъ въ тѣсную дружбу, 
радуется его нрисутствію и печалится, если его нѣтъ, даже умнраетъ отъ чрезмѣр-
ной радости или горя, которыя доставляетъ ему хозяинъ. Безъ особеннаго труда 
его можно пріучить вылетать изъ клѣтки и возвращаться въ нее обратно. Въ клѣт-
кахъ снигири легко размножаются. Итакъ эти птицы соединяютъ въ себѣ множе-
ство прево'^ходныхъ качествъ. ^ ^ 

* 

Пустынный снигирь (Pyrrhula githaginea, payraudaei, Bucaiietes githagineus, 
Erythrospiza githaginea, Fringilla, githaginea, thebaica, Carpodacus crassirostris, 
payraudaei , Serinus githagineus. Wiistengimpel. Bouvreuil du desert) имѣетъ вели-
колѣпно окрашенное опереніе, какъ бы смѣшанное изъ атласно-сѣраго и розово-
краснаго, Съ возрастомъ красный цвѣтъ занимаетъ большее протяженіе іі стано-
вится ярче; красивѣе всего птица весною, когда опереніе достигаетъ высшей сте-
пени яркости, такъ что по красотѣ далеко оставляетъ позади себя блестящіи пур-
пуръ украшающаго наши посѣвы куколя, отъ котораго эта нтица получила свое 
латинское названіе. Къ осени оно замѣтно блѣднѣетъ и тогда болѣе сходно съ опе-
реніемъ самки, главный цвѣтъ котороіі яркін желто красный. Можно замѣ-
тить различныя степени яркости окраски: нѣкоторые самцы точно выкупаны въ 
крови, другіе песчано-сѣраго цвѣта. Красное красящее вещество не ограничивает-
ся опереніемъ, а распространяется и на верхній слои кожи тѣ.та, такъ что ощипан-
ный иустынный снигирь оказывается дѣйствнтельнымъ маленькимъ «краснокожпмъ». 
Томя и затылокъ даже въ брачномъ нарядѣ чистаго пепельно-сѣраго цвѣтасъ шел-
ковистымъ блескомъ; плечи и спина болѣе или менѣе буровато-пепельно-сѣрыя съ 
красноватымъ налетомъ; б(>лѣѳ крупный кроюпця перья кры-иьевъ блѣдно-бурова-
тыя съ широкимъ ])озово-краснымъ краемъ; маховыя и рулевыя перья темно-буро-
сѣрыя, на наружномъ опахалѣ съ кармино-красной, на внутреннемъ съ бѣловатой 
каймой, на концѣ съ свѣтлымъ краемъ. У самки вся верхняя сторона тѣла бурова-
то-сѣрая, нижняя сторона болѣе свѣтлая сѣрая, съ красноватымъ налетомъ, брюхо 
грязно-бѣлое. Длина птицы достигаетъ 13, размахъ крыльевъ 22, длина крыла 9, 
хвоста Г) сш. 

Тотъ, кто хочетъ познакомиться съ мѣстомъ жительства этого снигиря, дол-
женъ отправиться въ пустыню, такъ какъ еіі, въ широкоыъ смыс.тіѣ этого по-
нятія, принадлежіітъ эта птица. Болле нашелъ ее, какъ обыкновенную гнѣздящуюся 
птицу на Канарскпхъ островахъ и преимущественно на Ланцароте, Фулртавен-
тура и Гранъ-Канаріо. Я встрГ.ча.іъ ее не менѣе часто въ большей части Верхняго 
Египта и пъ Пубіи до самыхъ степей, гдѣ она постепенно исчезаетъ; но я нахо-
дилъ ее отдѣльныыи экземплярами и въ пустынной Лравіи; кр(шѣ того, она рас-
пространена по Персіи и Синду. С̂ о своей родины пустынный снигирь каждую 
зиму ііосѣпщетъ въ качѳствѣ гостя островъ Ліальту, залетаегь также на грвческіе 
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острова, в ъ Провансъ и Тоскану. Мѣстность, которую онъ ііредпочитаетъ, должна 
прежде всего быть лишенной деревьевъ и освѣщаться жгучимъ солнцемъ. «Пуг-
ливая птица», говорить Болле, который описалъ н пустыннаго снигиря подробнѣе, 
чѣмъ кто либо до него, «хочетъ, чтобы ея глазъ могъ свободно блуждать по рав-
нинѣ или холмистой местности. Онъ предпочитаетъ сухія и каменистыя мѣста, 
гдѣ поднимающаяся въ полуденный зной струя воздуха рѣетъ надъ обожженными 
каменьями. Рѣдкая трава, выросшая между каменьевъ, высохшая и пожелтѣвшая 
за лѣто, разбросанный тамъ п сямъ низкій кустарникъ — этого уже достаточно, 
чтобы пустынный снигирь чувствовалъ себя хоропіо на этомъ мѣстѣ. Такимъ обра-

И у с т ы п в ы П сііпгщіь. I ' v i r l m l a i f i t l iayi i ica . V,; і і аст . пел. 

зоиъ пустынный снигирь сгіорѣе можетъ считаться птицей, предпочитающей мелкіе 
камни скаламъ; это толстоклювая птица съ нравами каменки. Пустынные снигири 
жнвуть всегда семействами или маленькими стайками, если ихъ не разлучаютъ за-
боты, связанны)! съ размноженіемъ. Рѣзвая птичка прыгаетъ съ камня на камень или 
скользіітъ по воздуху, по большей части низко надъ землею. Взглядъ рѣдко можетъ 
долго слѣдить за нею,такъкакъкрасновато-сѣроеоііереніе старыхъ птицъ очень не-
заметно сливается съ таким'і>-а£е цвѣтомъ камней и еще бол ііо съ цвѣтомъ лишенныхъ 
листьев ь стволовъ и вѣтвей молочая, а песчано-желтый цвѣтъ молодыхъ—съ цвѣтомъ 
песка, туфа или извести. Л[ы скоро потеряли-бн его слѣдъ, если-бы его голосъ, 
одна изъ величайпіихъ особенностей этой птицы, не служилч, намъ проводникомъ, 
при отысіінваніи его. Слуіпайте! Раздается звукъ, похожій на звукь маленькой 
трубы: онъ растянутъ и какъ-бы дролсіітъ въ воздухѣ и если нашъ слух'ь тонокъ 
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И мы слышали хорошо, то передъ этимъ страннымъ звукомъ или тотчасъ послѣ 
него мы уловимъ нѣсколько тихихъ, серебристыхъ нотъ, которыя чисто, какъ ко-
•токольчикъ, звучатъ въ тишинѣ пустыни. Иногда-же слышатся странные низкіе 
звуки, похожіе на кваканіе канарской лягушки, но менѣе грубые, которые, быстро 
повторяясь, слѣдуютъ другъ за другомъ;а имъ отвѣчаютъ почти такіе-же, но болѣе 
слабые Звуки, похожіе на звуки, издаваемые чревовѣщателемъ, которые какъ будто 
бы. доносятся издали. Въ высшей степени трудно передавать буквами звуки пѣнія 
птицъ; по отношенію къ пустынному снигирю это было-бы особенно затруднительно. 
Это голосъ совершенно своеобразный, какъ-бы принадлежащій другому міру; чтобы 
состаі!ить себѣ о немъ правильное понятіе, его надо слышать. Никто не ста-
нетъ ожидать настоящей пѣсни отъ птицы подобныхъ мѣстностей. Упомянутые' 
странные звуки, къ которымъ снигирь прибавляетъ часто еще рядъ каркающихъ и̂  
трескучихъ, замѣняютъ у него пѣніе. Они до такой степени соотвѣтствуютъ по своей 
странности необыкновенной обстановкѣ, что ихъ всегда слушаешь съ удовольстві-
емъ и когда они смолкнутт., прислушиваепіься, не раздадутся ли они снова. Тамъ, 
гдѣ почва состоитъ только изъ сыпуіаго песка, этотъ снигирь исчезаетъ. Онъ не 
созданъ для того, чтобы бѣгать по песку, какъ франколинъ или бѣгунчикъ. Онъ, по-
видимому^ не особенно ищетъ также крутыхъ скаінстыхъ горъ, но тѣыъ болѣе любитъ 
тѣ безплодные, черные потоки лавы, полные зіяющихъ, какънаглетчерахъ, трещинъ 
и распіелинъ, на которыхъ едва-ли зеленѣетъ хоть одна былинка: такія мѣста, по-
видимому, привлекаютъ пустынныхъ снигирей тѣми надежными убѣжищами, кото-
рыя они представляютъ въ своихъ нѣдрахъ. Никогда не случается видѣть, чтобы 
пустынный снигирь садился на дерево или кустт.. Въ болѣе населенныхъ странахъ 
эти птицы довольно пугливы; но тамъ, гдѣ йхъ окружаетъ одиночество и тишина' 
пустыни, онѣ еще очень довѣрчивы. особенно молодыя, и часто случается неожи-
данно замѣтить ихъ, сидящими по близости на камнѣ, съ котораго онѣ смотрятъ въ 
лицо путешественнику своими веселыми черными глазками». ; 

То же самое наблюдается и въ странахъ, лежаш;ихъ на Нилѣ. Здѣсь пустын-
ный снигирь оживляетъ выше Сіута скалистые берега Нила, часто въ изумитель-
номъ множествѣ. Тамъ, гдѣ пустыня доходитъ до долины рѣки, можно быть увѣ-
реннымъ, что встрѣтишь его. Въ сѣверной и средней Нубіи онъ, подобно нашимъ 
вьюркамъ, спускается на поля или кочуѳтъ по нимъ и среди горъ стаямп по 50— 
60 штукъ. Чѣмъ скалы болѣе дики и покрыты расщелинами, тѣмъ вѣрнѣе можно 
найти его, Въ настоящей пустынѣ онъ тоже попадается, но почти исключительно по 
близости колодцевъ. Здѣсь онъ по большей части самая обыкновенная птица и 
населяетъ эту бѣдную область вмѣстѣ съ маленькими пустынными жаворонками и 
пустынными стернатками. 

Въ неволѣ пустынные снигири, которыхъ держалъ Болле, были тихи, миро-
любивы, уживчивы и привлекательны. Они постояннв звали другъ друга и 
отвѣчали на зовъ то красивыми и чистыми, но короткими, то длинными, дребезжа-
щими трубными звуками, то чистыми и тихими звуками, похожими на звонъ се-
ребрянаго колокольчика, то щебетаньемъ, похожимъ на щебетаніе овсянки. Па 
квакающій звукъ «кэ кэ кэ», который они повторяютъ чаще всего, отвѣчаетъ обык-
новенно гораздо болѣе низкій, тихій и короткій. Эти то грубые, то каркающіе, 
то звучащіе какъ флейта, но всегда очень выразительные звуки обозначаютъ 
своими различіямн всякое измѣненіевърасположеніи духа птицы. Изрѣдка случается 
слышать, хотя и несвязную, но продолжительную болтовню, какъ у маленькихъ 
попугаевъ; пустынные снигири кудахтаюгь такъже, какъ курочки «кекѳк, кекек» по 
15—4 раза сряду. Громкое «шак шак» служитъ выраженіемъ изумленія или нѳдо-
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вѣрія при видѣ непривычныхъ предметовъ. Громче всего трубятъ самцы (у самки 
этого звука вообще нѣтъ) весною. При этомъ они совершенно забрасываютъ голову 
назадъ и нанравляютъ прямо вверхъ широко открытый клювъ. Болѣе тихіе звуки изда-
ются съ закрытымъ клювомъ. Во время пѣнія, а также въ періодъ спариванія, они 
производятъ самыя забавныя движенія. Они пляшутъ одинъ около другаго и усерд-
но гоняются другъ за другомъ, если находятся въ возбужденномъ состояніи. Пре-
слѣдуя самку, самцы нерѣдко вертикально поднимаютъ тѣло и широко ра<«ставляюп. 
крылья, принимая видъ орла на гербахъ. Они какъ будто-бы собираются заклю-
чить предметъ своей нѣжности въ распростертыя объятія. 

Пища этой птицы состоитъ на свободѣ почти исключительно изъ различныхъ 
сѣмянъ, можетъ быть также изъ зеленыхъ листьевъ и почекъ; насѣкомыми она, 
повидимому, ііренебрегаетъ. Вода составляетъ для нея потребность.«Какъ-бы ни былъ 
источникъ бѣденъ водою, мутенъ и. тепловатъ, онъ долженъ все-же находиться на 
такомъ разстояніи, чтобы птица могла достигать его, по крайней мѣрѣ, разъ въ день, 
хотя-бы ей и приходилось пролетать для этого цѣлыя мили». Пустынный снигирі. 
показывается утромъ и послѣ полудня обществами на водопоѣ, пьетъ много и 
длинными глотками, а затѣмъ купается на мелкомъ мѣстѣ. 

Въ мартѣ начинается періодъ размноженія. Самцы одѣваются въ свой ве-
ликолѣпный нарядъ и отдѣляются отъ стаи вмѣстѣ съ избранной самкой, однако 
не прерываютъ связи со всѣмъ обществомъ. Можно видѣть, какъ различныя парочки 
сидятъ вмѣстѣ на скалахъ, покрытыхъ трещинами; громче и чаще обыкновеннаго 
раздаются длинные трубные звуки самца и онъ, какъ жаворонокъ, ходитъ вокруп^ 
самки. Хотя около Пила я и видѣлъ, какъ пары носили строительные матеріалы. 
однако наити гнѣзда мнѣ не удалось. Болле тоже говоритъ, что какъ онъ ни всма-
тривался, ища гнѣ.зда, онъ не могъ его найти, но отъ козьихъ пастуховъ онъ слы-
шалъ, что пустынные снигири гнѣздятся въ трещинахъ лавы или на землѣ под'], 
большими нависшими камнями. Тристрамъ сообщаетъ, что гнѣздо состоитъ изъ тон-
кихъ корешковъ и гибкихъ травинокъ. 3—4 яйца длиною около 18 ш . т . , толщи-
ною 12 т . г а . на блѣдно-зеленомъ фонѣ цвѣта морской воды разрисованы красно-
бурыми точечками и пятнами, который на остромъ концѣ очень рѣдки, разбросаны 
также и на остальной поверхности, но къ тупому концу обыкновенно образуютъ 
вѣнчикъ изъ тонкихъ разводовъ, зигзагообразныхъ линій и большихъ свѣтло-крас-
но-бурыхъ пятенъ съ неясными краями. 

Пойманные пустынные снигири представляютъ рѣдкое явленіе въ наиіихъ 
клѣткахъ, такъ какъ на родипѣ ихъ не преслѣдуютъ. Поведеніе ихъ крайне ііри-
влекательно; ихъ невзыскательностьтакъ-жезамЬчательна, какъ и ихъ легкая приру-
чаемость. Питомцы Болле не разъ приступали къ размноженію и выводили здоро-
ныхъ птенцовъ. ^ ^ 

* 

Послѣдній родъ подсемейства заключаетъ въ себѣ Клестовъ (Loxia. Kreuzschna-
bel. Bees croisfe) нѣсколько неуклюжихъ вьюрковъ плотнаго сложенія съ большоіі 
головою. Клювъ ихъ очень силі.ный, толстый, сжатый съ боковъ, съ выемками ни 
краяхъ челюстей; верхняя челюсть закруглена по острому хребту, вытянута въ 
длинный кончикъ и слабо загнута крючкообразно внизъ; нижняя, болѣе сильная, 
чѣмъ верхняя, загнута такою же дугою вверхъ и перекрепіиваотся съ нею то сі, 
правой, тп сълѣвой стороны. Короткія толстыя ноги снабжены длинными и сильны-
ми пальцами и вооружены крѣпкими, дугообразно-загнутыми, остроконечными ког-
тями съ двойнымъ рѣжущимъ краемъ; крылья довольно длинныя и узкія, пер-
вое маховое перо крыла удлинено болѣе другихъ; кисть отличается узкими и 
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продолговато-закругленными, предплѳчіѳ болѣѳ широкими и довольно прямо усѣчен-
ными маховыми перьями. Хвостъ короткій и ясно раздвоенный. Покровныя перья гу 
стыя, мягкія, замѣчательно рѣзко различающіяся, смотря по возрасту и поду птицы. 

Самый большой и притомъ самый сильный видъ этого рода — Сосновикъ, 
Шлепунъ или Брикунъ. (Loxia pityopsittacus, Crucirostra pityopsittacus, subpityo-
psittacus, pseudopityopsittacus, brachyrhynchos, intercedens. Kiefernkreuzschnabel. 
Бес croise des pins). Длина его достигаетъ 20, размахъ крыльевъ 30, длина крыла 
11, хвоста 7 cm. Клювъ замѣчательно сильный, толстый и высокій, согнутъ сверху 
и снизу въ видѣ почти полнаго полуйруга и лишь немного перекрещенъ. Голова, 
горло, зобъ, грудь и брюхо болѣе или менѣе яркаго краснаго цвѣта, впереди отъ 
свѣтлаго суриково-краснаго до смородинно-краснаго; щеки сѣроватыя, горло съ 
пепельно сѣрымъ налетомъ. Перья спины сѣровато-красныя, у корня сѣрыя, а 
на концѣ съ красной каймою: перья надхвостья болѣе яркаго краснаго цвѣта, 
чѣмъ остальныя мелкія перья; перья нижней части брюха свѣтло-пепельно-крас-
ныя или бѣловатыя съ сѣро-красноватымъ наіетомъ; большія и малыя маховыя, 
кроющія рулевыя перья сѣро-черныя съ красно-сѣрыми каймами; нижнія кро-
ющія перья хвоста бѣло-сѣрыя съ болѣе темными черточками и красноватымъ 
налетомъ. У самки перья темени и спины яснаго сѣраго цвѣта, первыя съ зе-
лено-желтымъ, вторыя съ сѣро-зеленымъ краемъ; уздечка и передняя часть 
іцекъ свѣтло-сѣрыя, задняя часть щекъ темно-сѣрая; затылокъ и задняя часть 
шеи сѣро-зелено-желтыя; свѣтло-сѣрыя нижнія части тѣла, за яскдюченіемъ горла, 
груди и середины брюха, украшены широкими зелено-желтыми краями перьевъ; 
маховыя и рулевыя перья сѣровато-черныя съ зеленоватыми каймами, снизу яс/-
наго сѣраго цвѣта; сѣро-черныя нижнія кроющія перья хвоста на концѣ бѣлыя. 
У молодой птицы голова, затылокъ и задняя часть шеи сѣровато-черныя съ бѣло-
вато-сѣрыми черточками, уздечка и щеки яснаго сѣраго цвѣта, перья спины чер-
новато-сѣрыя съ зелено-сѣрыми каймами, перья надхвостья зелено-желтыя съ тем-
ными продольными черточками, перья нижнихъ частей тѣла бѣловато-сѣрыя съ бо-
лѣе свѣтлыми и болѣе темными сѣрыми продольными полосками; маховыя и хво-
стовыя перья съ сѣро-зеленоватыми или свѣтло-сьрыми каемками, верхнія кроющія 
перья крыльевъ на концѣ свѣтло-сѣрыя, благодаря чему на крылѣ образуется двѣ 
узкихъ полоски. 

Еловикъ, Кликунъ, Трикунъ, МелкіІІ, Чистый клестъ (Loxia carvirostra, europaea, 
balearica, albiventris, Crucirostra curvirostra, europaea, abietina, media, montana, 
pinetorum, paradoxa,raacrorhynchos, longirostris, balearica. Fichtenkreuzschnabel. Bee 
croise ordinaire) меньше предыдущаго, клювъ его болѣе вытянутъ въ длину и менѣе 
загнутъ, перекрещиваюшіеся концы его длиннѣе и уже, чѣмъ у сосновиіса. Длина 
равняется 17, размахъ крыльевъ 28, длина крыла і), а хвоста 6 с т . Голова, 
затылокъ и нижняя сторона тѣла такъ-жѳ окрашены, какъ у сосновика; щеки сза-
ди йснаго сѣро-бураго цвѣта, перья нижней части брюха бѣловато-сѣрыя, маховыя 
и рулевыя перья вмѣстѣ съ верхними'кроющими ихъ сѣровато черныя съ красно-
вато-сѣрыми каймами, нижнія кроющія перья хвоста черновато-сѣрыя съ бѣлыми съ 
красноватымъ налетомъ концами. У самки верхняя сторона сѣраго, нижняя свѣтло-
сѣраго цвііта, каждое перо съ желто-зеленымъ краемъ, надхвостье зеленовато-жел-
тое. Опереніо молодыхъ сверху черновато-сѣрое съ зеленоватыми краями, снизу 
бѣловатое сі, болѣе или менѣе явственнымъ зеленоватымъ отливомъ и снабжено 
черніьсѣрыми продольными пятнами. 
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Краснопоясный клестъ (Loxia rubrifasciata, Crucirostra rubrifasciata. Rotbin-
denkreuzschnabel. Bee сгоівё к bandes rouges), котораго"Длина равняется 17,5, a 
размахъ крыльевъ 30 ст . , отличается отъ еловика неяснымъ сѣрымъ кольцомъ на 
затылкѣ, черно-бурыми плечами, усѣянными красными крапинками, и двумя широ-
кими розово-красными, у самки сѣрыми, у молодой птицы желто-сѣрыми полосками 
на к р ш ь я х ъ , образованными кончиками верхнихъ кроющихъ иерьевъ. 

ІІаконецъ Бѣлопоясной нлестъ, Чиркунт., Бѣлокрылый, Лиственничный илестъ 
(Loxia bifasciata, taenioptera, Crucirostra blfasciata, trifasciata, orientalis. VVeissbin-
denkreuzschnabel. Bee croise к bandes blanehes) меньше, чѣмъ всѣ вышеназванные. 
Длина его достигаетъ 16, размахъ крыльевъ 27, длина крыла 9, хвоста 6 сш. Пре-
обладающій цвѣтъ оперенія великолѣаный" смородинно-красный, который на затыл» 
кѣ и на срединѣ нижней стороны переходитъ въ сѣрый. Бѣлыя на кондѣ большіи 
и малыя верхнія кроющія перья крыла; о ^ а з у ю т ъ на крылѣ двѣ широкія по-
лоски; кроющія перья крыла тоже съ бѣлими кончиками. Самки и птенцы похо-
жи на самокъ и птенцовъ еловика, однако тоже имѣюгь двѣ бѣлыя полоски на 
крыльяхъ. : ' 

Клесты принадлежать къ тѣмъ представителямъ класса, которыхъ мой отецъ 
удачно назвалъ «птицами-цыганами». Подобно этому замечательному народу, они 
внезапно появляются въ извѣетной мѣстности, остаются здѣсь долгое время, съ пер-
ваго дня чувствуютъ себя какъ дома, здѣсь даже размножаются и исчезаютъ такъ-лсе 
внезапно, какъ появляются. Ихъ переселенія стоятъ въ извѣстномъ соотвѣтствін съ 
обиліемъ сѣмянъ въ хвойныхъ лѣсахъ, причемъ нельзя однако установить опредѣ-
леннаго правила. Вслѣдствіе этого ихъ можетгь не быть цѣлые годы въ нашемъ 
краснолѣсьи и затѣмъ они снова во множествѣ'поселяются въ немъ. Только мѣсто-
пребываніе ихъ въ данное время можетъ быть опредѣленно, отечество-же ихъ без-
предѣльно. Всѣ названные виды выводятъ птенцовъ въ сѣверной Европѣ, но также 
и во всей сѣверной Азіи, гдѣ она покрыта лѣсами, и очень вѣроятно, что послѣд-
нюю часть свѣта должно считать ихъ первоначальной родиной. Если въ сплошныхъ 
лѣсахъ хорошо уродились еловыя и сосновыя сѣмена, то въ нихъ уже слышится 
хорошо извѣстное всѣмъ ловцамъ «гёп гѳп гип гип» или «цок цок» этихъ птицъ, 
а въ благопріятномъ случаѣ можно слышать и очень пріятное для многихъ пѣніе 
самца. Тогда всѣмъ становится извѣстнымъ, что о е с т ы появились и въ ближай-
шемъ лѣоу. Если лѣсъ изобилуетъ кормомъ, то они пристуааютъ къ размноженію, 
въ противномъ случаѣ они нѣкоторое время кочуютъ и селятся въ другомъ, болѣе 
удобномъ мѣстѣ. Они скоро отыскиваютъ салыя удобныя мѣста для болѣе продол-
жительнаго пребыванія, которыя и служатъ мѣстамн вечернихъ сборищъ для ко-
чующихъ днемъ туда и сюда стай, а равно отчасти и настоящимъ мѣстожитвль-с 
ствомъ. 

Всѣ клесты птицы общественный, которыя хотя н ра.здѣдяются на пары въ 
иеріодъ размноженія, но не прерываютъ связи съ други-ѵи; это древесныя птицы, 
которыя только въ случаѣ нужды спускаются на землю, чтобы напиться или вос-
пользоваться нѣсколькими упавшими шишками. Они лазаюгъ очень искусно, при-
чемъ, подобно попугаямъ, придерживаются и помогаютъ себѣ клювомъ, вѣпіа-
ются внизъ или вверхъ головою, хватаясь ногою или клювомъ за вѣтви или 
шишки, и безъ затрудненія остаются по нѣсколько минугь сряду въ этомъ, пови-
димому столь неудобномъ, положеніи. Они летаютъ быстро и относительно легко, 
хотя на большое разстояніе летягь неохотно; на лету по-очередно то сильно 
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расширяютъ крылья, то вдругъ прнтягиваютъ ихъ къ тѣлу, благодаря чему нолѳтъ ихъ 
становится волнообразнымъ. Въ пору ухаживанія за самками они поднимаются 
кверху, весело порхая надъ вершинами лѣса, держатся, трепеща крыльями, на од-
номъ мѣстѣ, поютъ и зат імъ медленно опускаются, плавно слетая къ своему обычному 
мѣсту сидѣнія. Днемъ, за исключеніемъ развѣ полуденныхъ часовъ, они почти всегда 
въ дѣятельности. Весною, лѣтомъ и осенью они уже до разсвѣта кочуютъ по лѣсу изъ 
одной рощи въ другую или съ одной горы на другую; напротивъ, зимою, особенно 
въ сильный холодъ, они остаются на мѣстѣ ночлега долѣе, рѣдко начинаютъ летать 
до восхода солнца, однако поютъ уже радо утромъ, около 10 часовъ утра нахо-
дятся въ полной дѣятельности, принимаются за ѣду, поютъ между ѣдой, послѣ 
двухъ часовъ пополудни становятся тише, но продолжаюгь ѣсть до. 4 часовъ по-
полудни и затѣмъ уже отправляются на покой. На водопой они отправляются къ полу-
дню, дѣтомъ уже къ 10 или 11 часамъ утра. Они мало или вовсе не обращаютъ 
вниманія на другихъ животныхъ дѣса, а также и человѣка, которому они, а въ особен-
ности въ первые дни послѣ своего появленія, достаточно ясно показываютъ, что не на-
учились еще видѣть въ немъ врага. Это привело нѣкоторыхъ къ ошибочному мнѣнію, 
будто-бы клесты очені глупыя птицы; мнѣніе это подтверждалинаблюденіями, которыя 
во всякомъ случаѣ доказываютъ слишкомъ большую безобидность этихъ птицъ. По 
если познакомиться съ клестами точнѣе, то можно скоро убѣдиться, что и они ста-
новятся умнѣе подъ вліявіемъ опыта и что вообще они вовсе не такъ глупы, какъ 
кажутся. Ловля клестовъ и охота за нцми представдяютъ мало трудностей, такъ какъ 
общительность этихъ птицъ такъ велика, что онѣ часто ради нея неосмотрительно рис-
куютъ своей свободой. Однако это менѣе говоритъ въ пользу недостатка понятливо-
сти, чѣмъ въ пользу хорошаго нрава этихъ по истинѣ добродушныхъ птицъ. Са-
мецъ, самку котораго только что убили, иногда продолжаетъ сидѣть озадаченный и 
печальный на той самой вЬтви, съ которой упала послѣ выстрѣла его подруга, или, 
ища ее, возвращается не одинъ разъ на мѣсто печальнаго происпіествія. Но, если ему 
нѣсколькоразъпридется убѣдитьсявъковарствѣчелопѣка,то онъстановится очень пуг-
ливымъ. Въ неволѣ всѣ клесты скоро становятся вполнѣ ручными. Они скоро за-
бываютъ о потерѣ свободы, пріучаются считать хозяина своимъ господиномъ и 
повелителемъ, оставляютъ всякій страхъ передъ нимъ, позднѣе позволяютъ тро-
гать себя, носить на рукахъ по комнатѣ и наконецъ выражаютъ некоторыми дви 
женіями свою горячую любовь къ нему. Эти милыя качества въ неволѣ сильно 
расположили къ клестамъ всѣхъ, ктознаетъ ихъ, а жители горъ иногда очень доро-
лсатъ ими. 
1 Призывной голосъ сосновика, издаваемый какъ самцомъ такъ и самкой,состоитъ 
изъвншеупомянутаго «геп-геп,» или «гип-гип» и «цок-цок». «Геп» птицы издаютъна 
лету и сидя», говоритъ мой отецъ, которому мы обязаны самымъ подробнымъ и луч-
шимъ описаніемъ клестовъ, «и этотъ звукъ служить какъ для того, чтобы дать знать, что 
пора улетѣть,' такъ и зовомъ ' и отклшсомъ другимъ клестамъ; поэтому то это 
«геп» и звучитъ очень громко. «Гип гип» івыражаетъ нѣжность: этимъ звукомъ 
самецъ и самка зовутъ другъ друга, сидя; онъ такъ тихъ, что надо находиться 
близко отъ дерева, чтобы услышать ого. Часто, слыша этотъ звукъ, думаешь, что 
птица находится далеко, но, всматриваясь внимательно, замѣчаепгь ее надъ собою. 
« Цок» издаюгъ обыкновенно сидяпия птицы, приглашая пролетаюш,ихъ мимо подле-
тѣть и сѣсть; (цнако иногда Приходится слышать, какъ клесты издаютъ этотъ звукъ и на 
лету. Звукъ этотъ громкій и полный и долженъ Сыть главиымъ крикомъ птицы, ко-
торая назначена для примапиванія клестовъ къ западнямъ. Крикъ молодыхъ птицъ 
представ.іяетъ много сходства съ крикомъ молодыхъ коноплянокъ, но вскорѣ онѣ 
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начинаютъ издавать «геп», «гип» и «цок» старыхъ. Зовъ еловика, который онъ 
издаетъ на лету, но также н снд»г, есть «гип-гип», бодѣе высокое и слабое, чѣмъ у 
сосновика. Этимъ «гип» подается сигналъ ко взлету, дѣлается предостережете и 
удерживается вмѣстѣ стая. Если они сидятъ и одинъ изъ нихъ станетъ громко 
кричать «гип», то всѣ остальные настораживаются и улетаютъ обыкновенно 
за криквувшимъ. По если они ѣдятъ и мимо пролетаетъ нѣсколько другихъ, 
которые издаютъ этотъ зовъ, то занятые ѣдою обыкновенно не оставляютъ своей 
работы и лишь изрѣдка, приглашая сѣсть, кричатъ имъ, «цок-цок». И это «цок», 
звучащее выше и чище, чѣмъ у сосновика, собственно и служнтъ зовомъ. Если одинъ 
изъ еловиковъ удалился, а другой еще сидитъ, то послѣдній кричитъ безпрестанно 
«цок», чтобы побудить перваго возвратиться. Если одна изъэтихъптииъ сидитъ на 
верхушкѣ дерева и хочетъ заставить опуститься цѣлую стаю, то она очень громко 
кричитъ это «цок». Н а лету еловики рѣдко издаютъ атотъ призывной звукъ. Сидя, 
они издаютъ еще одинъ очень тихій крикъ, который звучитъ почти «акъ пискъ 
маленькихъ цыплятъподъ курицей. Этотъ крикъ очень сходенъ съ соотвѣтственнымъ 
звукомъ сосновика. Молодые еловики кричатъ почти такт-же,какъ молодые сосновики,но 
издаютъ также пискъ, какъ старые». Пѣніе самца многимт» чрезвычайно нравится. 
Обыкновенно сосновикъ поетъ лучше еловика, но пѣсни обоихъ похожи одна на 
другую. Она состоитъ изъ громкой строфы, за которой слѣдуеть нѣсколько щебе-
чущихъ, слабыхъ и недалеко слышныхъ тоновъ. Па свободѣ они поютъ громче всего, 
если погода хорошая, ясная, тихая и не слишкомъ холодная: въ вѣтренные и бур-
ные дни они почти совершенно молчатъ. Во время пѣнія они почти всегда выби-
раютъ самыя верхушки и лишь въ теченіи любовнаго леріода іцебечутъ и болтаютъ 
и на лету. Самки иногда тоже поютъ, но тише и пѣсня ихъ болѣе спутана. 
Въ клѣткѣ клесты поютъ ііочти весь годъ, за исключеніемъ развѣ времени линянія. 

Пища клестовъ состоитъ преимущественно изъ сѣмянъ лѣсныхъ деревьевъ. 
Для добыванія этой пиищ имъ необходнмъ нхъ крѣпкій перекрещеннин клювъ. 
Нужна большая сила и ловкость для того, чтобы открывать шишки сосенъ и елей, 
и добраться до хорошо скрытыхъ сѣмянъ; этими обоими качествами въ высокой степени 
обладаетъ клювъ клеста. Клестъ подлетаетъ, прнвѣшивается къ шипікѣ внизъ 
головою, или кладетъ шишку на вѣтвь и садится на нее, или откусываетъ ее, пе-
реноситъ на вѣтвь и крѣпко держитъ сильными, длинными и острыми когтями. 
«Очень красивое зрѣлище», прододжаетъ мой отецъ, «представляетъ едовикъ, когда 
эта маленькая птица ііереноситъ съ одного дерева на другое еловую шишку сред-
ней величины. Обыкновенно онъ схватываетъ ее клювоиъ такъ, что ея конецъ нл-
правленъ прямо впередъ, и съ незначительнымъ усиліемъ летитъ за 10 и даже 20 
шаговъ на сосѣднее дерево, чтобы тамъ ее вскрыть; дѣло въ томъ, что не на всѣхъ 
деревьяхъ онъ находитъ такія вѣтви, на которыхъ можетъ удобно открывать шишкіг 
Это раскрываніе шишекъ производится слѣдуюшимъ образомъ: кончикомъ верхней 
половины клюва клестъ разрываетъ по срединѣ, если шипіка крѣпко виситъ или 
лежигь, широкія чешуйки шишки, всовываетъ подъ нихъ нѣсколько открытый 
клювъ и выднимаетъ сѣмя боковымъ движеніемъ головы. Теперь онъ можетъ легко 
втолкнуть сѣмя въ клювъ, гдѣ оно освоболсдается отъ летучки и кожицы и прогла-
тывается. Очень больпйя шишки клестъ не раскрываетъ. Клювъ, согнутый надъ 
тѣмъ мѣстомъ, гдѣ половивки его перекрещиваются, имѣетъ въ выспіей степени 
важное значеніе для него и для другихъ представителей того же рода при раскры-
ваніи шишекъ; такой клювъ надо лишь немного открыть, чтобы придать ему чрез-
вычайно большую ширину, такъ что чепіуйку очень легко отогнуть съ помощію бо-
кового движенія головы. Раскрываніе ппішекъ производитъ трескъ, хотя и незначи-
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тельный, но все же достаточно громкій, чтобы его можно было слышать подъ де-
ревомъ. Еловикъ рѣдко выѣдаетъ откушенныя шишки на-чисто, какъ дѣлаютъ другіе 
представители этого рода съ сосновыми шипіками, а часто сбрасываетъ ихъ внизъ 
совершенно нераскрытыми или открытыми на половину или на треть. Они поступаютъ 
такимъ образомъ даже съ шишками, полными сѣмянъ; д'Ьлаютъ это не только модо-
дыя птицы, какъ думаетъ Бехштейнъ, но и старыя; поэтому земля подъ тЬми де-
ревьями, на которыхъ нѣкоторое время были заняты ѣдой нѣсколько клестовъ, 
иногда бываетъ покрыта или по крайней мѣрѣ усѣяна шишками. Улетая, они 
бросаютъ всѣ свои шишки. Если на деревьяхъ лишь немного шишекъ или онѣ выѣ-
дены, то клесты отыскиваютъ опавшія и раскрываютъ ихъ такимъ-же образомъ, какъ 
и висяш,ія на деревьяхъ». 

Еловикъ рѣдко принимается за сосновыя шишки, которыя гораздо труднѣе 
раскрывать; онъ не обладаетъ достаточной силой для этой работы. Напротивъ, со-
сновикъ безъ труда открываетъ и ихъ, такъ какъ онъ можетъ поднять сразу всѣ 
чешуйки, лежащія подъ тою, подъ которую онъ засунулъ свой клювъ. Оба вида 
взламываютъ чешуйки шипіекъ всегда верхней половинкой клюва и прижнмаютъ 
нижнюю къ шишвѣ; благодаря этому тѣ клесты,у которыхъ клювъ загнутъ направо, 
всегда обращаютъ его кверху правой стороною, а тѣ, у которыхъ онъ загнутъ на-
лѣво,—лѣвою. Въ 2—3 минуты птица справляется съ шишкой, бросаетъ ее, прино-
сить себѣ другую и раскрываетъ эту. Онапродолжаетъ это до тѣхъ поръ, пока не на-
полнитъ свой зобъ. По лежащимъ на землѣ шишкамъ можно узнать, что въ лѣсу 
есть клесты. Если имъ не мѣшать, то они по цѣлымъ часамъ сидятъ на одномъ и 
томъ же деревѣ и по цѣлымъ недѣлямъ не оставляютъ ту мѣстность, кударазъ забра-
лись. Пока они находятъ хвойныя сѣмена, они едва ли принимаются за другую пи-
пі,у, но въ случаѣ нужды ѣдятъ сѣмена клена, граба и бука, а также маслянистыя 
сѣмена; между прочимъ они во всякое время очень охотно ѣдятъ и насѣішмыхъ, 
именно тлей, которыхъ собираютъ и въ садахъ и наогородахъ лѣсныхъ деревень. 

Необходимымъ слѣдствіемъ работы на смолистыхъ вѣтвнхъ и шишкахъ яв-
ляется то, что клесты часто невозможно пачкаются. Они такъ же чистоплотны, 
какъ и большинство другихъ птицъ, и заботливо чистятся послѣ каждой ѣды, чтобы 
освободиться отъ приставшихъ частицъ смолы, цѣлыя минуты точатъ клювъ о 
вѣтви, но не всегда могутъ держать опереніе въ такомъ порядкѣ какъ бы же-
лали, и часто случается, что перья ихъ покрываются толстымъ слоемъ смолы. 
Мясо клестовъ, которые долгое время ѣли исключительно сѣиена хвоііныхъ деревьевъ, 
такъ пропитывается смолою, что послѣ смерти долго не подвергается гніенію. «Мясо», 
говоритъ мой отецъ: «получаетъ, правда, особый противный запахъ, но собственно 
не загниваетъ. Надо только оберегать его отъ мясныхъ мухъ; если онѣ доберутся 
до мяса, то ісладутъ въ него яички и выходянця изъ ннхъ личинки грызутъ и поѣ-
даютъ его. Я нѣсколько разъ дѣлалъ опыты въ этомъ направленіи и всегда полу-
чалъ одинъ и тотъ же рвзультатъ; передо мною лежитъ клестъ, убитый лѣтомъ въ 
самую жару и все же сохранившій всѣ перья; я видѣлъ также мумію, которой было 
20 лѣтъ». Что именно принятая внутрь смола служитъ причиной этого страннаго 
явленія, вытекаетъ изъ другихъ наблюденій: если клестъ питался некоторое время 
насѣкомыми, то его тѣло такъ же быстро подвергается гніенію, какъ и у другпхч. 
маленькихъ птичекъ. 

Общество клестовъ всегда служигь большимъ украшеніемъ лѣсныхъ деревьевъ, 
но всего красивѣе оно зимою, когда толстый слой снѣга покрываетъ вѣтіш. Красныя 
птички рѣзко выдѣляются тогда на тусклой зелени хвои и бѣломъ снѣгу и превра-
іцаютъ всю вершину въ ролсдественскую елку,красивѣѳ которой нельзя ничего и приду-
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мать. Къ привлекательному цвѣту ихъ оперенія присоединяется ихъ бодрая, весе-
лая жизнь, ихъ тихая, но непрерывная дѣятельность, проворное лазаніе вверхъ п 
внизъ, ихъ чириканье и пѣніе, способныя очаровать кого угодно. 

Извѣстно, что клесты гнѣздятся во всѣ мѣсяцы года, какъ въ середнніі лѣта, 
такъ и въ студеную зиму, когда деревья и кусты покрыты снѣгомъ и всѣ осталь-
ныя лѣсныя птицы почти совершенно безмолвны. Въ пору витья гнѣздъ, стая раз-
дѣляется на отдѣльныя пары. Каждый самецъ, выбравшій себѣ самку, садится на 
самую верхушку высочайшаго дерева, усердно поетъ, издаетъ продолжительный 
призывной звукъ и безпрестанно поворачивается, чтобы показать себя самкѣ во 
всей красѣ. Если эта послѣдняя не приближается, то онъ перелетаетъ на другое 
дерево и снова поетъ и зоветъ; если же недоступная подруга приближается, то онъ тот-
часъ же спѣшитъ за нею и, играя, гоняетъ ее съ вѣтви на вѣтвь. При этомъ ухажи-
ваніи сосновикъ обыкновенно выполняетъ еще особыя воздутныя игры, подни-
мается, трепеща крыльями, порхаетъ и поетъ, но, какъ и еловикъ, всегда 
возвращается на то же дерево. Гнѣздо находится то на далеко выступающей вѣт-
ви и притомъ въ развилинѣ или на толстой вѣткѣ около ствола, то около верхуш-
ки, то далеко огь нея, однако всегда занимаетъ такое положеніе, что передъ гнѣз-
домъ или надъ нимъ проходятъ вѣтви, которыми оно защищено отъ падающаго снѣ-
га и въ то же время по возможности скрыто. Это искусная постройка, наружный 
стѣнки которой сдѣланы изъ сухихъ еловыхъ прутиковъ, вереска, сухихъ стебель-
ковъ травы, а главнымъ образомъ изъ еловыхъ лишаевъ, древеснаго и .земляного 
мха, и выложенная внутри отдѣльными перьями, стебельками травы и хвоей. Стѣнки 
толщиною приблизительно въ 3 с т . и превосходно сотканы; углубленіе относитель-
но глубоко. «Я имѣлъ возможность», говоритъ мой отецъ, «наблюдать одну самку 
во время постройки гнѣзда. Сначала она обламывала сухіе прутики и относила ихъ 
на мѣсто постройки, затѣмъ бѣгала по вѣтвямъ сосѣднихъ дѳревьевъ, отыскивая 
волокнистые липіаи и каждый разъ набирала ихъ полный клювъ, относила въ гнѣз-
до и ]іриводила въ надлежащій порядокъ. Когда постройка гнѣзда была закончена 
въ чернѣ, она подолгу оставалась въ немъ и приводила все въ порядокъ, нада-
вливая грудью и постоянно поворачиваясь. Почти всѣ матеріалы для гнѣзда она 
брала съ одного сосѣдняго дерева и была такъ прилежна, что строила даже яослѣ 
полудня и въ 2 — 3 минуты усгіѣвала принести и обработать весь принесенный строи-
тельный матеріалъ. Самецъ оставался постоянно около нея, спаривался съ ней каждый 
день или на вѣтвяхъ, или на гнѣздѣ, кормилъ ее, когда она начала высиживать 
или покрайней мѣрѣ согрѣвять первое яйцо (какъ только первое яйцо было поло-
жено, она не оставляла болѣе гнѣзда) постоянно пѣлъ по близости нея и, ка-
залось, хотѣлъ вознаградить ее такпмъ образомъ за труды по постройкѣ и высижи-
ванию, которыхъ не ыогъ раздѣлять съ нею». 

Кладка состоитъ изъ 3—4 относительно маленькихъ яицъ, длиною не болѣс 
28 ra.m., толщиною 22 m.m., который на сѣровато или голубовато-бѣломъ фонѣ 
усажены неясными пятнами и черточками кроваво-краснаго, кроваво-буроватаго или 
черно-бураго цвѣта. Иногда эти пятнышки образуютъ вѣнчикъ на тупомъ концѣ, 
иногда они распредѣлены по всему яйцу; но, несмотря на всѣ эти измѣненія, яйцо 
клеста всегда можно узнать. Заботливая мать горячо предается насиживанію, между 
тѣмъ какъ самецъ съ своей стороны охотно беретъ на себя выпадающею на его 
долю заботу кормить самку. Птенцы, которыхъ родители очень любятъ, получаютъ 
съ перваго дня жизни въ пищу еловыя и сосновыя сѣмена, сначала размяг-
ченный и полупереваренныя въ зобѣ взрослыхъ, потомъболѣе твердый; они быстро 
растутъ и скоро становятся очень проворными и бодрыми, но дольше чѣмъ всѣдру-
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гія воробьиныя птицы требуютъ особаго попеченія родителей, такъ какъ клювъ ихъ 
перекрещивается лишь послѣ вылета и они поэтому до тѣхъ поръ не въ состояніи 
открывать еловыхъ и сосновыхъ шишекъ.Поэтому еще долго послѣ вылета они осаж-
даютъ работающихъ родителей, крнчатъ, не переставая, какъ неблаговоспитанныя 
дѣти, поспѣшно лѳтятъ за родителями, если эти послѣдніе оставляютъ дерево, или 
нздаютъ долгій и боязливый зовъ, пока тѣ не возвратятся. Понемногу старики пріу-
чаютъ ихъ къ работѣ. Сначала родители предлагаютъ имъ полуоткрытый гаишки, 
чтобы они упражнялись въ открываніи чешуй, потомъ они получаютъ откушенный 
гаишки цѣлыми. Даже тогда, когда они-уже могутъ ѣсть одни, родители нѣкоторое 
время водятъ ихъ и только внослѣдетвіи предоставляютъ самимъ себѣ. 

Охота за клестами и ловля ихъ не представляютъ никакихъ трудностей. Толь-
ко что прилетѣвшіе къ намъ позволяютъ охотнику подойти близко и часто продол-
жаіотъ на томъ-же деревѣ сидѣть даже тогда, когда нѣсколько товарищей сбиты съ 
него выстрелами. Ловля еще легче, чѣмъ охота, лишь только удастся перехитрить 
первую птицу. Въ Тюрингенѣ берутъ высокія жерди, кустообразно одѣваютъ ихъ сна-
ружи еловыми вѣтвями и укрѣпляютъ на нихъ прутья, намазанные клеемъ. Жер-
ди выставляютъ на открытыхъ полянкахъ въ лѣсу до разсвѣта и прикрѣпляютъ 
къ нимъ внизу клѣтку съ приманной птицей. Всѣ прилетающіе клесты по край-
ней мѣрѣ приближаются къ жерди, чтобы посмотрѣть на кричащаго и зовущаго 
товарища. Многіе садятся также на кустъ и притомъ обыкновенно на одинъ изъ 
клеевыхъ прутьевъ. 

Можно вполнѣ утверждать, что польза, приносимая клестами, съ избыткомъ 
уравяовѣіпиваетъ тотъ незначительный вредъ, который они могутъ намъ причинять. 
Оставляя въ сторонѣ то удовольствіе, которое они доставляютъ каждому любителю, 
или ту красоту, которую они придаютъ зимою хвойному лѣсу, они рѣшительно по-
лезны тѣмъ, что въ урожайные годы облегчаютъ чрезмѣрно обремененныя вер-
хушки деревьевъ, обкусывая еловыя шишки, и тѣмъ сохраняютъ деревья. Недавно пы-
тались также представить ихъ вредными, по крайней мѣрѣ вредными для лѣса, но при 
этомъ имѣли въ виду конечно лишь скудные лѣса Бранденбурга и другихъ бѣдныхъ 
округовъ Германіи, но не могучіе лѣса среднегерманскихъ горъ. Здѣсь они нахо-
дятъ, когда появляются, такой чрсзмѣрно богатый кормъ, что ни одинъ лѣсничій 
не поставитъ имъ въ вину и не яожалѣетъ тѣхъ шишекъ, которыя они откусываютъ. 

Вьюрки съ крючковатымъ клювомъ, короткими крыльями и длиннымъ хво-
стомъ носятъ названіе К а р д и н а л о в ъ ( С о с с о Ь о г і п а е . Kernkniicker . Cardinals). Клювъ у 
нихъ обыкновенно очень крѣпкій, толстый, выпуклоконическій; кончикъ верхней по-
ловинки его крючкообразно загнуть надъ кончикомъ низкной и снабженъ вы-
емкой позади крючка; край клюва болѣе или менѣе вогнутый. Ноги сильныя съ 
высокой плюсной и длинными пальцами. Первое маховое перо всегда значительно 
укорочено, третье и четвертое обыкновенно длиннѣе всѣхъ. Длинный хвостъ по 
большей части обыкновенно закругленъ, рѣже усѣченъ или снабженъ вырѣзкой. 
Опереніе обильное, мягкое, безъ металлическаго блеска, часто одноцвѣтное сѣрое 
или зеленовато-оливково-сѣрое, рѣже красно-желтое или черное и еще рѣже пред-
ставляющее ярко окрашенныя мѣста. 

Большая часть видовъ этого подсемейства живетъ въ Южной Лмерпкѣ; въ 
Скверной Лмерчкѣ встрѣчаются относительно немногіе. По характеру кардиналы 
имѣютъ много общаго съ нашими дубоносами, но также и нѣкоторое сход-
ство съ снигирями, населяютъ болѣе кустарники и опушки, чѣмъ настоящій перво-
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битный лѣсъ и ѣдятъ твердый сѣмена, ягоды и насѣкомыхъ. Большинство ихъ— 
беііголосыя созданія, отъ которыхъ можно слышать развѣ короткіе призывные звуки; 
другіе, напротивъ, славятся своими яѣснями и потому представляютъ высокоцѣ-
нимыхъ комнатныхъ птидъ. ^ ^ 

* 

«Однажды въ августѣ», разсказываетъ Одюбонъ: «когда я съ трудомъ плелся 
вдоль берега рѣки Могаукъ, меня застигла ночь. Я былъ мало знакомъ съ этой 
частью страны и рѣшилъ поэтому переночевать тамъ, гдѣ находился. Вечеръ былъ 
прекрасный и теплый, звѣзды отражались въ рѣкѣ; издали доносилось журчаніе 
водопада. Я скоро развелъ подъ скалою маленькій огонь и улегся, вытянувшись, 
около него. Наслаждаясь отдыхомъ, съ закрытыми глазами, я далъ волю своимъ 
мыслямъ и скоро перенесся въ міръ грезъ. Вдругъ въ душу мою проникла вечерняя 
пѣснь птицы, такая полнозвучная, громкая, благодаря ночной тишинѣ, что сонъ, 
уже спускавшійся на мои вѣки, снова слетѣлъ съ нихъ. Никогда благозвучіе тоновъ 
не доставляло мнѣ столько удовольствія. Эти звуки заставляли трепетать мое сердпе 
и доставляли мнѣ высокое наслажденіе. Я готовъ былъ думать, что даже сова заслу-
шивалась ихъ: она молчала эту ночь. Долго еще послѣ того, какъ прозвучали эти 
тоны, я восхищался ими и въ этомъ состояніи заснулъ». 

Птица, о которой съ такимъ одушевленіемъ говорить поэтъ-естествоиспыта-
тель—Красногрудый кардиналъ (Coccoborus ludovicianus, Coccothraustes, Hedyme-
les ludovicianus, rubricollis, Loxia iudoviciana, rosea, obscura, Fringil la, Guiraca, 
Goniaphaea Iudoviciana. Rosenbrustknacker. Cardinal rouge) представитель рода на-
стояпшхъ Кардиналовъ (Coccoborus), главнѣйшимъ признакомъ котораго должно 
считать большею частью закругленный хвостъ. Длина его достигаетъ 18, размахъ 
крыльевъ 28, длина крыла 9, длина хвоста 7 сш. Верхняя сторона тѣла, крылья, 
хвостъ, подбородокъ и верхняя часть горла черные; остальная нижняя часть, за 
исключеніемъ широкаго ярко-краснаго щитка на зобѣ, который вытягивается уг-
ломъдо середины груди, бѣіая; брюхо и бока бедеръ разрисованы отдѣльными чер-
ными черточками; большія маховыя перья на половинѣ, ближайшей къ основанію, 
на обоихъ пластинкахъ опахала, малыя маховыя перья, ихъ кроющія перья и самыя 
большія верхнія кроющія перья крыла—на концѣ бѣлаго цвѣта; плечи и нижнія 
кроювдія перья крыла ярко-красныя; наружныя хвостовыя перья на внутренней 
половинѣ, ближайшей къ концу, бѣлыя. Глаза орѣхово-бурые, клювъ блѣдно-желтый, 
ноги сѣровато-бурыя. У самки верхнія части землисто-бураго цвѣта, съ рисункомъ изъ 
болѣе темныхъ стержневыхъ черточекъ; голова и грудь желтоватобурыя, разрисо-
выванныя болѣе темными продольными черточками; продольная полоска на темени, 
ншрокая бровная полоска и уздечка бѣлаго цвѣта; стороны головы, маховыя и 
рулевыя перья бурыя; малыя маховыя, ихъ кроющія и самыя крупныя верхнія 
кроющія перья на концѣ бѣлыя; нижнія кроющія перья крыла оранжеваго цвѣта. 

Область распространенія красногрудаго кардинала обнимаетъ восточную часть 
Соѳдиненныхъ Штатовъ на сѣверо-западъ до Саскачевана, на западъ до Небраски, 
а область перелетовъ также среднюю Америку до Новой Гренады. Въ предѣлахъ 
указанныхъ странъ птица эта встрѣчается однако неправильно и всегда лишь по 
одиночкѣ. Она обыкновенна въ южной Нндіанѣ, въ сѣверномъ Иллинойсѣ и въ за-
падной части штата Іова; въ Массачусетсѣ ихъ численность, повидимому, постепен-
но увеличивается. 

«Я часто наблюдалъ», продолжаетъ Одюбонъ, «эту великолѣпную птицу въ 
нижнихъ частяхъ Луизіаны, Кентукки и около Цинцинати въ мартѣ, когда она 
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направлялась къ востоку. Она летѣла въ это время на значительной высотѣ и са-
дилась лишь иногда на верхушки высочайшихъ деревьевъ въ лѣсу, какъ бы же-
лая немного отдохнуть. Я прослѣдилъ ея передеты въ Пенсильваніи, Пью-Іоркѣ 
и другихъ восточныхъ штатахъ, черезъ британскія провивціи Новый Брауншвейгъ 
и Новую Шотландію до Ньюфаундленда, гдѣ она обыкновенна и выводитъ птен-
цовъ; но я никогда не видалъ ее въ Лабрадорѣ, а также у берѳговъ Георгіи или Ка-

Вііргиискій кардиналъ. Coccoborus virginianus. Красногрудый кардипа.іъ. Coccoborus lu-
(ioviciaiius. •••|8 наст. ве.і. 

ролины, хотя она встрѣчается здѣсь въ горахъ. Вдоль береговъ рѣки Шуилкилль 
въ 20 или 30 англійскихъ миляхъ отъ Филадельфіи я встрѣчалъ красногрудыхъ кар-
диналовъ въ болыиоиъ числѣ въ концѣ мая, а также въ большихъ еловихъ лѣсахъ 
того же штата, еще чаще въ штатѣНью-Іоркъ и преимущественно вдоль великолѣіі-
ной рѣки, о которой я упомянулъ выше, или у озеръ Онтаріо и Эри. Полетъ этого 
кардинала сильный, прямой, но граціозный. Во время перелета онъ летитъ высоко 
надъ лѣсами и издаетъ отъ времени до времени звучный тонъ, между тѣмъ какъ 
опустившись, обыкновенно молчитъ. Опускается онъ къ закату солнца и выбираѳтъ 
всегда самую высокую верхушку дерева, на которой сидитъ, приподнявъ тѣло и 
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оставаясь неподвижнымъ все время, пока остается здѣсь. Спустя нѣсколько минуть 
онъ обыкновенно спускается въ чащу, гдѣ и проводить ночь». Пища этихъ птицъ 
состоитъ изъ сѣмянъ, травъ и ягодъ, весною также изъ почекъ и нѣжныхъ цвѣтовъ. 
Между прочимъонѣ охотятся и за насѣкомыми, нерѣдко на-лету. 

Гнѣздо красногрудаго кардинала Одюбонъ находилъ съ конца мая до іюля 
въ самыхъ верхнихъ развилинахъ вѣтвей низкнхъ кустовъ или бо.іѣе высокихъ де-
ревьевъ; охотнѣе всего онъ строить гнѣздо на тѣхъ деревьяхъ, которыя стоять надъ 
водою. Оно состоитъ изъ сухихъ вѣтокъ съ вплетенными между ними листьями и 
кусками коры дикаго винограда и выложено изнутри нѣжными корешками и лоша-
диными волосами. Кладка состоитъ изъ 4 — 5 я и ц ъ приблизительно 26 ш.ш. длиною 
и 18 т . ш . толщиною съ голубовато-зеленымъ фономь и красновато-бурыми и сѣро-го-
лубыми пятнами, распредѣленными по всему яйцу и образующими вѣнчикъ око-
ло тупого конца. На яйцахъ сидятъ и самецъ и самка, высиживаніе птенцовъ бы-
ваетъ, невидимому, только разъ въ годъ. Птенцы выкармливаются сначала насѣ-
комыми, позднѣе различными сѣменами, разбухшими въ зобу. Только на третій 
годъ они одѣваются въ опереніе взрослыхъ. 

У американцевъ красногрудый кардиналъ считается однимъ изъ лучшихъ и не-
утомимѣйшихъ пѣвцовъ. Пѣсня его богата мотивами и крайне благозвучна, отдѣль-
ные тоны полнозвучны и чисты. В ъ хорошую погоду онъ поетъ ночью, «издавая», 
какъ говорить Нутталль, «всѣ различные тоны соловья, то щебеча громко, ясно 
и полнозвучно, то жалобно и затѣмъ снова живо, то наконецъ нѣжно, мягко и от-
четливо». Упомянутый авторъ полагаетъ, что красногрудаго кардпна.іа не превос-
ходить никакая другая американская пѣвчая птица, за исключеніемъ одного толь-
ко пересмѣшниіса, но конечно заходить въ этомъ случаѣ слишкомъ далеко. 
Характерь пѣсни жалобный, какъ бы выражающій печаль, и такая пѣсня можетъ 
въ концѣ концовъ навѣять отчаяніе. Тѣмъ не менѣѳ красногрудый кардиналъ 
принадлежитъ къ числу хорошихъ пѣвцовь и притомь къ самымъ выносливымъ 
комнатнымъ птицамъ. 

Хорошо извѣстный и въ Европѣ Виргинсній кардиналъ (Coceoborus virginia-
nus, Cardinalis virginianus, Loxia, Kringilla, Coccothraustes, Pytilus cardinalis. Rotvo-
gel. (Cardinal de \ i r g in i e ) достигаетъ 20 cm. длины; размахъ крыльевъ — 26, 
длина крыла 7, хвоста 8 спі. Преоб.тадаюпин цвѣтъ оиерекія ярко-алый; верхняя 
часть спины, плечи и надхвостье болѣе тусклые; перья снабжены на концѣ узкими и 
неясными желтовато-сѣрнми каймами; уздечка, узкое колечко вокругъ глаза, подборо-
докъ и верхняя часть горла чернаго цвѣта; маховыя перья темно-красныя, конечная 
треть ихъ бурая; пг)слѣднія малыя маховыя перья снаружи съ сѣровато-бурыми 
каймами; хвостовыя перья темно-крас.ныя, снизу блестящія. Глаза красно-бурые, 
клювъ красный, нижняя половинка клюва при основаніи черная; ноги бурыя. У 
самки передняя часть головы и верхняя сторона рыжевато-бурыя, нижнія части 
желто-бурыя, ярче всего на головѣ, груди и брюхѣ; хохоль, наружная бородка ма-
ховыхъ перьевъ, кроюіція перья и хвостъ тусклаго ало-краснаго цвѣта; подборо-
докъ и горло сѣро-чернооатые. 

Область распространенія этой птицы обнимаетъ южные Соединенные Штаты, 
Мексику и Калифорнію. Въ теплыя зимы виргинскій кардиналъ остается изъ года 
въ годъ на одномь и томъ-лсе мѣстѣ, при болѣе суровой погодѣ онъ перекочевы-
ваетъ. Благодаря своему великолепному оперенію, онъ уже издали бросается въ 
глаза и по истинѣ составляетъ украшеніе лѣса. По словамъ принца фонъ-Вида, онъ 
охотно держится днемъ въ густо переплетенныхъ вѣтвяхъ вьющихся растеній и 
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отсюда предпринимаетъ перелеты на сосѣднія поля и сады, поэтому его встрѣчаютъ 
какъ по близости городовт., такъ в въ самомъ глубокомъ и уединенномъ лѣсу. «Его 
можно видѣть», говорить Одюбонъ, «на нашихъ поляхъ, въ аллеяхъ и садахъ, а 
довольно часто и внутри нашихъ южныхъ городовъ и деревень: рѣдко случается 
даже придти въ садъ и не замѣтить хотя одной изъ этихъ красныхъ птицъ. Но гдѣ-бы 
онъ ни былъ, его всюду встрѣчаютъ съ удовольствіемъ, онъ любимецъ каждаго: 
такъ блестяще его опереніе, такъ звучно его пѣніе». Въ теченіи лѣта онъ жи-
ветъ парами, осенью и зимою—маленькими стайками. Въ сильную стужу онъ, если 
остается въ странѣ, нерѣдко является во дворъ крестьянина и подбираетъ сѣмена 
передъ амбарами вмѣстѣ съ воробьями, голубями, подоролсниками, лапландскими 
подородаиками и другими птицами, проникаетъ въ открытые хлѣва и чердаки или 
ищетъ пищи на изгородяхъ садовъ и полей. Своимъ толстымъ клювомъ онъ умѣетъ 
искусно размельчать твердыя зерна маиса, шелушить овесъ и раздроблять пшеницу; 
въ сосѣднемъ стогѣ сѣна или на деревѣ съ густыми вѣтвями онъ находить удобный 
ночлегъ и такимъ образомъ онъ довольно легко выдерживаетъ зиму. Безпокойнып 
и непостоянный, онъ лишь минутку держится на мѣстѣ, которое ему нра-
вится, вообще-же прыгаетъ и летаетъ туда и сюда, причемъ движется довольно 
ловко по землѣ и очень проворно въ вѣтвяхъ. Полетъ его сильный, быстрый, по-
рывистый и очень шумный; но онъ неохотно дѣлаетъ большіе перелеты. Полетъ 
сопровождается, какъ и всѣ остальныя движенія, поочереднымъ расширеніемъ и 
складываніемъ крыльевъ, подергиваніемъ и помахиваніемъ хвостомъ. Во время пе-
рекочевокъ онъ отчасти странствуетъ по землѣ, скачетъ и шмыгаетъ отъ куста 
къ кусту и перелетаетъ отъ лѣса къ лѣсу. 

Въ періодъ спариванія самцы яростно бросаются на каясдаго пришельца, ко-
торый появится въ ихъ владѣніяхъ, съ рѣзкимъ крикомъ гонятся за нимъсъ куста 
на кустъ, горячо дерутся съ нимъ въ воздухѣ и успокаиваются только тогда, когда 
соперникъ оставить ихъ владѣнія. Самка и самецъ сильно привязаны другъ къ другу. 
«Когда я», говорить Одюбонъ, однажды вечеромъвъ февралѣ «поймаль въ ловушку 
самца изъ одной пары, то на слѣдующее утро самка оказалась сидящей около самого 
плѣнника, а позднѣе и сама попалась въ ловушку». Мѣстомь для гнѣзда служить 
кустъ или дерево около крестьянскаго двора, на полѣ, у опушки лѣса или въ чащѣ. Не-
редко гнѣздо находятъ въ непосрдественной близости крестьянскаго дома и ча-
сто лишь на разстояніи немногихъ метровь отъ гнѣзда пересмѣшника. Оно состо-
итъ изъ сухихъ листьевъ и вѣтвей, именно изъ колючихь прутиковъ, которые сое-
динены посредствомъ соломы и побѣговъ винограда; внутри оно выложено нѣжными 
травинками. Кладку составляютъ 4—6 яицъ грязно-бѣлаго цвѣта, густо разрисо-
ванныхъ оливково-бурыми пятнами. Они сходны по цвѣту съ яйцами жаворонка 
каландры или съ яйцами нашего обыкновеннаго домашняго воробья, но сильно варьи-
руютъ между собой. Гергардтъувѣряетъ, что почти никогда не случается найти гнѣздо, 
въ которомь всѣ яйца были-бы одннаковаго цвѣта. Въ болѣе сѣверныхъ штатахъ 
пара рѣдко выводить птенцовь боіѣе одного раза, въ бодѣе южныхъ—иногда по три 
раза вь годъ. Родители водятъ птенцовь лишь въ течѳніи немногихъ дней, а затѣмъ 
оставляютъ ихъ на произволъ судьбы. 

Различныя зерна, сѣмена хлѣбныхъ растеніи и травъ, ягоды и, конечно, 
также насѣкомыя составляютъ пищу виргинскаго кардинала. Весною онъ ѣстъ 
цвѣты сахарнаго клена, лѣтомъ бузинныя ягоды, между прочимъ охотится за 
жуками, бабочками, кузнечиками, гусеницами и т. п. По Вильсону, иаисъ состав-
ляѳть его главную пищу, кромѣ того онъ очень любить вишни, яблоки и ягоды 
изъ за ихъ зернышекь. 
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Америісанскіе изслѣдователи довольно единогласно прославляютъ пѣніе вир-
гинскаго кардинала, мы же не находиміі, чтобы оно могло сильно нравиться. 
«Тоны кардинала», говорить Вильсонъ: «совершенно похожи на тоны со-
ловья. Его часто называютъ «виргинскимъ соловьемъ», и онъ заслуживаетъ свое 
названіе по чистотѣ и разнообразію тоновъ, которые такъ-же разнообразны, какъ 
и полнозвучны». Въ томъ же смыслѣ высказывается и Одюбонъ. «Пѣніе сначала 
громко и чисто и напоминаетъ прекраснѣйшіе флажолетные тоны; но затѣмъ по-
степенно становится все тише и тише, пока не замретъ совершенно. Въ пору 
любви пѣніе этого великолѣпнаго пѣвца выполняется очень громко. Онъ со-
знаетъ свою силу, выпячиваетъ грудь, расширяетъ свой розовый хвостъ, ударяетъ 
крыльями и поворачивается поочередно направо и налѣво, какъ будто-бы чувствуя 
потребность выразить свой собственный восторгъ надъ чудными звуками сво-
его голоса. Снова и снова повторяются эти мотивы; птица замолкаетъ лишь для 
того, чтобы перевести духъ. Ее слышишь задолго до того, когда солнце позоло-
тить востокъ, и до того времени, когда пламенное свѣтило шлетъ внизъ почти 
отвѣсные лучи, побуждая всѣхъ птицъ къ временному покою. Но лишь только 
природа нѣсколько оживится, пѣвецъ снова начинаетъ свое пѣніе и будить эхо 
во всѣхъ окрестностяхъ, какъ будто бы онъ никогда не напрягалъ своей груди, и 
предается отдыху, лишь тогда, когда вечерняя тѣнь распространится вокругъ него. 
Кжедневно кардиналъ сокращаетъ своимъ пѣніемъ скучное дѣло сидяпіей наяйцахь 
самки; а отъ времени до времени и эта послѣдняя вторить ему со скромностью, 
свойственной ея полу. Иемногіе изъ нась откажутъ воздать дань удивленія этому 
привлекательному пѣвцу. Какъ радостно бываетъ услышать вдругъ хорошо знако-
мые звуки этой любимой птицы въ то время, когда при облачномъ небѣ темнота по-
крываетъ лѣсъ, какъ будто ночь уже наступила! Какъ часто наслаждался я этимь 
удовольствіемъ и какъ часто хотѣлось бы еще разъ насладиться имъ»! 

Я охотно готовь признать, что пѣніе взрослаго, хорошаго кардинала при-
падлежить къ числу лучшихъ, какія можно слышать отъ зерноядной птицы, и отли-
чается настолько-же чистотою и полностью тоновъ, какъ и разнообразіемъ строфь, 
но не могу умолчать, что та-же самая птица можетъ стать въ высшей степени не-
яріятной тѣмь, что постоянно приыѣшиваетъ къ своему пѣнію рѣзкій призывной 
звукъ «цитт», который до нѣкоторой степени напоминаетъ зовъ дрозда. Какъ пѣ-
лецъ на свободѣвь лѣсу «впргинскій соловей» можетъ заслуживать всякія похвалы, 
но въ качествѣ комнатной птицы онъ все же занимаетъ лишь второстепенное 
мѣсто, хотя и размножается въ клѣткѣ не очень рѣдко. 

Кдва-ли можно сомнѣваться, что кардинала можно было бы развести и въ 
Германіи, если бы только эта птица, такъ бросающаяся въ глаза своимъ цвѣтомъ, 
могла достаточно скоро научиться узнавать угрозкающія ей опасности и избѣгать 
ихъ. Въ этомъ отношеніи очень поучителенъ опытъ, произведенный Обществомъ 
Любителей Лрироды въ Грейцѣ, о которомъ разсказываетъ Бейеръ. Весною 
1887 г. было высажено въ Грейцѣ десять парь кардиналовъ; они поселились какъ 
нъ садахъ съ высокими деревьями, такъ и въ княжескомъ паркѣ и обнаруживали 
довѣрчивость. Число ихъ однако быстро уменьшалось, такъ что ко второму выси-
живанію оставалось лишь немного парь; около шести штукъ птицъ перенесли 
однако зиму, хотя она и была очень сурова. ІІослѣднихъ видѣли еще въ апрѣлѣ. «Но 
куда дѣвались эти птицы», пишетъ Ііеиеръ: «никто не знаетъ. Самое вѣроят-
ное, что пхъ истребили хипщики и кошки; это не было бы удивительнымъ, 
такъ какъ, благодаря своей великолѣпно окрапіенной одеждѣ, они становятся замѣт-
яыми для хищниковъ уже издали. Объ опасности эти птицы, казалось, вовсе не 
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имѣли надлежащаго іюнятія, такъ какъ, отыскивая пищу, онѣ совершенно безза-
ботно появлялись на улицахъ вмѣстѣ съ воробьями и всегда взлетали послѣдннми. 
Поэтому если опытъ надъ кардиналами и не удался у насъ, то все же твердо уста-
новлено, что этотъ видъ ыожетъ жить въ Германіи, и я былъ бы радъ, если бы 
кто нибудь сдѣлалъ въ другомъ мѣстѣ попытку ввести у насъ эту прекрасную 
птицу, которая однако далеко не можетъ соперничать въ пѣніи съ нашимъ соло-
вьеыъ». 

Четвертое и послѣднее подсемейство вьюрковъ составляютъ Подорожники (Ега-
berizinae. Ammern. Bruants) очень однородная группа, обнимающая около 55 ви-
довъ. Подорожники —воробьивыя птицы съ тодстымъ тѣломъ, относительно малень-
кимъ, коротко-коническимъ и остроконечнымъ, толстымъ при основаніи, сжатымъ 
спереди съ боковъ, болѣе съуженнымъ сверху, чѣмъ снизу клювомъ, сильно во-
гнутымъ по краямъ, угловато и круто согнутымъ внизъ у угловъ рта, съ костя-
нымъ бугоркомъ на небѣ верхней челюсти, которому соотвѣтствуетъ углубленіе на 
нижней челюсти; съ короткими длиннопалыми ногами, между когтями которыхъ осо-
бенно выдается коготь задняго пальца, часто вытянутый въ видѣ шпоры; съ крыльями 
средней величины, въ которыхъ второе и третье маховое перо обыкновенно длин-
нѣе всѣхъ; съ довольно длиннымъ, нѣсколько широкоперымъ, на концѣ слабо вы-
рѣзаннымъ хвостомъ и съ рыхлымъ опереніемъ, которое по больпіей части раз-
лично соотвѣтственно полу и возрасту. 

Главная масса подорожниковъ принадлежитъ сѣверному полушарію: они жи-
вутъ по большей части въ низкомъ кустарникѣ или тростникѣ, не принадлежать 
къ числу самыхъ подвижныхъ и одаренныхъ вьюрковъ, но вовсе не лишены при-
влекательности въ характерѣ, очень общительны и миролюбивы, питаются въ 
теченіи лѣта преимущественно насѣкомыми, осенью и,зимою мучнистыми сѣменами. 
которыя они отыскиваютъ, какъ и насѣкомыхъ, на зѳмлѣ, строютъ cuoe всегда про-
стое гнѣздо на землѣ въ маленькомъ углубленіи или по крайней мѣрѣ низко надъ 
землею и кладутъ 4—й темныхъ, крапчатыхъ и пестрыхъ яицъ, которыя насижи-
ваются обоими родителями. Изъ за вкуонаго, осенью очень жирнаго мяса, нѣкото-
рые виды подорожниковъ уже съ давннхъ поръ подвергаются ревностному пре-
слѣдованію, между гЬмъ какъ другихъ .чюди не безпокоятъ, такъ какъ и въ клѣт-
кахъ держатъ ихъ лишь въ видѣ исключенія. 

* * 
* 

Высшими представителями этого подсемейства можно, быть можетъ, считать 
собственно Подорожниковъ (Calcarius. Sporenamraer. Bruant) . Признаки ихъ: ма-
ленькій клювъ съ малозаиѣтныиъ небнымъ бугоркомъ, сильныя ноги, устроенный 
для ходьбы, задній палецъ которыхъ пмѣетъ шпору, равную по длинѣ самому 
пальцу, остроконечныя крылья, изъ лаховыхъ перьевъ которыхъ длиннѣе всего 
оба первыхъ, короткій хвостъ съ вырѣзісой на концѣ и густое оііереніе. 

Л а п л а н д с к і й п о д о р о ж н и к ъ (Calcarius lapponicus, Plectrophanes lapponica, cal-
carata, Fringilla lapponica, calcarata, J<]mberiza calcaiata, Passerina, Centrophanes 
lapponica. Sporenammer. Bruant de Laponle) имііетъ голову, подбородокъ и горло 
чернаго цвѣта; широкая глазная и височная полоса ржаво-бѣловатая, затылокъ и 
задняя часть шеи образуютъ коричнево-красное поле, остальныя верхнія части 
ржаво-бураго цвѣта и разрисованы черными стержневыми пятнами; стороны шеп 
U нижнія части тѣла бѣлыя, послѣднія по бокамъ украпіены черными сторжновымп 
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полосками, который по бокамъ груди сливаются въ одно большое пятио; маховыя 
перья буровато-черныя съ узкими чало-бурымй, заднія малыя маховыя и кроющія 
съ широкими ржаво-бурыми наружными каемками; верхнія кроющія съ блѣдной кай-
мой на концѣ; кайма на самыхъ болі.шихъ изъ нихъ шире и свѣтлѣе и образуетъ 
поперечную полоску; наконецъ хвостовыя перья черныя съ блѣдной каймою; оба 
крайнихъ снаружи у корня и съ внутренней стороны на концѣ по большей части 
бѣлыя, вторыя перья снаружи имѣютъ на внутренней сторонѣ бѣлое пятно на концѣ. 
Глаза темно-бурые, клювъ соломенно-желтый, на концѣ черный, на спинкѣ голубо-
вато-черный; ноги голубовато-сѣрыя. У самки верхняя сторона ржаво-буроватая съ 
темнимп стержневыми черточками, каждое перо съ темнымъ стержнемъ, затылокъ 

Лапландскііі «о дорожи акт,. Calcarius lappoiiicus. -/3 паст. вол. 

ржаво-красноватый, полоска на вискахъ ржаво-желтая, нижняя сторона ржаво-сѣрая 
и украшена неясными темными стержневыми пятнами, область уха съ темно-буро-
ватыми черточками; есть также неясная полоска около угловъ рта. Длина птицы 
достигаетъ 16, размахъ крыльевъ 27, длина крыла 9, хвоста 6 с т . 

Лапландскій подорожникъ—дитя тундры; область его распространения прости-
рается поэтому по сѣверной части Стараго и ІІоваго Свѣта. Отсюда онъ зимою 
перекочевываетъ на необходимое разстояніе на югъ, появляется уже въ Германіи 
лишьвъвидѣпсключенія,далѣена югъзалетаетъ развѣ заблудившись, и лишь толь-
ко возможно, возврапщется обратно на свою суровую родину. Здѣсь онъ всюду 
крайне обыкновененъ, и почти не дѣлаегь различія между низменностью и воз-
вышенностью, если только карликовая береза образуетъ на поверхности земли плот-
ный покровъ, который подорожниуіъ очень любитъ. 



U ) 

/1ИТ. ШТАДЛЕРЪ и ПАТТИНОТЪ, С tl, Б. 

1,2) Л у г о в ы я о в с я н к и , 3) Просянка , 4,5) О в с я н к и , 6) Овсянка к а р л и к ъ , 7,8) З и м н і й подорожникъ. 
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По своему поведенію онъ является промежуточнымъ звеномъ между жа-
воронками и подорожниками. Сидя, все равно—отдыхаетъ ли онъ на камнѣ или 
на колеблющейся вѣткѣ, онъ похожъ на подорожника; бѣгая и летая, онъ кажется 
и жаворонкомъ, и нодорожникомъ. Онъ проворно бѣгаетъ, шагая, а не прыгая, 
легко и ловко летаетъ и. подобно жаворонкамъ, часто долго вьется B(J время пѣнія. 
Его унылый призывной звукъ, соотвѣтствующій его безплодной родинѣ, можно пе-
редать приблизительно слогами «тью тьюэб». Самка издаетъ такой же зовъ, какъ 
самецъ, но нѣсколько ниже. Предостерегающій крикъ—«террр эррр», похожее на 
голосъ воробья. Очень простая, но пріятная пѣсня состоитъ изъ единственной 
строфы, въ которой часто повторяется призывной крикъ. Насколько я могъ узнать, 
лапландскій подорожникъ поетъ лишь налету, но очень прилежно. Науманъ не безъ 
основанія сравниваетъ это пѣніѳ съ плохимъ пѣніемъ полевого жаворонка. 

По наблюденіямъ Шрадера лапландскій подорожникъ появляется въЛапландіи 
лишь къ серединѣ апрѣля и тотчасъ приступаетъ къ кладкѣ, Гнѣздо, которое 
встрѣчается въ бодотныхъ мѣстахъ между корнями карликовой березы на холмикѣ, 
гдѣ оно хорошо скрыто въ растеніяхъ, образующихъ густые кусты, и въ тому подоб-
ныхъ мѣстахъ,—состоитъ снаружи изъ грубыхъ и изъ нѣжныхъ солоиинокъ, 
а внутри выстлано мягкими перьями бѣлаго тетерева. Въ серединѣ іюня находятъ 
полную кладку, 5—6 яицъ, длиною 20 mm., толщиною 15 т т . , которыя на сѣроватомъ, 
желтоватомъ или слѣтло-буроватомъфонѣ болѣе или менѣе разрисованы болѣе тем-' 
ными, соотвѣтотвующими основному цвѣту черточками и точками. Рисунка можетъ 
и не быть, чѣмъ однако не измѣняется общій характеръ яйца. Только что вылетѣвшихъ 
іітенцовъ я находилъ' уже въ середннѣ іюля. Въ это время тѣ лапландскіе подорож-
ники, которыхъ я наблюдалъ, жили обыкновенно парами, но улге также и малень-
кими стайками, можетъ быть состоявшими изъ такихъ птицъ, который уже вывели 
птенцовъ. Они нигдѣ не были боязливы, но становились таковыми, испытавъ пре-
слѣдованіе, и даже въ самой пустынной тундрѣ къ нимъ было трудно подойти послѣ 
нѣсколькихъ выстрѣловъ. Правильно понимая опасность со стороны охотника, они 
поднимались уже прежде, чѣмъ къ нимъ подходили на разстояніе выстрііла, взле-
тали высоко на воздухъ и улетали широкимъ дугообразвымъ полетомъ. 

Пища ихъ состоитъ въ пору вывода птенцовъ исключительно изъ насѣкомыхъ и 
именно главнымъобразомъ изъкомаровъ;послѣдніенаходилисьвъзобу и желудкѣвсѣхъ 
убитыхъ мною лапландскихъ подорожниковъ. Напротивъ, зимою и этотъ подорож-
никъ питается сѣменами. Такъ какъ поздней осенью лапландскій подорожникъ 
охотно присоединяется къ жаворонкамъ, то его часто ловятъ вмѣстѣ съ ними и 
иногда во множествѣ, какъ въ Кптаѣ, гдѣ иногда его массами приносятъ на рынки. 

Родственная лапландскому подорожнику Пуночна, Зймній подорожникъ, Биронъ, 
Снѣгурка, Морской голубокъ (Calcarius nivalis, PJectrophanes nivalis, hiemalis, borea-
lis, Emberiza nivalis, borealis, notata, mustelina, montana, glacialis, Passerina ni-
valis, borealis. Schneeammer. Bruant des neiges) лѣтомъ бѣло-снѣжнаго цвѣта, но верх-
няя часть спины, плечи, большіямаховыя перья и четыре среднихъ хвостовыхъ перь-
евъ, кромѣ узкой бѣлоіі каемки на концѣ перьевъ верхней части спины и плечъ и бѣ-
лаго основанія большихъ маховыхъ, —чернагоциѣта;зимою же верхняя и задняя часть 
головы и область уха ржаво-коричнево-бураго, плечи иверхняя часть спины чернаго цвѣ-
та, каждое перо на кондѣ съ коричнево-бурой каймою, иоперекъ зоба и на бокахъ ржа-
во-желтоватая окраска; крайнія хвостовыя перья украшены снаружи черными пят-
ігами на концѣ. Саамки зимою окрашены еще бо.чѣе яркимъ коричнево-буроватымъ 
цвѣтомъ, чѣмъ самцы, верхнія кроюіція перья крыла ржаво-бурыя съ бѣлыми каем-
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ками на концѣ, а черныя пятна на концѣ хвостовыхъ перьевъ расширены. Глаза 
темно-каріе, клювъ лѣтомъ черный, зимой оранжево-желтый; ноги черныя. 

Приблизительно тѣ же страны, въ которыхъ живетъ лапландскій ііодорожникъ, 
составляютъ родину и пуночки. Область распространенія ея обширнѣе; область, въ 
которой она выводитъ птенцовъ, напрогивъ, ограниченнѣе, чѣмъ у лапландскаго по-
дорожника. Она населяетъ возвышенную тундру на сѣверѣ на всемъ протяженіи, 
гдѣ только она свободна отъ снѣга, хотя-бы на нѣсколько недѣль, но всегда въ 
ближаЯшемъ сосѣдствѣ съ вѣчнымъ снѣгомъ. Въ Исландіи она самая обыкновенная 
сухопутная птица, на Шпицбергенѣ, на Новой Землѣ и въ Сѣверной Гренлаядіи, на-
сколько извѣстно, она еще выводитъ птенцовъ. Я наблюдалъ ее дѣтомъ въ Скандинавіи 
лишь на высочайшихъ горахъ Доврефьельда и въ сѣверной Лапландіи непосред-
ственно около снѣжной линіи, но лишь въ очень немногочисленныхъ экземплярахъ, а въ 
низменной тундрѣ самоѣдскаго полуострова и вовсе не наблюдалъ ее. Е я зимнія 
странствованія доводятъ ее до южной Германіи, иногда еще дальше на югъ, въ Азіи— 
до южной Сибири и средняго Китая, въ Америкѣ—до среднихъ Соединенныхъ Шта-
товъ. Она живетъ на склонахъ горъ и скалъ. Здѣсь проводитъ она короткое лѣ-
то, здѣсь спаривается и вйводитъ птенцовъ. Гнѣздо устраивается всегда въ рас-
щелинахъ скалъ или подъ большими камнями; оно состоитъ снаружи изъ стебель-
ковъ травы, мха и земляныхъ лишаевъи выстлано внутри перьями и пухомъ;входъ 
по возможности не болѣе того, какой нуженъ, чтобы родители могли удобно входить 
и выходить. Кладка состоитъ изъ 5 — б я и ц ъ длиною въ среднемъ 22 ш.ш., толпіи-
ною 16 Ш.Ш., которыя представляютъ различныя варіаціи, но обыкновенно разри-
сованы на голубовато-бѣломъ фонѣ темно-ржаво-бурыми пятнами, точками и полос-
ками, которыя къ толстому концу скучиваются въ видѣ вѣнчика. Уже въ концѣ 
апрѣля самецъ издаетъ, сидя на верхушкѣ камня, свое короткое, но чисто звуча-
щее и пріятное пѣніе. Скоро послѣ вывода птенцовъ пары соединяются вмѣстѣ со 
своими птенцами въ большія стаи, которыя еще нѣкоторое время остаются на ро-
дивѣ, но затѣмъ пристуііаютъ къ зимнему путешествію. Н а мѣстѣ вывода птенцовъ 
пуночки питаются почти исключительно насѣкомыми, особенно комарами, въ тече-
ніи же зимы онѣ принуждены довольствоваться сѣыенами. 

Немногія другія птицы путешествуютъ такими громадными стаями, какъ пу-
ночки. Гермавію онѣ тоже посѣщаютъ почти каждую зиму, но лишь рѣдко такими 
массами, какъ крайній сѣверъ. Въ Россіи нхъ называютъ иногда «снѣжными хлопья-
ми, или снѣгурками» и это выраженіе характерно для нпхъ; въ самом'іі дѣлѣ онѣ, 
какъ хлопья снѣга, крутясь, падаютъ съ неба и покрываютъ улицы и поля. 
Иногда онѣ появляются также массами на судахъ, чтобы послѣ полета отдохнуть 
здѣсь нѣсколько мгновеній. «17-го мая», говоритъ Мальмгренъ: «на такелажъ 
нашего судна опустилась стая пуночекъ, которыя казались сильно утомлен-
ными. Онѣ дали себѣ однако немного времени для отдыха и снова начали свой 
трудный путь, при сильномъ противномъ вѣтрѣ, прямо на Шпицбергенъ». Подобныя 
наблюденія сдѣлали и другіе путеигественники и именно Гольбёль. Изъ атихъ дан-
ныхъ достаточно выясняется, что эти птицы не боятся большого перелета, даже че-
резъ море. 

Пуночки по своему поведенію настолько-же похожи на жаворонковъ, какъ 
и на подорожниковъ. Онѣ бѣгаютъ, какъ жаворонки, летаютъ легко и ловко, мало 
порхая исписывая большія дугообразный линіи,во время перелета—на значитель-
ной высотѣ, а въ другое время—охотно надъ самой землею. Компанія такихъ пти-
чекъ въ поискахъ за пищей, «катится поземлѣ», какъ очень характерно выражает-
ся Пауманъ, причемъ только часть ихъ опускается, а заднія перелетаютъ черезъ 
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переднихъ. Это безпокойныя, подвижныя птицы, которыя и въ самую суровую сту-
жу не теряютъ своей бодрости и даже, терпя рѣшительную нужду, продолжаютъ ка-
заться веселыми. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ остаются долгое время на одномъ 
мѣстѣ и, напротивъ, охотно кочуютъ по извѣстной области. Если выпадаетъ гду-
бокій снѣгъ, онѣ отыскиваютъ дороги и являются даже въ городахъ; однако пока 
онѣ находятъ еще на поляхъ пищу, онѣ избираютъ ихъ въ качествѣ своего зимня-
го мѣстопребыванія и бродятъ здѣсь цѣлый день описаннымъ образомъ. Зовъ ихъ 
чисто свистящее «фит» п звенящее «цирр»; пѣніе самца представляетъ щебетаніе, ко-
торое въ нѣкоторыхъ частяхъ похоже на пѣніе полевого жаворонка, но отличается 
громкими пронзительными строфами. Па мѣстахъ вывода птенцовъ онѣ поютъ, си-
дя на снѣгу или еще охотнѣе на камняхъ. 

Пойманныя рѣдко выживаютъ долго въ клѣткѣ. 

* * 
• 

Отличительными признаками рода Овсянокъ или Настоящихъ стернатокъ 
(ЕгаЪегІ7а)'служитъ клювъ различной длины и толщины, отличающіися неравно-
мѣрностью челюстей и всегда явственнымъ небнымъ бугоркомъ; ноги слабыя, зад-
ній палецъ ихъ вооруженъ короткимъ, сильно согнутымъ когтемъ; крылья средней 
длины, въ которыхъ второе или третье маховое перо обраауетъ кончикъ; хвостъ 
довольно длинный, выемчатый. 

У нашей Тростниковой овсянки, Болотнаго воробья, Камышника, Тростниноваго 
Подорожника (Emberiza schoeniclus. arundlnacea, durazzi, Cynchramus schoeniclus, 
stagnatilis, septentrionalis, Hortulanus arundinaceus, Schoenicola arundinacea. 
Rohramraer. Bruant des roseaux) голова, подбородокъ и горло внизъ до середины 
зоба чернаго цвѣта, полоска у угловъ рта вродѣ усовъ, полоска на затылкѣ, 
окружающая шею, и нижнія части, за исключоніемъ сѣрыхъ съ темными продоль-
ными черточками боковъ,—бѣлаго двѣта; верхняя часть спины и плечи цвѣта, пере-
ходя щаго отъ сѣрагп въ черно-бурый, и красиво разрисованы ржаво-бурыми бо-
ковыми каемками; надхвостье и верхнія кроющія перья хвоста сѣро-бурыя; махо-
выя перья буровато-черныя, снаружи съ ржаво-бурой каймою, которая расши-
ряется на малыхъ маховыхъ и верхнихъ кроющихъ перьяхъ; верхнія кроющія перья 
крыла ржаво-красныя, самыя больпдія у корня черныя, благодаря чему образуется тем-
ная поперечная полоска; рулевыя перья черныя, оба среднихъ съ ржаво-краснымъ 
краемъ, оба наружныхъ съ каждой стороны бѣлыя на конечной половинѣ внутрен-
шт> опахала, а самыя наружный и на наружнмъ опахалѣ. Глаза темно-каріе, клювъ 
темно-бурый, ноги буроватыя. У самки голова красно-бурая съ черными продоль-
ными черточками, полоска черезъ глазъ ржаво-буроватая, подбородокъ и широкая 
полоска у угловъ рта—красновато-біілаго цвѣта и заключаютъ неясное, черное 
пятно на горлѣ съ ржаво-бурой каймою, наконецъ задняя часть шеи, зобъ и бока 
ржаво-буроватые съ темными продольными черточками. Длина птлцы достигаетъ 
16, размахъ крыльевъ 23, длина крыла 7,5, хвоста 5,5 ст. 

Область распространенія обнимаетъ всю Европу и западную Лзію. 

Въ южной Европѣ ея мѣсто занимаетъ С н и г и р е в и д н а я о в с я н к а . (Emberiza ра-
lustris, pyrrhuloides, caspia, intermedia, Cynchramus, Schoenicola pyrrhuloides. 
Gimpelammer. Biuant des marais), которая отличается болѣе крѣпкимъ толстымъ 
вздутымъ клювомъ, равномѣрно согнутымъ по гребню. 
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Въ предѣлахъ своей обширной области распространен!» тростниковая овсянка 
не встрѣчается лишь на горахъ. Она держится однако исключительно тамъ, гдѣ 
болотистыя мѣста поросли высокими водяными растеніями, тростникомъ, камышемъ, 
ситникомъ, кустами ивы и тому подобными болотными растеніями, а слѣдовательно 
другими словами у прудовъ, рѣкъ, береговъ озеръ, на болотахъ и мокрыхъ лу-
гахъ. Здѣсь-же она и выводитъ птенцовъ. 

Гнѣздо тростниковой овсянки очень хорошо скрыто и устраивается на землѣ 

Тростниковая овсянка. Emberiza schocniclus. /̂з васт. вел. 

на маленькихъ островахъ и другихъ мѣстахъ, свободныхъ отъ воды между корня-
ми и травою; строится оно неряшливо, обыкновенно изъ различныхъ соломинокъ 
и побѣговъ, стеблей и сухихъ листьевъ травы и выстилается внутри отдѣльными 
лошадиными волосами или тростниковымъ или ивовымъ пухомъ. Два раза въ лѣто, 
въ маѣ и въ началѣ іюля, находятъ 4—6 красивыхъ, очень различнаговидаяицъ, 
въ среднемъ 1 9 т . ш . длиною и 14 ш.ш. толщиною; они разрисованы на сѣро-бѣ-
ломъ фонѣ, впадаюіцемъ въ буроватый или красноватый, болѣе рѣзкими или не-
ясными пятнами, точками и жилками отъ пелельно-сѣраго до черно-бураго цвѣта. 
Высиживаюпіая самка сидип. на яйгі,ахъ такъ усердно, что ее почти можно поймать 
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рукою; если приблизиться къ гнѣзду, то самецъ тотчасъ боязливо подлѳтаетъ и жа-
лобно кричитъ. Птенцы выкармливаются и воспитываются, какъ обыкновенно. 

Болотный воробей, бодрая, хорошенькая птица; она болѣе проворна и ловка, 
чѣмъ ея родичи и искусно лазаетъ вверхъ и внизъ по тростнику, умѣетъ держаться, 
сидянасамыхътонкихъ вѣткахъи соломинахъ, быстро скачетъ по землѣ, быстро и легко, 
хотя и порывисто летаетъ, высЬко поднимается, взлетая вверхъ, и вдругъ бросается 
внизъ, а часто красивыми дугами толчется надъ тростниками. Призывной голосъ 
тростниковой овсянки ясное «ци», растянутое нѣсколько болѣѳ обыкновеннаго; пѣніе, 
какъ очень вѣрно выражается Пауманъ, сзаикающееся», такъ какъ «эта овсянка 
выдавливаетъ изъ себя отдѣльные звуки». Зато она поетъ очень прилежно и это 
рвеніе примиряетъ слушателя съ ея пѣніемъ. 

Въ теченіи лѣта тростниковая овсянка питается также почти исключительно 
насѣкомыми, который живутъ въ камышѣ, на водѣивъ водѣ; осенью и зимою п и щ у 
ея составляютъ сѣмена камыша, тростника, ситника, осоки и другихъ боіотныхъ 
растеній. Скоро послѣ вывода птенцовъ эти овсянки собираются въ маленькія стаи, 
посѣщаютъ иногда поля, поднимаются на стебли проса и хлѣбовъ и выш,ипываютъ 
зерна изъ метелокъ. Съ наступленіемъ суровой погоды онѣ оставляютъ сѣверныя 
области и ишутъ пріюта на зиму въ лѣсахъ камыша или на поросшихъ высокими 
травами и чертополохомъ равнинахъ южной Европы. Я часто находилъ эту овсянку 
въ качествѣ зимней гостьи по берегамъ Тахо, а еш,е раньше въ болотахъ нижняго 
Египта. Въ Греціи и Алжирѣ она также зимуетъ; при озерѣ Альбуфера около Ва-
ленсіи она живетъ изъ года въ годъ. Отдѣльные экземпляры зпмуютъ въ южной 
Германіи. 

Въ Европѣ и всей сѣверной Азіи живетъ Овсянна карлинъ, Малая овсянна (Еш-
beriza pusilla, sordida, Ocyris oinops, Euspiza pusilla, Cynchramus pusillus. Zwerg-
ammer. Petit bruant) . Длина ея достигаетъ 15, длина хвоста 6,5 cm. Верхняя часть 
головы, уздечка и стороны головы ярко коричнево-красно-бураго цвѣта; двѣ ши-
рокихъ продольныхъ полоски отъ ноздрей до затылка, болѣе широкая полоса, на-
чинающаяся позади глаза, которая соединяется съ полоской, окаймляющей сзади 
областьуха—чернагоцвѣта;напрстивъ,поперечнаяполоскапобокамъшеиржаво-крас-
новатагоцвѣта;верхніячасти тѣла6урыя,нижяіябѣловатыя;первыя на нижнихъ шей-
ныхъ перьяхъ и на плечахъ, а послѣднія на бокахъ разрисованы широкими буро-
черными стержневыми пятнами, окаймленными красно-бурымъ бортомъ; зобъ и 
грудь съ частыми черными стержневыми черточкими; крылья и хвостовыя перья 
темно-бурыя, снаружи желтовато-бурыя; заднія малыя маховыя и ихъ кроющія перья 
снаружи съ болѣе широкими ржаво-бурыми полями, самыя большіякроющія перья кры-

, ла на концѣ съ ржаво-бурыми каймами и образуютъ поперечную полоску; на крайнихъ 
хвостовыхъ перьяхъ все наруисное опахала и конецъ внутренняго бѣлаго цвѣта, 
между тѣмъ какъ вторыя перья имѣютъ съ каждой стороны лишь по бѣлому вну-
треннему пятну. Глаза темно-каріе, клювъ темно-бурый, ноги буроватыя. У самки 
окраска менѣе яркая, темя украшено блѣдной средней и двумя темными боковыми 
полосками, уздечка и глазная полоска свѣтлаго ржаво-чалаго цвѣта; опереніе, окру-
жающее уши, ржаво-красное. 

Малой стернаткѣ близко родственна Лѣсная овсянка (Emberiza rustica, bore-
alis, provincialis, lesbia, Hypocenter, Cynchramus rnsticus. Waldammer. Bruant pro-
veuQal). У нея верхняя часть и бока головы черныя, широкая черточка на вискахъ, 
подбородокъ и горло бѣлые, верхпія части, широкая поперечная полоса черезъ го-
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лову И нижнія части боковъ темно-красно-бурыя, остальная нижняя сторона и ниж-
нія кроющія перья крыла бѣлыя; перья верхней части спины и плечъ украшены широ-
кими черными стержневыми пятнами, красно-бурыя перья боковъ събѣлыми краями, 
темно-бурыямаховыя съ желтовато-бурыми наружными каемками, буро-черныямалыя 
маховыя и самыя большія верхнія кроющія перья съ бурыми наружными каемками 
и съ бѣлымъ пятномъ на концѣ; пятна эти образуютъ двѣ поперечныхъ бѣлыхъ поло-
ски; мелкія верхнія кроющія перья красно-бурыя; хвостовыя—черныя, оба среднихъ 
еъ бурымъ краемъ, оба крайнихъ на внутренней сторонѣ имѣютъ по продольному 
бѣлому пятну, самыя крайнія снаружи бѣлыя почти до конца. Глаза каріе, клювъ 
красновато-бурый, на хребтѣ темнѣе; ноги рогового-желтаго цвѣта. У самки перед-
няя и верхняя часть головы ржаво-бурыя съ темными стержнями перьевъ, полоска 
на вискахъ ржаво-желтая, подбородокъ и горло ржаво-бѣловатые, затыіокъ и по-
перечная полоска на головѣ ржаво-красные, каждое перо на концѣ съ ржаво-жел-
товатой каймою, бока съ красно-бурыми продольными пятнами. Длина птицы до-
стигаетъ 17, размахъ крыльевъ 27, длина крыла 8,4, хвоста 6,8 era. 

Область распространенія лѣсной овсянки почти совпадаетъ съ областью ра-
спространенія родственной ей овсянки карлика, но простирается далѣе на западъ 
и тянется такимъ образомъ отъ Камчатки до Лапландіи. Обѣ птицы посѣщаютъ зи-
мою болѣе южныя области, но между тѣмъ какъ первая регулярно доходитъ до южнаго 
Китая и средней Индіи, послѣдняя никогда не удаляется настолько отъ своей ро-
дины. Точно такъ же, какъ обѣ перекочевываютъ по направленію къ югу, онѣ пе-
реселяются и на югозападъ, залетаютъ при этомъ въ Германію и, яеузнанныя и не-
замѣченныя, гораздо чаще пролетаютъ здѣсь, чѣмъ думаемъ мы на основаніи су-
ществующихъ до настоящаго времени наблюдений. 

Объ образѣ жизни и поведеніи обоихъ близко между собой родственныхъ видовъ 
можно сказать немного. Оба населяютъ лѣса своей сѣверной родины, особенно ивовыя 
заросли по берегамъинаостровахъбольшихъсѣверныхърѣкъ; однако появляются здѣсъ 
лишь для того, чтобы вывести птенцовъ и, какъ скоро потомство вырошено, такъ-же по-
стеаенно, какъ появились, перекочевываютъ оттуда. Радде указываетъ, что лѣсная ов-
сянка въ Восточной Сибири раньше всѣхъ родичей пролетаетъ юго-восточную 
часть Сибири, появляется уже 26 марта у Тарай-нора, но послѣ перекочевки че-
резъ безплодныя степи птицы эти находятся въ такомъ изнеможеніи, что ихъ можно 
ловить руками, затѣмъ онѣ отправляются далѣе, чтобы въ концѣ апрѣля или въ маѣ 
достигнуть своей родины. То же самое можно сказать и объ овсянкѣ-карликѣ. О 
лѣтней жизни ея я могу сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія на основаніи собственныхъ 
наблюденій. Благодаря сходству цвѣта этой маленькой птпцы съ цвѣтомъ почвы и 
ея скрытому образу жизни, ее легко незамѣтить: ее видишь собственно лишь тогда, 
когда самецъ взлетаетъ на верхушку дерева, чтобы пропѣть съ нея свою очень ко-
роткую, жалкую пѣсенку—собственно же три или четыре звука. Какъ скоро снѣгъ 
въ лѣсахъ растаялъ, не раньше середины іюня, пара приступаетъ къ размноженію. 
Гнѣздо, присутствіе котораго выдалъ мнѣ самецъ, притворявшійся хромымъ, я на-
шелъ послѣ продолжительныхъ поисковъ 11-го іюля. Оно находилось на землѣ, скры-
тое въ старой, сухой травѣ, было соотвѣтственно величинѣ птицы мало и плоско, 
едва наполняло маленькую, неглубокую выемку и состояло исключительно изъ нѣж-
ныхъ, тонкихъ, хорошо сотканныхъ травинокъ, безъ всякой выстилки. Взрослыя 
птицы обнаруживали необыкновенный страхъ и притворялись, какъ обыкновенно; 
побуждаемая предостерегавшимъ ее самцомъ, самка оставила наконецъ гнѣздо, уходя 
отъ него, сначала долгое время прыгала въ травѣ, незамѣченная мною, и показалась 
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затѣмъ на бодьшомъ разстояніи. Оба родителя держались, пока я искалъ, въ непо-
средственной близости гнѣзда, приближались ко мнѣ на три шага и безпре-
станно издавали при этомъ свой зовъ рѣзкое, но слабое «цнпп ципп ципп». Я ос-
тавилъ, конечно, птенцовъ въ покоѣ и поступилъ-бы, вѣроятно, такимъ-же образомъ 
и съ яйцами, еслибы нашелъ ихъ. Бальдамусъ, который получилъ яйца отъ Лид-
дендорфа, замѣчаеть, что они очень различной формы, длиною 17—20 ш.ш., тол-
ш,иною 14 ш.ш. и разрисованы на желтоватомъ фонѣ, преимущественно вокругъ 
толстаго конца, фіолетово-бурыми точками, черточками и неясными пятнами; они 
болѣе всего похожи на яйца садовой овсянки и отличаются отъ яихъ, какъ и отъ 
яицъ всѣхъ остальныхъ овсянокъ своей незначительной величиною. Зебомъ нашелъ 
въ іюнѣ на Нижней Печорѣ нѣсколько гнѣздъ съ подобными яйцами. 

И з ъ остальныхъ германскихъ видовъ этого рода мы назовемъ прежде всего 
толстотѣлую Просянну, которую называютъ также Овииникомъ и просто Овеянной. 
(Emberiza calandra, milaria. Miliaria septentr ionalis ,germanica, peregr ina,Cynchramus, 
Spinus miliarius, Cryptophaga miliaria. Grauammer . Proyer) . Длина ея достигаетъ 1У, 
размахъ крыльевъ 2!), длина крыла 9, хвоста 7 сш. Верхнія части, за ис-
ключеніемъ одноцвѣтныхъ перьевъ надхвостья и кроющихъ хвоста, наземлисто-бу-
роватомъ фонѣ разрисованы темными стержневыми черточками, который образу-
ютъ неясный полоски, идущія внизъ отъ нижней половинки клюва, и на серединѣ 
зоба сливаются въ болѣе крупное темное пятно, а на брюхѣ отсутствуютъ; уздечка 
п неясная полоска на вискахъ желтовато-бѣлаго цвѣта; область щекъ и ушей на 
буроватомъ фонѣ снабжена темными продольными черточками и ограничена снизу 
желтовато-бѣлои полоской тоже съ темными черточками. Маховыя и хвостовыя перья 
темно-бурыя, снаружи съ сѣровато-жвлтыми каймами на концѣ; малый маховыя и са-
мыя большія верхнія кроюшія перья :срыда образуютъ двѣ поперечныхъ свѣтлыхъ по-
лоски. Глаза темно-каріе, клювъ рогового-жедтаго цвѣта, ноги блѣдно-желтыя. 

Начиная съ Ю7КН0Й Норвегіи просянка встрѣчается во всейЕвроиѣ, а также въ 
западной Азіи всюду на соотвѣтствующихъ мѣстахъ, являясь осѣдлой,или по крайней 
мѣрѣ кочующей птпцѳй. Во время перелета отдѣльные экземпляры или стаи 
достигаютъ сѣвернои Лфрикіг; въ это время она нерѣдка въ Егинтѣ и обыкновенна 
на Канарскихъ островахъ, Е я лѣтнее мѣстопребываніе составляютъ обширныя, 
плодородный равнины, засѣянныяхлѣбами;держитсяона охотнѣе всего въ такихъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ поле чередуются съ лугомъ и есть отдѣльно стоящія деревья и кусты. 
Въ большихъ лѣсахъ ее можно видѣть также мало, какъ и на горахъ. Въ сѣвер-
ной Германіи она нерѣдка; въ средней Германіи она все болѣе и болѣе распро-
страняется, постепенно переселяясь въ нее; въ богатыхъ, покрытыхъ хлѣбами рав-
нинахъ Лвстро-Венгріи она если и не самая обыкновенная ипъ всѣхъ птицъ, то 
все-ясе самая обыкновенная изъ овсянокъ. «Одинаково слѣдуя за культурой и въ 
особенности за разведеніемъ хлѣбовъ и клевера», такъ описываегь Маршаль пе-
реселеніе этой птицы въновыя мѣстности, «проникаютъ съ востока на западъ мелан-
холическая просянки и вкусные ортоланы, но такъ какъ они, повядпмому, ведутъ 
борьбу за существованіе менЬе удачно и не въ такой высокой стеиени могутъ 
сближаться съ человѣкомъ, однимъ словомъ не такъ нахальны, какъ воробеі і , тои не 
достигли еще такого распространенія, какъ онъ. Обѣ птицы водворились въ сред-
ней Европѣ повидимому сначала въ сѣверной низменности, при томъ просянка не 
такъ далеко на сѣверѣ, какъ ортоланъ, и лишь позднѣе переселились въ болѣе южную 
горную страну. Въ южной Россіи и западной Азіи обѣ овсянки обыкповенны здѣсь 
и находится, вѣроятно, мѣсто ихъ ігроисхождвнія. Въ ВестготландЬ въ 1851 г. са-
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довая овсянка была еще рѣдка, между тѣмъ какъ просянки еще вовсе не было; 
6 лѣтъ спустя послѣдняя все еще не показывалась, хотя ортоланъ сталъ тамъ обык-
новенной птицей, выводящей птенцовъ, но оба вида за нѣсколько лѣтъ до того были 
вовсе нерѣдки въ лежащей лишь немного южнѣе провинціи Шоненъ. Въ 1837 г. 
просянка встрѣчается въ большомъ числѣ въ Великобританіи, между тѣмъ какъ 
ортоланъ еще не выводитъ тамъ птенцовъ; то же самое наблюдалось спустя 20 лѣтъ 
на Сильтѣ. 

«Во время Бехштейна, къ концу прошлаго столѣтія ни одна просянка не гнѣз-
дилась еще въ Тюрингіи, но онѣ гнѣздились уже около Берлина; въ 1840 г. она 
впервые выводила птенцовъ въ сѣверовосточной Тюрингіи въ долинѣ Заалы при 
Наумбургѣ; достигши въ 1855 г. окрестностей Смельна, она въ 1856 г. проникла 
отсюда на югозападъ уже до Геры; въ долинѣ Мюнстера она поселилась съ начала 
семидесятыхъгодовъ,со времени исчезновенія насыпей,служившихъ изгородями,и уве-
личивается здѣсь въ числѣ съ каждымъ лѣтомъ; лишь съ 1879 г. появляется она 
при Фельдромѣ въ Тевтобургскомъ лѣсу, хотя уже 25 лѣтъ раньше она выводила 
птенцовъ при Нейвидѣ на Рейнѣ. Въ Вогеміи она распространяется, вѣроятно, по 
другому пути, именно изъ Венгріи вверхъ по Дунаю; отсюда въ сторону она про-
никла по долинамъ рѣкъ до Эльбы, и уже 16 лѣтъ тому назадъ (въ 1870 г.) стала 
обыкновенна, а съ 1879 она появляется около Вѣны въ большемъ количествѣ, чѣмъ 
домовой и полевой воробей. 30 лѣтъ тому назадъ (въ серединѣ пятидесятыхъ го-
довъ) она еще не выводила птенцовъ въ Швабіи и въ сѣверной Швейцаріи». 

Плотное, сильное тѣло, короткія крылья и слабыя ноги заставляютъ предпо-
лагать, что просянка существо неповоротливое. Она, сгорбившись, медленно скачетъ 
по землѣ, подергиваетъ при этомъ хвостомъ и съ напряженіемъ летаетъ дугообраз-
ными линіями, шумя крыльями, но все же довольно быстро и умѣетъ дѣлать раз-
личные ловкіе повороты, которыхъ отъ нея нельзя бы и ожидать. Ея зовъ, который 
часто повторяется при взлетѣ и обыкновенно издается ею и на лету, есть рѣзкое 
«цикк»,предостерегающей крикъ—протяжное «.зи», звукъ, выражающін нѣжность — 
болѣе тихое «тикк»; пѣніе ни громко, ни пріятно и дѣйствительно похоже на шумъ, 
производимый находяіцейся въ дѣйствіи машиной для вязанія чулковъ, такъ какъ 
за часто повторяемымъ «тикк тикк» слѣдуетт. неподражаемое дребезлсанье, которымъ 
странное пѣніе и заканчивается. Во время пѣнія просянка принимаетъразличныяпо-
ложенія и старается по возможности помочь жестами недостатку голоса. Она не 
обнаруживаеть пріятныхъ качествъ, напротивъ—это скучная птица, которая ктому 
же своею задорностью докучаетъ болѣе миролюбивымъ родичамъ. 

Гнѣздо строится въ апрѣлѣ въ маленькомъ углубленіи въ травѣ или между 
другими закрывающими его растеніями, всегда низко надъ землею. Старыя соло-
мины, листочки травы и травинки составляютъ его стѣнки; внутреннее углублена вы-
стлано волосами или очень тонкими травинками. Кладку составляютъ 4—6 яицъ, 
длиною около 14 т т . , толщиною 18 m m ; они имѣютъ тонкую матовую скорлупу 
и на блѣдно-сѣроватомъ или грязно-желтоватомъ фонѣ, и именно гуще всего на 
тупомъ концѣ, разрисованы красно-голубовато-сѣрыми точками, пятнышками и чер-
точками. Птенцы выкармливаются насѣкомыми и становятся способными къ летанію 
въ концѣ мая. Какъ скоро они стали самостоятельными, родители приступаютъ 
ко второй кладкѣ; когда и второе поколѣніе счастливо вырощено, то всѣ соединяются 
въ стаи и начинают!, свое переселен)е. 

Ради вкуснаго мяса за просянкой охотятся съ ружьемъ или ловятъ съ по-
мощью сѣтей, а также особыми точками. Для содержанія въ клѣткѣ ее не ловятъ. 
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Обыкновеннѣѳ, но едва ли болѣе распространена настоящая О в с я н к а (ЕтЪе-
riza citrinella, sylvestris, septentrionalis. Goldaramer. Bruant jaune). Длина дости-
гаетъ 17 era., размахъ крыльевъ27, длина крыла 8,5, хвоста 7 cm. Голова, шея и 
нижніа части ея лрекраснаго ярко-желтаго цвѣта; лобъ, полоска, идущая отъ лба 
черезъ глазъ до затылка, вторая полоска, идущая отъ задняго края глаза до вис-
ковъ и задняя часть шеи оливково-сѣро-зеленаго цвѣта съ рѣдкими темными про-
дольными черточками; голова и бока головы красновато-бураго цвѣта, надхвостье 
и верхнія кроющія перья хвоста нѣсколько темнѣе; верхняя часть спины п плечи 
блѣдно ржаво-бурыя; бока разрисованы внизу темно-бурыми стержневыми черточ-
ками, окаймленными коричнево-бурымъ цвѣтомъ, а вверху широкими черными 

Огородная овсянка. Embcriza cirlus. Дурачекъ.ЕтЬегіга сіа. V* наст. вед. 

стержневыми полосками; маховыя перья черно-бурыя, большія маховыя украшены 
узкими блѣдно-желтыми наружными каемками, малыя маховыя и ихъ кроющія перья 
широкими блѣдно ржаво-бурыми наружными, а самыя большія верхнія кроющія перья 
крыла кромѣтогоржаво-бурымикаемкамина концахъ,образующими поперечную полос-
ку.Хвостовыя перья черно-бурыя, снаружи съ узкой болѣе свѣтлой каймою, оба край-
нихъ снабжены на внутренней сторонѣ широкими б Ь ы м и пятнами наконцѣ. Глаза 
темно-бурые, клювъ темно-синій, по расщепу свѣтлѣе, ноги красновато-желтыя. 
У самки всѣ цвѣта блѣднѣе, пятно на темени, брови, подбородокъ и горло ярко-жел-
таго цвѣта; зобъ и грудь окрашены блѣднымъ ржаво-бурымъ двѣтомъ. 

Годину овсянки составляютъ сѣверная и средняя Европа, а также большая 
часть Лзіи, именно Сибирь. Въ Германіи она живетъ во всѣхъ провянціяхъ, под-
нимается также на горы до границы лѣсовъ и тамъ, гдѣ между полями, лугами и 
огородами стояп. низкіе кусты, ее можно встретить навѣрно. 
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Н а югѣ къ ней присоединяется, а мѣстами замѣняетъ ее водящаяся во всей 
южной Европѣ, но не сплошь, а съ перерывами, и встрѣчающаяся таклсе въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ въ Швейцаріи, Франціи, Бельгіи, Англіи и юго-западной Гер-
мавіи Огородная овсянка (Emberiza cirlus, eleathorax. Zaunammer. Bruant commun), 
которая no характеру, голосу и пѣнію крайне похожа на обыкновенную овсянку. 
Длина ея достигаетъ 15,8, размахъ крыльевъ 24, длина крыла 7,5, хвоста? с т . Г о -
ловаея съ черными черточками на темени, задняя часть шеи, стороны ея и широкая 
поперечная полоса черезъ зобъ сѣро-зеленаго цвѣта; брови и полоса подъ глазомъ, 
раздѣленныя черной уздечкой, а также широкое полулунное пятно между горломъ 
и зобомъ желтаго цвѣта; подбородокъ, верхняя часть горла и отходящая отъ пос-
лѣдней полоска, простирающаяся назадъ далѣе области уха, чернаго цвѣта; нижнія 
части свѣтло-желтыя, по бокамъ коричнево-красныя; брюхо и бока бедеръ украшены 
темными стержневыми черточками; нижнія шейныя перья и плечи коричнево-крас-
ныя; перья на концѣ съ сѣрыми каймами и темными стержнями; надхвостье и верх-
нія кроющія перья хвоста зеленовато-бурыя; маховыя темно-бурыя, снаружи съ 
узкими сѣро-желтыми каймами, кроющія перья малыхъ маховыхъ и заднія малыя 
маховыя снаружи съ широкими коричнево-бурыми каймами; верхнія кроющія перья 
крыла зеленовато-бурыя, самыя большія на концѣ съ ржаво-желтыми краями, бла-
годаря чему образуется поперечная полоска. Хвостовыя перья темно-бурыя, сна-
ружи съ блѣдно-желтыми каймами, оба крайнихъ украшены широкими бѣлыми про-
дольными пятнами, на самомъ крайнемъ перѣ пятно это занимаетъ почти все на-
ружное опахало. Глаза темно-каріе, клювъ сверху черный, снизу свѣтло-буроватый, 
ноги свѣтло-красноватыя. У самки нѣтъ чернаго цвѣта на горлѣ иобѣихъ желтыхъ 
полосокъ на головѣ; перья нижнихъ частей желтоватыя съ темными стержнями, 
коричнево-красное пятно на бокахъ груди б.гІіднѣе. 

Въ течеиіи всего лѣта напіу всѣмъ извѣстную овсянку встрѣчаютъ парами 
или ея птенцовъ маленькими обществами. Съ наступленіемъ весны старыя птицы 
приступаютъ къ кладкѣ. Часто уже въ мартѣ находятъ гнѣздо, которое по-
строено изъ грубыхъ, на половину гнилыхъ стеблей растеній, стебельковъ травы и 
сухихъ листьевъ, ваутри выстлано травинками и лошадиными волосами, располо-
жено въ низкомъ кустарникѣ, по большей части близко отъ земли, между стволами 
пли въ густыхъ вѣтвяхъ и самое позднее въ кондѣ апрѣля оно заключаетъ первую 
кладку. Она состоитъизъ 4—5 япцъ, длиною 21 m.m., толщиною 15m.m. , съ тонкой 
скорлупою, которыя на мутно-бѣломъ или красноватомъфонѣ разрисованы и исчерчены 
болѣе темными пестрыми пятнами и жилками; оба родителя насиживаютъ ихъ пооче-
редно и оба сообща посвящаютъ себя заботамъ о потомствѣ. Въ благопріятные годы ов-
сянка выводить птенцовъ два, нерѣдко три раза. Пока продоллгается птенцовая 
пора, самецъ очень бодръ, поетъ съ самаго ранняго утра до поздняго вечера 
свою простую пѣсню, состоящую изъ 5 — 6 почти одинаковыхъ звуковъ и нѣсколько 
вытянутаго зак-тючительнаго звука, октавой выше; пѣсню эту народъ перево-
дитъ словами- «S'is, s'is, noch viel zu frtlh» («еще слишкомъ рано») или «Wenn 
ich'neSichel hatt ' , wollt'ich mit schnitt» («если-бы у меня былъ серпъ, я хотѣлъ-бы 
жать») или наконецъ, какъ говорить Мозенъ, «Wie, wie hab lch dich ІіеЪ» («какъ, 
как'ь я тебя люблю»). Во время пѣнія пѣвецъ усаживается на открытомь кончикѣ 
вѣтви и очень близко подпускаетъ людей, позволяя такимъ образомь легко наблю-
дать себя. 

По окончаніи птенцовой поры молодыя и старыя птицы собираются въ стаи, 
которыя скоро становятся очень многочисленными и кочуютъ по довольно 
маленькой области, соединяются также съ жаворонками и вьюрками, даже съ дроз-
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дами-рябинниками. Въ суровыя зимы эта птица бываетъ принуждена выпраши-
вать себѣ пищу у людей и является массами въ качествѣ часто съ удовольствіемъ 
встрѣчаемаго или по крайней мѣрѣ терпимаго гостя на дворъ сельскаго жителя, но 
въ ближайшую весну возвращается обратно на свое мѣстожительство. Мѣстами ее 
ловятъ особыми точками; однако въ хищныхъ животныхъ она имѣетъ гораздо болѣе 
опасныхъ враговъ, чѣмъ въ человѣкѣ. 

Большей извѣстностью, чѣмъ овсянка, пользуется Ортоланъ, Садовая овсянка, 
Садовый подорожникъ. (Emher izahor tu lana , chlorocephala, badensis, ant iquorum, pin-
guescens, delicata, malbeyensis, buchanani, tunstalli , Euspiza, Glycispina hortulana. 
Gartenammer. Ortolan). Длина его достигаетъ 16, размахъ крыльевъ 26, длина кры-
ла 8, хвоста 7 era. Голова, шея и зобъ его б.іѣдно-сѣро-зеіеноватаго цвѣта, уз-
кое кольцо вокругъ глазъ, подбородокъ и горло, а также полоска, идущая внизъ 
отъ нижней половинки клюва, которая ограничена снизу узкой болѣе темной по-
лоской («усами»), желтоватаго остальныянижнія части коричнево-ржаво-краснаго 
цвѣта, нижнія кроющія перья хвоста свѣтлѣе,верхнія части блѣдно-ржаво-бурыя, ниж-
нія шейныя перья и плечи разрисованы широкими темными стержневыми черточ-
ками, маховыя—темно-бурыя и, за исключеніеыъ перваго, имѣющаго бѣлую каемку, 
съ узкими блѣдно-бурымц наружными каемками; самыя заднія малый маховыя и ихъ 
кроющія перья съ широкими рлаво-бурымп наружными каемками, верхнія кроющія 
перья крыла украшены также ржаво-бурыми каемками на концахъ,образующими попе-
речную полоску; хвостовыяперья.темно-бурыя, снаружи съжелто-сѣрыми каемками, 
у обоихъ крайнихъ перьевъ конечная половина внутри бѣлая, а у самыхъ крайнихъ 
такого-же цвѣта и середина наружнаго опахала. Глаза каріе, клювъ и ноги красно-
вато-рогового цвѣта. У самки голова и задняя часть шеи буровато-сѣраго цвѣта, гор-
ло и зобъ ржаво-красноватаго; всѣ эти части разрисованы тонкими черными стер-
жневыми черточками; подбородокъ, горло и полоска подъ бурыми щеками, которая 
снизу ограничивается узкой полоской «усовъ», ржаво-красновато-желтаго цвѣта. 

Ортоланъ также распространенъ по большей части Европы, но встречается 
всегда лишь мѣстами, а во многихъ мѣстностяхъ его вовсе нѣтъ или онъ крайне 
рѣдокъ. Въ Германіи онъ постоянно населяетъ мѣстности но нижней Эльбѣ, Бран-
денбургъ и Лаузитцъ, Силезію, Вестфалію и земли по Рейву. Онъ часто встрѣчает-
ся въ южной Порвегіи и Швеціи, обыкновененъ въ юлсной Европѣ, кромѣ того 
онъ выводить птенцовъ въ Голландіи, Лнгліи, Фравціи, Россіи, въ Средней Азіи 
до Алатау, въ горахъ Малой Азіи и Палестины. Зимою онъ перекочевываетъ до 
западной и восточной Африки, предпочитаеть горы и поднимается на нихъ до по-
яса высоты въ 3000 ш. «Ортоланъ», говорить Маршаль, «былъ уже въ 1835 г. 
обыкновенного птицею около Берлина, Потсдама и ІІІардоттенбурга, однако его нѣтъ 
еще въ Ангальтѣ, но уже 12 лѣтъ спустя онъ нерѣдокъ около Дербста; въ 
1885 г. мы узнаемъ, что онъ изъ года въ годъ увеличивается въ числѣ въ Оль-
денбургѣ. Около Франкфурта на Майнѣ и Майнца его нѣтъ еще въ 1853 г., одна-
ко нѣсколько парочекъ поселились тогда уже въ Оденвальдѣ; въ это же время 
онъ уже обыкновененъ въ Лаузитцѣ, но лишь спустя 4—6 лѣтъ появляется в ъ Б о -
геміи. Южнѣе его, повидимому, еп;е вовсе нѣтъ, покрайней мѣрѣ въ Швейцаріи 
и Швабіи его не было еще 30 лѣтъ тому назадъ, а около ВЬны и въ 1879 г. Слѣ-
дуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что ортоланъ иногда встрѣчается въ извѣстной мѣст-
ности одиночными экземплярами и выводить птенцовъ. а затѣмъ снова исчезаетъ 
на нѣсколько лѣтъ. Этотъ фактъ говорить въ пользу того, что эта птица въ нашей 
фаунѣ еще новичекъ и нѳ внолнѣ епіе у насъ утвердилась. Въ юясной Европѣ op-
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толаны и просянки гораздо многочисленнѣе и обыкновеннѣе и распространены до 
береговъ Атлантическаго океана, а слѣдовательно и поселились тамъ, вѣроятно, рань-
ше. Отъ этихъ южныхъ переселенцевъ происходятъ, вѣроятно, кромѣ многочислен-
ных7> экземпляровъ въ ІІровансѣ,тѣ, которые выводить птенцовъ около .Женевы, въ 
Южномъ Тиролѣ и въ Южной Штиріи». 

Въ юго-восточной Р^вропѣ, особенно въ Греціи, а также ДІалой Азіи, Палѳ-
стпнѣ. Западной Азіи и сѣверной Африкѣ къ ортолану присоединяется Сѣроголо-
в а я о в с я н н а (Emberiza caesia, ruf ibarba, rufigularis, Fringilla, Glycispina caesia. 
I los tammer . Bruant гі tete grise), которую убивали также въ южной Германіи и на 

Ортоланъ. Emberiza hortulana иЧеріюголовая овсяика. Kmbcriza melanoccphala. '̂в иаст. вел, 

Гельголандѣ, Она отличается отъ ортолана, ближайшаго ея родича, сѣрой головою 
и сѣрой поперечной полоской на зобѣ, блѣдно-коричнево-краснымъ горломъ, темно-
коричнево-красной нижней стороною, болѣё мелкими бѣлыми конечными пятнами 
на наружныхъ хвостовыхъ перьяхъ и кораллово-краснымъ клювомъ. 

По образу ясизни и поведенію ортоланъ мало отличается отъ другихъ видовъ 
того-же семейства. Онъ населяетъ приблизительно такія же мѣстности, какъ про-
сянка, ведетъ себя очень похоже на нее, но поетъ нѣсколько лучше, хотя совершен-
но сходнымъ образомъ. Зовъ его звучитъ какъ «гиф герр», нѣжность выражается 
тихимъ «ги» или едва сліяшнымъ «пикк», знакъ недовольства—громкими «герк». 
Гнѣздо и яйца похожи на вышеописанныя. Первое устраивается также близко 
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отъ земли, обыкновенно въ самыхъ густыхъ вѣтвяхъ ннзкихъ деревьевъ; яйна 
чисіомъ4—6, длиною 19m.m., толщиною 15 m.m.," покрыты на свѣтло или бѣло-
красноватомъ фонѣ черно-голубоватыми пятнами и линіями. 

Уже римляне умѣли цѣнить по достоинству вкусное, нѣжное мясо ортолана и 
откармливали ихъ въ особо устроенныхъ для этого клѣткахъ, который ночью освѣ-
щались лампами. Тотъ же способъ употребляется, говорятъ, еще и теперь въ Ита-
ліи, южной Франціи и особенно на греческихъ островахъ. Тамъ ортолановъ ловятъ 
массами, убиваютъ ихъ, когда они дѣлаются достаточно жирны, варятъ въ горячей во-
дѣ и укладываютъ по 200 и 400 штукъ съ уксусомъ и пряностями въ маленькіѳ 
боченки, которые затѣмъ и разсылаются. Гастрономы охотно платятъ высокія цѣ-
ны за приготовленныхъ такимъ образомъ ортолановъ. 

Одинъ изъ краснвѣйшихъ видовъ своего подсемейства—Дурачекъ, Ч е р н о г о л о -
вый подорожникъСЕтЬег і гас іа , lotharingica,canigularis,barbata,meri(iionaUs,ratensis, 
hordei, Citrinella cia, meridionalis, Euspiza, Buscarla, Hylaespiza cia. Zippammer. 
Bruantfou) . Длина его достигаетъ 18, размахъ крыльевъ 24, длина крыла 7,5, длина 
хвоста 7,6 с т . Голова и задняя часть шеи его пепельно-сѣраго цвѣта, бока головы, 
горло и зобъ нѣсколько свѣтлѣе, широкая полоса черезъ глазъ, щеки и подбородокъ 
бѣловато-сѣрые, двѣ полоски, обхватываюіція сверху и снизу брови, изъ которыхъ 
одна отъ ноздри доходитъ до затылка, другая черезъ уздечку до висковъ, а также 
третья, которая тянется внизъ отъ угла рта и соединяется съ двумя первыми након-
дѣ узкой поперечной полоской, чернаго цвѣта; нижнія шейныя перья и плечи ржаво-
красно-бурыя; всѣ перья съ темными стержнями. Надхвостье, верхнія кроющія 
перья хвоста и нижнія части буровато-красныя, на серединѣ брюха свѣтлѣе; махо-
выя перья чѳрно-бурыя, снаружи съ узкими ржаво-бурыми каймами; заднія малыя ма-
ховыя и ихъ кроющія перья снаружи и на концѣсъболѣе широкими ржаво-бурыми 
каймами; верхнія кроющія перья крыла темно-сѣрыя, самый большой рядъ ихъчер-
наго, на концѣ блѣдно-бураго цвѣта, благодаря чему образуется поперечная полос-
ка; хвостовыя перья, заисіаюченіемъ обоихъ среднихъ, темно-бурьгя, оба крайнихъ 
въ конечной половинѣ внутри бѣлыя, наружное опахало самыхъ наружныхъ тоже 
бѣлаго цвѣта. Глаза темно-каріе, верхняя половинка клюва черно,—нижняя свѣтло-
бурая; ноги свѣтлаго рогового цвѣта. У самки, которая въ общемъ окрашена блѣд-
нѣе, черныя продольный полоски на головѣ менѣе явственны, верхняя часть головы 
бурая съ темными продольными черточками, средняя полоска сѣрая, полоска черезъ 
глаза блѣдно-бурая и сѣрый цвѣтъ горла и головы разрисованъ неясными темными 
крапинками. 

Въ Германіи дурачекъ, который однако все далѣе распространяется на сѣ-
веръ, населяетъ главнымъ образомъ страны по Рейну, именно по среднему Рейну, 
а также юго-восточный Баденъ, встрѣчаясь въ послѣднемъ болѣе на возвышеи-
ныхъ горныхъ долинахъ; на Рейнѣ-же онъ живетъ въ виноградникахъ на пра-
вомъ берегу; довольно рѣдко встрѣчаѳтся онъ и въ Австрін. Напротігвъ, онъ обык-
новененъ въ южной Европѣ, именно въ Пспаніи, ІІталіи и Греціп, а кромѣ того 
въ западной Азіи. Отсюда онъ при перелетахъ пересѣкастъ большую часті. Азіи до 
Гиммалайскихъ горъ, въ западноіі части которыхъ встрѣчается регулярно. Это — 
горная птица, которая, судя по моимъ наблюденіямъ, пропзведеннымъ въ Испа-
ніи, избѣгаетъ равнинъ. Склоны, съ возможно болѣе раздробленными горными по-
родами, составляютъ любимое мѣстопребывапіо его. Здѣсь онъ бродитъ меясду 
камнями и глыбами подобно другимъ подорожникамъ Па деревья и кусты 
онъ садится рѣдко. Въ остальномъ по поведепію и движвнінмъ, полету и голосу это 
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настоящая овсянка. Крикъ его, часто повторяемое «ципп ципп дипп» и «цей», 
соотвѣтствуетъ нѣмецкому названію этой птицы (Zippammer). Пѣніе похоже на 
пѣніе овсянки, но короче и чаще; Вехштейнъ очень хорошо передалъ его звуками 
«цицицицирр». 

Около Рейна, гдѣ эта птица въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нерѣдко гнѣздится, 
находили гнѣзда въ іцеляхъ и углубленіяхъ изгородей виноградниковъ. 3— 4 яйца, 
составляюіцихъ кладку, длиною 21 m.m., толщиною 16 m.m.-, на бѣловато-сѣромъ 
фонѣ опи какъ-бы оплетены сѣровато-чернымя, а между ними также нѣсколькими 
сѣрыми нитями, часто образующими поясъ по срединѣ яйца; но эти нити не ко-
ротко оборваны и потому эти яйца можно легко отличить отъ яицъ овсянки, кото-
рый часто разрисованы сходныиъ образомъ. Дурачки, вѣроятно, тоже выводят!, 
птенцовъ дважды въ годъ; въ Испаніи однако мы не замѣчали ихъ птенцовъ ра-
нѣе іюля. Въ половинѣ августа началось уже линяніе. Около Рейна птица эта по-
является въ началѣ апрѣля и остается тамъ до ноября. Въ Испаніи мы находили 
«е зимою очень большими стаями чрезвычайно часто на всѣхъ солнечныхъ скло-
нахъ Сіерра-Иевады. 

Не менѣе красивой птицей является Луговая овсянка, Луговой подорожникъ и во-
робей, Дубровникъ. (Eraberiza aureola, sibirica,dolichoiiia,pinetorum, selysii, Euspiza, 
Hypocenter, Passerina aureola. Weidenammer. Bruant des saules). Она принадле-
иштъ сѣверной Азіи, но населяетъ также въ большомъ числѣ сѣверовосточную 
І^вропу и не слишкомъ рѣдко залетаетъ отсюда въ западную Европу, между тѣмъ 
іѵакъ главная масса этихъ птидч. направляетъ свое зимнее путешествіе въ южный 
Китай, Кохинхину, Лссамъ, Бирму и западную часть Гиммалайскихъ горъ. Длина этой 
птицы достигаетъ ] 8, размахъ крыльевъ 28, длина крыла 8,8, хвоста 4,5 с т . 
Верхнія части, поперечная полоса подъ желтымъ горломъ и бока зоба темнаго 
ржаво-бураго цвѣта; нижнія шейныя перья и перья плечъ съ неясными стержневыми 
пятнами и узкими бѣловатыми наружными каемками; уздечка, стороны головы и под-
бородокъ черные, нижнія части желтыя и по бокамъ украшены красно-бурыми стерж-
невымичерточками;нижніякроющіяперьяхвостабѣлыя,маховыятемно-бурыя съ чало-
^урыми, заднія малыя маховыя съ широкими ржаво-бурыми каемками снаружи, 
красно-бурыя кроющія перья большихъ маховыхъ окаймлены на концахъ широкими 
грязно-бѣлыми краями, образующими поперечную полоску; большое мѣсто на верх-
ііикъ и нижнихъ кроющихъ перьяхъ крыла бѣлаго цвѣта, наружный хвостовыя 
перья бѣлыя, внутри у корня и на концѣ темныя, вто]»ыя украшены на внутрен-
ней сторонѣ бѣлой продольной полоской, остальныя окрашены такъ же, какъ боль-
піія маховыя. Глаза красновато-бурые, клювъ желтоватый, нижняя половинка его 
красноватая; ноги буровато рогового цвѣта. У самки верхнія части тѣла ржаво-
буроватыя съ темными стержнями перьевъ; перья надхвостья красно-бурыя, по-
лоска, проходящая по срединѣ головы, бровь и полоска, проходящая по нижней 
части щекъ, а также нижнія части тѣла желтоватыя, на бокахъ нѣсколько темнѣе 
и здѣсь тоже разрисованы стержневыми черточками. 

Во всей средней Сибири, и притомъ какъ на низменностяхъ, такъ и на го-
рахъ, до 2000 т . высоты, луговая овсянка принадлежитъ къ самымъ обыкновен-
нымъ видамъ этого подсемейства. ІГе менѣе многочисленна она въ восточной Европѣ, 
именно на среднемъ и южномъ Уралѣ, распространяясь отсюда до Двины и юго-
западной части Онежскаго озера. Замѣчательно, что во время своего путеідествія 
мы нашли ее липіь на немногихъ мѣстахъ и именно на одномъ казенномъ Ллтай-
скомъ заводѣ. Мѣстности, богатыя водою, хорошо заросшія кустами ивы, служап> 
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ея любимымъ мѣстопребываніемъ; второе мѣсто занимаютъ березовыя рощи, но 
въ хвойныхъ лѣсахъ она не живетъ никогда. Возвращаясь ш ъ зимнягопутешествія, 
она также только ііозднею весною достигаегь мѣста, гдѣ выводитъ іітенцовъ, рѣдко 
раньше первыхъ чиеелъ мая, кочуетъ здѣсь совершенно какъ овсянка, издаетъ 
подобно этой послѣдней общій столь МНОГИІГЬ видамъ зовъ, рѣзкое «ципцнп», но 
поегь, сидя на высокихъ концахъ вѣтвей, лучше, чѣмъ большая часть другихъ овся-
нокъ, такъ какъ ея простая пѣсня отличается тремя короткими, рѣзко отличающи-
мися другъ отъ друга флейтовыми звуками. 

Гнѣзда, которыя Генке нашелъ на островахъ Сѣверной Двины къ сѣверу огь 
Архангельска 16 іюня, помѣщались около земли или невысоко надъ нею и были 
скрыты въ травѣ, низкомъ кустарникѣ или въ кустахъ;онибыли построены изъ сухихъ 
стебельковъ травы, листьевъ и корешковъ и выложены тонкими корешками, мо-
чалками, нѣжными листочками травы, иногда также волосами и перьями. 5—бяицъ , 
продольный діаметръ которыхъ равенъ 23, а поперечный 17 m.m., украшены на 
зеленоватомъ или буровато-сѣро-бѣломъ фонѣ мелкими и крупными, частью слива-
ющимися между собою неясными пятнами зеленоватаго или буровато-сѣраго цвѣта 
и какъ-бы выжженнымъ рисункомъ изъ точекъ, неправильныхъ пятенъ, черточекъ 
и полосокъ бураго и чернаго цвѣта. 

По окончаніи птенцовой норы старыя и молодыя птицы собираются въ 
многочисленныя стаи и постепенно приступаютъ къ перелету. Пользуясь зтимі. 
случаемъ ихъ часто ловятъ въ очень большомъ числѣ въ окрестностяхъ Москвы и 
именно эти-то экземпляры и попадаютъ живыми въ наши клѣтки. 

Въ юговосточной Европѣ, начиная съ Истріи, именно въ Далмаціи и Греціи, 
на многихъ островахъ Адріатпческаго мора, въ Малой Азіи и въ большей части юго-
западной Азіи до сѣверныхъ и западныхъ провинцій Индін, а особенно въ Персіи, 
живетъ Черноголовая овсянка (Emberiza raelanocephala, granativora, simillima, Eu-
spiza melanocephala, ЕгіпціІІа crocea. Xaii thornus caucasicus, Passerina, Granat i -
vora melanocephala. Каррепашшег. B r u a m a t e t e noire), отличающаяся отъ другихъ 
овсянокъ снльнымъ, остроконнческимъ клювомъ съ почти одинаковыми челюстями 
и маленькнмъ, продолговатымъ бугоркомъ на небѣ, стройными ногами, длинными 
крыльями, изъ маховыхъ перьевъ которыхъ первое самое длинное, и умііренно 
длиннымъ, на концѣ прямымъ хвостомъ. Длина ея равна 18,Г), размахъ крыльевъ 
29, длина крыла 9,8, хвоста 8 сш. Голова чернаго двѣта, верхняя сторона 
тѣла яркаго красно-бураго и украшена узкими я неясными сѣроватыми каемками 
на концахъ перьевъ; вся нижняя сторона тѣла ярко-желтаго; темио-бургля маховыя 
и рулевыя перья имѣютъ блѣдно-бурыя наружный каемки, которыя расширяются 
на задннхъ маіыхъ маховыхъ и кроющихъ перьяхъ; мѳлкія бурыя кроющія перья 
имѣютъ на концахъ желтовато-сѣрыя каемки, буроватыя большія кроющія перья 
крыла имѣютъ бѣлыя каемки на концахъ, образующія поперечную полоску.Глазатемно-
каріе, клювъ рогового голубого цвѣта, ноги буровато-желтыя. У самки нѣтъ чернаго 
пятна на головѣ; верхняя сторона сѣровато-ржаво-красная, горло бѣлое, остальная 
нижняя сторона бѣловато-ржаваго цвѣта. 

Въ концѣ апрѣля черноголовая овсянка появляется въ Грсціи, возвращаясь 
изъ зимняго мѣстопребыванія, и немного позднѣе и въ Истріи. Въ одно пре-
красное утро въ Гі?еіііи всѣ изгороди у морского берега оказываются совершенно 
покрытыми прилетѣвшими въ прошедшую ночь черноголовыми овсянками, которыхъ 
тщетно стали бы искать за день до того. Заті.иті эти птицы немедленно отправліг-
ются въ тѣ мѣста, гдѣ выводягъ птенцовъ, каковыми являются виноградники рав-
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нинъ или еще невоздѣланные холмы, поросшіе шалфеемъ итерновникомъ, строятъ 
гнѣзда, высиживаютъ, воспитываютъ птенцовъ и снова оставляютъ родину въконцѣ 
іюля или въ августѣ, чтобы переселиться туда, гдѣ проводятъ зиму. Перелетъ этой 
птицы направляется однако не на юго-западъ, а на юго-востокъ. Вѣроятно, она 
переселилась изъ Персіи, главнаго пункта ея распространен!», и лишь позднѣе до-
стигла Малой Азіи и Балканскаго полуострова. Черезъ Персію, гдѣ она все еще 
всюду обыкновенна до высоты почти 3000 т . , она перекочевываеть на свои мѣста 
жительства. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ отлета ея изъ Европы она появляется 
въДеканѣ и сѣверныхъ провинціяхъ Индостана; тамъ черноголовыя овсянки соби-
раются въ громадный стаи, производить жестокія опустошенія на поляхъ, засѣян-
ныхъ хдѣбомъ, и только въ мартѣ снова оставляетъ страну. 

По своему поведению черноголовая овсянка не отличается существенно отъ 
другихъ овсянокъ; однако графъ фонъ-деръ Мюле утверждаетъ, что она очень глупа и 
вовсе не боязлива и что часто испытываешь искушеніе убить поющаго самца про-
сто палкой. Въ пору любви самецъ садится открыто на верхушкѣ куста или де-
рева и постоянно издаетъ свою простую пѣсню, похожую на звуки флейты, напро-
тивъ, самка по возможности прячется. Гнѣздо находится около земли на колючемъ 
кустарникѣ или внутри его, обыкновенно очень скрыто, построено небрежно, не-
аккуратно сложено изъ сухихъ стеблей и листьевъ, выстлано внутри тонкими ко-
решками, волокнами листьевъ и лошадиными волосами и заключаетъ въ первой по-
ловинѣ мая 5—7 яицъ, длиною въ 24 шш., толщиною въ 18 ш.ш., который на блѣдно-
голубовато-зеленомъ фонѣ разрисованы болѣе ясными или расплывчатыми пепель-
но-сѣрыми, зеленоватЕіми или красновато-сѣрыми пятнами. Въ Персіи по оконча-
ніи птенцовой поры многія тысячи черноголовыхъ овсянокъ собираются вмѣстѣ, 
кочуютъ съ мѣста на мѣсто, внушая большій страхъ за посѣвы, чѣмъ саранча, и 
уже задолго до своего отлета начинаютъ грабить поля. 

Кромѣ вышеописанныхъ овсянокъ еще нѣсколько видовъ этого рода посѣщали 
Гермавію или по крайней мѣрѣ Европу. Эти виды слѣдующіе; живущая въ Восточ-
ной Сибири Б ѣ л о ш а п о ч н а я о в с я н к а (Eraberiza leucocephala, pythiorais, albida, bo-
napart i . Fichtenammer. Bruant dos pins), которая больше, чѣмъ обыкновенная овсянка 
ииѣетъ черно-сѣрую голову и бѣлую плѣшь; остальное тѣло ея, за исключеніемъ бѣлой 
уздечки,яркаго красно-бураго цвѣта; шея сзади сѣрая, спереди бѣлая;нижнія части 
тѣла б'Ьлыя съ темными стержневыми черточками и сѣровато-желтыми каемками на 
перьяхъ верхней стороны. Также восточно-сибирскіпвидъЖелтобровая о в с я н к а (Еш-
benza chi ysophrys, chlorophrys, Citrinella chrysophrys. Goldbrauenammer. Bruant к 
sourcils jaunes), которая меньше обыкновенной овсянки и характеризуется черной го-
ловой, бѣлоиатоіі средішной и двумя золотисто-желтыми бровными полосками, ржаво-
бурой верхней стороною, украшенной широкими, а на бѣломъ горлѣ болѣо узкими 
черными стержневыми пятнами, бѣлыми, по бокамъ буроватыми нижними частями 
съ бурыми стержневыми черточками. Паконецъ живущая въ пустынѣ Полосатая 
о в с я н к а (Emberiza striolata, Fringilla, Eiingii iaria, Polymitra striolata. Streifenam-
mer. Bruant strie), преобладающее коричнево-красно-бурое оиереніе которой перехо-
дитъ на гиловѣ въ пепельво-сѣрое и представляетъ здѣсь сверху шесть параллель-
ныхъ продольныхъ иолосокъ, состояпіихъ изъ темныхъ стержневыхъ черточѳкъ. 

Характерное явленіе Эоіоиской области представляетъ семейство Ткачей (Ріо-
ccidae), которые кромѣ Африки встрѣчаюгся также въ южной Азіи и Лвстраліи. Въ 
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ЭТО семейство соеднняютъ до 300 видовъ очень различныхъ пѣвчихъ птицъ и 
считають общимъ признакомъ ихъ строеніе крыльевъ, въ которомъ всегда десять 
большихь маховыхъ перьевъ. 

Гнѣзда ткачей служатъ великолѣпнымъ украпіеніемъ нѣкоторыхъ деревьевъ 
средней Африки и южной Азіи. Эти пернатые представители строительнаго искус-
ства предпочитаюгь всѣмъ остальнымъ такія деревья, которыя растутъ около воды, 
и птицы иногда совершенно покрываютъ ихъ своими гнѣздами. Поселенія ткачей 
могутъ поэтому считаться даже выдающимся отличительнымъ признакомъ средней 
Африки, Иядіи и острововъ Индійскаго архипелага. Для этихъ своеобразныхъ ар-
хитекторовъ характерно то, что они всегда гнѣздятся большими обществами. 
Одно гнѣздо ткача на деревѣ—явленіе рѣдкое; обыкновенно ихъ находятъ 20, 
30, даже 100 и болѣе. Необыкновенная прочность этихъ искусно построенныхъ 
гнѣздъ позволяетъ имъ цѣлые годы выдерживать вѣтеръ и непогоду и потому мо-
жетъ случиться, что на томъ же деревѣ, которое занято поселеніемъ этихъ птицъ, 
висятъ еще гнѣзда трехъ или четырехъ предшествовавшихъ лѣтъ. Такое украше-
ние въ предѣлахъ области распространенія самыхъ искусныхъ ткачей можно замѣ-
чать всюду, какъ въ горахъ,такъ и на равнинѣ, какъвъ уединенномъ лѣсу, такъ и 
непосредственно надъ домомъ поселенца. 

Образъ жизни нѣкоторыхъ видовъ ткачей въ Нижней Гвинеѣ описываетъ Пе-
хуэль Леше. * Изъ ткачей гнѣздятся въ селахъ и факторіяхъ, или около нихъ на ма-
сличныхъ пальмахъ, а еще охотнѣе на отдѣльно стоящихъ хлопчатникахъ, РІо-
ceus n igen imus и P . cinctus. Въ густой листвѣ послѣднихъ остаются отчасти скры-
тыми не только сотни, но даже тысячи гнѣздъ, столь же прочно какъ и искусно 
сплетенныхъ въ видѣ кошельковъ. Н а масличныхъ пальмахъ, которыя искусные 
строители обыкновенно совершенно лишаютъ ихъ перистыхъ листьевъ, гнѣзда эти тѣмъ 
болѣе бросаются въ глаза. Такъ какъ туземцы инедумаютъпреслѣдоватьэти безпокой-
ныя стан, то птицы вовсе не заботятся о близости человѣка. Онѣ настолько же безобид-
ны, какъ дѣятельны и трудолюбивы; ссорясь изъ за лучшихъ мѣстъ, при высижива-
ніи птенцовъ, во время ѣды или дѣлая попытки пѣть, онѣ производятъ хотя и 
большой, но безобидный шумъ. Для тканья онѣ приносять себѣ гибкій и прочный 
матеріалъ, охотнѣе всего съ ближайшихъ масличныхъ пальмъ, но сначала избира-
ютъ обыкновенно одну опред'Ьленную пальму, которой при этомъ приходится плохо. 
Онѣ дѣйствуютъ при этомъ совершенно цѣлесообразно: порхая, схватываютъ клю-
вомъ край перистаго листочка тамъ, гдѣ онъ сидитъ на черешкѣ, и отдѣляють отъ 
него узкую ленточку по всей длинѣ; такимъ же образомъ онѣ добываютъ вторую, 
третью и т. д., пока отъ листочка не останется одна только тонкая срединная жилка. 
Затѣмъ онѣ принимаются за другой ближайшій листочекъ, потомъ за слѣдующіѳ и 
наконецъ, когда на одномъ гигантскомъ опахалѣ не осталось болѣени слѣда зелени, 
онѣ общипываютъ сосѣдній. Е^сли этой работой занято очень много птицъ, она произво-
дится на нѣсколькихъ лнстьяхъ одновременно Прилежно, безъ отдыха вьются малень-
кіе строители вокру гъ вершины: безъ конца прилетаютъ и улетаютъ, унося съ собою длин-
ныя развѣвающіяся левточкн; на человѣка, который смотритъ снизу на это необык-
новенное опустошеніе, они не обращаютъ вниманія. Проходитъ лишь короткое время— 
и вся вершина гордой пальмы исчезла; то, что отъ нея осталось, похоже на прутья 
метлы. Затѣмъ производится нападеніе на вторую и третью, и иногда подвергается 
такому разграбденію дюжина пальмъ прежде, чЬмъ городъ гнѣздъ оконченъ». 

Настоящіе ткачи (Ріосеіпае) самые крупные представители семейства, получив-
шаго отъ нихъ свое названіе, и являются его типическими представителями. Они по 
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большей части имѣютъвытя ну тоетѣло и отличаются кромѣ того относительно длнннымъ 
и тонкимъ, хотя все еще крѣпкимъ коническішъ клюн(»мъ, ногами съ высокой плюс-
ной и длинными пальцами, вооруженными крішкиыи, сильно согнутыми когтями, 
длинными, но тупыми крыльями, изъ маховыхъ перьевъ которыхъ четвертое обык-
новенно длиннѣе всѣхъ, и короткимъ, слегка закругленнымъ хвостомъ. Поэтому ихъ 
едва-ли можно смѣшать съ другими представителями того-же семейства. Желтый 
или красновато-желтый и черный—являются преобладающими цвѣтами ихъ оперенія; 
но встрѣчаются также ткачи преобладающаго чернаго, краснаго, воробьинаго сѣ-
раго и бѣлаго цвѣта. Голова или лицо окрашена обыкновенно темнѣе; спина по боль-
шей части зеленоватая или красновато-желтая, нижняя сторона чисто-желтая, 
свѣтло или темно-красная. 

Всѣ ткачи встрѣчаются очень часто и отличаются обіцежительностью, которая 
ненарушается дажевъ періодъ размноженія. По окончаніи птенцовой поры они соеди-
няются въ стаи, который очень часто возрастаютъ до многихътысячъ, и нападенія ихъ на 
поляхъ подчасъ могутъ быть по истинѣ опустошительными. Долгое время кочуютъ 
они съ мѣста на мѣсто въ странѣ, линяютъ и въ заключеніе возвращаются къ тому-же 
дереву, которое служило колыбелью имъ или ихъ птенцамъ, или по крайней мѣрѣ 
въ мѣста, близкія къ нему. Здѣсь въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ царствуетъ 
очень усиленная дѣятельность. Постройка гнѣздъ требуетъ много времени, а птицы 
такъ усердны и такъ любятъ строить, что часто разрываютъ почти совершенно 
готовое гнѣздо и строятъ новое. Всѣ гнѣзда безъ исключенія построены искусно 
и сотканы то изъ растительныхъ волоконъ, то изъ гибкихъ травинокъ, 
которыя птицы дѣлаютъ особенно гибкими, увлажняя ихъ слюною. Вѣроятно всѣ 
ткачи выводятъ птенцовъ нѣсколько разъ въ годъ, и этимъ можно объяснить, по-
чему даже въ мало различаюіцихся мѣстностяхъ одноіі страны находятъ свѣжія 
гнѣзда и яйца въ различные мѣсяцы года. Въ такихъ гнѣздахъ птенцы хорошо 
укрыты. Па гибкихъ вѣтвяхъ не можетъ удержаться ни одна нзъ мартышекъ, ко-
торыя такъ любятъ грабить гнѣзда, и никакое другое хищное м.текопитающее; если оно 
приближается съ хищническими цѣлями, то падаетъ на землю пли въ воду. У нѣ-
которыхъ видовъ, какъ напримѣръ у ткача-магали, гнѣздо еи:е иначе защищено 
отъ нападеній, такъ какъ родители, строя гнѣздо, вплетаютъ въ него шипы, иглами 
наружу. Внутри гнѣзда и старые и молодые ткачи находятся въ безопасности отъ 
всякаго обычнаго для нихъ врага. 

Жители восточной Африки равнодушно смотрятъ и на эти пропзведенія ис-
кусства .птицъ; но другіе народы хорошо наблюдали ихъ, хотя эти наблюденін 
отчасти приняли сказочную форму. Такъ, въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ находили 
комкиглины, и народътотчасъсъумѣлъ объяснить себѣ это, говоря, что ткачъ прилѣ-
пляетъ ночью къ этой глинѣ свѣтящихся жуковъ, чтобы освѣщать свое гнѣздо. По сло-
вамъ Бернштейна, прочность построіпѵи ткача-бая послужила основой для малайскаго 
сказанія, будто-бы тотъ, кому удастся разнять одно изъ такихъ гнѣздъ, не сломавши 
нй одной изъ составляющихъ его соломпнъ, найдетъ внутри его золотой шаръ. 

Сѣмена различнаго рода, именно зерна злаковъ и другихъ растеній, а также 
сѣмена тростника составляютъ любимую пипіу ткачеіі. Кромѣ того они очень рев-
ностно охотятся за насѣкомыми и именно пми выкармливаютъ свое относительно 
многочисленное потомство. Набѣги на поля они предпринимаютъ главнымъ обра-
зомъ по окончаніи птенцовой поры, когда они образуютъ большія стаи. Въ 
это время они принуждаютъ человѣка, особенно обитателя бѣдныхъ мѣстностеіі, 
для котораго съ хлѣбнымъ полемъ связано все, къ серьезной защитѣ. Кроыѣ чело-
лѣка они пмііютъ много опасныхъ враговъ въ соколахъ и ястребахъ своей родины. 
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Въ Европу привозятъ довольно часто нѣсколько видовъ ткачей, но почти исгаю-
чительно западно-африканскихъ, так ь какъ послѣднія птицы болѣе живучи и легко 
переносят'ь неудобства, лишенія и мученія пересылки, отлично выживаютъ въ іслѣткѣ 
при сколько-нибудь соотвѣтственномъ уходѣ II, если имъ даютъ возможность примѣ-
пять свое искусство, скоро начинаютъ ткать, и в ъ обществѣ себѣ подобныхъ легко 
приступаютъ къ размножевію. Поэтому изъ всѣхъ птііцъ того-же семейства ихъ 
можно особенно рекомендовать для содержанія въ клѣткѣ. Пѣніѳ ихъ конечно не-
важное, но зато они доставляютъ истинное ыаслажденіе хозяину, чрезвы-
чайно прилежно занимаясь тканьемъ своихъ искусныхъ гнѣздъ. 

* * 
* 

Ткачи (Textor . Viehweber. Tisserands) отличаются значительной величиною, 
крѣпкимъ, коническимъ, сжатымъ съ боковъ, вздутымъ при основаніи клювомъ съ 
извилистыми краями, очень сильными ногами и кругловатыми крыльями, изъ махо-
ііыхъ перьевъ которыхъ четвертое или пятое длиннѣе всѣхъ. 

Въ Восточномъ Суданѣ я познакомился съ Бѣлоклювымъ т к а ч е и ъ (Textor а'-
biro'stris, alecto, Dertroides, Alecto, Alectornis albirostris. Alektoweber. Tisserand 
a'ecto). Длина его достигаетъ 25, размахъ крыльевъ 36, длина крыла 12, хвоста 
9 с т . Опереніе одноцвѣтное, матово-блестящее черное, но мелкія перья у корня 
бѣлыя и этотъ цвѣтъ мѣстамп обнаруживается, маховыя перья отъ второго до пя-
таго снаружи съ узкой бііловатой каемкой по срединѣ, глаза каріе, клювъ рогового 
желтаго цвѣта, по расщепу и на концѣ голубоватаго; ноги грязно-сѣрыя. 

Вторий видъ этого рода Свѣтлый ткачъ (Textor dinemelli, Alecto dinemelli, 
Dinemellia leucocepliala. Viehweber. Tisserand к t6te blanche) замѣтно меньше, 
длиною лишь 20 cm. Голова и нижнія части его бѣлаго цвѣта, нижнія шейныя перья, 
маховыя перья и хвостъ шоколадно-бураго цвѣта, всѣ перья съ болѣе свѣтлыми ка-
емками; маленькое пятно на сгибѣ крыла, надхвостье и кроющія перья хвоста ярко-
іфаснаго цвѣта; наконецъ уздечка чернаго. Клювъ нечистаго черно-голубого цвѣта, 
коги темно-голубыя. 

Бѣлоіиіювый ткачъ населяетъ всю среднюю Африку, свѣтлый ткачъ внутреннюю 
Африку и Абиссинію. Перваго замѣняютъ въ южной и восточной Африкѣ близкіе 
ему родичи, Буйволовый и Средній тначи, о которыхъ я долженъ упоміінуть потому, что 
послѣдующее опігсаніе образа жизни относится отчасти и къ нимъ. 

Свѣтлые ткачи принадлежать къ наиболѣе бросающимся въ глаза представи-
телямъ семеіістиа. Имъ не чужды нравы и привычки ихъ родичей, но они тѣмъ 
не менѣе во многихі. отношеніяхъ напоминаютъ дроздовъ; это ткачи, но ихъ гнѣзда 
болѣе похожи на гнѣзда нашихъ сорокъ, чѣмъ на тѣ изящныя постройки, который 
возводятъ ихъ родичи. Всѣ виды живутъ преимущественно на пастбищахъ, гдѣ па-
сется скотъ, охотнѣе всего по близости стадъ, по большей части въ обществѣ 
блестящихъ скворцовъ и волоклюенъ. О буйволовомъ ткачѣ Смитъ говорить слѣду-
юідее: «Мы встрѣтили эту птицу только когда перешли на сѣверъ за 2Г) градусъ 
южной широты; какъ увѣряютч, туземцы, она рѣдко встрѣчаѳтся далѣе на югъ, 
по той простой причииѣ, что буііволы тамъ рЬже. ДГы встрѣчали этйхъ 
птицъ всегда въ обществѣ буйволовъ, на спіінѣ которыхъ онѣ сидѣлн 
и между которыми летали. Онѣ прыгали по птимъ жпвотнымъ, какъ волокши и забо-
тились лишь о своей пищѣ, состоявіпей преимущественно изъ клепіей, сидѣвшихъ 
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на буйволахъ. Въ этомъ достаточно убѣдило насъ вскрытіе желудковъ этихъ 
ткачей. Н а землю ткачи спускались за тѣмъ, чтобы обыскать пометъ буйиоловъ. 
Кромѣ той услуги, которую они оказываютъ нослѣднимъ, обирая упомянутыхъ иаі)а-
зитовъ, они нриносятъ своимъ друзьямъ пользу еще и тѣмъ, что предупреждаютъ 
ихъ, если покажется что-нибудь подозрительное. Тогда всѣ буйволы поднимаютъ 
головы и убѣгаютъ. Буйволовые ткачи посѣщаютъ только буйволовъ и этипослѣдніе 
не имѣютъ другихъ сторожей, между тѣмъ какъ вплоклюи живутъ около носороговъ. 

I -J I-H 

Овѣтлый ткачъ. Textor dinemelli н Бѣлоклювыіі ткачъ. Textor albirostris Ч, наст, вел. 

Бѣлоклюваго ткача на буйволахъ я правда не наблюдалъ, но не сомнѣваюсь, что и 
онъ оказываегь подчасъ такія-же услуги стадамъ скота въ ВосточномъСуданѣ. Онъ, 
внрочемъ, не принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ лтицъ этой страны. Я нахо-
дилъ оголишь къ югу отъ 16 градуса сѣвер ной піироты и притомъ нечасто. Гдѣ онъ 
водится, онъ жйветъ колоніями; по одинг.чкѣ видѣть его не случается. Стаи этпхт. 
ткачей не такъ многочисленны, какъ у благородныхъ ткачей, но все-же довольно ве-
лики, въ чемъ можно лучше всего убѣдиться по числу гнѣздъ поселенія. Я насчп-
тывалъ на отдѣльныхъ деревьяхъ по 3, 6, 13 и 18 гнѣздъ. 
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Однако нужно довольно большое дерево, чтобы поддерживать такое количество 
этихъ странныхъ построекъ. Дѣло въ томъ, что каждое гнѣздо сравнительно съ ве-
личиною птицы представляетъ громадную постройку, по крайней мѣрѣ въ 1 т . въ 
діаметрѣ. Оно состоитъ изъ прутьевъ и вѣтвей, особенно изъ вѣтвей мимозы, ко-
торый ткачи гіускаютъ въ дѣло, несмотря на пхъ шипы. Эти вѣтви птица кладетъ и 
сплетаетъ въ развилинахъ сучконъ, но такъ неправильно и безпорядочно, что сквозь 
стѣны гнѣзда можно заглянуть почти въ самую внутренность его. Снаружи гнѣздо по-
хоже на скребницу. Внутрь его ведетъ входъ, сначала настолько широкій, что вънего 
можно удобно всунуть кулакъ, но загѣмъ болѣе и болѣе съуживающійся и переходя-
щійнаконецъ въ ходъ, которыйкакъ разъ соотвѣтствуетъ величіінѣ птицы. Внутренняя 
часть гнѣзда наполнена тонкими корешками и травою. Гейглинъ указываетъ, что 
гнѣзда бываютъ иногда еще гораздо больше, именно могутъ достигать 2—3 ш. въ 
длину и 1 — 1,5 ш. въ ширину и вышину. Въ такой кучѣ устроены въ такомъ случаѣ 
3—8 гнѣздъ; каждое изъ нпхъ выстлано, какъ было описано, тонкой травой и перьями 
и заключаетъ 3—4 яйца, длиною въ 26 m .ш., толщиною въ 20 ш.ш. съ очень тонкой 
скорлупою, разрисованныхъ на бѣловатомъ фонѣ большими и меньшими, сѣрыми 
и печеночно-бурымп точками и пятнами. Такое дерево, покрытое гнѣздами, бываегь 
въ извѣстныя времена года населено крайне шумяымъ обществомъ. По близости 
Хартума я наблюдалъ, что черный ткачъ высиживалъ въ началѣ дожддиваго 
времени года, слѣдовательно въ концѣ августа. Въ Самхарѣ онъ гнѣздится въ ап-
рѣлѣ. Я не знаю, производятъ-ли ткачи и въ остальное время года такъ много 
шума, какъ въ пору размноженія.О поселеніяхъ, съ которыми я познакомился, можно 
было знать уже издали, по крику птицъ. Голосъ ихъ очень громокъ и разнообразенъ. Въ 
нѣсколько минутъ, который я пробылъ подъ деревомъ, я записалъ слѣдующіе звуки: 
одинъ изъ самцовъ началъ: «ти ти терр терр церр цэ», другой отвѣчалъ: «гаи 
гаи цэ»,третій издалъ«гуик гуик гук гук гэ». Другіе кричали: «гюгю гюгюгэ», при 
чемъ нѣкоторые изо всѣхъ силъ надсаживались. Точно въ роѣ пчеіъодни прилетали, 
другіе отлетали и казалось, что всѣ вылетѣвшіе птенцы собрались на деревѣ, такъ 
какъзначительное множество птицъ не соотвѣтствовало немногочислѳнныыъ гнѣздамъ. 

Бѣлоклювый ткачъ мастерски лазаетъ, быстро и ловко бѣгаетъ и легко летаетъ, 
часто плавнымъ полетомъ, но довольно медленно и замѣчательно высоко под-
нявъ крылья. Правъ его миролюбивый, склонность къ обществу не меньше, чѣмъ 
у его родичей. Въ клѣткѣ онъ уживается со всѣми птицами, который не задѣваютъ 
его, отлично выживаетъ при простой пищѣ, а при надлежащемъ уходѣ приступаетъ 
къ размноженію. ^ ^ 

* 

Два вида рода Древесныхъ ткачей (Ploceus), которыхъ я много разъ наблю-
далъ въ сѣверо-восточной Африкѣ и позднѣе въ клѣткахъ, ближе познакомить насъ 
съ этими замѣчательными птицами. 

Золотистый тлачъ (Ploceus galbula, Hyphantornis, Textor galbula. Pirolweber. 
Tisserand dor6) принадлежитъ къ меньшимъ видамъ рода; длина его равна около 
13, длина крыла 7, хвоста 4,5 cm. Лобъ до передняго края глазъ, уздечка, сто-
роны головы и подбородокъ его каштаново-красно-бураго цвѣта, верхняя часть го-
ловы, шея и нижняя сторона желтаго, верхнія части оливково-желтаго, на надхвостьи 
болѣе яркаго, маховыя и ихъ кроющія перья оливково-бураго, снаружи оливково-жел-
таго, внутри съ широкими сѣрно-желтыми краями; самыя большія верхнія кроющія 
перья крыла на концѣ желтыя и образуютъ поперечную полоску на крылѣ, хвосто-
выя перья буровато-оливково-желтыя, снаружи и на концѣ съ оливково-желтыми 
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каемками. Глаза красные, кіювъ черный, ноги мясного-краснаго цвѣта. У самки 
оливково-зеленовато-сѣрая верхняя сторона разрисована на верхней части спины 
и на плечахъ темными стержневыми пятнами; полоска черезчі глаза, стороны головы 
и нижнія части блѣдно-желтаго цвѣта, переходящаго на брюхѣ въ бѣловатый. 

Золотистый ткачъ водится въ Абисспніи отъ берега Краснаго моря до высо-
ких!. горъ, а такгке во всемъ Восточвомъ Суданѣ, на удобныхъ мѣстахъ въ боль-
шомъ числѣ. 

Абиссинскій ткачъ (Ploceus abessinicus, larvatus, flavoviridis, Hyphantomis 

Аи^'МитШл' 
Золотистый ткачъ. Ploceus galbula и АОкссинокіГі ткачъ. Ploceus abossiiiicus /̂5 мает. вел. 

abyssinica, larvata, flavoviridis, Loxia abyssinica, Textor flavoviridis. Larvenweber-
vogel. Tisserand d'Abyssinie) замѣтно больше золотистаго ткача. Длина его достигает'!. 
17, размахъ крыльевъ 28, длина крыла 9, хвоста 5,3 с т . Передняя часть голо-
вы и горло его чернаго цвѣта, переходяіцаго на задней части головы въ красно-
бурый; затылокъ, задняя часть шеи и нижняя сторона ярко-желтыя, два пятна на пле-
чахъ черныя,темно-олцвково-бурия маховыя перья снаружи съузкими оливково-жел-
тыми, внутри съ широісиии сѣрно-желтыми каймаии;малыя маховыя и плечевыя перья 
съярко-лселтымн краями; блѣдио-олппково-желго-буроватыя рулевыя перья изнутри 
съ широкими желтыми каіімами. Глаза кармино-враспые, клювъ черный, ноги крас-
новато-рогового-двѣта. Въ зимней одеждЬсамецъ похожъ на самку, у которой верх-
няя сторона на олинково-зеленомъ фонѣ разрисована темными стержневыми пятнами; 
брови, стороны головы и нижнія части егожелтаго цвѣта, и, подобно ей, онъ имѣеп, 
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поперечную полоску на крыльяхъ, образованную желтыми краями самыхъ боль-
шихъ «ерхнихъ кроющихъ перьевъ крыла. 

Древесные ткачи соединяютъ въ себѣ до извѣстной степени качества различ-
ныхъ вьюрковъ. Это выражается во всемъ ихъ х а р а к т е р ! Только неизмѣнная при 
всякихъ обстоятельствахъ общительность составляетъ ихъ особенность. По утрамъ 
и по вечерамъ они появляются стаями на извѣстныхъ деревьяхъ, въ пору раз-
множенія понятно на тѣхъ, на которыхъ находятся гнѣзда. Самцы сидятъ на верхуш-
кахъ высочайшихъ вѣтвей и поютъ.Пѣніе однако не прекрасное, но въ высшей степени 
пріятное. Самецъ при этомъ мурлыкаетъ, щелкаетъ, щебечетъ и свиститъ въ пере-
межку, такъ что въ пѣвіи его положительно нельзя разобраться. Самки садятся рядомъ 
съ самцами и слушаютъ ихъ ііѣсни съ болынимъ вниманіемъ. Общество проводит!, 
время такимъ образомъ, пока не пройдетъ часа два послѣ восхода солнца; затѣмъ 
оно отправляется за пищей. Въ полуденные часы различныя стаи собираются 
вмѣстѣ, иногда тысячами, въ кустахъ вокругь прудовъ или въ такихъ кустахъ, 
которые растутъ на мелкомъ мѣстѣ въ рѣкѣ, кричатъ и шумятъ здѣсь, какъ наши 
воробьи и вдруп. всѣ сразу бросаются къ водѣ, дѣлаютъ глотокъ и какъ можно 
быстрѣе спѣшатъ обратно въ кусты. Они имѣютъ достаточный основанія для этого 
поспѣшнаго питья, такъ какъ главные враги ихъ, ястреба и мелкіе соколы, под-
карауливаютъ ихъ съ деревьевъ и съ быстротою стрѣлы бросаются въ стаю ихъ, 
какъ только они оставляютъ безопасный кустарникъ. Обыкновенно стая ткачей 
остается цѣлые часы на одномъ мѣстѣ и въ теченіи этого времени она слетаеП) 
къ водѣ быть мозкетъ, 10 или 20 разъ. Послѣ полудня птицы снова отправляются 
на поиски за кормомъ, а вечеромъ стая собирается на томъ-же деревѣ, какъ утромъ, 
чтобы пѣть ту же пѣсню. Линяніе, которое въ Восточномъ Суданѣ происходитъ 
въ ію.іѣ и августѣ, соединяетъ еще большія стаи чѣмъ обыкновенно, и эти стаи 
долгое время кочуютъ вмѣстѣ. 

Въ первобытныхъ лѣсахъ по Голубому Нилу первыя гнѣзда были устроены 
въ началѣ дождливаго времени и уже въ августѣ я находилъ яйца. Папротивъ, въ 
странѣ Богосовъ древесные ткачи выводили птенцовъ въ мартѣ и апрѣлѣ. Боль-
шинство видовъ кладутся по крайней мѣрѣ два раза въ годъ, всегда весною. При 
постройкѣ гнѣзда всегда дѣлается сначала остовъ изъ длинныхъ травинокъ, кото-
рый и прикрѣпляется къ самому концу длинныхъ и гибкихъ вѣтвей. По немъ ясно 
можно различить уже форму гнѣзда; однако оно еще повсюду прозрачно. Затѣмъ 
постройка ведется дальше, причемъ съ особенной тщательностью утолщаются 
стѣнки гнѣзда. Первыя травинки протягиваются сверху внизъ, чтобы получить та-
кимъ образомъ по возмолсности непроницаемую для воды крышу, потомъ травинки 
продѣваются черезъ остовъ и въ поперечномъ направленіи. Съ одной стороны, 
обыкновенно южной, остается открытымъ круглое входное отверстіе. Гнѣздо по 
формѣ похоже теперь на тупой конусъ, поставленный на полушаръ. Однако оно 
еще не закончено; теперь къ нему придѣлывается прежде всего входная трубка. 
Она прикрѣпляется къ входному отверстію, проходитъ внизъ по всей стѣнкѣ и 
плотно связывается съ нею. На нижнемъ концѣ ея находится входное отверстіе. 
Въ заключеніе окончательно выстраивается внутренняя часть гнѣзда и высти.іается 
подстилкой изъ крайне тонкихъ травинокъ. Если самцу, единственному строителю 
гнѣзда, покажется, что одна вѣтвь недостаточно прочна, то онъ соединяетъ сна-
чала двѣ вѣтви мостикомъ, который затѣмъ и служитъ мѣстомъ прикрѣпленія ка,-
чающейся колыбели. І іакъ скоро сдѣланъ остовъ,работа идетъ впередъ очень быстро, 
какъ ни трудно птицѣ подконецъ всовывать новыя травинки между сплетенными 
ранѣе. Когда постройка гнѣзда закончена, самка влетаетъ и вылетаетъ, чтобы не-
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править внутри гнѣзда, что покажется нужнымъ. Непосредственно вслѣдъ затѣмъ, 
иногда уже раньше, чѣмъ гнѣздо окончено, она начинаетъ класть яйца. Самецъ 
продолжаетъ усердно строить даже тогда, когда самка уже насиживаетъ яйда. 
Пока работаегь, онъ находится въ величайіпемъ возбужденіи, принимаетъ са-
мыя странныя положенія, трепеіцетъ крыльями и поетъ безъ конца. Когда гнѣздо 
наконецъ сдѣлано, онъ принимается за другое, разрушаетъ подчасъ и его, чтобы 
изъ строительныхъ матеріаловъ построить третье, причемъ ни первое, ни второе не 
идетъ въ дѣло. 

Кладка состоитъизъЗ—5яицъ, длиною въ 20—25 т . га . и толщиною въ 13— 
16 m.m., покрытыхъ на зеленомъ фонѣ бурыми пятнами. Въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ, со-
вершенно похожихъ на описанныя, я находилъ однако яйца, которыя хотя и были 
по величинѣ равны только что описаннымъ, но вмѣсто зеленаго имѣли основной 
цвѣтъ бѣлый. Гейглинъ тоже указываетъ, что яйца древесныхъ ткачей бываютъ 
бѣлаго, красноватаго и зеленаго цвѣта. Самка высижиьаетъ одна и беретъ на себя 
также всѣ родительскія заботы. Птенцы вылупляются послѣ 14-дневнаго насижп-
ванія; три недѣли спустя они вылетаютъ, но сначала возвращаются подъ руковод-
ствомъ матери обратно въ гнѣздо, пока наконецъ не станутъ самостоятельными. 
Отецъ не заботится о нихъ. 

Красивое зрѣлище представляютъ древесные ткачи у гнѣзда. Дѣятельность ихъ, 
когда самки сидятъ на яйцахъ, а еще болѣе, когда выростаютъ птенцы, необыкно • 
венно велика. Почти каждую минуту самка подлетаетъ, привѣшивается снизу къ 
гнѣзду и всовываетъ головку во входное отверстіе, чтобы кормить голодныхъ птен-
цовъ. А такъ какъ гнѣзда висятъ близко одно около другого, и много птицъ при-
летаетъ и отлетаетъ, то все дерево дѣйствительно бываетъ похоже на пчелиный 
улей. 

Ткачи прекрасно перевосятъ неволю и регулярно выводятъ птенцовъ, если 
ихъ перенести цѣлой колоніей въ одно общее помѣщеніе и снабдить соотвѣтствую-
щимъ матерьяломъ для постройки гнѣздъ. Объ ихъ жизни, размноженіи и уходѣ 
за ними я уже писадъ въ моей книгѣ «О пойманныхъ птицахъ» (Gefangene VOgel. 
Brehm). 

Ткачиновые высрни (Spermestinae. Weberfinken) свойственны всей области 
распространенія семейства. Это маленькія птички съ короткимъ толстымъ или тон-
кимъ коническнмъ клювомъ безъ крючка на концѣ, слабыми ногами и средней ве-
личины крыльями, обыкновенно съ плохо развитымъ первымъ маховымъ перомъ. 
Въ ступенчатомъ хвостѣ ихъ среднія перья иногда нѣсколько длиннѣе остальныхъ. 
Тѣло покрыто плотно прилегающимъ опереніемъ, разнообразнымъ смотря по возрасту 
и полу. 

Принадлежащіе къ этому подсемейству виды на своей родинѣ населяютъ рѣд-
кія рощи, камыши и мѣста, покрытый высокой травой или даже почти лишенныя 
растительности. Своей общежительностью, веселостью и рѣзвостьюони оживляютъ 
намѣченныя ими мѣстности, такъ какъ, за исключеніемъ времени вывода птенцовъ, 
ткачиковые'^вьюркн очень подвижны. Въ поискахъ за пропитаніемъ они забирают-
ся далеко въ глубь страны и попадаются тогда всюду, гдѣ земля доставляетъ имъ 
даже скудное насущное пропитаніе. Этоть недостатокъ продовольствия самцы ста-
раются вознаградить своимъ усердіемъ въ пѣніи; но большинство поетъ очень плохо 
и почти не въ состояніи достигнуть искусства ихъ счастливыхъ соперниковъ, вьюр-
ковъ. Что же касается до рѣзвости, то ткачиковые вьюрки не уступаютъ ни одним у 
изъ сочленовъ семейства. Они хорошо летаютъ, нѣкоторые виды съ быстротой стрѣ-
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лы, СИЛЬНО шумя при этомъ крыльями. Несмотря на слабо развитыя нояски, они 
ловко екачутъ по землѣ и лазаютъ вверхъ и внизъ по стеблямъ травы и камыша. 
Время вывода птенцовъ у нихъ совпадаетъ съ началомъ весны на ихъ родинѣ, но 
длится дольше. Большая часть видовъ сидитъ епіе на яйцахъ, когда жаркое лѣто 
уже освободило землю отъ зимнихъ бѣдствій. Съ наступленіемъ лѣта кончаются ихъ 
заботы: къ этому времени поспѣваетъ ихъ кормъ, который главнымъ образомъ 
состоитъ изъ сѣмянъ всякаго рода злаковъ и тростниковыхъ растеній. Несмотря 
на ихъ красивое опереніе и веселый нравъ, ткачиковыхъ вьюрковъ нигдѣ не лю-
бятъ. Они позволяютъ себѣ нападать на посііѣвшій зерновой хлѣбъ и ставятъ по-
селянъ въ необходимость гнать ихъ съ полей, куда они налетаютъ тысячами. Кромѣ 
человѣка, отъ котораго они терпятъ безпощадное гоненіе, ихъ преслѣдуютъ всевоз-
можные хига,ники ихъ родины, начиная съ благородныхъ соколовъ и кончая ви-
веррами, хищными сумчатыми и даже змѣями и большими ящерицами. Для извѣст-
ныхъ породъ соколовъ они служатъ обыденной пищей. 

Съ давнихъ поръ ткачиковые вьюрки привозятся живыми на наши рынки 
подъ именемъ «Бенгаіистовъ». Едва-ли найдется теперь хоть одно судно, прихо-
дящее съ западныхъ береговъ Африки или изъ Австралии, которое не имѣло бы на 
своей палубѣ значительнаго числа экземпляровъ этихъ птичекъ. При самомъ про-
стомъ уходѣ они годами выживаютъ въ клѣткахъ и несутся, если представится 
возможность, не стѣсняясь малыми размѣрами помѣщенія. Поэтому они въ высшей 
степени интересны для начинающаго любителя комнатныхъ птицъ, для котораго 
каждое проявленіѳ ихъ жизни еще ново и привлекательно. Впрочеиъ въ этомъ от-
ношеніи ихъ нельзя сравнить съ вьюрками. Они насто.чько отстали вь сравненіи 
съ соловьями, дроздами и другими подобными имъ комнатными птицами, что опыт-
ный птицеводъ невольно улыбнется, когдауслышитъ прославленіе ихъ достоинствъ. 

* 
* 

Когда вызрѣваетъ въ Южной Нубіи зеленая дурра, покрывающая каждый 
плодородный клочекъ Нильскаго берега, можно быть свидѣтелемъ чуднаго зрѣлипіа. 
Скромное чирикающее пѣніе невольно направляетъ ваше вниманіе на опредѣлѳн-
ный уголокъ поля, и тамъ на высокомъ початкѣ, словно мерцающій яркій язычекъ 
пламени, вы увидите прекрасивую птичку, которая ни на минуту не остается въ 
покоѣ. Это и есть тотъ пѣвецъ, чья пѣсенка остановила ваше вниманіе. Простое пѣ-
ніе находить скоро откликъ у другихъ птичекъ. То тутъ, то тамъ раздаются отзыв-
ные голоса и разносятся по всему полю. Десятки, быть можетъ сотни ярко-красныхъ 
птичекъ появляются на верхушкахъ стеблей и служатъ чуднымъ нарядомъ для од-
нообразной зелени хлѣбнаго поля. Каждый пѣвецъ стремится наверхъ какъ бы для 
того, чтобы отовсюду показать красоту своего убора. Онъ взмахиваетъ крылышками, 
топорщитъ перышки, непосѣдливо вертится на мѣстѣ и положительно красуется 
въ яркихъ лучахъ солнца. Столь же внезапно, какъ появился, онъ вдругъ ис-
чезаетъ, но съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣсколько минуть снова появиться наверху. Еще 
теперь въ моей памяти жива эта чудная картина то исчезающихъ, то вновь поя-
вляюіцихся огненныхъ язычковъ, сверкающихъ на темно-зеленомъ морѣ стеблей. 

Птичка, о которой идетъ рѣчь, воситъ названіе Огненнаго ткача или Вьюрка 
(Euplectes franciscanus, ignicolor, Pyromelanafranciscat ia , Loxia fi aticiscana, Fritigilla 
ignicolor. Ploceus franciscanus, ignicolor. КеиеглѵеЬег. Tisserand ignicob i e) Какъ и его 
сородичи, онъ въ особенности характеренъ своимъ опереніемъ. Въ брачномъ на-
рядѣ это опереніе отличается мягкостью и бархатистостью и, кромѣ крыльевъ и 
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рулевыхъ перьевъ, окрашено въ черный и огненно-красный цвѣтъ. Остальными 
признакам!! являются: довольно крѣпкій, но не короткій, съ дугообразной спинкой 
іілювъ, края котораго подогнуты внутрь и къ концу. Спинка его остроугольно при-
мыкаетъ ко лбу. Ножки длинныя съ тонкими пальцами, вооруженными сильными 
коготками. Крылья доходятъ до половины хвоста, ихъ первое маховое перо необыкно-
венно узко и коротко, четыре слѣдующихъ одинаковой между собой длины. Хвостъ ко-
роткій и мало округленный. До періода спариванія и самцы, и самки, и молодые 
имѣюгь одно общее опереніе, похожее на опереніе воробья. Ко времени кладки 
яицъ опереніе самцовъ сильно измѣняется. Перемѣна эта распространяется не 
только на окраску перьевъ, но и на ихъ качество. Перья становятся не только 
мягки и бархатисты, но около хвоста расщепляются, дѣлаются пушистыми идости-
гаютъ значительной длины. Только маховыя и самыя рулевыя сохраняютъ своіі 
обыкновенный пидъ. Въ брачную пору верхняя часть головы, щеки, грудка п 
брюшко самцовъ—бархатисто-чернаго цвѣта; всѣ остальныя части тѣла ярко-крас-
ныя, цвѣта киновари, за исключеніемъ только крыльевъ—темно-бурыхъ съ рпсун-
комъ болѣе свѣтлаго бураго-же оттѣнка. ІІослѣднее происходитъ оттого, что края 
перьевъ окрашены свѣтлѣе, чѣмъ ихъ средняя часть. Кроющія перья хвоста при этомъ 
нарядѣ достигаютъ такой значительной длины, что они покрываютъ собой рулевыи 
перья Зрачекъ у огненнаго ткача бурый, клювъ черный, ноги буро-желтаго цвѣта. 
У самки окраска въ верхней части сходна съ воробьиноіі, снизу же блѣдно-желтовато-
бурая, всего свѣтлѣе на горлѣ и брюшкѣ. Надъ глазами идетъ желтая полоска. И 
клювъ, и ноги простого рогового цвѣта. Длина тѣла 12, размахъ крыльевъ 1!), 
длина крыла 6, хвоста 4 era. 

Огненные вьюрки населяютъ богатыя водой поля, покрытыя дуррой, по всеіі 
средней Пубіи до отдаленныхъ уголковъ Центральной Африки. Воздѣланныя мѣст-
ности они всегда предпочитаютъ мѣстамъ ненаселеннымъ и только въ случаѣ нужды 
живутъ въ камышевыхъзаросляхъ. Поле, засѣянное дуррой—ихъ рай, откуда ихі. 
очень трудно выгнать. Здѣсь они ведутъ обра.яъ жизни скорѣе камышевки, чѣмі. 
вьюрка. Подобно ей, они ловко лазаютъ вверхъ и внизъ по стеблямъ, проворно шмы 
гають по землѣ между камышей и въ случаѣ опасности, также какъ и она, прячутся въ 
чащу стеблей. Только тогда они начянаютъ вести кочевую жизнь, подобно другимъ 
вьюркамъ, когда уборка полей лишаетъ ихъ того убѣжища, гдѣ они провели страдное 
время ухода за яйцами. 

Нельзя утверждать, чтобы огненный ткачъ образовалъ настоящія колоніи, но 
все-таки слѣдуетъ признать, что онъ любитъ общежитіе. Хотя въ порывѣ со-
ревнованія самцы стараются перещеголять другъ друга пѣніемъ, токун на кон-
чикахъ дурры, какъ настоящіе влюбленные глухари, но они рѣдко или даже никогда 
не доводятъ дѣло до ссоръ. Ихъ соревнованіе совершенно безобиднаго свойства; они 
стараются доставить другъ другу скорѣе большое удовольствіе, нежели непріятность. 
Гнѣзда огненныхъ вьюрковъ вьются также очень искусно, но далеко не такъпрочно, 
какъгнѣзда остальныхъ ткачиковыхъ вьюрковъ. Они строятъ ихъ изъ травянистых!, 
стеблей и не подвѣшиваютъ, а вьютъ между стеблями дурры или просто среди высокой 
травы въ небольшихъ кустарникахъ, покрытыхъ или окруженныхъ высокой расти-
тельностью. Форма и величина гнѣ.здъ бывавтъ очень разнообразна: одни изъ нихі. 
скорѣе круглы, другія сильно вытянуты. Длинную ось ихъ можно считать около 
1«—20 сш. при поперечникѣ въ 10—12 с т . Сквозящія стѣнки ихъ устроены на 
подобіе сѣтки и таКъ, что сквозь нихъ можно видѣть небесно-голубыя яички, кото-
рыхъ бываетъотъ 3 до 6. Я думаю, что самка одна насиживаеті. яйца, но не могу 
говорить объ этомъ съ уверенностью; точно также мнѣ неизвѣстна продолжительность 
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насиживанія яицъ. Могу сказать только то, что молодые вылетаютъ изъ гнѣздъдо 
жатвы дурры, и что тотчасъ послѣ этого и старые, и малые сбиваются въ большія 
стаи и становятся тогда пагубой страны. Бѣдные нубійцы, принужденные дорожить 
каждымъ воздѣланнымъ и засѣяннымъ іслочкомъ плодороднаго ила, ставятся ві. 
необходимость ограждать свои поля отъ губительныхъ нападеній этихъ птичекі., 
бывшихъ доселѣ лучшимъ украшеніемъ ихъ полей. Маленькіе грабители не дозво-
ляютъ стражѣ ни на минуту забывать своихъ обязанностей. 

Огненные вьюркинерѣдкоживыми появляются на нашихъ рынкахъ, но очень 
часто проходятъ незамѣченными: ихъ чудное опереніе бываетъ на нихъ только три 
мѣсяца въ году. Въ іслѣткахъ ихъ можно съ успѣхомъ держать на самомъ обыкни-
венномъ кормѣ. При извѣстномъ уходѣ они способны и размножаться. 

Вдовушки (Vidua. Witwen, Veuves). Родина вдовушекъ—Африка, и область рас-
пространенія ихъ въ этой части свѣта весьма общирна, но онъ имѣютъ своихъ осо-
быхъ представителей одинаково на югѣ, западѣ и сѣверѣ. Изъ всѣхъ ткачиковых'ь 
онѣ наиболѣе напоминаютъ подорожниковъ. Въ пору высиживанія онѣ живутъ па-
рочками. Послѣ этой поры онѣ смѣняютъ свое опереніе и соединяются въ большія 
стаи. Вмѣстѣ съ одеждой самцы мѣняютъ свой образъ жизни. Длинный тяжелы іі 
хвостъ самца, когда онъ щеголяетъ въ брачномъ нарядѣ, ставитъ его въ необхо-
димость сообразовать свои движонія съ этимъ уборомъ. Сидя, онъ держитъ ііерыі 
хвоста свободно опущенными, при ходьбѣ же долженъ нести ихъ высоко поднятыми 
и всегда особеннымъ образомъ, чего не дѣлаетъ въ другое время. Тотъ же длинный 
хвостъ оказываетъ вліяніе и на ихъ полетъ, препятствуя быстрымъ движеніямъ, 
свойственнымъ этимъ птичкамъ въ другое время. Съ замѣтнымъ усиліемъ тащать 
они свой хвостъ во время полета, который замедляется, благодаря все этому л;е 
украшенш, при болѣе или менѣе сильныхъ порывахъ вѣтра. Послѣ линянія движе-
нія ихъ становятся столь же легки и проворны какъ и другихъткачиковыхъ. Бла-
годаря порывистымъ взмахамъ своихъ крыльевъ при по-іетѣ, они описываютъ, во.ч-
нообразную линію. Но образу жизни большая часть видовъ представляютъ собой 
вьюрковъ, ищущихъ свое насущное пропитаніе на землѣ. Подобно другимъ род-
ственнымъ видямъ, здѣсь ихъ видишь занятыми подбираніемъупавшихъсѣмянъ, со-
ставляющихъ ихъ главную пищу. По пути они ловятъ и насѣкомыхъ. Въ продо.і -
женіи періода спариванія, когда длинный хвостъ служитъ самцамъ помѣхой, они 
держатся на деревьяхъ и тамъ выискиваютъ себѣ кормъ. «Вдовушки» пишетъ П<-
хуэль-Лѳше изъ западной Африки «въпору высиживанія часто посѣщаютъ деревни 
и дворы. Здѣсь на открытыхъ мѣстахъ невзрачная самочка поклевываетъ на землѣ. 
а украшенный мягкими длинными хвостовыми перьями,самецъ хвастливо порхаетъ 
вокругъ, удивляя наблюдателя изящеетвомъ и градіей своихъ воздушныхъ движе-
ній. Вообще эти птички относятся довѣрчиво къ человѣческому жилью. Подобно 
ихъ собратьямъ, хорошо извѣстнымъ и въ Европѣ и ' содержащимся въ клѣткахт., 
ихъ привѣтствуютъ какъ дорогихъ гостей, радуясь ихъ иоявленію и вслкій разъ вос-
хищаясь изящеетвомъ ихъ наряда. Если хотятъ устроить имъ великій праздникъ, 
стоитъ только разбить нѣсколько принесенныхъ изъ степи термитовыхъ построеісъ. 
Онѣ псспѣшно слетаются со всѣхъ сторонъ и устраиваютъ себѣ настоящее пирше-
ство. Въ пестрой толпѣ веселаго оби;ества то и дѣло мелкаютъ даже рѣдкіе виды 
этихъ птицъ». Время кладки яицъ у вдовушекъ совпадаетъ съ наступленіѳмъ весны 
на ихъ родинѣ вскорѣ послѣ того, какъ самцы одѣнутся въ свой чудный брачныіі 
нарядъ. Въ Суданѣ онѣ несутся въ концѣ августа, а въ Абиссинскихъ горахъ въ 
паши весенніе мѣсяцы. 
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Опереніе гамца Райской вдовушки (Vidua paradisea, Sphaenura, verrauxii . 
Emberiza paradisea. Fringilia africana, macrura , paradisea. Stegaiiura paradisea, 
sphaenura. Paradieswitwe. Veuve de paradis) чернаго цвѣта. Окружность шеи, вя бока 
II зобъ окрашены въ оранжево-красный цвѣтъ; остальныя части блѣдяо-ржаво-тем-
ііыя. Маховыя перья темно-бурыя съ свѣтло-бурыми каймами. Длина всей птич-
ки безъ длинныхъ перьевъ хвоста достигаетъ 15 съ ними 30 с т . , размахъ крыльевъ 
25, длина крыла 8, длина боковыхъ хвостовыхъ перьевъ 6 с т . 

Райскія вдовушки живутъ въ сродней Африкѣ и предпочитаютъ селиться въ 
рѣдкихъ степныхъ рощахъ. Несмотря на полную безопасность со стороны 
преслѣдованія человѣка, онѣ неохотно приближаются къ поселеніямъ. Онѣ встрѣ-
чаются повсюду въ древесныхъ заросляхъ средней Африки. В ъ птенцовую по-
ру онЬ живутъ парочками, въ другое же время или небольшими обще-
ствами, или порядочными стайками. Свой брачный нарядъ самцы носятъ 
около 4-хъ мѣсяцевъ, которые приходятся на періодъ дождей. Смѣна пера 
совершается быстро; особенно скоро выростаютъ длинныя хвостовыя перья. Въте-
ченіи четырехъ мѣсяцевъ перья изнашиваются и выпадаютъ съ наступленіемъ жа-
ры. Пѣніе самцовъ, особенно старательное въ пору любви, весьма просто, хотя 
и не лишено нѣкоторой пріятности. Въ противуположность другимъ родственнымъ 
видамъ райскія вдовушки живутъ между собой въ мирѣ даже и въ брачную пору. 

Пойманныя птички уживаются хорошо, выживаютъ нѣсколько лѣтъ и очень 
неприхотливы. Однако въ неволѣ онѣ не размножаются или это случается лишь 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ. 

Изъ тонкоклювыхъ ткачиковыхъ вьюрковъ я дамъ коротенькое описаніе еще 
одного вида—Амаранта (Habropyga minima. Lagonosticta minima, ignita, Fr ingi l ia 
minima, senegala, Estrelda minima, senegala, Pytelia minima. Amarant. Amaranthe). 
Родъ Амарантовыхъ ткачей (Habropyga), къ которому принадлежишь эта птичка, 
заключаетъ въ себѣ маленькихъ представителей изъ семейства ткачиковыхъ вьюр-
ковъ. Амарантъ—винно-пурпуровагоцвѣтасърыжеватыми плечами и нижними шеіі-
ныии перьями. Каждое перо на концѣ окаймлено пурпуромъ. Бока грудки испещрены 
бѣлыми крапинками; нижнія кроющія перья хвоста блѣдно-бурыя; маховыя и хво-
стовыя перья бурыя и оторочены пурпуромъ. Самочки почти сплошь рыжевато-бурыя, 
только надхвостье ихъ окрашено въ красно-пурпуровый цвѣтъ и грудь въ бѣлыхъ 
крапннкахъ. Глаза темно-каріе, клювъ красный съ темными кантами по хребту и кра-
ямъ. Пожки красноватыя. Длина тіиіа птицы достигаетъ 10, размахъ крыльевъ 12, 
длина крыла 4,5, хвоста 3,5 с т . 

Амаранты распространены по всей средней Африкѣ отъ западныхъ до вос-
точныхъ береговъ ея и отъ 22 градуса сѣверной широты до 25 градуса южной. По 
мнѣнію Гартмана, посѣтившаго нѣсколько лѣтъ спустя послѣ меня верхнія области 
Нила, амарантъ занимаешь тамъ такое-же положеніе, какъ у насъ домашній воро-
бей. И дѣйствительно, его слѣдуетъ причислить къ числу домовыхъ птицъ. Въ из-
вѣстное время вы встр'Ьтите его на всѣхъ почти изгородяхъ южно-нубійскихъ и 
восточно суданскихъ деревень, даже возлѣ одиноко стоящихъ въ лѣсу хижинъ. Онъ 
является одной изъ первыхъ птицъ, бросающихся въ глаза, когда вступаешь въ 
Р>ипетъ со стороны Судана. Обыкновенно амарантовъ видишь вблизи деревень, гдѣ 
они часто соединяются въ безчисленныя стаи со своими родичами. Однако они жи-
вутъ и вдали отъ человѣка въ уединенныхъ степяхъ и, хотя рѣдко, попадаются въ 
горахъ на высотѣ до 1500 т . 
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Амарантъ привлекаетъ къ себѣ не однимъ только наряднымъ опереніемъ, 
но и своей миловидностью и пріятнымъ нравомъ. Въ немъ легко вы встрѣтитѳ вѣр-
наго друга. Все время, пока солнце находится на небосклонѣ, птички въ безпре-
рывномъ движеніи и только въ полдень ищутъ защиты отъ палящихъ лучей въ 
тѣнистой листвѣ вѣчнозеленыхъ деревьевъ. Остальное время они безперерывно пор-
хаютъ съ вѣтки на вѣтку или хлопотливо скачутъ по сучьямъ, по крышамъ пли 
прямо по землѣ. Едва-ли кто-нибудь изъ родичей превосходить амаранта въ быс-
тротѣдвиженій крыльевъ, нвутомимостью-жѳ—рѣшительно никто: это его характерное 
свойство. Въ послѣднихъ жаркихъ мѣсяцахъ онъ линяетъ и съ наступленіемъпервыхъ 
весеннихъ дождей, около начала сентября, уже помышляетъ о потомствѣ. До сихъ 
поръ онъ жилъ въ стайкахъ, которыя теперь разбиваются на парочки. Пернатая 
чета довѣрчиво прилетаетъ въ деревню и здѣсь высматриваетъ себѣ подходящій 
уголокъ гдѣ-нибудь подъ крышей остроконечной соломенной хижины или чегыре-
угольной мазанки туземца. С юда, въ какую-нибудь впадину или другое болѣе удоб-
ное ложе птички натаскиваютъ груду сухихъ стеблей. Въ ней онѣ тщательно окру-
гляютъ ямку, хотя къ самой постройкѣ относятся весьма небрежно. Въ случаѣ 
необходимости амаранты вьютъ свои гнѣзда на деревьяхъ и даже почти у самой 
земли. Такъ, въ январѣ, бродя однажды по рощамъ Верхняго Бѣлаго Пила, я за-
мѣтИлъ самку, безпокойной летавшую надъ самой землей. Заподозривъ бли-
зость гнѣзда, я началъ искать и нашелъ его на самой землѣ. Оно было свито въ 
кустѣ не совсѣмъ стоптанной сухой травы и въ совершенствѣ было скрыто въ окру-
жавшей обстановкѣ. Въ немъ лежало отъ 3 до 7 бѣлыхъ кругловатыхъ и гладкихъ 
яичекъ около 14 ш.ш. длины и 11 ш.ш. ширины. Отсюда прямой выводъ, что амаранты 
несутся нѣсколько разъ въ году, что виолнѣ сходится съ наблюденіями, сдѣланными 
надъ пойманными экземплярами атихъ птичекъ. Въ это время самецъ относится къ 
самкѣ особенно заботливо, весьма недружелюбно встрѣчаетъ соперннковъ и выси-
живаетъ яйца поперемѣнно съ самкой. Черезъ 13 дней изъ яйца вылупляются 
птенцы, которыхъ родители кормятъ насѣкомыми и размягченными въ зобу сѣменами. 

За красивое опереніе и симпатичный нравъ амарантовъ пробовали аккли-
матизировать въ Кайеннѣ, однако, сколько извѣстно, въ этомъ случаѣ не было до-
стигнуто благопріятныхъ результатовъ. 

* * * 

Паиболѣе извѣстная изъ А м а д и н ъ (Speraestes)—Полосатая а м а д и н а (Spermestes 
fasciata, Amatlina fasciata, detruncata, Loxia fasciata, jugularis,Frmgilla detruncata. 
Sporotlilastes fasciatus. Bandvogel. Сои-соирё). Клювъ ея очень сильный, длина его 
немного болѣе ширины и высоты. Верхняя половина клюва у основанія хребта 
плоская; между нею и лбомъ замѣчается нѣкоторая вогнутость. Ппжняя половина 
очень широкая. Крылья средней величины, второеитретьемаховыяперьясамыядлин-
ныя и почти равной длины. Хвостъ короткій и округленный. Общая длина этой ми-
ловидной птички равняется 12,5, размахъ крыльевъ 21, длина крыла 6,3, хво-
ста 4 с т . Основной цвѣтъсамцовъ пріятнаго блѣдно-бураго цвѣта, на сппнѣтемнѣе, 
снизу свѣтлѣе. Каждое перо съ волнистымъ чернымъ рисункомъ или, какъ напри-
мѣръ перья верхней части груди, оторочено черной каймой; отдѣльныя перья груди 
и боковъ имѣютъ рисунокъ, похожій на букву V. Па концѣ верхнихъ кроющихъ 
перьевъ крыла большое красноватое пятно съ сѣрымъ оттѣнкомг, особенно выдѣ-
ляющееся благодаря черному полулунному рисунку. Маховыя перья бурыя съ блѣд-
ной оторочкой; хвостовыя перья матово-черныя, снизу сѣроватѣе; наружное опахало 
крайнихъ перьевъ бѣлое; остальныя перья украшены красивыми пятнами бѣлаго жо 
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цвѣта, за исключеніемъ диухъ среднихъ, который сплошь черныя. Самецъ отли-
чается отъ самки болѣе яркими цвѣтами и широкимъ галстукомъ роскошнаго кар-
мино-краснаго цвѣта, который тянется отъ одного глаза къ другому поперекъ бѣ-
лаго подбородка и бѣлаго горла. Глаза темно-каріе, клювъ и ноги блѣдно-бурыя. 

Въ продолженіи многихъ вѣковъ полосатую амадину считали жительницеіі 
западной Африки, однако область е« распространенія далеко не ограничивается 
однѣми западными областями этой части свѣта, но тянется вплоть до ея восточ-
наго берега. Начиная съ 16 градуса, она всюду встрѣчается въ рѣдкнхъ степныхъ 
лѣсахъ Нильскихъ областей. Собственно пустыню она избѣгаетъ, однако живетъ 
па границѣ пояса дождей, и гдѣ она встрѣчается, тамъ очень обыкновенна. Въ 
дѣвственныхъ лѣсахъ ея или совсѣмъ нѣтъ или она посѣщаетъ ихъ на очень ко-
роткое время. Эти лѣса лишены тѣхъ богатыхъ сѣменами травъ и другихъ низ-
кихъ растеній, на которыхъ и подъ которыми амадина находитъ себѣ кормъ. Пи-
тается ли она плодами, я сказать не могу; въ восточной Африкѣ этого, можетъ быть, 
не бываетъ: ей пришлось бы долго искать, такъ какъ кромѣ мелкихъ плодовъ Хри-
стова терновника, тамъ ничего нѣтъ. Однако пойманныя амадины охотно ѣдятъ 
плоды и тому подобное, изъ чего мы можемъ заіѵлючить, что при случаѣ онѣ не 
пренебрегаютъ и этимъ лакомымъ блюдомъ. Зерна и именно сѣмена травянистыхъ 
растеяій составляютъ ихъ главную пищу. 

Б ъ сѣверной Африкѣ полосатыя амадины встречаются обыкновенно стай-
ками отъ 10 до 40 штукъ. Я никогда не встрѣчалъ ихъ парочками, хотя, впрочемъ, 
не имѣлъ случая наблюдать ихъ въ ихъ брачную пору. Стайка этихъ амадинъ 
часто соединяется съ другими родственными имъ формами и очень возможно, что 
пестрое общество долгое время путешествуетъ по странѣ сообща. Одна изъ та-
і;ихъ стаіі безбоязненно приближается къ деревенскимъ хижинамъ. Передъ пол-
днемъ ихъ видишь, .запятыми усерднымъ отыскиваніемъ корма, скачущими всюду 
по землѣ, но никогда не лазающими по низкой травѣ. Стоитъ только имъ помѣшать, 
все общество поднимается и летитъ на ближайпіія деревья. Тамъ онѣ чистятъ и 
приглаживаютъ свои перыпіки, а самцы начинаютъ пѣть. Когда все успокоится, 
онѣ снова возвращаются на землю. При приближеніи пернатаго хищника вся стая, 
сбивпіпсь плотной кучей, стрѣлой летитъ въ какой-нибудь густой колючій кустъ 
или дерево, обѣпіаюпіее имъ полную безопасность. Въ полуденные часы все обп[е-
ство снокойно полудремлетъ, разсѣвшись на вѣткахъ какого-нибудь тѣнистаго де-
рева. Послѣ полудня онѣ снова летятъ за кормомъ. 

Гнѣзда полосатой амадины я не знаю; но мнѣ извѣстно, что кладка яидъ по 
крайней мѣрѣ въ восточной Лфрикѣ, приходится на сентябрь и октябрь, время, 
соотвѣтствующее нашимъ весеннимі. мѣсяцамъ. Въ неволѣ эти птички свиваютъ 
болѣе илп менѣе хоропіо устроенное гнѣздо изъ положеннаго къ нимъ строитель-
паго матерьяла, кладутъ отъ 6 до 9 бѣлыхъ яичекъ к наеиживаютъ поочередно. 
Черезъ 13 днепонѣ выводятъ дѣтей и кормятъ ихъ сообща. ПослѣдНія скоро прі-
обі)ѣтаютъ опереніе своихъ родителеіг. 

В'ь странахъ сѣвернаго Пила пестрыхъ амадинъ не преслѣдуетъ никто, на-
оборотъ въ западной Африкѣ всѣ ловятъ ихъ для продалси торговцамъ птицъ при-
брежных'ь городовъ. Черезъ посредство этихъ продавповъ мы и получаемъ еже-
годно тысячи этихъ птичекъ, тѣмъ болѣе, что онѣ отлично переноснт'ь всѣ труд-
ности пути. При самомъ простомъ уходѣ парочки регулярно размножаются. Вна-
чалѣ онѣ плѣпяютъ васъ красотой своего оперенія и миловидностью своихі. дви-
женій, но со временемъ онЬ прискучипаютъ, какъ и всѣ ихъ родичи. 

* 



о I ]' я д 1. J. — в о р о ji I, 111! ы л II т И Д Ы . 3 9 9 

Самая извѣстная изъ азіатскихъ амадинъ—Рисовка (Spermestes oryzivora, 
Oryzornis oryzivora. Reisvogel. Mangeur de riz). Родъ рисовокъ легко узнается no 
слѣдующимъ ііризнакамъ: верхняя часть ихъ тѣла прекраснаго сѣраго цвѣта; голова 
черная и бородавчатая; нижняя часть тѣла блѣдно-винно-красная; хвостъ черный 
съ такиыи-же верхними кроющими и бѣлыми нижними кроюпщми перьями; клювъ 
красный, на концѣ блѣднѣе. Глаза каріе, вѣкн красныя; клювъ яркаго розово-
краснаго цвѣта на концѣ и у краевъ жеичужао-бѣлый. Ноги красноватыя. 
Величиною она почти со щегла. Родиной этпхъ птичекъ считаютъ Малакку п 
Зондскіе острова. Однако истинное мѣсторожденіе рисовки—Ява, такъ по крайней 
мѣрѣ увѣряютъ Бернштейнъ и Розенбергъ. Послѣдній изъ этихъ авторовъ говорить 
слѣдующее: «первоначальное мѣсторожденіе этой птицы не здѣсь (на Суматрѣ). 
Стаи, которыя мы впдимъ въ настоящее время (1878) живущими вблизи Паданга, 
происходятъ отъразличныхъ паръ, вывезенныхъ изъ Явы и выііущенныхъ на сво-
боду у Паданга. Даже въ новѣйшихъ сочиненіяхъ мы чнтаемъ, что птица эта на 
своей родинѣ носитъ названіе «падда», благодаря своему любимому мѣстопребыва-
пію въ рисовыхъ поляхъ, а рисъ на туземномъ языкѣ зовется паддой. Это вѣрно, 
что рисовка встрѣчается главнымъ образомъ въ рисовыхъ поляхъ, но рисъ вовсе 
не называется «падда», а «пади», птица же ни въ какомъ случаѣ не «падда», а 
«Гладикъ». Е я истинная родина —исключительно Ява». Тамъ она обыкновенна, по 
крайней мѣрѣ въ мѣстностяхъ, обработанныхъ человѣкомъ». 

«Подобно нашему европейскому полевому воробью», пишетъ Бернштейн'ь, 
«рисовка живетъ исключительно въ культурныхъ мѣстностяхъ и представляетъ со-
бой тамъ одно изъ самыхъ обычныхъ явленій. Въ продолженіи того времени, когда 
рисовыя поля покрыты водой, т. е. въ періодъ отъ ноября до марта и апрѣлл, когда 
всходитъ посѣянный рисъ и приближается жатва, рисовки держатся парами или 
небольшими семейками въ садахъ, въ иоселковыхъ рощахъ и кустарникахъ. Здѣсь 
онѣ кормятся разнообразными сѣменами, различными мелкими плодами и даже на-
сѣкомымн и червями; по крайней мѣрѣ я частенько видѣлъ ихъ ищущими кормъ 
по проселочнымъ дорожкамъ к т. п. Тамъ онѣ едва ли могли найти что-либо другое; 
кромѣ того въ ихъ желудкахъ я находилъ остатки, повидимому, той-же животноіі 
пищи. Но едва только рисовые посѣвы начнутъ желтѣть и обсыхать послѣ спада 
водъ, рисовки переселяются туда, часто большими стаями, и нерѣдко приносятъ 
настолько существенный вредъ, что туземцы прибѣгаютъ ко всевозможнымъ спосо-
бамъ для ихъ изгнанія. 

«Въ странахъ, которыя въ особенности страдаютъ отъ этихъ пернатыхъ во-
ровъ, для этой цѣли поступаютъ такъ; по серединѣ поля строится одна или, если 
поле велико, нѣсколько маленькихъ сторожекъ, помѣщающихся на четырехъ вы-
сокихъ бамбуковыхъ кольяхъ. Отъ этихъ сторожекъ по всѣмъ направлен! іімъ идутъ 
многочисленныя веревочки къ тонкимъ бамбуковымъ палочкамъ, укрѣпленнымъ 
на опредѣленномъ разстояніи друи. отъ друга по всему полю. Къ веревочкамъ 
подвѣшиваются большіе сухіе листья, пестрыя тряпки, чучелки, деревяняыя гре-
мушки и т. п. Стоить только туземцу, засѣвпіему въ сторожкѣ, какъ паукъ среди 
своей паутины, дернуть за веревочки, какъ въ то-же мгновеніе зашумятъ сухіе 
листья, заболтаются подвѣшенныя чучелки, загремятъ гремушки и непрошенные 
гости съ испугом'ь лстятъ прочь. По и послѣ гкатви вплоть до наступлеііія періода 
дождей, т. е. почти до ноября, рисовки находятъ богатый столъ на сжатыхъ по-
ляхъ риса. Па жнивѣ не только остается множество колосьевь, но между стеблями 
ихъ въ невѣроятно короткій срокъ выростаюта разныя сорныя травы, быстро со-
зрѣвающія сѣыена которыхъ составляютт. пріятную пищу рисовокъ. Ві. это время 
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онѣ особенно въ тѣлѣ, довольно жнрны и представляютъ, въ особенности молодыя, 
лакомое блюдо, изъ за чего ихъ усердно преслѣдуютъ. 

Пойманными ихъ держатъ только продавцы, которые и приносятъ ихъ на при-
бываюіціе корабли для продажи. Дѣти находятъ большое удовольствіе мучить ихъ, 
нривязавъ за нитку и пуская летать на улицахъ». 

БернштеЙнъ находилъ гнѣзда рисовокъ то на вершинахъ деревьевъ, то между 
паразитныхъ растеній, іюкрывающихъ стволы аренговыхъ пальмъ. Въ зависи-
мости отъ мѣстонахожденія, гнѣзда бываютъ различной величины я формы. Пост-
роенный на деревьяхъ, большею частью большихъ размѣровъ и почти правильной 
формы полушара; напротивъ, тѣ, который строятся въ чужеядныхъ растеніяхъ у 

Рисовка. Spormestos oryzivora. '/г наст. вел. 

основания стволовъ аренгъ (Arenga), меньше и не имѣютъ такой опредѣленной формы. 
П тѣ и другія вьются исключительно изъ стеблей различныхъ травъ, настолько не 
крѣпко сплетенныхъ, что все гнѣздо не имѣетъ особенной прочности. Кладка со-
стоитъ изъ 6—8 блестяіцихъ бѣлыхъ яицъ. 

Въ Занзибаръ рисовка завезена и тамъ акклиматизировалась. Въ Японіи, гдѣ 
она водится съ давнихъ поръ, выведена чисто бѣлая культурная порода, которая 
въ недавнее время стала регулярно появляться на нашихъ птичьихъ рынкахъ. АІа-
ленькія японскія рисовки не представляютъ собой альбиносовъ, но породу, выве-
денную только съ большимъ и долгимъ трудомъ. Онѣ имѣютъ темные глаза и 
иногда отдѣльныя темныя перья. Не рѣдки и совершенно пѣгіе экземпляры. По мо-
пмъ наблюденіямъ пойманныя рисовки не могутъ быть отнесены къ числу мило-
видныхъ птичекъ ихъ родя. Онѣ приручаются рѣдко и не вполнѣ, и нелегко раз-
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множаются въ наіігихъ краяхъ, Ихъ пѣніѳ очень непріятно и едва-ли можетъбыть 
названо пѣніемъ. Итакъ въ ихъ пользу говоритъ только ихъ красивое опереніе. 

Семеіістви Т р у п і а л о в ъ (Icteridae. Starlinge. Troupials) заключаетъ въ себѣ 
іітицъ различной величины, начиная съ величины вороны и кончая размѣрами зя-
блика. Удлиненная форма тѣла не мѣшаетъ имъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ сильно сло-
женными. Клювъ ихъ конусовидный и длинный; плюсны сильныя; крылья и хвостъ 
средней величины; опереніе довольно мягкое, блестящее съ преобладающими чер-
нымъ, желтымъ и краснымъ цвѣтами. Вытянутый, довольно округленный клювъ ихъ 
у основанія толстъ и на концѣ безъ крючка и безъ выемки; его спинка примы-
каетъ къ лобнымъ перьямъ на подобіе носка у кувшина; у основанія его нѣтъ шер-
стистыхъ перышек!.. Плюсна длиннѣе средняго пальца и покрыта спереди щетин-
ками. Пальцы вооружены сильными, кривыми и острыми когтями. Четвертое маховое 
перо длиннѣе всѣхъ. Хвостъ округленный или даже зубчатый и до половины по-
крывается маховыми перьями, когда птица находится въ сііокойномъ состояніи. У 
нѣкоторыхъ трупіаловъ перья на головѣ удлиняются въ хохолокъ, у другихъ совер-
шенно отсутствуютъ на щекахъ. 

Трупіалы, которыхъ насчитываютъ около 150 видовъ, живутъ Исключительно 
въ Америкіі. Болѣе четырехъ-пятыхъ всего числа приходится на южную и цен-
тральную ея части, однако сѣверная область ихъ распространенія доходитъ до по-
лярнаго круга. Бсѣ виды этихъ птицъ общежительны, проворны, подвижны и, хо-
рошо поютъ. Они населяютъ рощи, кормятся мелкими позвоночными, насѣкомыми, 
моллюсками, плодами и сѣменами. Бъ однихъ случаяхъ эти птицы бываютъ очень 
полезны, въ другихъ—возбуждаютъ къ себѣ ненависть. Ихъ гнѣзда, которыя часто 
не только не уступаютъ въ изяществѣ, но даже превосходятъ таковыя ткачиковъ, 
подвѣшиваютъ на деревьяхъ колоніями; птицы одного изъ видовъ сами не вьютъ 
гнѣздъ и не выводята дѣтей, большею частью ввѣряя свои яйца чужимъ заботамъ. 

* if. * 

Самымъ извѣстнымъ изъ сѣверо-американскихъ видовъ этого семейства нужно 
считать Б а л т и м о р с к а г о т р у п і а л а (Icterus galbula, baltimore, baltiraorensis, Oriolus, 
yphantes, Hyphantes, Psarocolius baltimore. Baltimorevogel. Troupial de Baltimore) 
Съ него мы и начнемъ. Онъ принадлежитъ къ богатому видами роду Труп іаловъ 
(Icterus). Признаки этого рода слѣдующіе: продолговатый, остроконечный, округлыіі 
на спинкѣ клювъ, примыкающій къ оперенію лба на подобів носика кувшина и 
характерный въ нижней части высокимъ ротовымъ угломъ; довольно сильныя, длин-
нопалыя ноги, вооруженный длинными сильно согнутыми когтями; довольно длин-
ныя крылья, второе маховое перо которыхъ образуетъ остріе крыла; длинный окру-
гленный хвостъ. укорачивающійся ступенчатосъбоковъ, и, наконецъ, мягкое опереніе 
преимущественно желтаго цвѣта. Голова, шея, подбородокъ и горло темно-черныя, 
такого-же цвѣтаи нижніяшейныя перья, плечи, крылья и обасреднихъ пера хвоста. 
Ііерхнія кроюпця перья крыльевъ, надхвостье, верхнія кроющія перья хвоста и 
остальныя части—огненно-оранжевыя. Большія маховыя перья съ широкими у на-
чала и узкими у конца крыла бѣлыми каймами. Большія кроющія перья крыльевъ, 
въ конечной половинѣ бѣлаго цвѣта, образуютъ щирокую перевязь. Рулевыя перья, 
];ромѣ двухъ упомянутыхъ среднихъ, оранжевыя, у корня съ широкимъ чернымъ 
перехватомъ. Глаза каріе, клювъ черновато-свинцово-сѣрый, свѣтлѣе къ краямъ, но-
ги также свинцово-сіфаго цвѣта. Длина этихъ трупіаловъ достигаетъ 20, размахъ 
крыльевъ ;J0, длина крыла !», хвоста 8 сш. У самокъ верхняя часть тЬла олив-
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ково буровато-сѣрая, нижнія шейныя перья неясно исчерчены продольными, болѣе 
темными черточками, нижняя часть тѣла оранжево-желтая, верхнія кроющія перья 
крыльевъ и большинство остальныхъ кроющихъ на концѣ бѣлыя. Такимь обра-
зомъ на крыльяхъ получаются двѣ понеречныхъ полосы. Всѣ остальныя части 
у самокъ блѣднѣе и тусіслѣе, чѣмъ у самцовъ. 

Область гнѣздованія балтиморскихъ трупіаловъ обнимаеть собой восточные 
штаты Америки отъ Канады до заііадныхъ возвышенностей. Отсюда зимою они доле-
таютъ до Вестъ-Индіи передней Америки. По Одюбону,въ извѣстныхъ мѣстностяхъ 
они очень обыкновенны, въ другихъ попадаются пролетомъ Они предпочитаютъ 
холмистая мѣста. Это чисто .іѣтнія птицы, парами появляющіяся въ странѣ съ на-
ступленіемъ весны. Вскорѣ иослѣ этого онп приступаютъ къ кладкѣ яицъ. Ихі, 
гнѣзда устраиваются различно, смотря по теплому или холодному климату обитае-
мой ими с граны, но всегда подвѣшиваются къ тонкоіі ВІІТВИ И вьются очень искусно. 
Въ южныхъ штатахъ они свиваются изъ такъ называемаго «испанскаго мха», 
притомъ такъ рыхло построены, что воздухъ легко можетъ циркулировать по всѣмъ 
направленіямъ; внутри не кладется никакого согрѣвающаго веш,ества іі даже самое 
гнѣздо строится съ сѣверной стороны дерева. Въ сѣверныхъ штата.хъ наоборотъ: 
гнѣздо подвѣшивается къ вѣтвямъ, на которыя падаютъ солнечные лучи, и снабжено 
нѣжной и теплой подстилкой. Птица, вьющая гнѣздо, слетаетъ на землю, отыскиваеп. 
нужный матерья.іъ, прикрѣпляетъ его однимъ кондомъ къ вѣткѣ и съ большимъ ис-
кусствомъ все это сплетаетъ вмѣстѣ. Въ это время балтиморскііі трупіалъ довольно 
несносенъ. Женщины, когда хотятъ бѣлить свою пряжу, должны особенно слѣдить 
за ней, такъ какъ птицы утаскиваетъ въ гнѣздо всѣ прядкп, до которыхъ только 
доберутся. Въ ихъ гнѣздахъ часто находили цѣлые мотки нитокъ и клубки шелку. 

Окончивъ постройку гнѣзда, самка кладетъ отъ 4 до й яичекъ около 25 ш т . 
длины и 1Г) ш т . толпі,ины. Блѣдно-сѣрый цвѣтъ ихъ испеіцрені. болѣе темными 
пятнышками, точками и штрихами. Черезъ четырнадцать дней высиживанія вылу-
пляются птенцы, а черезъ 3 недѣли послѣ этого они уже летаютъ. Каждая пара въ 
продолжениі .чѣта выводитъ еще одинъ разъ, по крайней мѣрѣ въ южныхъ штатахъ. 
Не умѣя еще летать, молодые часто цѣпляются за наружную часть гнѣзда, вы-
скакиваютъ и прячутся въ него подобно молодымъ дятламъ. Научившись же ле-
тать, они почти 14 дней все еще неразлучно слѣдуютъ за родителями, которые ихъ 
въ это время водятъ и кормятъ. Лишь только поспѣютъ тутовыя ягоды и фиги, 
они появляются на этихъ деревьяхъ, подобно тому, какъ ранѣе ихъ видѣли на 
вишняхъ и другихъ плодовыхъ деревьяхъ. Тутъ они могутъ причинить довольно серьез-
ный опустошенія. Весною же они питаются почти исключительно насѣкомыми, 
.чоставая ихъ съ вѣтокъ и листьевъ или, преслѣдуя съ большимъ проворствомъ, ло-
вятъ ихъ на лету. Отлетъ ихъ начинается очень рано. Днемъ они быстро и съ гром-
кимъ крикомъ летятъ большею частью по-одиночкѣ. Только съ заходомъ'солнца они 
спускаются на опредѣленныя деревья, торопливо ищугь чего-нибудь поѣсть, вы-
спятся, позавтракаютъ и снова въ путь. 

Движенія этихъ трупіаловъ красивы и правильны. Полетъ прямой и ровный. 
Походка довольно ловкая. Но особенное совершенство они выказываютъ въ вѣт-
вяхъ деревьевъ, гдѣ они дазаютъ не хуже синицъ. 

За свою красоту балтиморскіе трупіалы содержатся въ клѣткахъ. Хотя ихъ 
пѣніе просто, но весьма пріятно, благодаря полнотѣ, сплѣ и благозвучію трехъ или 
четырехъ, самое большее 8 или 10 нотъ, составляюпціхъ его. 
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Къ роду Желтушниковъ (Agelaeus. Ilordenvogel. Carouges) прннадлежатъ са-
мые маленысіѳ виды семейства. Ихъ клюпъ прямг)іі на верпіннкѣ, края его у углові. 
рта подогнуты. Заднііі ішлецъ вооруженъ шаоровпднымг киітемъ. Оііереніе моло-
дыхъ сходно съ оііереніемъ подорожнііковъ и сильно отличается отт. оперенія ста-
риковъ рисункомъ и цвѣтомъ. 

Какъ самая многочисленная и самая ненавистная птица Сѣверноп Америки, 
ііервымъ заслуживаетъ быть поставленными!—Рисовый ж е л т у ш н и к ъ ( Agelaeus огу-
zivorus, Dolichoiiyx oryzivorus, a'jripennis, Psarocolius caudatus, Emberiza, Pas-
serina oryzivora, Icterus, Emberizoides agripennis. Paperling. Carouse oryzivore). 
тѣмъ бо.тЬе, что онъ представляетъ изъ себя нѣчто среднее между вьюркомъ и сквор-
цомъ. Дѣйствительно сомаѣваются, къ которому изъ этіічъ двухъ семеііствъ слѣ-
дуетъ его причислить, и это сомнѣніе не гакъ легко разігі.іиаетси даже и тогда, когда 
видишь передъ собою живую птицу. 

Подродъ Р и с о в ы х ъ желтушников-ь (Dolichonyx), кі, которому онъ принадле-
житъ, имѣетъ слѣдующіе отличительные признаки: средней длины, сильный конусо-
видныіі и сжатый съ боковъ клювъ; верхняя часть его уже нижней, края челюстеіг 
п о д о г н у т ы , К а К Ъ у ПиДОрОЖНИКОВЪ. д о в о л ь н о ДЛИННЫЯ и с и л ь н ы й н о г и , п л о т н о е ТІ5Л0, 

большая го.това; среднеіі величины крылья, второе маховое перо ихъ самое длин-
ное; среднпхъ ])азмѣровъ хвостъ, каждое отдѣлі.ное перо его на обѣихъ бородках'ь 
заострено; плотно прилегающее и блестяпіее опереніо. Величина рисовыхъ жел-
тушниковъ достигаетъ 18, размахъ крыльевъ 29, длина кры.іа П, а хвоста 6 сш. Въ 
брачную пору верхняя и передняя части головы, вся нижняя сторона и хвостъ сам-
цовъ черные. Затылокъ буровато-желтыіг. Верхняя часть сипны чернан, но на каж-
домъперѣ желтая кайма. Плечевая область и надхвостье бѣлыя съже,ітыиъотлнвомъ. 
Маховыя и кроюпіія перья крыльевъ черныя, но всѣ съ желтыми каймами. Глаза 
бурые. Верхняя половина клюва темно-бурая, нижняя половина буровато-сѣрая. 
Ноги свѣтло -голубыя. Самка нѣсколько меньшей величины. Верхняя часть ея свѣт-
ло-желто-бурая съболѣе темными продольными полосками на перьяхъ. Нижняя часть 
біѣдно-сѣро-желтая сі. такими же полосками на бокахъ. Область уздечки бурая. 
Надглазная полоска же.іітая. ^[аховый и рулевыя перья значительно свѣт.тѣе, чѣмъ 
у самцовъ. На это опереніе самецъ походить своимъ зпмнимъ покровомъ, въ об-
іцемъ сходно съ нимъ и опереніе молодыхъ, во у ни.чъ всѣ краски блѣднѣе п сѣрѣе. 

Рисовые желтушникп въ Сѣверной Амерпкѣ быиаюгь только лѣтомъ; прилеты и 
отлеты ихъ очень регулярны. Во время своего перелета на югъ они останавливаются 
въ средней Амерпкѣ, именно въ Вестъ-Индіи. и можетъ быть п въ сѣверныхъ об-
ластяхъ Южной Америки; только до Бразнліи они, конечно, не проникаютъ. Въ 
штатъ Нью-Іоркъ они прилетаютъ въ началѣ маябодьпгпми пли маленькими стаями. 
Вскорѣ эти стап увеличиваются вновь прибывающими и черезъ очень короткое 
время вся страна наполняется ими въ полномъ смыслѣ этого слова. По словамъ 
Одюбона невозможно найти ни одного поля, которое не было бы населено ими. Для 
посторонняго зрителя наблюденія надъ рисовыми желтушниками, столь ненавист-
ными всѣмъпоселянамъ,могутъ доставить удовольствіе. Склонность къ общественности 
птихъ птичекъ не пропадаетъ даже въ птенцовую пору: одна чета живетъ и выси-
живаетъ яйца вблизи другой. Гнѣздо вьется пли надь землей или вплотную съ ней 
и строится не очень заботливо, но всегда въ травѣ или между стеб.іямп з.іаковъ и, само 
собою разумѣется, является центральнымъ пунктомъ обптанія одной пары. Въ то 
время, какъ самки находятся въ заботахъ о своемъ будуиіемъ піітомствЬ, самцы за-
Д(ірно и ревниво іпмыгаютъ въ лѣсу стеблей. То тотъ, ті) другой: съ пѣніемъ под-
нимается наверхъ и причудливо рѣетъ въ воздухѣ. Пѣніе одного возбуждаетъ дру-
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гихъ и вскорѣ цѣлая масса птичекъ поднимается наверхъ н тамъ другъ у друга 
ііеренимаютъ чистыя и ііріятныя трели иѣнія. Сѣвероаыериканцы справедливо про-
славллютъ пѣніе этой пташки; оно удовлетворитъ самое прихотливое ухо любителя 
птицъ. Звуки пѣнія полны разнообразія и издаются птичками очень быстра 
съ удивительными варіаціями и такъ старательно, что вамъ чудится сразу пѣніе 
полдюжины пѣвцовъ, тогда какъ поетъ всего одинъ. Бильсонъ сравниваетъ этопѣ-

ніе съ разными нотами фортепьяно, 
\ \ 

Ад 
ти высокими, то низкими, взятыми 
быстро одна за другой, безъ особен-
наго порядка. Но въ общемъ эта пу-
таница гармонична. Самецъ очень 
часто поетъ и сидя, и тогда онъ тре-
пещетъ своими крылышками, подобно 
напіему скворцу. Въсвоихъдвижені-
яхъ рисовые желтушники выказыва-
ютъ много проворства. Ихъ походку 
по землѣ скорѣе можно назвать ша-
ганьемъ, нежели прыганьемъ. ІІхі. по-
летъ легокъ и изященъ; прибавьте 
къ этому мастерское умѣнье лазать 
внизъ и вверхъ въ лѣсу стеблей, въ 
чемъ они поспорятъ съ камышевкой. 

Бъ послѣдніе дни мая въ гнѣздѣ 
вы найдете отъ 4 до 6 яичекъ около 
22 т.га. длины и IB толщины; ихъ 
буро-желтый или синеватый фонъ ис-
пепіренъ черно-бурыми пятнышками 
и завитками. Каждая пара, если не 
похитяі"ь ея первую кладку, несется 
только разъ въ году. Молодые кор-
мятся главнымъ образомъ насѣко-
мыми, быстро выростаютъ, оставля-
ютъ гнѣздо и соединяются въ много-
численныя стаи съ другими птицами 
ихъ вида. Начиная съ этого времени, 
рисовые йселтушники выказываюті. 
себя съ дурной стороны. Ихъ милое 
пѣніе кончается, изящный нарядъ 
самцовъ уже смѣнился; парочки болѣе 

не имѣютт. оііредѣлепнаго мѣста и носятся всюду по странѣ. Начинаются опусто-
шенія. Птицы летаютъ съ поля на поле, садятся на нихъ огромными стаями и ѣдяп> 
еще молочные зерна злаковч. столь-же охотно, какъ и поспѣвшія. Нападая на поля 
огромными стаями, они приносятъ земледѣльцамъ поистинѣ громадный вредъ. Про-
тнвъ нихъ пускаются въ ходъ всевозможныя средства; тысячи и сотни тысячъ уби-
ваются, но все напрасно; несмотря на это, опустошенія не прекращаются. Въ луч-
шемъ исходѣ, если ихъ сгонять съ поля, они перелетятъ на другое. Окончивъ свое 
губительное дѣло на сѣверѣ, они нападаютъ на плантаціи юга. Дѣлую недѣлю но-
сятся повсюду, днемъ сидя на поляхъ, ночью улетая спать въ камыши. Затѣмъ пере-
летаютъ дальше постепенно на югъ. 

Рисовый желтушніікъ. Agelaeus oryzivorus. Ѵг н. в. 
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Посаженные въ клѣтку рисовые желтушники безъ дальнихъ размышлевій при-
ступаютъ къ ѣдѣ п вскорѣ становятся такими-же веселыми и добродушными созда-
ніями, какъ и на свободѣ; лазаютъ, вертятся и заливаются пѣніемъ. Однако они 
ішжнваютъ нѣсколько лѣтъ только тогда, когда ихъ пиіцеіі не балуіотъ. 

Слѣдуюш,іе признаки характеризуютъ другой ііодродъ — К о р о в ь и х ъ ж е л -
т у ш н и к о в ъ (Molothrus. Kuhstarlinge): клювъ толстый, конусовидный, короткій, 
но очень острый, на вершинкѣ почти прямой и съ сильно подогнутыми краями; 
ноги нѣжныя,тонкопалыя, вооруженный мало согнутыми когтями; крылья довольно 
длинныя и остроконечный, три первыхъ пера ихъ совершенно равны между собой; 
хвостъ средней величины, ровно срѣзанный, каждое перо его слегка расширяется 
у конца; опереніе мягкое. 

Самый извѣстный видъ этой группы есть прославленный или общеизвѣстный 
Коровій или Ч е р н о - ф і о л е т о з ы й ж е л т у ш н и к ъ (Agelaeus pecoris. Molothrus, Emberiza, 
Fringilla, Molobrus, Icterus, Psarocoluis pecoris. Kuhvogel. Carouge brunet). Голова 
и шея его угольно-черныя; все остальное опереніе буровато-черное, голубоватое 
на груди, съ зеленымъ и голубымъ отливомъ на спинѣ; глазной ободокъ темно-бу-
рый; клювъ и ноги буровато-черные. Длина достигаетъ 1!), размахъ крыльевъ 
30, длина крыла 11, длина хвоста 8 сш. Самка немного меньше самца и почти 
равномѣрно угольно-бураго цвѣта, снизу нѣско.іько свѣтлѣе, чѣмъ сверху. 

Коровьи желтушники также распространены по большей части Сѣверной Аме-
рики и очень обыкновенны, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ областяхъ. Также точно 
они преимущественно обитаютъ въ болотистыхъ ыѣстностяхъ, однако столь-же 
охотно живутъ на пастбпп^ахъ среди пасущагося скота и табуновъ лошадей. Время 
сна они проводятъ въ кустарникахъ или камышахъ по берегамъ рѣкъ. На сѣверѣ 
Соединенныхъ ІІІтатовъ они появляются въ концѣ марта или началѣ апрѣля неболь-
шими стайками. Къ концу сентября они вновь покидаютъ страну, обыкновенно въ 
сообществѣ съ другими птицами. ІІхъ пища въ сущности такая-жо, какъ и ихъ со-
родичей. Они походятъ на нашихъ скворцовъ тѣмъ, что, какъ и они, часто вык.ііе-
вываютъ на спинахъ скота засѣвшихъ тамъ паразнтовъ. 

Все это упоминалось при опнсаніи предыдущихъ формъ и едва-ли пришлось бы 
говорить о нихъ отд'Уьно, еслп-бы коровьи желтушники не имѣли другихъ отли-
чительныхъ чертъ. Они и всѣ остальные ихъ ближайшіс родичи не высиживаюгь 
дѣтенышей сами, но предоставляютъ это чужимъ заботамъ. Подобно нашимъ кукуш-
камъ, они не живутъ парами, а въ иногоирачіи. Въ птенцовую пору ихъ видишь, 
какъ и раньше, такими-же обществами съ безразличнымъ составомъ; въ одной стайкѣ 
ііреобладаютъ самки, въ другой больше самцовъ. «Если одна изъсамокъ»,говоритъ 
ІІоттеръ, «отдѣлится отъ стаи, ея исчезновеніе почти или совсѣмъ не замѣчается. 
Пи одинъ нѣжный другъ не сопровождаетъ ее и не тоскуетъ по ея отсутствію, ни 
одинъ задушевный плп любящій голосъ не привѣтствуетъ ея возвраиі;енія. Дѣйстви-
тельно подобное отсутствіе нѣжности или взаимной привязанности у коровьихъ 
желтушниковъ доходитъ до высшей степени; полная независимость должна выра-
жаться правиломъ: всякій дѣлаетъ, что ему угодно Если наблюдать за этими птицами 
въ пору кладки яицъ, можно увпдѣть, какъ самка, покинувъ своихъ товарищей, 
начинаетъ безпокойно летать кругомъ и, въ заключѳніе, садится въ укромное мѣсто, 
откуда она можетъ высматривать, что дѣлаютъ другія птпци. Въ такомъ состояніи 
она проводитъ довольно долгое время. Однажды я увпдѣлъ самку, занятую такими по-
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исками. Во что-бы то ни стало я рѣшилъ узнать, чѣмъ это кончится и, сѣвъ на 
лошадь, тихо поѣхалъ за ней. На время я тѳрялъ ее изті виду, но вскорѣ 
опять Бяходилъ ее. Она влетала въ каждый густой кустъ, тщательно осматри-
вала всѣ мѣста, гдѣ имѣютъ обыкновеніе вить гнѣзда маленькія птички, и, наконецъ, 
стрѣлой нолетѣла въ одинъ густой кустарникъ изъ ольхи и терновника. Пробывъ 
тамъ минутъ 5—6, она вернулась обратно въ поле къ своимъ товарищамъ. Въ 
чащѣ кустарника я нашелъ гнѣздо Ж е л т я н к и (Geothlypis trichas) и въ немъ яйцо 
коровьяго желтушника рядомъ съ другимъ яичкомъ законной хозяйки гнѣзда. По-

І і о р о в і й ^ііе.ітуіішик ь. Af,'('lat'us ) iecor is . Ч^ наст , вол 

летѣвъ сначала вдоль одноіі стороны поляны, самка коровьяго желтушника вдруп. 
шмыгнула въ рѣдкую листву маленькаго кедра и нѣсколько разъ возвращалась изъ 
него обратно, пока не рѣшилась, наконецъ, оставить это мѣсто. ІІослѣ нѣкоторыхъ 
поисковъ я нашелъ самку подорожника, сидѣвшую на гнѣздѣ: въ него самка ко-
ровьяго желтушника воровски снесла-бы яйцо, если-бы птичка насѣдка была въ 
отсутствіи. Мнѣ кажется довольно возможнымъ, что воровская птица врывается 
силой въ гнѣзда нѣкоторыхъ птицъ и сгоняетъ ихъ съ ихъ законнаго мѣста. Въ случаѣ 
нужды она прибѣгаетъ къ хитрости тамъ, гдѣ ничего не можетъ достигнуть силой. 
Я еще былъ по близости отъ даннаго мѣста, когда вернулась вышеупомянутая сам-
ка желтянки. Она стрѣлой влетѣла въ гнѣздо, столь-же быстро вылетѣла обратно, 
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исчезла и, нѣсколько минуть спустя, вернулась въ сопровожденш самца. Полчаса 
оба безпокойно и оживленно чирикали, какъ будто бесѣдуя о нанесенной имъ обидѣ». 

Какъ у кукушки, яйцо коровьяго желтушника меньше, чѣмъ можно было бы 
предположить, судя по величинѣ птицы. Въ длину оно почти 25 ш.ш., въ толщину 
16; основной цвѣтъ его блѣдно-сѣрый, темнѣе къ толстому концу, исиещренъ буры-
ми пятнышками и короткими штрихами. По Одюбону въ одно гнѣздо самка ко-
ровьяго желтушниіса никогда болѣе одного яйца не кладѳтъ, но безъ сомнѣнія кла-
детъ нѣсколько въ продолженіи всего періода кладки. Приблизительно послѣ 14-днев-
наго высиживанія вылупляется птенецъ и съ этого момента и случайные воспи-
татели и навязанный воспитанникъ ведутъ себя совершенно такъ, какъ это бу-
детъ ниже сказано при описаніи кукушки. 

Вильсонъ разсказываетъ слѣдующую премилую исторію. «Въ іюнѣ мѣсяцѣ я 
выну.іъ молодого коровьяго желтушника изъ гнѣзда его случайныхъ родителей и 
посадилъ его въ одну клѣтку съ кардиналомъ. Послѣднііі нѣсколько минутъ съ жи-
вымъ любопытствомъ осматривалъ вновь прибывшаго, пока тотъ жалостно не на-
чалъ просить корму. Съ этого момента кардина.іъ принялъ птенца подъ свое по-
кровительство п началъ кормить его съ рвеніемъ и нѣжностью любящей матери. 
Найдя, что сверчокъ, котораго онъ притащилъ своему питомцу, былъ слишкомъ ве-
ликъ и не могъ быть имъ лроглоченъ, онъ разорвалъ.его на маленькіе кусочки, для 
размягченія пожевалъ нхъ немного въ клювѣ и кла.иъ по одному въ ротъ птенцу 
съ возможной бережностью и нѣжностью. Онъ частенько осматривалъ и по нѣсколь-
ко минутъ обыскивалъ его со всѣхъ сторонъ и удалялъ грязные комочки, которые 
замѣчалъ на перьяхъ своего любимца. Онъ ласками приглашалъ и побуждалъ его 
къ ѣдѣ и старался всякимъ способомъ пріучить къ самостоятельности. Въ настоя-
щую минуту, когда я пишу эти строки, молодому желтушнику 6 мѣсяцевъ; онъ 
вполнѣ оперился и платить своему наставнику за его любящее попеченіе о немъ 
постояннымъ повтореніемъ своего пѣнія. Послѣднее во всякомъ случаѣ обворожи-
тельно, хотя нельзя умолчать и объ его странности. Пѣвецъ распускаетъ свои крылья, 
надуваетъ свое тѣло до внѣшняго вида шара, поднимаетъ каждое перо какъ индѣйскій 
пѣтухъ и издаетъ какъ будто съ большимъ напряженіемъ нѣсколько глубокихъ и 
неровныхъ ноть; при этомъ каждый разъ съ большой важностью прохаживается 
передъ кардиналомъ. Послѣдній дѣлаетъ видъ, что слушаетъ его внимательно, хотя 
и самъ онъ отличный пѣвецъ и, конечно, можетъ находить удовольствіе въ этихі. 
бурливыхъ гортанныхъ звукахъ только потому, что его сердцу пріятно такое вы-
раженіе любви и благодарности». 

Почти столь же обыкновененъ, какъ коровій желтушникъ другой видъ—Красно-
плечій ж е л т у ш н и н ъ (Agelaeus phoeniceus. Sturnus praedatorius. Oriolus, Icterus, Psaro-
colius, Xanthornis phoeniceus. Rotflllgel. Carouge commandeur). Его клювъ длин-
ный, конусовидно вытянутъ, очень острый и слегка сжать. Туловшце сильное. Крылья 
средней величины съ болѣѳ длинными вторымъ и третьимъ маховыми перьями. 
Хвосгь довольно длинный и закругленный. Опереніе мягкое и блестящее. Въ брач-
ную пору самцы красноплечихъ желтушниковъ густого чѳрнаго цвѣта съ ро-
скошными пурпурно-красными плечами. Большія бородки кроющихъ перьевъ кры-
ла корцчнево-желто-бураго цвѣта. Глаза каріе. Клювь и ноги голубовато-черные. 
Длина тѣла 22, размахъ крыльевъ 35, длина крыла 12, длина хвоста 8 сш. У 
самки верхняя часть черновато-бурая, нижняя сѣровато-бурая, каждое перо этихъ 
частей болѣе или менѣе оторочено желтовато-сѣрою каймою; горло и щеки по-
крыты продольно-темными штрихами по блѣдно-сѣрому фону. 
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Красноіілечіѳ желтупгники также распространены по всей Сѣверноіі Амѳрикѣ, 
и тамъ, гдѣ они встрѣчаются, многочисленны. На сѣверѣ Соединенныхъ Штатовъ 
они—регулярно гнѣздующія птицы, на югѣ же только зимніе гости, врезаенно по-
являющіеся массами. Описаніе Одюбона даетъ такую превосходную картину ихъ 
образа жизни, что совершенно достаточно, если я приведу здѣсь изъ него самое 
существенное, 

Съ наступленіемъ весны красяоплечіе желтушники покидаютъ южные шта-
ты, гдѣ они провели холодное время года, и летятъ большими или маленькими стая-
ми на сѣверъ. Самцы съ пѣніемъ летятъ впереди, какъ будто своимъ пѣніемъ они 
убѣждаютъ самокъ слѣдовать за ними. Зпмніе гости по пути нерѣдко засижива-
ются на невысокихъ деррвьяхъ. Здѣсь они распускаютъ вѣеромъ свои хвостъ, то-

.Х.Э.-
Красноилечій желтушііикъ. Agelaeus phoonicous. ' s паст, велпч. 

порщатъ перышки, и вы можете услышать ихъ частые звонкіе голоса, именно ран-
нимъ утромъ, передъ ихъ отлетомъ съ того мѣста, гдѣ они провели ночь, такъкакъ 
они летятъ только днемъ. Лишь только прилетятъ самки, начинаются заботы о по-
томствѣ. Иѣсколько самцовъ летаютъ за одной самкой, пока она не выберетъ од-
ного по своему вкусу. Оба тотчасъ пристуиаютъ къ постройкѣ гнѣзда. Счастли-
вая чета отдаляется отъ стаииищетъсебѣдля гнѣзда подходящее мѣстечко гдѣ-нп-
будь на краю уединеннаго пруда или болотистаго луга. Выбирается какоіі-нибудь 
низенькій кустъ, густая камышевая или травянистая заросль, натаскивается сюда 
куча сухого камыша, устраивается въ ней ямка для гнѣзда и вык.тадывается вну-
три нѣжной травой или конскимъ волосомъ. Сюда кладутся отъ 4 до (і весьма ори-
гинальныхъ яичекъ около 25 лі т . длины и 18 m.m. толщины. На водно-голубомъ 
фонѣ ихъ накраплены отдѣльныя большія, черныя и черно-бурыя пятнышки. «Съ 
этого момента», говоритъ Одюбонъ, «можно наблюдать всю преданаость и отвагу. 
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который царятъ въ сердцѣ самца. Онъ заботливо стережетъ свою подругу, сидя-
щую наяйцахъ. Каждый непрошенный гость, приближают!ііся къ гнѣзду, встрѣчается 
громкимъ призывомъ, въ которомъ слышатся и страхъ и досада, и весьма нерѣдко 
птичка проносится почтп около самаго человѣка, когда онъ сознательно или нечаянно 
нарушитъ ея спокойствіе. Иногда она сидится на вѣтку надъ гнѣздомъ и испу-
скаетъ такой жалостный кріікъ, что только безчувственный рѣшится потревожиті. 
парочку». 

Вылетѣвшіе изъ гнѣзда птенцы соединяются съ тысячами другихъ птицъихъ 
вида и кочуютъ уже самостоятельно, въ то время какъ ихъ родители приготовляются 
ко второй кладкѣ. Первые выводки вылетаютъ изъ гнѣзда въ началѣ іюня; вторые— 
въ первыхъ числахъ августа; къ этому времени начпнаютъ поспѣвать хлѣба ві. 
среднихъ штатахъ и сбпвшіеся въ стаи желтушапки безчисленными массами на-
падаютъ на поля, вынуждая серьезное противодѣйствіе этому со стороны заботли-
вихъ земледѣльцевъ. По и самыя большія старанія человѣка бываютъ обыкновен-
но безплодны; масса птицъ подавляетъ всѣ усилія. По лишь только хлѣба оконча-
тельно созрѣютъ, красноіілечіе же.тгушники оставляюп. поля и собираются на 
лугахъ, по берегамъ большихъ рѣкъ, а также и въ камышахъ. соединяются вмѣстГ. 
съ дроздами, рисовыми же.чтуганиками и другими подобными родственными видами 
и образуютъ вмѣстѣ съ ними стаи, затмѣваюіщя свѣтъ. По преслѣдованія не кончают-
ся, и трудно себѣ представить, какія убиваются массы этихъ птицъ. Одюбонъ увѣряетъ 
какъ слышанное имъ, что однимъ выстрѣломъ бываетъ убито болѣе, чѣмъ ьО штукъ п 
разсказываетъ, что онъ лично убилъ нѣсколько сотенъ въ одно послѣ-обѣденное вре-
мя. И все-таки массы птицъ не убываютъ въ числѣ. Подобно нашимъ скворцамъ, с і. 
наступленіемъ ночи красноплечіе желтушники густыми стадами садятся на ночев-
ку въ камыши, чтобы здѣсь найти защиту отъ ихъ вѣчно грознаго гонителя. 

Благодаря своей красотѣ, красноплечіе желтушники часто держатся въ клѣт-
кахъ. Они непритязательны, поютъ прилежно, постоянно бодры и дѣятельны, всегда 
веселы и миролюбивы, по краііней мѣрѣ между равносильными. Они самымъ ми-
лымъ образомъ уживаются въ общей клѣткѣ, и пріятны какъ для глаза, такъ іг 
для уха. Въ неволѣ онп не размножаются, и:іъ чего слѣдуетъ, что мы до сих'і. 
поръ еще не приложили всѣхъ заботъ для пхъ нормальной жизни. 

* * 

Близко къ же.!ітушникамъ стоятъ Кассики (Cassicus. Stiinvogel. Cassiques). Эти. 
самыя крупныя изъ всего семейства, птицы также стройно сложены, снабжены длив-
нымъ, коническимъ клювомъ, сильными, длпннопалыми ногами съ острыми когтя-
ми и довольно длинными заостренными крыльями. Длинный хвостъ ихъ съ іпиро-
кимп перьями обыкновенно ступенчато округленъ. Опереніѳ плотное, гладкое, бле-
стящее, съ преобладающимъ черноватымъ цвктомъ съ желтыми и красными 
іиггнами. 

Кассики, отчасти замѣщающіе въ хѴмерикЬ нашпхъ воронъ, являются краси-
выми, живыми и подвижными созданіями, имѣющпми много общаго съ желтуш-
никами по своему образу жизни, хотя и живутъ въ лѣсахъ и всегда на деревьяхъ. 
Ко времени созрѣванія хлѣбовъ или плодовъ они безбоязненно приближаются къ 
поселеніямъ и плантаціямъ и становятся иногда очень докучливыми. Въ лѣсу онп 
ловятъ насѣкомыхъ, а крупные виды—и мелкихъ позвоночныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
ови питаются плодами и сѣменами. 

Пхъ пѣніе не такое благозвучное, какъ у желтушниковъ, но ни въ коемъ случаѣ 
не лишено пріятности и въ особенности отличается своей чрезвычайной гибкостью. 
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По Шомбургку нѣкоторые виды называются у европейцевъ въ Гвіанѣ «ііѳресмѣіи-
никами». Они ііодражаютъ не только всѣмъ поющимъ и кричащимъ птицамъ, но 
даже и крикамъ млекопитающихъ. «Трудно найти», говоритъ Шомбургкъ, «болѣе 
безпокойнаго и шумливаго пѣвца, какъ кассикъ. Стоить только замолчать окружа-
іощимъ животнымъ, и онъ запѣваетъ свою собственную, очень нріятную пѣсню. Про-
кричитъ-ли вдругъ глухо ііерцеядъ, и кассикъ въ тотъ же моментъподражаетъемк 
раздадутся-ли голоса различныхъ дятловъ, и кассикъ превращается по голосу самъ 
въ дятла; заблеятъ-ли овцы, и въ отвѣтъ имъ слышится такое же блеяніе. Если за-
молкнуть на мгновеніе чужіе голоса, онъ снова начинаетъ свою особенную пѣсню, 
пока она опять не прервется крикомъ индюка или кряканіемъ утокъ. Въ ту же 
минуту онъ закричитъ какъ индюкъ и закрякаетъ по утиному. Всѣ эти подража-
тельные звуки птица сопровождаетъ такими удивительными движеніями и поворо-
тами головы, шеи и всего тѣла, что я часто не могъ удержать пскренняго смѣха. 
глядя на эту словоохотливую и вмѣстѣ съ тѣмъ комическую птицу». 

«Не менѣе оригинальна и постройка кассиковыхъ гнѣздъ. Они устраиваютъ 
общее гнѣздовье и подвѣшиваютъ свои мѣшковидныя, довольно искусныягнѣзда къ 
одному дереву и нерѣдко въ братскомъ сообществѣ съ родственными видами, ко-
торые по окончаніи птенцовой поры улетаютъ прочь, не заботясь о своихъ сожите-
ляхъ по гнѣздовью. Гнѣзда кассиковъ похожи на большія отвисшія дробовницы, 
употреблявшіяся въ прежнее время, но построены настолько воздушно, что легко 
можно различить сквозь нихъ свѣтлую гузку сидяпіей на яйцахъ птицы. Постройка 
такихъ гнѣздъ требуетъ много времени, труда и искусства. Нѣкоторые виды строятъ 
ихъ только изъ нитевидныхъ полосокъ и волоконъ, которыя они отдираютъ отъ 
пальмовыхъ листьевъ». 

«Какъ только», говоритъ Шомбургкъ, «птица сядетъ на листъ, она захваты-
ваетъ клювомъ его наружную оболочку, отдираетъ ее на нѣсколько центиметровъ 
и слетаетъ какъ то особенно въ сторону, чтобы оторвать волокно, длиной отъ 3 до 
і т . » Другіе виды употребляютъ на постройку стебли травы идѣлаютъ ихъ гиб-
кими, вѣроятно съ помощью своей слюны. По словамъ принца Вида, всѣ виды не 
выводятъ болѣе двухъ птенцовъ. 

Кромѣ человѣка у свободно живущихъ кассиковъ на ихъ родинѣ могутъбыть 
врагами только самые сильные соколы. Какъ-бы хорошо ни было защищено гнѣз-
довье, птенцы часто бываютъ жертвами наводненій. «Большія стаи», разсказываетъ 
Шомбургкъ, «съ пугливымъ крикомъ носились около ихъ мѣшковидныхъ гнѣздъ, изъ 
которыхъ многія уже касались прибывающей воды или были уже затоплены. Въ 
то время, какъ однѣ пары безпокойно и треволсно летали здѣсь, ища свои гнѣзда, 
свои яйца, своихъ птенцовъ, другія, до которыхъ вода еще не достигла, спокойно 
сидѣли на яйцахъ, кормили птенцовъ или таскали матерьялъ для начатаго гнѣзда, 
не замѣчая жалобныхъ криковъ своихъ товарищей. Жизнь ихъ гнѣздовья была 
точный снимокъ жизни большихъ городовъ. Какъ тамъ, птицы мирно строились 
другъ возлѣ друга, и какъ тамъ никто не печаловался о чужомъ горѣ». 

Достойный представительрода кассиковъ—Хохлатый к а с с и к ъ или Шапу (Cassicus 
cristatns. Ostinops cristata. Xanthornus maximus. Oriolus, Psarocolius cristatus. Hau-
benstariing. Cassique. Chapu). Длина его достигаетъ 40—45 ст. , размахъ крыльевъ 
til—65, длина крыла 20—21 и длина хвоста 18—1!) с т . Его опереніе блестяпіе 
черное, начиная отъ головы съ хохловиднымн перышками посреди темени и до 
пяти нарулсныхъ парныхъ хвостовыхъ перьевъ лимонно-желтаго цвѣта. Надхвостье, 
нижнія и верхнія кроющія перья хвоста ярко каштаново-бурыя. Нижнія шейныя 
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перья II плечовыя на концѣ по краю съ бурииатымп полосками, снизу темнѣс, 
чѣмъ сверху. Самка значительно М(>ныпе самца. 

Шану, жіізнь котораго такъ п])екрасно опнсалъ іірішцъ Впдъ, распространен'!., 
кромѣ западных'1. областей южноіі Бразиліп, по всеіі Южпоіі Лме])іікѣ, кь сѣиеру до 
Гватемалы. Онъ жіпкггъ только in, ліісахъ л только jn, томъ случаГ. л])нближается 
къ нлантацііімъ н челонѣческому жплью, когда онп расположены у самаго лѣса. 

Шаііу. Ciibsicus cristatus. /̂3 наст. вел. 

Въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ онъ не встрѣчается, BTJ лѣсахі.-же многочпслонъ. 
Образомъ жпзнп онъ нѣсколько похожъ на напіу сопку. Онъ жпветъ общественно, 
права живого, всегда въ двпженіп, перелетаетъ съ одного дерева на другое, подвѣпіп-
вается къ вѣткамъ своими сильными когтями, сорветъ иногда какоіі-нибудь плоді,, 
улетаетъ съ нимъ прочь, чтобы съѣсть гдѣ-нибудь въ другомт. міістѣ, и все это 
продѣлывастъ съ несмолкаемымъ и неугомоннымъ крикомъ. Его пипіа состоигь пз'ь 
мелкихъ насѣкомыхъ и ягодъ; однако, когда созрѣютъ плоды, то апельсины, бананы 
и плоды панаи (Сагіса papaya) составляютъ его лакомыякуіпанья. Для плантацій онъ 
могкетъ быть оч(!нь вреденч.. 
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Даже въ птенцовую пору хохлатыхъ кассиковъ всегда встрѣтипіь въ сооб-
іцествѣ съ другими птицами ихъ вида; часто на небольшомъ пространствѣ они соби-
раются въ 30, 40 и боіѣе паръ. Ихъ оригинальныя мѣшковидныя гнѣзда тогда под-
вѣшены близко другъ къ другу на всѣхъ вѣтвяхъ одного или нѣсколькихъ вы-
сокихъ или вѣтвистыхъ дѣвственныхъ деревьевъ. «Я нашелъ однажды», говориті. 
іфинцъфонъВидъ, «въ одной романтической, тЬнистой долинкѣ, защищенной совсѣхь 
сторонъ лѣсистыми горами, въ высшей степени многочисленную колонію этихъ 
птицъ. Онѣ настолько оживляли лѣсъ, что рѣшительно нельзя было на чемъ-нибудь 
сосредоточиться. По всему лѣсу раздавались ихъ особенно оживленные въ это 
время голоса». 

«Обыкновенно гаапу издаютъ одинъ короткій, грубый, довольно хриплый при-
зывной крикъ; впрочемъ они издаютъ и другіе измѣнчивые звуки: одинъ громкій 
какой-то странный горловой свистъ, протяжный и довольно пріятный, обыкновенно 
рѣдко повторяют!йся, но иногда усиливающійся на полуоктаву, ѵіругіѳ разноха-
рактерные звуки, присоединяющіеся къ вышепомянутымъ, въ общемъ образуютъ 
ііріятную, хотя и странную мелодію въ особенности тогда, когда одновременно 
поютъ нѣсколько птпцъ>. 

«Шапу прикрѣііляетъ свое интересное гнѣздо то на очень высокихъ, то на 
средней высотѣ деревьяхъ. Оно имѣетъ форму мѣшка 13—17 cm. шириной, узкое, 
длинное, округленное снизу, .часто длиною отъ 1 до 1,5 ш. и наверху прочно при-
крѣпляется къ какой-нибудь довольно тонкой вѣткѣ почти въ ігалецъ толщиной; ві> 
немъ находится довольно продолговатое, совершенно незащищенное отверстіе для 
входа. Форма и гибкая, похожая на рыхлый войлокъ, масса атого гнѣзда дѣлаютъ 
его легко доступнымъ произволу вѣтра: даже при слабомъ вѣтеркѣ оно дѣлаетси 
его игрупікой. Птица искусно свпваетъ и сплетаетъ это мѣшковидное гнѣздо изъ 
волоконъ тпландзіц (Tillandsia) и другихъ волокондевъ и притомъ такъ крѣпко, 
что его съ трудомъ можно разорвать. Внизу на днѣ этого глубокаго мѣшечка под-
стилкой іітенцамъ служатъ мохъ, сухіе листья и лубъ; на нихъ кладутся 1 или 2 
яичка. Они продолговатой формы; по бѣловатому фону нхъ идутъ блѣдно-фіолетово-
красныя мраморныя прожилки и неправильно разбросаны темные черно-фіолетовие 
пітрихи и точки. Обыкновенно въ такихъ гнѣздахъ я находилъ только одного 
птенца, но за нормальное число яицъ нужно принимать все-таки два. Было бы не-
правильно считать, подобно Азара, нормальнымъ чнсломъ три. Молодые издаютъ 
громкін U хриплый крикъ и своимъ лервымъ опереніемъ уже походятъ на стари-
ковъ, такъ какі. у нихъ тотчасъ же выростаютъ желтыя хвостовыя перья. ^Іасто 
находятъ два гнѣ.зда, свитыя вплотную, т. е. одно гнѣздо слегка разгораживается 
по середннѣ и пріобрѣтаетъ новое мѣпіковидное боковое отдѣленіе, составляющее 
отдѣльное жилище. На одномъ деревѣ находятся 30—40 п болѣе гнѣздъ. Птпцы 
предпочитаютъ прикрѣіілять ихъ къ крѣпкимъ сухимъ вѣткамъ. Въ ноябрѣ я на-
іпелъ гнѣзда, изъ которыхъ одни были еще пусты, тогда какъ въ другихъ лежали 
яйца и птенцы. Такое увѣшанное гнѣздами дерево, на которомъ во всѣхъ напра-
вленіяхъ снуютъ этп работящія, болыиія, красивыя птицы, представляетъ весьма 
прпв.іекательнов зрѣлище для орнитолога и охотника. Весьма крупный, сравни-
тельно съ самкой, и красивый самецъ распускаетъ свой роскошный хвостъ, рас-
правляетъ, словно лебедь, свои крылья, загибаетъ книзу свою голову, раздувая 
зобъ, и испускаетъ свой странный горловой крикъ, похожііі на звуки флейты 
Когда птица слетаетъ своимъ легкимъ, быстрымъ ііолетомъ, она производитъ сво-
ими крыльями шумъ, слыпіный даже внизу. Ліожно наблюдать этихъ птицъ часами, 
если нхъ не пугаті.». 
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«Когда пройдетъ птенцовая пора, кассііки гтаяміі летаютъ на плодовия де-
ревья и тогда мы многихъ изъ нихъ убивали на геяиповыхъ (Gardenia genipa) и 
другихъ деревьяхъ. Особенно часто я ВИДІІЛЪ ЭТО на рѣкахъ Бельмонте и Нльеосъ, 
гдѣ они особенно многочисленны и обыкновенны. Ихъ мясо довольно съѣдобно, 
ХОТЯ часто бываетъ грубо и жестко: мы никогда не замѣчали ПЪ немъ особеннаго 
запаха, какъ утверждаютъ нѣкоторые писатели. Ботокуды убиваютъ шапу стрѣ-
лами, частью для ѣды, частью ради ихъ желтыхъ ііерьевъ, который имъ чрезвы-
чайно нравятся. Они дѣлаютъ изъ нихъ, при помощи воска, вѣеръ иприкрѣпляютъ 
его себѣ на лбу». 

Пойманные хохлатые кассики выживаютъ много лѣтъ. ведутъ себя въ клѣт-
кахъ весело и оживленно и гнѣздятся, если ихъ держать колоніями. Выше-
помянутые изслѣдователи, которые трактовали объ особенномъ запахѣ, пожалуй не 
ошиблись, такъ какъ наши кассики ііахнутъ иногда такъ сильно, что ііхъ почти 
нельзя держать въ комнатѣ. 

Я! =1! * 
Родъ Х а л к о ф а н о в ъ (Chalcophanes. Schwarzvogel), обнимаетъ нѣсколько бо.!'!» 

20 видовъ. Ихъ конусовидный клювъ, длинный и прямой на хребтѣ, слегка сог-
нутъ съ яснымъ крючкомъ на концѣ; углы рта не такъ спущены, какъ у другихъ 
родственныхъ ему видовъ; часть клюва, вдающаяся въ лобъ, коротка. Ноги, отно-
сительно говоря, тонки, съ высокой плюсной и длинными тонкими пальцами, во-
оруженными острыми мало согнутыми коітями. Крылья средней величины, третье 
маховое ихъ самое длинное. Хвостъ сильно заіфугленъ. Опереніе однообразное— 
черное съ металлическимъ отливомъ. 

Для образца опишемъ образъ жизни П у р п у р о в а г о х а л к о ф а н а (Chalcophanes quis-
calus. Gracula quiscaJa. Oi iolus ludovicianus, hudsonius, Sturnus quiescalus.Quiesca'a 
niteiis, purpurea. Quiscalus purpureus, versicolor. Purpurschwarzvogel. Chalcophane 
pourpre). Длина его достигаетъ 31, размахъ крыльевъ 40, длина крыла 14, хвоста 
12 с т . Голова, шея и нижняя часть тѣла черныя, глянцевитыя съ пурпурово-фіо-
летовымъ или мѣдно-бурымъ отливомъ, нпжнія части украшены блѣдно-зелеными 
пятнами, а всѣ перья верхней части спины и плечъ выдѣляются па матово-тем-
но-зеленомъ фонѣ, благодаря поперечнымъ штрихамъ, отливающимъ радужными 
цвѣтами. Надхвостье и верхнія кроющія перья хвоста бронзоваго цвѣта, наиболѣе 
длинныя—пурпурово-фіолетовыя. Внѣпшія опахала маховыхъ и хвостовыхъ перьевъ 
съ стальнымъ фіолетово-голубымъ отливомъ. Глаза сѣро-желтаго цвѣта. Какъ клювъ, 
•гпттъ и ноги черные, 

Пурпуровый халкофанъ распространенъ по восточной части Соединенныхъ Шта-
ювъ, къ сѣверу до Повой Шотландіи, къ западу до А.чеганскихъ горъ. Онъживетъис-

I ключительно B'J. болотистыхъ мѣстностямъ. Во всѣ времена года онъ ведетъ жизнь об-
щественную, часто сбивается въ большія стаи и разгуливаеі-ь по солончаковымъ ни-
зинамъ и тішистымъ берегамъ своей родины. Его главную пищу составляютъ мел-
кіе краббы и червяки. Само собою разумѣется онъ столь-же мало пренебрегаетъ 
пасѣкомыми, какъ и другіе его сородичи, а ко времени поспѣванія плодовъ и зла 
і.овъ появіяется и на п.чантаціяхъ. Рисовымъ полямъ онъ долженъ причинять 
чувствительный вредъ. 

Въ начилѣ февраля самцы уже одѣты въ свое брачное Ьпереніе и спа-
рились. Въ это время ихъ видишь сидящими по-одиночкѣ на высокихъ деревьяхъ 
въ ііолномъ блескЬ ихъ наряда. Они нѣкоторымъ образомъ гордятся своей красотой 
и далеко сверкаютъ въ лучахъ солнца. Они очень ревнивы относительно другихъ 
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птицъ своего вида, но только до той поры, пока не спарятся. Лишь только они 
разбились на пары, кончаются всѣ ссоры и наступаетъ полный мир7> и 
согласіе. Они избираютъ теперь удобное мѣстечко для устройства гнѣзда гдѣ-ни-
будь на побережьѣ или на берегу боіьпіихъ рѣкъ или даже просто набодотѣ. Гнѣздо 
ихъ вь существенныхъ чертахъ сходно съ гнѣздами другихъ трупіаловъ. Самка 
ісладетъ отъ 4 до 5 яичекъ, который имѣютъ въ длину а і m.m., въ ширину 23 и 
покрыты бурыми и черными точками, неправильно разбросанными по сѣрпвато-
бѣлому фону. Въ воспитаніи птенцовъ принимаютъ участіе оба родителя и кормятъ 

Халііофаігг. і іу))пуіювим. Clialciijili iuios (juiscalus. iiac'i'. lie.I. 

пхъ всякой всячпнпй. Они не стыдятся даже грабить гнѣзда другихъ птицъ и та-
скать на кормъ пхъ яйца и птенцовъ. Зато съ своей стороны они также, говорятъ, 
имѣютъ своихъ враговъ. «Когда пурпуровый халкофанъ»,разсказываетъ Одюбонъ, 
«гнѣздуетъ въ высокихъ камышахъ открытыхъ заводяхъ и озерахъ Луизіаны п 
Флориды, крикъ птенцовъ часто прпвлекаетъ вниманіе аллигатора, который, пред-
чувствуя лакомый кусочекъ, тихонько подплываетъ къ нпмъ и внезапно ударяетъ 
хвостомъ по соответствующему пучку стеблей съ цѣлью выбросить изъ гнѣзда но-
осторожныхъ юнцовъ. Выііавшіе изъ гнѣзда птенцы въ то же мгновеніе проглаты-
тываются. Однако аллигатору рѣдко удается повторить свои нападенія болѣе од-
ного или двухъ разъ, такъ какъ взрослые дѣлаются скоро очень осторожными и 
і!о время предупреждаютъ своихъ птеііцовъ». Я долженъ однако замѣтпть, что 
сильно сомнѣваюсь въ правдоподобности этого разсказа. 
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Пурпуровый халкофанъ—весьма проворная птица. Онъ съ легкостью лазаетъ 
внизъ и вверхъ по камышу и ходитъ по землѣ съ изяіцествомъ скворца и совер-
шенствомъ вороны. При полетѣ онъ опнсываетъ длинныя волнообразныя линіи. Го-
лосъ его не заслуживаетъ похвалы; призывной крикъ выражается крикливымі. 
«криккрикри», пѣснь любви—простымъ «тиририяит. д..,настойчивоисъполыпим'і. 
самодовольствіемъповторяемымъ имъ съ какой-нибудь высокой вѣтки. Осенью и зи-
мой пурпуровые халкофаны часто соединяются съ 'родственвыми имъ птицами и 
даже иногда съ неродственными—вродѣ маленькихъ цапель и тому подобныхъ. 
Хищныхъ птицъ они преслѣдуютъ съ такимъ-же рвеніемъ и злобою, какъ и наши 
вороны. 

Скворцы (Sturnidae. Stare. Etourneaux) представляютъ собой птицъ средней 
величины, плотно сложенныхъ, съ короткимъ хвостомъ и довольно длинными крыль-
ями. Клювъ ихъравенъдлинѣ головы, прямой, длинный, равномѣрно съуживающійся 
къ концу. Ноги средней высоты, довольно сильныя, покрытыя широкими щитками. 
Опереніе довольно пышное, но твердое, и весьма разнообразныхъ окрасокъ. 

Скворцы ЯВ.1ЯЮТСЯ тѣмъ-же для Стараго Свѣта, что трупіалы для Америки. 
Это въ высшей степени замѣчательная группа птицъ, обнимающая собой почти 
150 видовъ ц встрѣчающаяся во всѣхъ частяхъ восточнаго полушарія. Какъ нѣко-
торыя весьма общественныя птицы, они не собираются обществами въ какое-нибудь 
опредѣленное время, но живутъ даже въ пору гнѣздованія большими или малень-
кими стаями, дѣлающими сообща всякую работу. Они ходятъ шагая, слегка поша-
тывающейся походкой, но быстро и хорошо; летаютъ легко, скоро и шумно, быстро 
взмахивая крыльями; въ чащѣ вѣтвей и по камышамъ двигаются также съ боль-
шимъ умѣніемъ. Всѣ виды являются живыми, безпокойными, постоянно чѣмъ-ни-
будь занятыми птицами, отдыхающими только на короткое время съ тѣмъ, чтобы 
потомъ снова приступить къ какому-нибудь дѣлу, Ихъ пища состоитъ' изъ насѣко-
мыхъ, червей и сдизняковъ; на ряду съ этимъ они ѣдять плоды н другія части 
растеній, однако вреда они никогда не приносятъ. Свои гнѣзда весьма неправиль-
ной постройки они устраиваютъ въ дуплахъ деревьевъ, впадинахъ скалъ и стѣнъ. 
Число яицъ одной кладки колеблется между 4 и 7. Всѣ виды легко переносятъ 
неволю и выживаютъ долго; нѣкоторые изъ нихъ бываютъ самыми забавными 
птицами изъ всѣхъ, которыхъ вообще держатъ въ клѣткахъ. 

* 

ІІашъвсѣмъ хорошо извѣстный С к в о р е ц ъ обыкновенный, Ш п а н ъ ( 8 і , і г п и з vul-
garis, varius, domesticus, silvestris, niteus, septentrionalis, tenuirostris. Star. 
Etourneau commun) имѣетъ разную окраску и рисунокъ, смотря по возрасту и вре-
мени года. Весною опереніе стараго самца черное съ зеленымъ илп пурпуровымъ 
отливомъ. Па маховыхъ перьяхъ и хвостѣ эта окраска является болѣе свѣтлой, съ 
широкимъ сѣрымъ сбодкомъ. Отдѣльныя перья спины имѣютъ на концѣ сѣро-желтыя 
пятнышки. Глаза бурые; клювъ черный; ноги красно-бурыя. Послѣ окончатель-
наго линянія опереніе ііринимаетъ совершенно другой видъ. Кончики всѣхъ перь-
евъ затылка, верхней части спины и груди становятся бѣловатыми, отчего все 
опереніе становится въ крапинкахъ. Клювъ прпнимаетъ болѣе темную окраску. 
Самка похожа на самца, но въ весеннемъ опереніи пестрѣе его. Молодые темно-
буро-сѣраго цвѣта, всего свѣтлѣе въ лицевой области; клювъ ихъ сѣро-черный, ногп 
буровато-сѣрыя. Длина скворцовъ достигаетъ 'J2 ст. , размахъ крыльевъ 37, длина 
крыла 10, хвоста 7 ст . Самки меньше самцовъ. 
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Въ южной Европѣ водится очень близкій ему видъ, Черный или Одноцвѣтный 
с к в о р е ц ъ (Sturnus unicolor, indicus, sp'endetis, nitens. Schwarzstar. Etourneau гші-
colore). Этотъ видъ отличается какъ формой головныхъ, грудныхъ п затылочныхъ 
ііерьевъ, которые бывають длинны и узки, такъ и рисункомъ одежды: матово-
аспидное, съ слабымъ металлическимъ отливоыъ опереніе почти совершенно ли-
шено крапинокъ. Молодые схожи съ птенцами другихъ скворцовъ своимъ юноше-
скимъ онереніемъ, но оно всегда темно-буроватое. По указаніямъ южно-европей-

Скворецъ обыкновонпыП. Sturnus vulgaris ii ЧериыГі сквороцъ. Sturnus unicolor. 
Vo nacT. вол 

скихъ изслѣдователей, черный скворецъ нѣсколько больше нашего. Я вымѣрилъ 
только одну самку, и это измѣреніе не подтвердило показанія вышепомянутыхъ 
пзслѣдователей. Длина ел равна 22, размахъ крыльевъ 38, длина крыла 12,0, длина 
хвоста 6,5 с т . Цвѣтъ глазъ, клюва и ногъ тотъ-же, что у нашего скворца. 

Одноцвѣтный скворецъ водится въ Испаніи, въ южной Италіи, на Украіінѣ, 
на Кавказѣ и въ большомъ раіонѣ Азіи, въ Гиммалаяхъ, отъ Ііашмира до Непала 
и въ сѣверномъ Пенджабѣ; зимой случайно он'ь проникаетъ въ глубь страны и 
доходитъ до Сннда. Его лсизнь, насколько теперь это извѣстно, въ существенном!, 
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согласуется съ жизнью нашего нѣмецкаго скворца. Въ Гііммалайскихъ гирахъ онъ 
спаривается, по Уайтсу, въ анрѣлѣ и маѣ и выбираетъ для гнѣзда дупла ивъ и 
другихъ деревьевъ. 

Начиная отъ Исландіи и Ферерскихъ островові. обыкновенный сквореиі> встрѣ-
чается почти во всѣхъ частяхъ Европы, по краіінеіі мѣрѣ временно; точно также 
II въ извѣстныхъ областяхъ Средней Азіп, такъ какъ Радде и Вальтеръ встрѣтили 
его гнѣздуюпиіыъ на Тедженѣ п Мургабѣ: въ концѣ марта они нашли высиженныя 
яйца. Уайтсъ тоже говоритъ, что нашъ скворецъ проводитъ лѣто въ Туркѳстанѣ, 
гдѣонъвыводитъ дѣтенышейвъмаѣиіюнѣ, въ то время какъ, въАфганистанѣ вѣроятно, 
а въ Кашмирѣ и Пенджабѣ навѣрное, онъ наблюдается только какъ случайный зим-
ней гость. Въ Европѣ онъ отнюдь не вездѣ осѣдлая птица. Такъ, онъ появляется 
по всѣхъ южныхъ провинціяхъ Испаніп, а также въ южной Италіи и Греціи 
только въ зимніе мѣсяцы, однако въ Пиренеяхъ и въ южныхъ Альпахъ онъ все 
еще гнѣздующая птица. Онъ предпочитаетъ ровныя мѣстности и ихъ луговыя 
.'іаросли, но останавливается и въ деревняхъ, которыя онъ посѣщалъ только про-
летомъ, если ему выставить на дорогѣ соотвѣтственную скворешницу. Ленцъ раз-
велъ скворцовъ въ Тюрингенскомъ лѣсу и въ продолженіи немногихъ лѣтъ онъ до-
ставилъ полямъ многія тысячи ѳтихъ полезныхъ птицъ. Изъ нашнхъ прилетныхъ 
птицъ скворцы прилетаютъ раньше всѣхъ и остаются до самой глубокой осени. 
Ихъстранствованіяраспространяются самое большее досѣверной Африкп;въАлжирѣи 
Кгиптѣ они являются регулярно каждую зиму. Главная масса ихъ зимуетъ уже въ 
южной Европѣ и проводитъ зто время повсюду вмѣстѣ съ различными другими пти-
цами, въ особенности съ воронами и дроздамп. Лишь только родина, по ихъ 
соображеніямъ, снова можетъдать имъ пропитаніе, они от.іетаютъ, и мы видимъ ихъ 
у насъ регулярно уже съ наступленіемъ оттепели. Въ новѣкшее время въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ скворцы начинают!» перезимовывать, не улетая на югъ и именно 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ человѣкъ доставляетъ іімъ возможность пережить тяжелое 
время зимы. 

По всей вѣроятности нѣтъ птицы живѣе, веселѣе и бодрѣе скворца. Когда онъ 
прилетаетъкъ намъ. погода бываетъ еще очень пасмурна: съ неба падаютъ еще хлопья 
снѣга, пропитаніе скудно, и родина встрѣчаетъ его очень недружелюбно. Несмотря на 
это, въ первые дни онъ поетъ всего веселѣе радуетъ всѣхъ сваеіі пѣсней, сидя обыкно-
венно гдѣ-нибудь очень высоко, гдѣ онъ со всѣхъ сторонъ доступенъ непогодѣ. Съ 
спокойствіемъ и бодростью мудреца относится онъ ко всѣмъ событіямъ и какъ те-
перь, такъ и всегда не теряетъ своего вѣчно хорошаго расположенія духа. Кто зна-
етъ его, тотъ долженъ полюбить его, а кто еще не узналъ, тотъ долженъ дѣлать все, 
чтобы привязать его къ себѣ. Онъ служитъ лучшнмъ другомъ че.ювѣку и тысячу 
разъ съумѣетъ отплатить за оказанное расположеніе. 

Тотчасъ по весеннемъ прилетѣ самцы появляются на возвыпгенныхъ мѣстахъ 
села или города, на колокольняхъ или вершинахъ старыхъ деревьевъ и поютъ, ве-
село помахивая крыльями и хвостомъ. Пѣніе пхъ неважное и скорѣе можетъ быть 
названо болтовнеіі, чѣмъ пѣніемъ; въ немъ слышатся нѣсколько непріятныхъ, хри п-
лыхъ нотъ, но поется оно съ такимъ одушевленіемъ и веселіемъ, что его слупгаешь 
очень охотно. Интересъ къ ихъ пѣнію усиливается еще благодаря ихъ извѣстной 
способности подражать, ^іуткое ухо скворца ловитъ всѣ звуки; онъ пзучаетъ ихъ 
съ рвеніемъ и повторяетъ ихъ самымъ веселымъ образомъ, будетъ ли это перелив-
чатый свистъ иволги, пронзительный крикъ соііки, громкій голосъ сарыча, кудах-
танье куръ или піумъ мельницы, скрипъ двери или флюгера, щелканье перепела, 
переливы жаворонка, наконецъ всѣ колѣна пѣнія камышевокъ, дроздовъ, вараку-
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шекъ, щебетаніе ласточекъ и т. п. Насколько вѣрно подражаетъ сквирецъ даже 
свисту человѣка, мы узнаемъ отъ Дика. «Одинъ изъ моихъ"скворцовъ далъ іюводъ 
одному очень курьезному случаю. Болѣя однажды горломъ, я началъ зпать сиоихъ са-
довниковъ свистомъ. Случилось нѣсколько разъ такъ, что люди носііѣшно прибѣ-
гали ко мнѣ, когда я ихъ совсѣмъ не звалъ или вообще выходило такі., что ни я, 
ни они никакъне могли понять, чего держаться. Въ концѣ концовъ оказалось, чти 
гнѣздовавшій по близости дома скворецъ перенялъ мой свисіт. и частенько по-
дражалъ ему съ точностью и одинаковой силой». Скворецъ начинаетъ пѣть ран-
нимъ утромъ, днемъ на время замолкаетъ и вечеромъ снова начинаетъ болѣе про-
тяжное пѣніе. 

Въ началѣ марта наступаетъ пора любви. Самецъ расточаетъ въ это время 
всю свою любезность, чтобы не потерять самку, носится за ней всюду, съ громкимъ 
крикомъ гоняется за ней и наконецъ настигаетъ ее на землѣ. Помѣщеніе для 
гнѣзда занимается не всегда безъ боя; въ немъ устраивается временное ложе. Въ 
лиственныхъ лѣсахъ скворецъ выбираетъ для этого всякого рода дупла; за неимѣ-
ніемъ этого природнаго ложа д.ія гнѣзда, онъ селится въ строеніяхъ; всего же чаще 
онъ устраиваетъ свое гнѣздо въ устроенныхъ человѣкомъ скворешннцахъ. Послѣд-
нія могутъ быть выдолбленными кусками дерева отъ 50 до 60 с;м. высоты и 20 сш. 
въ поперечникѣ, заколоченными сверху и снизу дощечками и снабженными от-
верстіемъ подъ крышей 5 с т . въ діаметрѣ; или же онѣ могутъ состоять изч, 
яіцика той же формы, сколоченнаго изъ дощечекъ, подвѣшеннаго къ дереву или 
прикрѣпленнаго к'ь пгесту или фронтону дома. Ложем'ь безпорядочно устроеннаго 
гнѣзда служить солома и стебли травы, внутренняя же выстилка состоитъ изі. 
перьевъ гусей, куръ и другихъ большихъ птицъ; въ случаѣ нужды скворепі. до-
вольствуется соломой и сѣномт,, а въ лѣсу разнаго сорта мхомт,. Въ кониѣ 
аіірѣля въ гнѣздо положена первая кладка: отъ 5 до 6 продолговатыхъ 28 mm. 
длины, 20 П1Ш. ширины яичекъ, слегка шероховатыхъ, но красивыхъ и глянцо-
витыхъ, свѣтло-голубогоцвѣта. Насиживаетъ ихъ одна самка. Лишь только птенцы 
вылупятся изъ яицъ, оба родителя бываютъ такъ заняты ихі> кормленіемъ, что отцу 
остается мало времени для пѣнія; однако ему удается улучить часочекъ. Поэтому 
и въ это время вечеромъ можно видѣть почтенныхъ отдовъ семействъ, собрав-
шихся попѣть. 

При заботахъ родителей молодымъ достаточно 3-хъ, 4-хъ нодѣль, чтобы стать 
самостоятельными. Они соединяются тогда съ другими выводками и уже теперь 
образуютъ довольно значительный стаи, носящіяся безцѣльно по всей странѣ. 
Старики же въ это время приступаютъ къ выводу новаго потомства и, когда он'і> 
наконецъ закончится благополучно, они присоединяются вмѣстѣ съ новымъ поко-
лѣніемъ къ старымъ выводкамъ. Начиная съ этого времени, скворцы уже болѣе не 
ночуюи. на гнѣздовьяхъ, но проводятъ ночь или въ лѣсахъ, или ві. прибрежныхъ 
камышахъ. «На нѣсколько миль», совершенно справедливо замѣчаетъ Ленцъ, 
«они разлетаются по этимъ мѣстамъ и къ вечеру партіями собираются со 
всѣхъ сторонъ. Если въ концЬ августа тростникъ и рогоза по рѣкамъ, пру-
дам'ь и озерамъ выростутъ и достаточно окрѣпнутъ, они собираются на этихъ мѣ-
стахъ днемъ, растянувшись на нѣсколько миль, вечеромъ соединяясь тысячами и 
даже десятками тысячъ. PoeM'j, носятся они вокругъ, то скучиваясь, то рѣдѣя по-
добно облаку, опускаются то на луга, то въ камыши и съ наступающей ночью сі. 
чириканіемъ, щебетаніемі>, свистомъ, пѣніемъ, пискомъ, путаясь и ссорясь, отпра-
вляются на иокой. Каждый выбираетъ и отвоевываетъ себѣ мѣстечко на стеблѣ, 
приклоняющемся подъ тяжестью его полновѣсной особы. Сломится стебель, обре-
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мененный тяжестью, съ шумомъ взлетаетъ CKHOJHUVI. И огыскиваетъ себѣ но-
вое мѣстечко. Случится переполохъ отъ выстрѣла или чего-нибудь подобнаго, и 
вся армія скворцовъ съ шумомъ и гамомъ поднимается KJ. небу и носится нѣко-
торое время вокругъ. Наступаетъ конецъ севтября, —стаи скворцові. не оста-
вляютъ своей веселой обніественной жизни; но старыя пары возвращаются къ 
своимъ гнѣздамъ, ноютъ здѣсь утромъ и вечеромъ, какъ будто-бы впереди не 
было никакой зимы, однако улетаютъ изъ Германіи вмѣстѣ съ молодежью на 
югъ съ первыми заморозками и нервымъ снѣгомъ на ноляхъ. Если погода благо-
пріятствуетъ, они остаются до послѣдней недѣли октября или начала ноября; 
послѣ этого отлетъ скворцовъ болѣе не замедляется». На зимнихъ стоянкахъ они 
живутъ какъ у себя дома. Въ Толедо я слышалъ ихъ пѣніе, раздававшееся съ ба-
иіенокъ собора, а въ Египтѣ они п'Ьли, сидя на спинахъ буйволовъ. 

Хотя скворцы приносятъ иногда значительный вредъ виноградникамъ и за-
мѣтно вредятъ вишневымъ садамъ и огородамъ, а также и камышевымъ зарослямъ, 
благодаря поломаннымъ стеблямъ, когда они налетаютъ массами, но все-таки они 
приносятъ такъ много пользы, что ихъ нужно считать не иначе какъ лучшими 
друзьями сельскихъ хозяевъ. «Ни у какой птицы», говоритъ Ленцъ, «не бываетъ 
такъ удобно наблюдать приносимую ею пользу, какъ у скворца. Лишь только вы-
лупятся первые птенцы, родители начинаютъ приносить кормъ передъ полднемъ 
регулярно каждыя 3 минуты, послѣ полудня каждыя 5 минутъ, что составляетъ въ 
продолягенін 7 часовъ до полдня 140 штукъ жирныхъ улитокъ (или вмѣсто нихъ 
столько же саранчей, гусеницъ и т. п.), послѣполудня 84 штуки. На двухъ стари-
ковъ въ часъ приходится, по моему расчету, по меньшей мѣрѣ 10 улитокъ въ часъ, 
что составляетъ 140 штукъ въ 14 чаоовъ; въ суммѣ, слѣдовательно, на каждую 
семью ежедневно приходится 364 взрослыхъ улитокъ. Когда птенцы вылетятъ изъ 
гнѣзда, они истребляютъ еіце больше этихъ улитокъ. Наступаетъ вторая кладка и 
когда и эти птенцы становятся на вздетѣ, они составятъ семью въ 12 штукъ, 
каждый членъ которой истребляетъ 5 улитокъ въ часъ, а вся семья съѣдаетъ 
ежедневно 840 улиток'1). У меня въ домѣнавышкѣи подъ карнизами, а также наблизъ 
стояіцнхъ деревьих'ь устроены 42 скворешницы. Если онѣ всѣ заняты и считать на 
каждую скворсшнпцу ежегодно с(!мьв) отъ 12 птиц'ь, то выходитъ, что л одинъ изъ 
моего жп.іипіа ежегодно поставляю на полистаю изъ 504скворцові.,которая ежедневно 
уннчтожитъ и сьѣстт, цѣлую армію изъ 35,280 большпхъ, толстыхъ и жирныхт, ули-
ток'ь».Я не буду нн подтверждать, ни оспаривать этого исчпсленія, но скажу только, 
что я виолнѣ соглалшюсь п . мнѣніем'). Ленца. Владѣлецъ виноградника, конечно, 
ві. иравѣ прогонять безъ пощаді,г и сожалѣнія насѣвпгихъ между его виноградными 
лозами скво])цовъ. Не мвнѣе правъ будегъ садоводт., разгоняя ихъ, когда ви-
дптъ ігь опасности стш рѣдкія расгенія. служапця украшеніемь или приносяш;ія до-
ході>. Что же касжчси сельскаго хозяина, то онъ навѣрное иостуиитт. разсуди-
тсмьно, если приласі;аетъ и приголубитъ .чтихі. птицъ и выстропгі. имъ жилища со-
ответственно плану, приведенному выше, такт, какъ нѣтъ такой другой полезной 
ггтицы, і;оторув) (Ш'ь могт.-бы такъ легко поселить возлѣ себя и развести въ желае-
момъ ііоличествѣ, какі> тотт» сісвор(>,ц'ь, к^іторый, К'ь счастью, псе больше и больше 
познается нами и пріобрѣтаеті, наиіу любовь. 

ІІѢтъ ничего забавнѣе, какь см(ггрѣть на скворца, отыскивающаго себѣ пищу. 
С'тарат(\[і,но бѣі'а(̂ т"ь он'ь по земліі, без'ь ус.тали устре.мля(>тся то туда, то сюда, 
внимательно осматрииаегь каждое углублелие, каждую трещинку, каждый кустикъ. 
При этомі, онъ употреблиетъ своп кл8)въ съ такой лонкос.тьн) и такъ разно-
сто|)онне, что съ истинной радостью смотрипгь на этого артиста, съумѣвшаго сдѣлать 



42Г) „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " г, Г Э М А . 

такое разнохарактерное унотребленіе изт, такого простого орудЬг. Л дѣла.ть наблю-
денія надъ лойманнымн скворцами, жившими въ одной обиі,ей клГ.ті;ѣ, іголъ ко-
торой былъ выложенъ дерномъ. ЛГожно было видѣті., какъ они тщательно обыскивали 
со всѣхъ сторонъ кустики травы, вставляй клюв'і. между іглотно-скученных]. стеблей, 
и ;штѣм'і. раскрывая его сколько возможно, чтобы образовать пространство для чув-
ствительнаго языка, которыіі и иродѣлываетъ свои эволюціи. Чего глазі. не уви-
дит!., то оиіуиаегь язычек'ь, что не наігдетсіг сегодня,—ігоиадегь завтра на обѣдъ. 

Опасными врагами скворцовъ являются напіи бильшиг соколиныя породы, въ 
особенности ястреба и перепелятники, также вороны, сороки и сойки, кромѣ того 
куницы, ласки, бѣлки и сони. Первые опасны для взрослых'1. или л(п'ан)иі,ихъ, по-
слѣдніяже длябезцомоиі,ныхъ птенцов'і>, которых'!, они вытаскивавуп. изі, гнѣзді., не-
смотря на храбрую запціту родителей. Однако сильное размноженіе сі;і)орп,оВ'і, вскорѣ 
уравниваетъ всѣ понесенныя потери, а ихъумь спасает'і. ихь от'ь оігасностей. Такі., 
наиримѣръ, ипіа корм ь въ полянѣ, они д(>ржатс;г въ обиіествѣ норон і. и галокъ, во 
всякое время пользуются такимъ образом'1. осторожностью иослѣдних']. и улетаютъ П])и 
ириближеніи хипшика, именно хиіцной іггицы, BF. ТО время, какь храбрый вороны 
нападаютъ на него. Отъ преслѣдиваній человѣка скворцов'], ограждаеп. ихъ мило-
видность и еиіе бо.гЬе их'ь невкусное и мало-сі,'Удобное мясо. В'ь к.тііткахі. скворцов'ь 
держать р'кже, ч'Ьм'ь они того заслуживакітъ. Они неприхотливы, какъ н(*многіі[ дру-
гія птицы, очень умны, въ выспіей степени понятливы, веселы, живы, ск.тонны кл. 
игр'Ь и задору, пріучаются насвистывать пѣсни, повторять, слова и очень привязы-
ваются к'і. св(»ему воспитателю. Быживают'і, они въ кл'Ьткахъ времіг. почти равное 
возрасту человѣка, и соединяюгьвъ себѣ столько превосходныхъ свопсгв'ь. как ь нп-
какія комнатный іггицы подобнаго рода. 

Ближаніпій родич']. то.іько что описаннаго скворца, живуіцій в'[. Европ'1>— 
Р о з о в ы й с к в о р е ц ъ , каменный ш р и к у н ъ . (Pastor roseu«, peguanus. Sturnus roseus, asia-
ticus. Turdus roseus, Seleucis. Psaroides, Acridotheres, Pecuariiis, Threramophilus, 
Nomadites roseus. Merula, Boscis, Gracula rosea. Rosenstar. ]\[arlin ros6j. Еічі го-
лова с'ь длинным'1. виснпі,им'ь хохолкомь на затылкѣ, піея спереди до груди, спина 
до начала игеи—черныя съ темным'!, фіолетовым'!. огливомъ. Крылья, ХВОСІТЪ, верх-
нія и нижнія кроюиі,(я перья хвоста вмѣсгіі съ нижнеіг частьв» бедра черныя, сь 
стально-зеленым'!. отливомъ. Все остальное о!іе))еніе, розовое. Клюві, розово-крас-
ный, задняя іиаониниа силт.но св'Ьтинаетея инѵѵ.п.. Йоги розпватп-бурыя. У самки 
всі', цв'Ьта бол'Ье матов!>іе, а розовый части зам'І'.нені.і грязно-бурі)вато-б'кіымп; нпж-
нія кроюиця и(»рі.я съ нгирокими б'Іиоватыміі каіімами. ЛІолодьк! сЬровато-блѣдно-
ржаваго цв'Ьта, св'І;тл'Ье сі, ниж'ней стороні.і, сі. бііловатыми иодбородкомъ. горломь 
и брюиікомъ; ИХ'Ь маховіля и крокиціи иерья темпо-бурыя сі. ржаво-бурыми ободками 
снаружи; клюві. же.ітонато-бурыіг, темні.ііі кі, концу. Длина р(;зоваго скворца дости-
гаетъ 21—28 ст . , размах'і. крылі,ев'і. 39—42, д.іина крыла 12, длина хвоста 7 cm. 

1'озовый скворец'!. прпнадл(>жит'іі къ числу кочуюіцихі. итиці., такі. какъ въ 
йзвѣстныхъ областих'1. он ь иніае год!.[ иоив.чиегсн массами, ььдругих'ьже.наоборо'п., 
совершенно отсутствуе'і"!.,хотя,казалось-бы, в'!. суіцности условія иту'і"і., и там'і> бы.іи 
одинаковый. Центромъ его об.іасті! распространенія мы считаем'!, внутреннія-азіатскія 
степи; отсюда !фуі"і, ei'o ііравильна!'о рас![рост])ан(Чіія иде'і"і, в'!. одну ('TujxiHy до юж-
ной Россіи и придунайсіѵихь низменнослчмі, ni. другую—до Мал(ИІ Лзіи,(.'иріп и, на-
KOHî li., на BOCTOK'II до Монголіп и Китая. 11о!;і!даи свои міісга Г!! І'.;}до!пінія. ])озоні.іі'г 
скворецъ появляется ре!'у.іярно !гі, Лндіи I! каждыіі раз'і. однимі. и T 'LM!, же, і!у'!'ем'ь 
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изъ Мссеоііотаміи чорсот. 1І(>річіо. В'ь Лндіи, ло слиламі» Уайтса , (інъ обыкноиеноиъ, 
за иеключоніемъ вр(!М(>НИ отъ сі-рсднны мая до начала іюля, расиристраненъ къ во-
стоку до Ііенгаліи и достигает'], до Цсіілона; онъ, говорят!., даже встрѣчается на Лн-
даманскихъ островахі.. Онъ іюсѣіцаетъ, хотя и но ежегодно, н Грецію, и Италіш, 
Африку ж(5, наііротнвъ, чрезвычайно рѣдко. Теперь однако опредѣлилось, что ош. 
иногда, а именно обыкновенно лѣтомъ, во время ]'нѣздованія далеко переходить 
границу сви(М'о расирост})ан(>нпі и разл(>таетс,я не только по налравленію 
нролётныхъ лутеіі, но радіально в ъ разныя стороны. Благодаря этому онъ поя-
вляется въ различныхъ частяхъ Италіи и Гредіи, вообиц; на всемъ Балканскомъ 
полуостровѣ, въ Иридунапскоіі низменности и въ Венгріи—равно и въ остальныхъ 

Розовый скворрцъ. Pastor rosous. ыаст. вел. 

нровинціяхъ Лвстрійскоіі имііеріи; точно такж(' в ъ Германіи, Швеціи , Франдіи, 
Го.іідандіи, Бельгіи, Даніи, Воликобританіи и даже на Ферерскнхъ островахъ. Штель-
ігеръ дал'ь себѣ труд'ь соноставиті. временное пребывание ризонаго скворца в ъ Ш в е й -
даріи и Германіи, слѣдстніемъ чего выіило, что паиіъ кочевннкъ в ъ теченіи сто-
лѣтііт, отъ 1774 до 1875 года жіявился в ъ оиредѣ.иенноп массѣ 16 разъ в ъ ІІІвеціп 
и 37 раз'ь В'Ь Германіи. Одна в ъ особенности многочисленная стая лролет'Ьла ві . 
1875 году пол'ь-Евроиы. облет і і а почти ВСІІ провинціи Лвстріи, а также больпіин-
ство областей и провпнцій Германіи, хотя наблюдалась зд'Ьсь не повсемѣстно, по-
явилась, наконец-!., в'і. болыиом'ь колпчествѣ в ъ Ита.ііи, главнымъ образомі. в ъ окре-
стносгях'ь Вероны, основалась там'ь, вывела птенцов'ь,—и снова безслѣдно исчезла. 
'і 'амъ, гдЬ розовыіі с к в о р ( ! Ц ' І > ПОЯВЛЖІТСІІ регулярно, какъ напримѣръ в ъ южноіі 
Россіи. B'L, Малой Лзіи и С'иріи, онъ прилетаетъ со своей зимовки ві. первой подо-
вин'Ь мая, остается для гн'1ддованія только до начала августа, улвтаетъ и постепенно 
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возвращается на :)имнія мѣста. И х ъ онъ достигает'!, въ кондѣ сентября или ві, ок-
тябрѣ и обыішоиенно остается тамъ до марта . 

Т а к ъ к а к ъ я повторилъ свои наблюденія надъ розовымъ скворцомъ во вромя 
моего иутеіиествія въ Сибирь и Т у р к е с т а н ъ — в ъ степяхъ этой послѣдней области я ви-
дѣлъ его въ большомъ количеств!', на нѣі;оторых'і. мѣетахъ—то я и могъ говориті. объ его 
возвраиіеніи н а родину н а осноианіи моихъ собственныхъ наблюденій. Кто наблю-
далъ этого скворца, тотт. навѣрное наіііелт. (Ч'о милымъ созданіемъ, т а к ъ к а к ъ онъ 
всегда полонъ жизни и всѣмъ своимъ существомъ и в ъ ісаждомъ движеніи предста-
вляетъ олицетворенную миловидность. І Іоведеніемъ своимъ онъ ,безъ сомнѣнія, напо-
минаетъ во многихъ отноіиевіяхъ нашего обыкновеннаго скворца, однако имѣетъ отъ 
него суиііественныіі отличія. Подобно ему онъ бѣгаегь киваюіціііі иоходкоіг, всюду за -
сматривая, все обыскивая, точно также, к а к ъ и н а ш ъ домовый и садовый другъ, про-
бѣжавъ немного, взлетаетъ и удаляется отъ стайки своихъ сотовариіцеіі, з а н я т ы х ъ 
отыскивані(>мъ корма; затѣмт. снова присоединяется к ъ н и м ъ — и всѣмъ этим і. прн-
даетъоживленіевсейбѣгаюиі,ейпоземлѣстаѣ.ІІолетърозоін,тхъскворцові . п о х о ж ъ н а п о -
летъ н а и ш х ъ обыкновенныхъ сквордовъ, только они не летаютъ такой тілотной массой, 
к а к ъ наши, почему и полетъ и х ъ не такой шумный. Е щ е болѣе, чѣмъ своими движе-
ніями, они отличаются вообні,е своимъ характеромъ. Они гораздо несиокойнѣе на-
ш и х ъ скворцовъ, облетаютъ ежедневно очень бгільиіое ігространство, несколько раз'ь 
въ т е ч е н і и д н я появляются н а одномъ и томъ же мѣстѣ, остаются всегда очень недол-
го, обыскиваютъ площадь у і іомянутымъ образомъ, поднимаются и летятъ дальніе, что-
бы повторить то же, быть можетт. но раньше , к а к ъ н а нѣсколько километровъ отъ преж-
няго мѣста. О т ъ времени до времени, особенно послѣ полудня, вся стая съ четверть 
часа и долѣе носится высоко вт. воздухѣ, ловя насѣкомыхъ ігодобно іцуркамъ. Затѣмъ 
они снова опускаются на землн) и иш;утъ кормъ т а к ъ усердно, к а к ъ будто тамч. н а -
верху они ровно ничего не нашли. 

Н а лету и х ъ красивое оііереніе замѣтно очень мало. Розовый скворецъ, особенно 
выдѣляющі йся, когда онъ наземлѣ, кажется блѣднымъ, когда онъ летитъ, и цвѣтъ его мож-
но скорѣе назвать грязнымъ блѣдно-бѣльшъ, нежели розово-краснымъ. К ъ вечеру нѣ-
сколько стай, по всей вѣроятности соединяются въ одну, такъ к а к ъ и видиніь тогда 
сбившимися в ъ кучу пзъ многихъ сотенъ птицъ то летаюіцихъ около определенных'! , 
мѣстъ, то настолько скучивіпихся на возкынгвнныхъ пунктахъ стегги, а больше н а 
скалистыхъ хребтахъ , что одинъ напсъ B B I C T P T . ^ дапа .1Ъ н а м ъ не менѣе, чѣм-ь 25 
нггукъ заразъ . Немного спустя сіни в'ь степяхт. летят ь сиать на заросли ив'ь, которы-
ми они должны довольствоваться за неим'[шіемъвысоких'ьдеревьев 'ь . И а так ія мѣста 
отдыха они несутся со всЬх'ь сторонт. съ захг)Д0М7. солнца одновременно съ пустель-
гами и кобчиками. 

Ь ъ то время, какт. сокола епіе долгое время играютъ, летая н а д ъ верхушками 
деревьевъ, прилетающіе розовые скворцы но медля исчезают'Ь въ зелени иві,. Н и к а -
кого крика, какт. наніи скворцы, никакой продолжительной болтовни не издакітъ они; 
садясь н а о т д ы х ъ т а к ъ ж е т и х о и б е з ш у м н о , к а к ъ они прилетѣли, они устраиваются н а 
покой, к а к ъ будто они тотчасъ же слились съ тысячами ужесѣвпіихъ и успокоивигих-
ся птицъ. В'Ь этой молчаливости я нахожу значительное отличіе их'ь о гь столь род-
ственныхъ имъ обыкновенныхъ скворцовъ; точно также слѣдуетъ особенно отмѣтить 
и х ъ безшумное движени; крыльями, которое находится в ъ полномъ соотнѣтствіи съ 
этой молчаливостью. Этому же соотв'Ьтствует'ь и то обстоятельство, что они только из-
Р'Ьдка издаютъ тихій призывной крик'ь «сюит» или «хурби» и в ъ пѣніи своемъ да-
леко не т а к ъ старательны, к а к ъ напіи обыкновенные скворцы. И х ъ п'Ьніе, которое я 
слышалъ отъ птицъ, воспитывавіпихся у меня вт. кл'Іітк'І',, есть ничто иное, к а к ъ до-
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польно сиплая болтовня, ш. котороіі самымъ явстисннымт. зкукомт. является всетоті. 
же призывной крикъ, всѣ же остальные являются скриияні,ими и крикливыми. Въ об-
щемъ все пѣніе звучптъ почти такъ: «еч-реч-рич-риц-шэр-цирр-цви-піирр-кирр» и т. 
д.. гдѣ «рич» и «іпир» .'івучап. чапі,е всего. Нордманъ, который ыогъ наблюдать ро-
зовато скворца въ юліноіі Россіи, не совсѣмъ неправч., сравнивая пѣніе, этого сквор-
ца всего лучше съ пискомъ нѣсколькихъ запертыхъ в'ь тѣсномъ пространств!!, ссоря-
щихся и дерущихся крысъ. 

Пищу розовыхъ скворцовъ составляютъ всякаго рода насѣкомыя, вь особенно-
»!ти большая саранча и жуки, кромѣ того ягоды и плоды. Какъ истребитель по истинѣ 
страшной перелетной саранчи, онъ приноситъ такую пользу, что татары и армяне по 
сіе время устраиваютъ особыя процессіи при его появленіи, такъ какт. в'ь не.мъ они 
видятъ предвѣстника двигающейся вс.лѣдъ саранчи. По мнѣнію турокь розовый скво-
рецъ убиваетъ 99 саранчей передъ тѣмъ, какъ съѣсть одну, что ш. дѣііствительности 
ничего другого не означа(П'ъ, какъ то, что онъ больше уничтожаеть, чѣмъ ст.ѣдаетіі. 
Пока о т . слѣдовательно приносить полр.зу, но лишь только подрастутъ молодые, эти 
скворцы опустошительно набрасываются на огороды и въ особенности на тутовыя 
плантаціи и виноградники. Ботъ почему въ Смирнѣ въ маѣ ихъ зовутъ «священны-
ми» а въ ію.тЬ «дьявольскими птицами». Па зимовкахъ они ведутъ себя совершенж» 
і акт.же,какъ и на родинѣ. Какъ здѣсь, такъ и тамъ онъ разыскиваетъ стада и служпг], 
имъ службу, выклевывая докучливыхъ паршіитовъ на животныхъ, зато онъ часто на-
носить такія серьезный оііустопіеніявърисовыхъ поляхъ Пндіи, что вынуждаетъ и 
ігротивъ себя выставлять охранительную стражу. 

При выборѣ мѣста для гнііздованія самымъ необходимымъ условіемъ является 
прпсутствіе воды; поэт(^му въ стегіи розовые скворцьг встрѣчаются исключительно 
вблизи рѣчекъ и озеръ. По обыкновенію они кучами налетаютъ на мѣсто, предназна-
ченное для гнѣздовья, больпіею частью огромными стаями; тысячи и тысячи слетают-
ся къ одному мѣсту и скоро для гнііздъ не хватаетъ подходяпіаго мѣста, подобно то-
му. какъ ло время прк.тета на ночевку. Помѣіденіемъ для гнѣ.эда служатъ природныя 
ипадпны, всякаго рода расіцелины и трепцшы ущелій или стѣнъ и также, хотя го-
раздо рѣже, дупла деревьевъ. Такъ какъ всѣ подходяпіія мѣста скоро бываютъ заня-
ты, то опоздавшіе скворцы устраиваются въ полѣнницахъ дровъ, на камняхъ или въ 
хворостѣ, пряча куда-нибудь свое гнѣчдо или просто устраивая (!Го сверху, как' ь в'і. 
мѣстахъ защищенныхъ,такъивполнѣоткрытыхъ.Одно гнѣздо лежитъ вплотную с і. дру-
гими. и ни одно из'ь НИХ'], не устраивается оіолько-нибуді. заботли])о. Таігь какь кро-
м'Ь того хи]цні.іе З]гіір]іи, часто посѣщаюиііе такія гн'Ьздовья, ]іъ поисках'ь за яйца-
ми и ]ітенцам]і, е]]^) боль]не разворо]патъ эту безпорядочную кучу, то такое гн'1із-
довье выглядитъ безпорядочн'Ье, ч'(імъ какое бы то ни бі.іло жилиш,(! другихъ птицъ. 

Пзъ т'1;хъ сотенъ тысячъ розов]>іхъ скворцовъ, которые наводнили собой въ 
1875 году ііесь югъ и за]іадъ Европы, Ватта сдѣлалъ преіфасн!.ііі наблюденія надъ 
'riiMи,которые гнѣзд(яшли въ ВилльфраніігЬ. Ему мы обязані.і живымъ о]іисаніемъ по-
веденія этихъ пт]іцъ на гн'Ьздовь'Ь. 3 іюня прилетѣли 12—14,000 э т и х ъ чуждыхъ намъ 
птицъ и тотчасъ заняли для гнѣздъ всЬ крѣпостныя ст'Ьны, повыгнавъ гн'Ьдовав-
пшхъ въ нихъ скворцовъ, ласточекъ, воробьевъ и голубей. Тѣ, которымъ не хватило 
мѣста, поселились на крышахъ сосЬднихъ домовъ, ]!ЫТ'Ьснииъ и оттуда обычных'ь 
пернатыхъ жителеіі. Па нѣкоторыхъ Hte домахъ одновременно и мирно гн'ІіЗдовали 
рядомъ другъ съ другомъ какъ обыішовенные скворці.і, такъ и ]іришлые р<ізовые 
скворцы. T'fe, которые остались въ крѣпости, тотчаст. же ]]ринялись за очищеніе всѣхъ 
отверстій и пі;елей въ стѣнахъ, удаляя всякія препятствЬ]: въ вид'Ь каме]]іковъ, иног-
да довольно тяжелілхъ, черепковъ, стружеісъ, соломы, костей и прочихъ подобных!. 
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остатк(лп>, натасканныхъ и принесенных], сюда птицами. Затѣмь (іни устроили ccot. 
гнѣчда и;!ъ хікіристинокь, соломы, сѣна, траиы и up. 17 іюня бы.іа кончена ];ладка, 
состияіцая и:зъ 5—6 яичекъ зеленонато-бѣдаго цнѣта почти 28 m.in. длины и 22 m.m. 
толщины. Въ серсдинѣ іюля уже. летали нтенцы. Въ ]ірид0лж(жіи времени ныси-
жинанія самцы 6F>UH необыкноиенно ожинленны, пѣли, чирикали съ самаго ран-
няго утра и безпрестанно улетали и прилетали. То нахохливаясь, то вновь опус-
кая хохолоігь, они ра:ідраж(!НН0 воеиали и дралисі, м(!>ісду собоіі, усердно нанося 
друп. другу удары клюъом'ь. Къ самкамъ, не ііокидавшнмъ свонхъ гніаді,, они 
выка:іы]іали самое теплое располоясеніе, кормили ихъ съ большой заботливостью п 
всячески iix'i, запціщали. Къ вечеру почти всѣ самцы покидали гн'Ьда и улетали 
ноч(Міать па высокія деренья въ окрестностях'], Кустоцца и Санта «Іючіа деп Мон-
ти в'і. н'ккольких'ь килом(ітрах'і. отъ Вилльфраніна. Кормомъ іцедро снабжали птен-
цов'ь (_іба родителя, больпіею частью принося сііерчкові>. Особенно интересно бы-
ло смотрѣть, какъ стайки изъ 10, 20 до 40 розовыхъ скворцовъ въ безпорядкѣ 
летѣли для этого на ближаіішія и дальнія поля и всѣ вмѣстѣ ci, добычеіі возвра-
щались обратно. 12 іюля сч, ранняго утра начался ихъ оонЦи отлел'ь и к'ьнечеру 
возвратились тольк(^ нѣкоторые старики. 13 іюля послѣ полудня скворцовъ видѣли 
въ больиюм'ь количеств!! в'ь садах'ь уіфѣпленія на фруктовых'ь д(!ревьяхъ, а 14 
іюля наступи.гі> ихъ обп;іи окончательный отлетт.. 

Ловля этоіі птицы массами была зaиpeи^eнa закономъ, несмотря на это обра-
зовался настояіцій торгъ на иоііманныхъ розовыхъ скворцовъ, и каждая штука прода-
валась сначала за 2—5. позднѣе за 12—18 лиръ. ІІѢкоторые жители Вилльфранша 
считали весьма полезной охоту на розовыхъ скворцовъ и утверждали, что (жъболыпе, 
приносись вреда илодовымъ деревьимь, нежели пользы,уничтожая сараичу.С'і. этим і. 
взглядомън(!соі'лапіалисі>з{!мл(!иладѣлі>ці.і Вилльфран]па,атаі;жеонъпротиворѣчил']>на-
блюденіямъ ІЗэтты; послѣдній долж(!Нъбылъ замѣтить,чтовредч.,причиняемый иногда 
розовымъ сі;ворцомъ вииінямъ, ничто В], сравненіи съ пользой, приносимой имі. 
истребл(ініем'і> саранчи. Четыре иятыхъ ііоііманныхъ розовыхъ с-кнорцовчі умерло, 
несмотря на ЛІІГКОСТЬ, СЪ котороіі они, казалось, ігереносили неволю; въ особенности 
массами умирали молодые скворцы. 

Бэтта замѣчаеть, что розовый скворецч. такъ-же сісоро приручается въ клѣткѣ, 
какъ и (»быкновенныіі сквор(!ЦТ, и ііроявляетт. столы;о-же веселости и иодвижности. 
Я не могу Г'Ъ этимъ согласиться и считаю розоваго скворца, на основаніи моихч, 
изслѣдованій надъ лоііманными экз(!мплярами, одной изъ довольно скучныхт. птиц],. 
Особенно жаль, что красиное оігерішиі его, несмотря на самый заботливыіі уході,. 
вскорѣ блѣднѣетъ до тусклаго блѣдно-краснаго цвѣта. 

Волоклюи (Buphaga. Madenhacker. Pique boeufs) отличаются отъ всѣхъ осталь-
ных'!. скворцовъ въ особенности строеніемъ ихъ клюва и ногъ я существенно-
своимъ образомъ жизни. Они іглогно сложены; клювъ ихъ сильный, у основанія ши-
р(»к'1й и округл(шный, по веріиин'1і слегка согнутъ, загнутъ у конца и верхняя поло-
вина его встрѣча(ітся съ нижней подъ туиымъ угломъ. Ноги съ короткой илюсноіі, 
но плотныя, съ длинными пальцами, вооруженными сильно согнутыми, острыми, 
сдавл(!нными съ боковъ когтями. Крылья ДЛИННІ.ІЯ, кон(!ЦЪ ихі. образуется третьим'і. 
махоіи.імь пером'].. Хвост]. широкій и клинообразно заострен'ь, ]]одобно хвосту дятла. 
Оііерсшіе рыхлое и каі;ъ-бі>і расчесанное. Кожа очень толстая. 

Паибол'Ье извѣст(шъ изъ двухъ видовъ этого рода—Волоклюй а ф р и к а н с к і й 
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( B u p h a g a erythrorhyi icha, l iabessini(n, afr icanoidcs . Тападта ery throrhyncl ia . Maden-
l iacker . Pique-boeut ' d 'Af r ique) . C'ncpxy инъ илинкови-бураічі цвѣта, ни ('«JKUMI, ГО-

ЛОВЫ, на ііодбородкѣ и rop.it. свѣтлѣе, снизу (•віѵг.кі-б.тіідни-ржави-желтаго ЦВІІТИ. 

Маховыя ІІН1ІЖНІ11 іфоюіцінперья крылі.свъ т('миіі-(')у])ыіі. Радужная оболичка и голый 
глазпон ободок'ьзолотаст(і-жол'п.і('. Клюні) сніітло-ісрасныи. Инги бурыіг. Длина дости-
гает!. 21 с т . , размііхч, к])ылі,ев7. 33, длина крыла 11, длина хвоста 9 cm. 

Ио.юіглюГі а( | ірі ікаискіГі . Bupli . ' iga e r y t l i r o i i i y n c l i a . Va н а с т , вел 

Обласп. раснросг])анснія африканскаго волоклюя обннмаеп. всю среднюю Аф-
рику. То тамь , то здѣі'ь онъ лсивотъ нъ сообнцч'тв'Ь съ своимъ сородичсм'ь. Л часто 
встрі-.чалъегов і. ]>огосѣ и могу сообниіть объ его образі; жизни на основаиіи собствен-
ных'!, наблшденііі. 

Африканскаго волоклн)я всгрѣчаеиіь маленькими стайками изь G—8 иггукт,, 
почти исключительно по близости болыипх'ь млекопитиюиі,ихі>, безь которыхъ 
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(інъ, іговидижіму, сонсѣмъ не можотъ жить. Они слѣдун)гі. за стадами пасущихся ки-
poBij или всрблюдовъ или сидятъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ, обыкновенно на какомъ-
нибудь ОДНОМ!, животномъ. Изі, еообщеній нѣкоторыхъ южно-африкаискихіі путе-
міественниковт, мы узнаемь, что точно такую-же услугу, какъ и стаднымь живот-
ным'!,, они оказывают'], слонамъи носорогамъ.По Левальяну они садятся и на антиіоп і., 
слѣдовательно, по всей кѣроятности, вообще на всѣхъ больиіихъ млекопитающих'].. 
Они посвяпі,ают'ь свою д'Ьятельность именно т'Ьм!) животным'!., на которых'ь «стр'Ь-
чаются пораненія, иривлекающія мух'].. Поэтому абиссинцы ненавидятъ воі>-доклю-
ев'Ь, думая, что они своимъ ]иеваніемъ только растрав.іяютъ и не даютъ заживать на-
терт!,шъ м'Ьстам'ь. На самомъ д'Ь.тЬ их'ь і]росто при!ілеііают']. наливнііеся кровью кле]ци 
и личинки различных'Ь сл'Ьиней и оводові., іюторі.ія сіфіяваются под'Ь кожеіі животнаго. 
ІІослѣдних'ь волоклюи ловко вытаскиваютъ изъ ихъ ячеекъ, первыхъ-же склевыва-
!от'і, со всѣхъ пастей т'Ііла. Разумныіг животныя, которыя знают'ь і!оло!;люен'ь ещо с'!> 
молоду, да.іеко не выказываютъ неудовольствия по поводу такого ]говеденія птицъ; 
наоборотъ, они скорѣе относятся къ ним'ь сь истинным'ь дружелюбіемъ и поз-
воляю'гь имъ Д'Ьлать свое д'Ьло сколысо угодно, не отмахиваясь от'ь нихі, 
даже XBOCTOMTJ. Папротивъ, т'Іі животныя, которыя не знаюгь еще водоклю-
(>въ, Н0С5ГГСЯ какъ б'Ьшеныя, когда почувствуютъ на себѣ посЬщеніе птицъ, 
ирилегЬвніихъ съ лучшими нам'Ьреиіями. Таігь, Лндерсон'ь разсказі,іваетъ, какі. 
въ южной Лфрик'Ь однажді,! утромъ его упряжные быіш начали выд'Ьлыват], 
самые уморительные ]гр!>іжі!и и ]іриі!іли въ дикое смятеніе, когда ихъ ]іосѣтила 
стайка африканскихъ волоклюевъ. Тііжело пораненный лошади, въ особонності! 
T'H, у которыхъ стерта сиина, а также ослы и верблк>ды, рані.і которых'Ь начинаютъ 
заживать т(ічно также стараются освободиться огь велоклюеіп. и согнать их']>' 
болыпек) частью, конечно, безус[[']щіно, быстрі.іми скачками, иодергиваніемъ кожей, 
ударами хвоста и валяясь по зем.гк Въ зтомъ случа'Ь они, пожалуй, на самомъ дѣлѣ 
могутъ б(.!ть замучены колоклюями п, можетъ быть, иріостаноі»п"і, зажнвленіе 
своихъ ранъ. 

Курьезное зр'Ьлище представляет'ь собой лошадь или верблюд'ь, покрытые воло-
клюями. Эренбергъ совершенно правъ, говгіря, что эти птицы дазаютъ по живот-
ному, как'!, дятлы по деревьямъ. Волоіілюй умудряется достать всякое м'Ьсто на тѣлѣ 
животнаго. Он'ь подвѣшивается подъ брюхомъ между ногами, лазаѳтъ по нему то го-
ловой вверхъ, то внизъ, приц'Ьпляетог даже къ ]]оловымъ частямъ, садитог 
на спину, на восъ, короче—досконально обыскиваетъ все гііло. ЛІухъ и ов(ідовъ онч. 
ловко снимает'!, прямо съ кожи, зас'(івп»іх'і. въ ней личиноігі. іил'і.'асіѵииает'!, изъ под'і. 
ней. Однаіѵо, чтобь! онъ ни дѣлалъ, животныя ост'аются сігок(»йні.!Ми, так ь каісъ оні! 
знаютъ, что временная боль огъ клеванія пті!цы поведегъ .іи!!іь !гъ ихъ польз'к. 

С'Ь своей сторон!.! волоіиюй дов'Ьряегь то.іько животн!.!М'ь, по отно]пеніи-же 
челов'ііка онъ держитъ себя очень осторожно. При ііриближениі его, В'Ь особенности 
незнакомаго, вся компанія, насЬвшаіі на животное, білсгро вскарабкивается на хре-
бетъ СПИН!.], усаживается и внимательні) наблюдаетъ за прнблпжаю]цимся. Всѣ, ко-
торт.іхъявид'кгь,неподпускалименяближе40]иаг(»въ. Обыкновенно они с.іетаютъ го-
раздо раньпіе, взвиваются сначала кверху, отле гаштъ лсм-ким'ь по.хетомі., іпироко рас-
ііустивъ крылья, часто на неболы!іое разстояяіе и возвраі!!,аются назадъ, описав'ь в'ь 
воздухѣ больп!ую дугу. Если они чуютъ оі]асность, они "уже не о!]усі;аются вторично 
на животное, но садятся всегда на какое-Н!!будь возвы!пенн(к^ м'1'.сто, болы!іею частью 
на высокую каменную глыбу. ІІ никогда не видЬл'і. ихъ сидящими на деревьяхъ. 
Иесомн'[>нно, что дико живущія животныя постепенно пріучаются обрапі,ать внима-
ніе на предостереженіе воло]ілюевъ. 
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Относительно размножонія п гнѣ.чдонанія пхъ я ничего уздаті. но могь, и во-
обще образъ жизни этихъ странныхъ іітицъ еще требуетъ дальнѣйшихъ наблюденііі. 

Самое красивое олереніе изъ всего семейства, носить родъ Б л е с т я щ и х ъ с к в о р -
ц о в ъ (Lamprotoniis. Glanzstare. Merles bronz6s). Это плотно сложенньтя іітицы с і> 
сильнымъ, согнутымъ но хребту и сжатымъ съ боковъ клювомъ средней величины. 
Ноги ихъ снабжены довольно длинными пальцами и высокой плюсной. Кры.іья умѣ-
ренноіі длины. Хвостъ бываетъ различной величины. Оиереніе роскопіное и 
бл(П'тяиііое. 

Блестящіе скворцы живутъ въ Лфрикѣ и населяютт. самыя разнообразныя ме-
стности. Это весьма обиіественныя птицы, подвижного, живого, смѣлагои неугомон-
наго характера. Питаются онѣ одинаково какъ растительноіг, такъ и животной пи-
пі,еіі; ходятъ быстро, скорѣе піагаютъ, чѣмъ скачутъ; летаюгь легко, если что ста-
іцутъ, то проворно; иоютъ ст, усердіемъ, но скверно; гнѣздуютъ въ какихъ-либо 
впадинахъ или безпорядочно складываютъ куполообразныя гнѣзда; кладутъ отъ 2 до 
6 пятнистыхъ яичекъ. 

Самый извѣсчныіі видь—Бронзовый с к в о р е ц ъ (Lamporotornis, aeneus, aenea. 
Loiigicauda, Turdus aeneus, caudatus. Menila viridis, longicauda.Corvusaureoviridis. 
Juida, Urauges aeneus. Erzglanzstar. Merle bronze a longue queue).Длинa его дости-
гаетъ 50 ст . , крыла 19, длина хвоста 30 с т . Голова, подбородокъ и верхняя часть 
горла—съзолотымъотб.тескомъ. Верхняя часть тѣла и маховыя перья темно-зеленаг(і 
металлическаго цвѣта. Берхнія кроюпця перья крыльевъ усіигны маленькими барха-
тисто-черными пятнышками. Середина горла, надхвостье, верхнія кроюпця перья хвоста, 
нижняя часть тѣла и рулевыя перья, снабженныя болѣе или менѣе выдѣляюпщмися 
болѣе темными перевязями,—все это темно ііурііурово-фіолетоваго цвѣта. Перья се-
редины брюшка съ мѣдно-краснымъ играюіцимъ отливомъ. Всѣ помянутыя послѣд-
ними части,дай вообш,евсеопереніесъпрекраснымъ отливомъ.Глаза свѣт.то-лселтые. 
Клювъ и ноги черные. 

Родина бронзовыхъ сккорцовъ обнимаетъ западную, среднюю, восточную и юж-
ную Африку. Левальянъ говоритъ, что они живугь большими стаями, держатся на 
деревьяхъ, но спускаются и на зем.ію ві. иоискахъ за червяками и насѣкомыми, что 
они двигаются на землѣ какъ сороки, такъ жі; какъ тѣ безпрестанно кричать, но бо-
лѣе про нихъ ничего не знаетъ. Я также мало записалі. о нихъ въ мою записную 
книжку, полагая, что они давно уже извѣстны. Сколько мнѣ помнится, мі>[ встрѣчалп 
ихъ только въ дѣвственныхъ лѣсахъ, самое бо.иыпее если маленькими стайками и 
ник(»гда больпіими стаями, какъ иередаетъ Левальянъ. Парочки или стайки жи-
вутъ больиіеіі частью на ЗРМЛѢ И двигаются совериіенно таіп», какь наши сороки; 
сходство ихъ съ сороками болѣе всего выражас^тся тѣмъ, что они, какъ и тѣ, держаті. 
свой роскопшыГг хвостъ кверху. Красивыя птицы очень недовѣрчиво ОТНОСЯТСІЕ ко 
всякому чуждому имъ явленію и пугливы даже и тамъ, гдѣ онѣ могли узнать чело-
вѣка только съ хорошихъ его сторонт.. Однако онѣ иногда приближаютоі и къ по-
селеньямъ. Я помню видѣлъ ихъ иногда вплоть около послѣднихъ соломенныхт. 
хижинокъ одиноко стоявшаго въ лѣсу селеньица. Основываясь на многолѣтнихъ 
наблюденіяхъ надъ пойманными бронзовыми скворцами, я могу сказать, что въ 
суш,ественныхъ чертахъ они ведутъ себя совершенно такь, какъ и короткохвостые 
ниды, о которыхъ я буду говорить ниже. Движенія бронзовыхъ скворцовт. легки 
и красивы, также до нѣкоторой степени вялы, но отнюдь не безсильны. Длинный 
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хвост'ь ні)(.'іпч'5і ими ныпіоука.іаниымЧ) (ійра:іом7>, когда птица і ірыгавгі . ио ;№млѣ, 
БО снѣіііііиаптся о т в ' к н о , кигда птнца, спдя н а лѣткѣ. предается ІКІКОЮ. К р и к ъ и х ъ 
грубый п ігронзительныіг и ирптпмч, такоіі оригинальный, что его трудно с м ѣ т а т ь 
с'ь какимт.-либо другимт. и:іиѣсгиымт. н а ш , крикомч.. Пѣніе, которое, надоѣдаегь 
ламт. лее нремя, з а и с к л ю ' л т и ^ т . иреиени линянін , ничто иное, к а к ъ неясное ио-
нтореніе и измѣжщіе обыкноненнаго громкаго или и]Н)Нзителт.наго крика или j>ap-
каніе , треіцаніе , иииі,аніе ие;уь і;ониа. С т р е к о ч у щ а я еорока і к ж е т ъ дать нѣкотирое 
нредставлеиіе о крикѣ бронзоваго скворца , н о е я голосъ отличается больпіимъ разно-
образіемъ. В ъ лѣсу или издали можно п р и н я т ь инсьливоо ігѣніе бронзоваго скворца 
за r|)oMt;iii свисгь . а трені,аніе и карі;аны>, изт. і^отораго оно состонп. , настолыиі 
смягчаются и изменяются , что о немъ начинаеип . судить болѣе снисходительно. 

Kt'(j не іицетъ одноіі у с л а д и для слуха, тот'ь сонііріненно забудетъ HtM,o-
статокт, мeд(JДпчнocти іп. иѣснѣ бронзонаго оп іорца , оча])ованныіі его живостью, 
веселостью, і кдвижностью, сознаніемъ своего достоинства п роскопгью его издали 
свері;аюіца]'о ои(!ренія. 

Х о т я во время моего іі])ебыванія в ъ і\(|)рикѣ я никогда не находилъ г н к ц а 
бронзоваго скворца, но думаю, что я все-таі;и не оипібаюсь, считая и принимая 
птого с іаюрца за ігітіцу, гніадіпцуюсі і в'ь земляпых'ь норках'Ь, и но ыо(^му откры-
Ч'ыи гнѣзда, о І;отоі)ыхт> голорятъ Верро и ГІІІІГЛИНЧ., і т с т р о е н ы были іггицей толі.І.ч) 
по необходимоі^ти. ІѴь Лфрпі;ѣ лрем}1 і.ладкп я и ц і . приходится н а ангусгь и, ііаіл. 
и л ъ д])уі'ихъ областяхъ распространен ія этоіі птицы, л'ь пору дождеіі, приносяніую 
(•ъ собоіі странѣ лесну. З а н я т и е заботами о будущемъ потомствѣ, бронзовые 
скворцы оживленнѣе, чѣмъ когда-либо, піумятт., i , j)H4an,, с н и с т н п . и т р е щ а т ь с ь 
])анняго утра до іюздннго веч(фа, усиокаилаись на к-о])откое время в'ь иолудс^нные. 
часы. Самцы затѣваютъ тогда ссоры и драь'и каі;'і. со свопми ])одичами, таіп> и 
съ другими іггицами. іМожегь бі,ггь с а м е ц ь ломогаетт. самі.1; в ы с и ж и в а т ь л и ц а и 
лѣроятно съ нек) вмѣсгѣ выі;а])мливаеі"і, ]гг(!Нцолъ. Былеті івні іе пзъ гнѣзда моло-
дые, ка іа . псредаеть Гейглинт,, сидятъ вплотную н а какоі і -нпбудь вѣткѣ, в ъ то 
в р е м я каіѵЪ и х ъ родители летаютт, съ суч1;а н а сучекъ или и р ы г а ю т ь ио землѣ, 
отыскивая корм'ь, пли просто д(футся съ ][одооными имъ или другими птицами. 

Н и щ а бронзоных'Ь скворцовъ состоитъ изт. насѣкомыхт,, сѣмянъ и р а з н а і о 
рода илодовъ. Ие-рвых'ь они и іцугь н а .землѣ, ЛОІІЯТЪ н а лету и даже собираіотъ 
н а падали, пос.іѣдніе они лромыпглнютъ и клюютт., гдѣ толі.ко возм(шно. 

1)Лаі'одаря . іегкости.сі . j.oTopoii выкармливаются пойманные бронзовые скворцы, 
мы нерѣдісо ]іолучае.мъ и х ъ жиными. П р и хоропп-мъ уходѣ он л выжинавгп . ві, 
і;лѣт]сах'і. мяогі(! годы и хорошо плодятся. 

В ъ сѣверной Африкѣ довольно часто встрѣчается вид'ь — Стальной скворецъ 
( L a m p r o t o r n i s cha lybeus , abyss in icus , o y a n i v e n t r i s . L a m p r o c o l i n s c h a l y b e u s . J u ' d a 
cha lybea . S t a l i l g l anzs t a r . M e r l e b ronze v e r t ) . Длина его достигаетъ 27, размахт. 
к р ы л ь е в ъ 46 , длнна крыла 14, длина хвоста 9 с т . Опереніе густого темно-зеленаго 
стального цвѣга, за исключеніемт. слабо выдѣляюіцагося п я т н ы ш к а околі) у х а и 
н и ж н и х ъ м а л ы х ъ кроюіцлхт. перьевъ і[реді[.аечья. Каждое малое кроюіцее перо и 
большая часть верхни.ѵь кроюи;ихъ перьевъ крыла украпіены н а і;онцѣ 
кругловатымъ ба])хатисто-Ч(;})ным-і> иятнышісомъ. (Jiipacb'a отличается чудным ь глян-
цемъ и блескомъ; трудно в ы р а з и т ь однимъ сл(Шомт. всѣ іліреливы (!я оттЬнков'ь 
лри различномъ освѣпіеніи. ЛІежду самцами и самками не з а м е ч а е т с я никакоі-о 
различія , но молодые имѣютъ металлически-зеленую окраску только на верхней ча-
сти гі іла, н и ж н і я же части буронато-сѣрыя, почти безъ блеска. 
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Стальниіі сквороцъ ж и в е п . какъ в'ь густыхь лѣсахъ рѣчныхъ долннъ, такъ и 
нъ болѣе рѣдкихъ стеі івыхъ или горных'і> роіцахь neeii сЬиерноіі Африки, попа-
даемся и «і. Сенегамбіи. В ъ т р н ы х ' ь странахъ Абисспніи OH'j. мабирастсн, іг(і Гімі-
глину, до 3 0 0 0 m. «ысоты. Обыкноленнп стальные сіпкфціл ж и н у п . ііарочками; 
т(»лы;о ііоъынодѣ дѣтенъииеіі (іниибраауютън<н1ольиіія станки,к<)тирыяиімі.ігаютьі!.ак'і. 
ВТ. чаіціі к'усгарниконт,, такт, и ни ра.ісіліаннымт. нт, долинѣ ибломкамт. скалт.. 
Подобно нсѣмт, родичамъ но срмоііству, сталі.нг.ге скнорцг.і зкнного и }іесслаго ха-
рактера, большею частью держатся на землі'. н в ь низенъкпх'ь кустарниках 'ь , но кт, 
вечеру н на вь:сокихъ деревьяхъ. І Ірпвычныіі глаэт. у ;шаеп, ихъ на всякомт. раз-
слчіяніи но нхт. слоеобра-чнему полету. Онт. віголніі соотвѣіствуегт. ба])хатистым'і. 
К]іыльимъ птицы, такт, же мягокъ, какъ и они, довольно лсгокт,, но не быстрый, а 
сііорѣе вялыіг. Эти скворцы бѣгають очень быстро, неутомимо, іі ск(фѣе прыжками, 
чѣмъ ніагами. О всѣхь остальныхт, качествахь нельзя сказаті, ничего хороінагп. 
Пѣніе едва можетъ быть названо таковымъ, такъ какъ оно продета вляоть собоіі 
ничто иное, какт, безігрерывное повторепіе неблагозвучнаго, пискливаго призыв-
ного іфика ])ъ перемежку съ трепі,аніемт> и крігхтѣничмъ. При всемъ том'ь ПТИЦІІ 

птой легко прощаеіпь все неблагозвучіе ея пѣсни, которую она иоеть ст, неіібыкно-
ненноіі настойчивостью. Все супіество стального скворца віюлнѣ гармонируетъ с і, 
его роскоигнымъ опереніемъ. Онъ прс'дставляется обі.гкн()венно ііередт, вами умныыт,. 
живымъ, иолнымъ сезнанія собственнаго достоинства и даже отчасти кокетливымт,. 
Онт, старательно держитъ себя в ъ чистотѣ, н(! смѣиіивается ст, другими птицами, 
даже неохотно со своими родичами, постоянно находится в ъ непрерывпоіі деятель-
ности, исключая только полуденныхъ часовт., и во всякое время старается выста-
вить на видт, свои качест'ва и досгоинстна. В С Ѣ І П . атимъ онъ расиолагаегь васт,, 
если даже не иі>инимать во вниманіе роскоши его оперенія; нос.тѣднісіг же настолько 
замечательна, что каждый разъ внові. поражаетъ васъ. К,<згда вы идете в'ь тѣни 
лѣса, нѣсколько разъ случается, что пі^редъ вашими глазами вдругъ сверкнетт> яркій 
б.іескь, подобно солнечному лучу, отраженному отъ мета.тлпческой или стегслянноіг 
зеркальноіі поверхности. Этотъ бл(>скъ ]гь дѣііствигелькостн есть ничто иное, как ь 
отраженіі' солнечныхъ лучеіі отъ опері^нія скворіці, такъ какъ, наіідіс ег(», можно 
уоѣдиться, какъ при благоііріятномъ освѣпіеніп онъ при каждомі, дииженіи своемъ 
отражаетъ солн(>чные лучи. Тотчаст, иос.іѣ смерти птицы, оиереніе т е р я е п і болыиую 
часть своей красоты; око бі.іваетъ въ жкгаомт. блесі;;!'. только во время жизни итиці,і. 

По Геііглину, вр(>мя ві.івода итенцонт, бываетт, вт, іюлѣ и длится до сентября. 
Мѣстомъ дл)[ гнѣздонанія выбиракітся обыкновенно боабабі,!, разные виды колючаго 
де}ша и акаціи. Часто отъ 6 до 8 гнѣздъ по5[ѣш,аютс)[ на одноМ'і, и томт, же дереві; 
и, смотря по обсто)Ггельствпмт,, отъ 3 до 10 т . надъ уровнемт, зс-мли. Крупные, 
жесті;іе и почернѣвіпі(* сучі,-и, безігорядочно сложенные вт, кучу, ооразують обт,-
емистун) наружную постройку, а трапа, перья, пп'рсть и т. п. с. іужагь опрятноіі 
подстилкоіі глубокаго гнѣіда. 3 яйца , JKJHTII 2B Ш Ш . ДЛИНОЙ , покрыты одиночными, 
голубовато-сіірымп и фіо.тетово-бурымп точками и пятныппсами по свѣтлому и.іи тем-
ному буро-же.ггому фону. Па основаніи Д(ІЛГОЛѢТНИХЪ наблюд(>ній над'ь поііманнымп 
сталі.нымп скворцами, я долженъ заметить, что выіпеприведенное описаніе но со-
всѣмъ полно. Можетт, быть стальноіг сквор(пі;ъ п строптъ открытый гнГлда в ь слу-
чай, нужды, но б(Ш,піею частью гнѣздптся, подобно другим'і, собратьямт, И(» І)ІІДУ, ві> 
дуилах'ь дер(!вьев'ь, внутренность которыхт, онъ обкладиваетъ ві,ипеоппсаниымъ об-
])азомъ. Яі іца , повпдимому, высиживаются обоими родителями, каіст, и птенцы вы-
кармливаются п самкой и самцомъ сообицк .Молодые вылетають изт, гнѣзда въ оп(>-
реніи, почти лиикміномт, блеска, по вт, продолженіи нѣсколькпѵь недѣль пріобрѣ-
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тают'ь полную росконіь и н(!сі. блескъ олсронія изрислыхъ, чти нрипсходитт. не 
чсрезъ линяніс, а нрносррдстненнымъ измѣнені(>мт> цвѣта нерьеві,. 

Въ литсратурныхъ ііриизіи;доніяхт> пѣнцоіп. и поэтонъ Абиссиніи, стальноіі 
гкнороцъ играотт. онрсдѣлснную роль, такъ какъ ому приписынаютъ изобрѣтіжи! 
иѣнія, принимая но нниманіе больпів ого ус(>рдіо, нежели благозвучіе пѣснп. Не-
смотря на ято, въ сѣворо-восточноіі Лфрикѣ никто не держитт, въ клѣткѣ стальныхт. 
скворцовъ. И к ь намъ они попадаютт. рѣѵке, чѣмъ родственные имъ виды. Однако 
я нѣсколгпіо разі, держалт, атпх'ь сісворцовъ и напіе.іт.. что они очень мало отли-
чаются от'1. ві.пнеоііисапныхт. бронзовыхъскво])Цовт.. luuri, и тіі. они превосхі)дно вы-

Лелііколѣііныи скворецъ . T>ainprotornis superbus , васт. вел. 

живают'ь іірн хоропіемъ уходѣ, а также и размножаіотся, если обставить ихъ вполнѣ 
благопріитными условиями для жизни. Л неоднократж; выращивалъ птенцовъ, хотя 
правда и не стального скворца, но все-таки его родичей. 

Великолѣпный с к в о р е ц ъ (Lamprotornis superbus. Juida superba. Lamprocolius, No-
taukes superbus. Praclitglanzstar.Lamprotorne superbe).Длина его достигаетъ21 ст . , 
размах'ь крыльевъ около 37; длина к])ыла 11,6, длина хвоста 6,5 сш. Верхняя часть 
головы и затылокт> черные, съ слабымъ з(лчотистыміі отливомъ. Верхняя часть тѣла, 
горло, передняя часть піеи и зобт, сине-зеленыя, остальныя нижнія части пр(!крас-
наго коричневато цвѣта, отдѣленныя длпннымъ и тонкпмъ бѣлілмъ п(фехватомъ от'ь 
вер\ноіі грудки. Пижнія части і;рыльевт. и кроюіція перья хвоста обыкновенно укр:і-
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ш е н ы круглыми бархатистыми иятнами, образув)иі,ими диѣ иииеречныя полоски. 
Глаза бѣ.ше, клювъ и ноги черные. 

Область распро("гран(!иія этоіі прекрасной птицы, насколько ИЗВѢСТН(І, ограни-
чивается восточноіі Африкой отт. 8 градуса сѣверной ипіроты до 7 градуса южной. 
Н а д ъ образомъ жизни (чі нѣтъ подходящихъ наблюденій, но изъ всего извѣстнаго о 
ней можно заключить, что она в ъ существенныхъ ч(фтахт. сходна съ другимъ болѣе 
сѣвернымъ родпчемъ, Мѣднобрюхимъ снворцомъ ( L a m p r o t o r n i s chrysogas te r . E r z -
bauchg lanzs t a r . La rap ro to rne a v e n t r e bronze) . Оба вида представ-ияютъ пзъ себя 
п а с т у т ь и х ъ птицъ, который всегда, когда возможно, сопутствуютъ стадамъ рогатаго 
скота и овецт, или по меньшей мѣріі, дсфжатся тамъ, гдѣ стада паслись. Стая этихъ 
птицъ, по моимъ наблюденіямъ, облетаетъ в ъ продолженіи дня довольно большое, 
пространство, то собираясь на различныхъ д(ф(!вьяхт,, то вновь л(!тая вт. разсып-
ную. Въ ранніе утренніе или вечерніе часы ])ся стая садится на одно изъ болѣе-
высокихъ деревьевъ, и самці.і, по примѣру скворцовт., начинаютъ пѣть свою утрен-
нюю или вечернв)ю ігЬснь. Вт. полдень эти птицы прячу тся и сидятъ спокойно вт. 
вѣтвяхъ деревьевъ, в ъ остальное же время дня онѣ безъ устали летаютъ съ мѣста н а 
мѣсто. Походка ихъ напоминаегъ походку дрозда, съ которымь онѣ сходны еніе и 
т'ѣмъ, что в ъ случаѣ преслѣдованія отлетаютт. всегда н а недалекое разстояніе., 
прячутся пъ кусты, поджидаютъ своего преслѣдователя и снова повторяй>тт, то же, 
если онъ приближается. Все время, пока онѣ иш,утъ корма, все обш,ество ни на ми-
нуту не пребываетъ въ покоѣ. Всякій шумитт, и кричитт. нап(ф(фывъ другому и 
даже н а лету всѣ до одного изъ .тетяиі,ей стаи несутся ст. громкимъ, не особенно 
і іріятнымъ крикомъ. Ихт. ожинленныіі н р а в ъ скоро о б н а р у ж и в а е т , ихт. пі)исутствіе; 
однако они умѣютт. очень Л(JBKo и осторс>жно избѣгать охотниковъ и становятся 
очень пугливы, если замѣтятъ преслѣдованіе. Пии[а об(шхъ выпюописанныхъ ви-
довъ въ суіцности та же, что и другихъ птицъ ихъ рода, но оба эти вида отлича-
ются тѣмъ, что предігочтительно пресліідуютт. различныхъ насѣкомыхт>, вт. особен-
ности привлекаемыхъ стадами. Отностіте.тьно размноженія великолѣпныхъ скворцовъ 
мы также не имѣемъ свѣдѣній; напротивъ, гніізда мѣднобрюхихъ скворцовъ были 
найдены Гейглиномъ в ъ стімиіхъ и, по его описанію, были устроены такъ же, какъ 
г н ^ д а стальныхъ с]:вор]Ц)въ. В ъ сентябрѣ или октябрѣ находятт. вт. нихт. 3 пли 4 
я и ч к а почти 25 т ш . длиной и 18 ш ш . шириной. Основной нѣжный тонъ ихъ 
зеленовато-голубого цвѣта или зеленаго цвѣта мѣдяніпі, покрыгъ буроваго-сѣрыми, 
фіо.іетово-бурыми и ржаво-бурі .ши пятнами, гуіце къ тупому концу. 

Другой видъ, Бѣлобрюхій скворецъ ( L a m p r o t o r n i s l eucogas te r . Pho l idauges , 
T u r d u s , J u i d a , Cinnyricincl i is , G r a n d a l a l eucogas te r . Schuppeng l anz t a r . Lan ip ro to rue 
h v e n t r e b lauc) , отличается слѣдуюпі,пми признаками: тонкіп, ШІМНОГО согнутый и 
сжатый ],-ъ кішцу клювъ, довольно слабыя, но длиннопалыя ноги, пропорціонально 
корогкія крылья, средней величины хвостъ и чеиіуйчатое опереніе. Вся верхняя 
часть и Г(фло до груди—пурпурово-синія съ удивительно-красивымъ фіолетовымт. 
отливомт., напротивъ, грудь п брюхо бѣлыя, махові.ія перья черновато-бурыя и 
обрамлены снаружи фіолетовыми каймами. Всѣ темный мѣста оперенія ігри извѣст-
номъ освѣіценіи отлиіиштъ металлическимъ мѣднымт. блел'комъ. Радужная оболочка 
яркаго бураго цвѣта. Клювт. и йоги черньи;. Молодые н а верхней части гіиіа имѣ-
ютъ свѣтло или т(!Мно-бурыя поперечный полоски, нижняя же сторона ихъ по 
красноват-о-бѣлому фону покрыта бурыми пггрихами. Длина самцонь досгпі-аетъ 
19 с т . , размахъ крыльавъ 33, длина крыла 11, длина хвоста 7 с т . 

ІИцюбрюхій скиорецт. распространент. по всеіі средней .Лфрикѣ и части за-
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ііадн(ііі Лравіи, жинетъ ііреимуіцестиенно въ гористыхъ мѣстностяхі. іі встрѣчает-
сіі Ші Лбигсиніп на иыстіі 2500 т . и кос-гдѣ быть мижоп. еще ві.пііо. Я у;шал'ь 
n Hi'M'i. 'Пількіі DO inopdc MiK* а([ірііканс'ко(> путстсствіс и встрѣти.ть crd in> рѣд-
кихъ лѣсахъ, покрывающих'!, отроги п подоінву гЬвсро-восточнаго нагирыг Лопс-
синіи. Эта пр<';!вт.ічайні) ИЗЯЩГПТ ігтііца жпветт. :ІДѢ<'І. МНОГОЧИСЛСННІІІМИ ссмеіі-
ствами одннаі;(Жо В'і. глубоких'!, долинахт. и на высотах'!., однако оч"!. горъ она но-
ішдим<і5іу дал('і;о не отдаляется. Ото соиср!і!('нно древесная іпчіца, рѣдко с!іуска-
ющаяся на землю, гд'Ь она і!ребі.івае'п. очені. недолго. Б'і, посл'Ь-нолуденные ча-
(•!.!, подобно на!і!!ім'г. ск!)орцам'г., эти птпцьт собііра!отсянаи;ілюбл(>нні.іх'і. д(ф(5вьях'і.. 
но оиі; не !іон)ТТ. ;!Д'('.С1,, и иооб!![(̂  их'!. нужно назнаті. довол!.но тихими птицами: 
часто !іро\:одит'Г. Н'І1СКОЛЬКО минут'!, и ОТ'!. Н!1Х'І. Н(' СЛЫП!И1!!І. HI! ОДН0!'О :!1іуіга. 
Семі.І! СОСТОЯТ'!. Ц.Ч'І. (І—20 !!!ТУІ;'І.. 

Даж(> В'!, хѴбиссиніи, с'і'оль богатоіі красиво оііерен!іыми птицами. б'Нлобрю-
хіе скворцы выд'Ьлнются роско!!!ью с!)ое!'о (Піеренія. Ш. особенности, когда онн ле-
'іят'!,, солнечные луч!! !!;іуміітелі.Н() И!'раю'!'і, на чудной С!!Н(М)'Ь их'[. спинок!.. 11а 
лету С'!, перваго ра;!а нелюя опредѣлигь настояпіеіі окраски этихт^ птиц'і.. Верх-
няя часть т'1'.ла і;а;кется м'Іідно-красноіі с!. слабым'!, фіолетовым'1. о'пѣнком'1., а не 
голубой, ка!і'!. оно есть на самомт. Д'Ьл'Ь. Только иногда, и то на минуту, ;!ам'1ічаеі!!і., 
ч'і'о это Т!ростоіі обман'ь ;ір'Ьнія; но и тогда атот'ь голубоіг цв'[ѵг'і, кажется обусло-
вленні.!М!. особенностіло осігіііценія и явлжтся ка!П. бі.[ не нормальным!.. Певолі)-
но удивляеі!!і>ся, ко!'да во;и.ме!Иі. !і'!. руки убитую !іт!!И,у: она я!ияе'і'ся тогда со-
ііер!!іенно ИНОЙ, ч'1'.М'ь і!режде. 

Полет'!, б'1'.лобрюхаго ск!іор![а легоіс!. i! і;расив'і., іа'ому-же ч])е;іі!іячанн(і 
быс'!рт, и ЛОВОК'!., походка прі>!і'ан)!цая, ка!ѵі. у дро;ідов'і., да и вообще, он'!. часто 
напоминал'!. мн'(', на!!іего б'Ьлобровика. По оіп. болыі!е держится на ие))иіинах!., 
ч'(;и!. по ни;им'і. и, спугцуті.ііі, .іетиті. всегда !Г!. ві.ісоіпімі. де])евьим'і.. а не в'!> 
і;устарниі;и. каігі. дроздм. Повидимому ои'!. иредпочитаегь растуі!і,ія вблизи воды 
;і,ереві.и ін"|-,мъ осталу.нымь. Вілбрав'!. ра;ѵі, какую-нибудь м'ктногп., онч. держится 
ея очень крѣііко: в'і. Мен;!а, наі!рим'1>р'ь, ш. каждую охоту мі.і БИД-ІІЛИ ИХТ. посто-
янно на одних'ь и T'bx'i. же деревьяхь надь водои- Ко времі>н!і нашего нребі.іва-
нія молодые усп'};лн уже }ІІ,ІЛ!ІНЯТЬ, а старики одѣть(;)! H'J. брачныіі наряді., одна-
1С0. несмгітря на всіі старанііі. я не на!!іел'Ь ни одного гнѣчда и н(> могі. узнать 
ничего опред'['..!еннаго относительно ра.чмгіолсенііг птихі. і!тиіі,'!.. Ві[рочем'ь Гейглин'ь 
сообіцаегь, что он'!. наблв)да.гі. !t'i. іюліі молодыхі. ![од.тетков'ь. О гіі-|і:іда\'і. ему, 
каже'1'ся, тоже ничего неі!:!В'І'.стно. 

Ih. не!)о.тІі б'Ьлобрюхих'ь скнорцоіп. я таі;же ні̂  вид'Ьль. 

Мейны (Eu labes . Atzeln. Mainates) хара!ітерні.! по с.тІ'.дук)і!і,пмі. прп-
.'шаі;амь. Тѣлос.іоѵііеніе очень і!.!о'!'ное. Клюіѵь !іочти равні.ій по длииѣ головѣ, тол-
сты!!, !tbicoKui, с'ь ниѵкией i!o.ioB!iHKoii чет!.іреуголііНоп В'!. ])а:!р'Ыі и верхней окру-
гленной, по ВерП!ПН!;'1'. С!!ЛЬНО согнуті.пі. Ноги СПЛЬН!.!Я и Донольно короті;ія. 1І] ) І . ІЛЬЯ 

ОКруі\ !еННІ.ІЯ, КОН!!!,! !!Х'!. 0бра:і0!іаИ!.І Чет!іерті.ім'1. МаХ0!И>!М1. иером'ь. ХвоСГ'!. короткііі, 
окруіѵіенный. ()!гереніе М)!гкое, піелковисто-блес'І'Я!І!,ее. Голова ук])аиіена бол'Ье или ме-
и1,е ! ! !ИроКИМИ м'1;стами, НОКрі .ГГЫМИ ГОЛОІІ кожеіі и К0НІ1!СТ!.!М1! лопастііи!!. Типом'!, 
можег'!. служить Пѣвчая иейна CEulabes rel igiosus, mnsicus , iiidicus. G r a c u l a re l i -
giosa, musica , minor . Pas to r musicus . Hl lpela tzel . Pe t i t Mainate) . К я д.!и-
!ia дості!гает'!. 26 с т . , pa.tMax'i. кр!.тльев'і. 50, длі!на кр!.іла 15, длина х!іоста 
7. 0!П'реніе густого чер!!аго і!,вѣ'і'а; края і!ер!.еіп. головы п шеи темно-фіоле-
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товые, остального же оперенія отливаются металлическим!, зеленьш'ь цнѣтомь. 
Основанія малыхъ маховыхъ перьевъ бѣлыя и образуютъ на крыльяхъ ясную яв-
ревязь. Позади каждаго глаза начинается ярко-желтый колшстыіі наростъ, тянется 
надъ ухомъ, утолиі,ается въ этомъ мѣстѣ и узкоіі полоской пртфѣііляется къ те-
мени. Другое пятно, такое. же голое и так'Ь же окраиіенное въ Ж(!лтыіі циѣгь, на-
ходится подъ глазомъ. Клювъ оранжевый, ноги яселтыя, глаза темно-каріе. 

Мейны живутъ въ гористыхъ, заросшихъ лѣсомъ, областяхъ юлшоіі Индіи и 
Цейлона. Онѣ очень многочисленны въ Гатскихъ горахъ и на другихъ высотахъ 
до 1000 т . надъ уровнемъ моря, но не распределяются по местности равномѣрно, 

M c i i u a . E u l a b o s re l ig iosus . ' Ig наст, в е л и ч . 

такъ какъ въ изчѣстянхъ мѣстахъ онѣ появляются совершенно регулярно, тогда какъ 
въ другихъ соверпіепно отсутствуютъ. Онѣ встрѣчаюгся обыкаовонно нсболышши 
стаями изъ 5 или 6 штукъ, во время іке холодовъ попадаются и многочпс.кшныя 
стаи, который всегда предпочптаютъ ночевать цЬлымп обществами въ бамбуко-
выхъ чащахъ по берогамъ горні.іхъ рѣіп.. 

На свободѣ онѣ питаіотся исключительно плодами и ягодами и поэтому по-
сѣщаютъ всѣ мѣста съ соотиѣтстиуюицімі. кормомі,, не всс^гда къ удовильствію ихі. 
владѣльцевъ. Мейны очень зкивыя, умпыя и поднижііыя птицы, блиясс всего ua-
поминаюпця своимъ попедеціем'ь я характером!, напкпч) сісііорца. Пѣяіе ихъ бо-
гато звуками, полное персшѣпт. и располагающее к'Ь себѣ, ХІУГІІ И заключаетъ въ 
себѣ несколько иепріятпыхъ зиукопъ. Онѣ въ высіікчі степени обладаютъ пскус-
ствомъ звукоііодражапія, поэтому ихъ часто прпручаютъ, п если птица исполняетъ 

„жііань животн." ВРЭМА. Т. ІѴ. 28 
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что-нибудь неоиыкн(»иенное, за нее уже в ъ И н д і и или н а Я в ѣ і ілатятъ отъ 2 0 0 
до 3 0 0 марок'Ь. Онѣ быстро приныкаютъ к ъ своему хозяину, свободно летаютъ по 
всему дому или н а р у ж у , большую часть своей пищи отыскиваютъ сами, дружатся 
с ъ д о м а ш н п м и ж и в о т н ы м и ивосхипі ,аютъвсякагосвоимъвеселымъ характером!. , своею 
понятливостью и переимчивостью. Любит(!ли увѣряютъ, что послѣдним'ь качеством!, 
онѣ превосходят! , всѣхъ попугаев'1.. Онѣ в ы у ч и в а ю т с я не только точно перени-
мать т о т . человѣческаго голоса, но з аучиваютъ , подобно говорливому попу-
гаю, ці ілыя фразы, н а у ч а ю т с я насвистывать пѣсни, даже пѣть иха., не обладая 
при ЭТОМ!, нп однимъ не і ір іятнымъ качествомъ попугая . П е всѣ м е й н ы однако 
обнаруживают!) подобные таланты. Я з н а л ъ нѣкоторыхъ, которыя дѣйствительно 
прекрасно и безъ устали говорили, относительно же большинства другпхъ м о п . 
только убѣдпться, что онѣ сначала к р и ч а т ъ или издаютъ раздирающіе ухо звуки, 
позднѣеже, наоборот!., в ъ такой же мѣрѣ безмолвны и лѣнивы, ѣдяп. не переставал , 
наѣдаются и пренріицаются тогда положительно в ъ какую-то массу и, н а к о н е ц ъ , окон-
чательно жлрѣют!.. П р и всемъ томъ онѣ недружелюбно и задорно относп.!Ись к!. 
другимъ птпцам!. , обилсали своихъ товарипіей по неволѣ, безобразно пачкали клѣт-
ку и истопі,аліі личное терпѣніе самаго усерднаго и заботливаго любителя. 

ВъЛпстрал іи , И н д і и и н а З о н д с к и х ъ островахъ ікивутъ чрезвычайно своеобразно 
слогненный птицы, которых! , принимают! , за средиія формы мелгду скворцами, соро-
копутами и ласточками, почему и назвали отоп, ІІІІДІ , Ласточковыми скворцами или 
сорокопутами. ( A r t a m u s . Schwalbe i i s t a r . P i e s — g r i e c h e s l i i r o n d e l l e s ) . Отличительными 
признаками пх!. будутъ слѣдун)Иііе: сильное гѣло; Kojionnii, почти конусовидный 
клювъ, широкіі і у осиііііанія, округленный п а всрпіинкѣ и сь боковъ, немного со-
гнутыіі и слегка сіѵіізанныіі у KOHj;a. І Іоги съ короткоіі пля)сной и короткими 
і т л ь ц а м и , сильныя и воо])ужены хорошо ])азіштыми, согнутыми и острыми когтями. 
К р ы л ь я д . іинныя, второ(! маховое образует!, и х ъ остріе. Х в о с т ъ короткій или сред-
н е й величины, рошіыіі пли слі>гка ішірѣзанныіі. Опереніе довольно плотное и тем-
н о й окрпсігп. 

Ласточігоіші! сііворп,ы в ъ числѣ почти 2 0 видовъ, предпочитаютъ лѣсистыя 
области до U)00 m. и болѣе высоты, а в ъ н и х ъ держатся н а извѣстных!. излю-
бленных ъ ;і,(!ревьяхъ. Т а к ъ , ні іжеописанныіг видъ встречается г л а в н ы м ъ образом і, 
тамъ , і дѣ растутъ ггальмироіп.ііг пальмы, почему и получилъ отъ туземце.въ н а з в а -
ніе najibMnponoii ласточки. О д и н ъ видъ, живуиі,ііг н а ІІвѣ, выбираетъ так ія мѣст-
ности, гдѣ- обширные, покрытые низі;оп траиоіі луга или по.ія и д у г ь в ъ перемеж-
ку съ роіцами и садами или п о к р а і і н е й мѣрѣ н а них! , попадаются одинокія Д(!-
ревья , пеобходимоі^ условіе для пріятнон жизни э т и х ъ п т и ц ъ . Деревья с.іулсатъ какт. 
мѣстомъ сборпіц'1'. ч'акъ и мѣстомъ отдыха, поэтому я в л я ю т с я также и центромъ 
охотничьеіі области. Б(фниггейиъ сообп(,аег!., что я в а н с к і й видъ легко наблюдать 
н а его излюб.тенных!. деревьяхъ , съ которыхъ его трудно согнать, и что п т и ц ы в!. 
случаѣ преслѣдованія настоіічиво и упорно в о з в р а щ а ю т с я н а них!. . П о окончаніи 
]ггенцопой поры вся семья обыкновенно располагается н а одномъ деревѣ и, если 
уби іь одну ИЗ!, іггип,!., осгальныя поч!'и в ъ ту же минуту улетаютъ прочь и ку -
да-нибудь опускаются на короткое время . Однако всегда опѣ вскорѣ возврап^а-
іотся обратно, и можно у б т ъ епіе вторую и дазке третью і п и ц у изъ той зке груи-
ПІ.І. Когда пт(!нцоііая пора закончится вполнѣ, в ъ наиболѣе ігодходянціхъ мѣстахъ со-
бираютсядовольно многочисл(піпыя стаи и т о г д а и х ъ излюбленное деревопредставляетъ 
собой очень интересное зрѣлиіце. ІѴі. стаѣ і^осподствуетъ іголнѣйшая свобода. К а ж -
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дал отд'Ьльная птица является, П(івидимому, совершенно независимой оэт. другихъ, 
каждая дѣлаетъ то, что согласно съ ея жеданіемъ. Тотъ или другой сквирецъ ііо-
кидаетъ вѣтку, гдѣ онъ сидѣлъ между своими собратьями, вплотную прижавши-
мися друг/, къ другу, скачетт. вверхъ и внизт., поймаетъ какое-нибудь насѣкомое 
и возврапі,ается обратно на старое мѣсто. Стая состоитъ не всегда изі. сочленовъ 
одного п того же вида, такъ какъ ласточкины сорокопуты часто соединяются съ 
другими птицами, а именно съ своими собратьями ito семейству пли съ ласточ-
ками. Даже различные виды одного семейства мирно гнѣздуюгъ на одномъ и томъ 
же деревѣ. ^ . 

Слѣдуюіціе признаки характерны для Ласточііоваго скворца (Ar ta raus fuscus . 
Ocypferus r u f i v e n t e r , leucorhynchus . Schwalbenwt l rger . P ie gr ieche hi rondel le) Го-
лова, подбородокъ, горло и надхвостье пепельно-буро-сѣрыя, мантія и плечи темнѣе, 
уздечка черная, брюпіко мат(»во-розоват(і-бурое. Аспидно-черныя маховыя перья сна-
ружи асііидно-сіірыя. Аспидно-черныя руліжыя окаймлены на концѣ бѣлымі.. Глаза 
бурые, клювъ свпнцоііо-голубоіт, н а концѣ черный; ноги свинцово-голубыя. Длина 
достигает'ь 17, размахъ крьш>евъ 38, длина ігрыла 13, длина хвоста 5 с т . 

Эта птица болѣе пли менѣе обыкновенна в'ь различных!, областях'ь Британской 
Индіи и распространена До Бпрмы, Сіама и Китая, доходитъ и до Цеіілона. но, по сло-
вамъ Уаіітса,ея пѣгь на Апдаманскихъ и Иикобарскихъ ((строиахі.. 11а Гиммалаяхъ 
она встречается л іітомь на кысотѣ до 1600 т . 

С']> наибо.гііе. выгодной CTojxmw ласточконыіі сквореці. показывает!, с е б я н а п о -
летѣ. Он і. рѣдко (•пусіса('тся на земли» іі своимъ пеуклюясимъ ігош'Д(ініем'і. доказыпаетъ, 
что тутъ он'1. не въ своей сферѣ. Р]го полсті. Бернпітейнт. сравнплъ съ іголетомт. хищ-
ной птицы, такъ какі . ласточковый сорокопуті. летать, піироко раснустивт. крі.ілья и 
почти не ударяя ими, а уііравлжігі. своими двиясеніими лиіпь іг])остыми опусканіемъ 
и подниманіемъ то одного, то другого іфыла. Однако движ(!н1я (!Го сравнит(!льцо мед-
ленны и не имѣюті. ничего обіцаго съ стремительной быстротой маленьких'1. благо-
родныхъ соколодіъ плп ласточеігъ. .Жердонъ, напротііиъ,говоритъ, что полип, ояисан-
наго вида красивъ,подобенъ по.тсту ласточки, что быстрые уда])ыкрылье]п. смѣняют-
ся плавнымт. по.ііетомъ съ распластанными крыльями, что іггица очень часто опи-
сываетъ круги, а, прсс.гіідуя насѣкомыхч., стремительно и прямо несется на нііхъ. 
Когда хороиіая погода приманиваотъ насѣкомыхт. вь высшк; слои воздуха, ласточ-
коБЫР скворцы кружатся и чрезвычайно красиво и изящно скользятъ нъ воздухѣ. Въ 
такихъ случаях'!, стая этихъ л т п ц ь часто долго л(^та(>л"і. высоко надт. землею и тогда 
чрезвычайно-напомііпа(гп. ласточічг'].. ТоЖ(; впечатлішіе производить они, когда но-
сятся низко наді . ловерхностьв) воді.і і! то туп . , то тамъ ло!»!тт. на поверхности воды 
насѣком!^хъ. Они oтд(JXнyтъ м!!нутку на подходящ(!Н вѣтви прибрежнаго куста и 
снова пр(ідолжаютъ охоту. Они собираются здѣсь въ такомъ количествѣ, что вода, по 
словамъ Гульда, темнѣетъ отъ отраженія массы іітицъ. Раздаюпийся го-чосъ ихъ также 
похожъ на призывной !!рп!;ъ ласточекъ, но онъ нѣсколько грубѣеи монотоннѣе его. 
Собственно ігЬнія у ласточі;ов!.іхъ скворцовъ нѣтъ. Австралійскій видъ этихъ птицъ 
имѣетъ очень замечательное об!.ікновеніе подвѣшиваться кучей, подобно рою ичелъ. 
Правда , самъ Гульдъ этого не наблюдалъ, но передаетъ это со словъ Жильберта и 
другихъ. ІІѢсколы;о сорокопутовт. подвѣпіиваются къ нижней части какой-нибудь 
т!!ердой вѣтви, дру!'іе плотно пр!іцѣ!іляются къ нимъ и такимъ образом!, случается, 
что !ітііцы ино!'да навѣпіиваіотсіг другъ къ другу такой массой, которая по объему 
равняется доброму чет!іерпку. 

Берн!!!тейн'!. сосимцаетъ, что, по его наблюденіямъ, я!іанскій видъ устраиваетъ 
свои гнѣзда между паразитными растеніями, покрілваюіцими пальмовые стволы или 

* 
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же помѣніаетъ ихъ в ъ углахъ у основанія листьевъ тѣхъ же пальмъ. Гнѣзда строятся 
изъ грубо и безпорядочно сложенныхъ сухихъ и толстыхъ стеблей, корневыхъ волос-
ковъ, листьевъ, волоконъ и мха, почему и имѣютъ растрепанный и разворошенный 
наруяіЕый видъ. Ыаоборотъ, внутренность образуетъ правильное, полушаровидное 
углубленіе, красиво выложенное мягкой подстилкой, именно гибкими волоконцами 
аремговой пальмы и нѣжными стебельками. Гнѣздо индійскаго вида, по Жердону, 
кромѣ того густо выстлано перьями, но, сі. чѣмъ соглашается и Уайтсъ , построено 
также безпорядочно и устраивается или въ дуплѣ или на крѣпкой горизонтальной 

Иволга. Oriolii.s f^albulit. '/2 паст. вел. 

вѣткѣ или на верхуіиіѵѣ высокаго ияя. Время вывода птенцовъ пргідолліается отъ 
марта до іюля; кладка состоитъ обыкновенно изъ трехъ я и ц ъ съ ржаво-бурымі) ри-
сункомъ по бѣлому фону. Садится ли на я й ц а самецъ, сказать съ увѣр(!нностью нель-
зя, но молодых'ь старики выкармливаютъ сообща и пекутся о нихт. и кормятъ еп[,е 
долгое время пос.іѣ и х ь вылета изъ гнѣзда. В ъ это время м(^жнl) видѣтъ молодежь, 
вплотную усѣвшуюся на какомъ-нибудь сучкѣ, тогда какъ старики, охотясь, п ш ы -
гаютъ по деревыімъ н съ добычей немедленно вoзl^paп^aютcякъмoлoдымъ. Насколько 
извѣстно, молодые выкармливаются исключительно насѣкомыми, они же преимуиц;-
ственно составляютъ и пипіу старикоіп.. Поі іманные ласточковые скворцы легко 
приручаются, превосходно выживаюгі . в ъ клѣткахъ, почему и привозятся в'і. доста-
точномъ колпчествѣ В'ь Квропу живыми. 
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И в о л г а , Д и к а я к о ш к а (Oiiolus galbula, aureus, garrulus. Coracias oriolus. Pirol. 
Loriot) принадлежитъ къ семейству И в о л о г ъ (Onolidae. Kurzfusstare. Loriots), состоя-
щемъ из7з 75 видовъ, распространенныхъ въ восточномъ полушаріи и въ особенности 
ігодъ тропиками. Характерные признаки этого семейства будутъ слѣдующіе: клювъ 
сильный, почти коническій, согнутый ио слегка округленной съ боковъ вершинкѣ; 
кончикъ его верхней половинки немного длиннѣе нижней, почти такой-же вы-
сокой. Логи имѣютъ короткую плюсну. Крылья довольно остры, третье маховое 
перо обыкновенно бываетъ длиннѣе остальныхъ. Хвостъ средней величины, ровно 
срѣзанный. Опереніе плотное, большею частью очень красивое, разнообразное, смо-
тря по полу и возрасту. Наша иволга, представитель богатаго видами рода (Oriolus) 
того же имени, окраиіена въ красивый ярко-оранжевый или желтый гуммигутовый 
цвѣтъ. Уздечка, плечи и кроюіція перья крыльевъ у ней черныя. Маховыя перья 
черныя и снабжены узкими и длинными бѣлыми каймами, заднія малыя маховыя 
оторочены узкими каймами желтоватаго цвѣта, больиііякроющія перья на концѣ жел-
тыя, хвостовыя перья черныя и оканчиваются желтой полосой, которая на двухъ 
среднихъ съуживается до ширины рубчика. Самки, птенцы и однолѣтніе самцы 
сверху же.ігговато-зеленые, снизу сѣровато-бѣлые, перья ихъ съ черными стержнями, 
на брюхѣ чисто-бѣлыя, на бедрахъ и нижнихъ кроюіцихъ перьяхъ хвоста ярко-жел-
тыя.Маховыяперьячсрновато-оливііовыя и снабжены блѣдными бѣловатыми каймами; 
перья хвоста желтовато-оливково-зеленыя, на концѣ, изнутри украшены желтыми 
пятнами. Глаза кармино-красные. Клювъ грязно-красный, у самокъ и молодыхъ 
черновато-сѣрый. Ноги свинцово-сѣрыя. Длина достигаетъ25 ст . , размахъ крыльевъ 
45, длина крыла 14, а хвоста 

Пволгѣ въ Германіи дали подходящее названіе Т р о и ц ы н о й п т и ц ы (Pfingstvo-
gel), такъ какъ она впервые появляется тамъ въ первой половинѣ мая. Это нашъ 
лѣтній гость, который только короткое время пребываетъ на родинѣ и уже въ ав-
густѣ улетаетті оттуда. Это показаніе одинаково для всей Европы, за исключеніемъ 
дальняго сѣвера и даже больпіей части западной Азіи; эти мѣстности и слѣдуетъ раз-
сматривать какъ отечество иволги; однако Бальтеръ говорить, что она попадается 
и въ Туркменіи, хотя, вѣроятно, тамъ не гнѣздуегь. Во время зимняго перелета 
она встрѣчается по всей Африкѣ, включая іМадагаскаръ. Своимъ мѣстопр(!быва-
ніемъона избираетъ лиственные лѣса, въ особенности въ равнинахъ. Дубъ и береза— 
деревья, на которыхъ она держится, и ропці, состояния изъ нихъ, являются по-
этому ея излюбленными мѣстами. Одного дуба ср(^ди другихъ деревьевъ достаточно, 
чтобы иволга поселилась, а одной кучки дубовъ въ иаркѣ достаточно, чтобы не 
бояться иреслѣдованій человѣка. Послѣ березы и дуба она больпіе всего любить 
черный и серебристый тополь, вязъ и ясень. Точно также она попадается и въ хвой-
ныхъ лѣсахъ, особенно въ сосновыхъ, но это только вті томъ случаѣ, если по бли-
зости нѣтъ дуба или березы. Па высокихъ горахъ она но встрѣчается. 

Иволга одинаково напоминаетъ какі. дроздовъ, такъ п мухоловокъ, иногда и 
сивоворонокъ, однако огь всѣхъ ихъ имѣегь извѣстныя отличія. «Это», говоритъ 
Науманъ, «пугливая, дикая и непостоянная птица, которая, живя часто по бли-
зости человѣка, все-таки' старается ускользнуть отъ его взора. Она скачетъ и 
прыгаетъ всегда въ самыхъ густолиственныхъ деревьяхъ, рѣдко остается долго на 
одномт. и томъ же деревѣ и еще рѣл;е на томъ же сучкѣ, безпокойно летая то туда, 
то сюда. Только въ очень рѣдкихъ случаяхъ она посѣщаегь низкіе кустарники и 
еиі;е того рѣже спускается на землю. Если это случится, она остается ровно столько 
времени, сколько нужно для того, чтобы иоіімать насѣкомое или что-нибудь въ 
этомъ родѣ.Въ исключительныхъ случаяхъ онадѣлаегь нѣсколько неуклюжихъ, тяже-
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ловатыхъ іірыжковъ, таіп. какъ она никогда не ходитъ шагая. Иволга—о'К'нь смѣлая 
и драчливая птица. Она постоянно дерется и гоняется за другими иволгами и даже 
ссорится съ другими птицами, словомъ, никогда не бываеті) въ бездѣіктвіи и въ 
особенности въ пору размноженіп. Полетъ ея съ виду тяжеловатый, шумяш,ііі, но 
довольно быстрый и похожъ на полеп, скворца, когда иволга, перелетая большое 
пространство, описываетъ больпіія, ровныя дуги или мелкія змѣевидныя линіи; не-
большія пространства она про.іетаета по прямой линіи то плавно, то перепархиваіг. 
Она летаетъ охотно, да.ігеко и много, и часто можно видѣть, какъ одна цѣлые чет-
верть часа гоняется и неустанно преслѣдуеті) другую». 

Призывной крикъ ея выражается звонкимъ «йекк, йекк» или грубымъ 
«крак», страхъ—непріятнымъ хриплымъ «кварр» или «эрр», нѣжность—простымъ 
«бюлоу». Голосъ самца, который мы разсматриваемъ какъ пѣніе—полнозвученъ, 
гронок'ь и необыкновенно благозвученъ. Латинское и нѣмецкое названія этой птицы 
являются названіями звукоподражательными. По Пауману, крикъ иволги передается 
звукомъ «дитлео» или «гидадит.іео»; будучи мальчиками, мы перекладывали его на 
«пирипиріол». Крестьяне же сѣверной Германіи передаютъ его фразой «Pf ingsten 
Bier hol'n; aussaufen, mehr hol n», и.ти «best du gesopen,so betahl och».*) Вслѣдствіе 
смысла этих'1. поговорокъ, крестьяне, повидимому, питаю'гь особое расположеніе къ 
этой птицѣ. B'l. Тюрингенѣ такихъ поговорокъ не знаюп. , несмотря на это иволга по-
всвіду пріятныіі и дорогоіі гость. Она принад.іежптт. къ числу прилежнѣіпппхъ пѣв-
цовъ напіего .иѣса. Уже передъ восходомъ солнца слышится оя ггЬпіе и длится с ъ н с -
больпіими перерывами вплоть до по.іудніі; на закатѣ она снова поегь. Даже въ па-
смурные дни она поеті> громко и несе.то, чего но дѣ.таютъ другія птицы. Одна пара 
ивологъ способна оживить цѣлую роіцу. 

Немного спустя послѣ своего прилета, иволга приступаетъкъ устройству своего 
искусиаго і'нѣзда, которое она привѣпгнваетъ между развилинами какой-нибудь 
длинной вѣтііи. Гнѣздо вьется изъ полувысохпіихъ травинистыхъ листьевъ, стеблей 
и усиковъ, изъ крапивныхъ волоконцеиъ, изъ іюньки, пгерсти, бересты, мха, пау-
тины, кок(Шов'ь гусеиицъ и тому подобнаго матерья.та. Строится же оно на подобіе 
глубокой чашки и набивается внутри мягкими метелками травы или піерстью и 
перьями. Для своего гнѣ.іда иволга обыкновенно выбираегь высокія деревья, хотя 
можегь случиться, что устроитъ свое гнѣздо сравнительно низко: на высотѣ чело-
вѣческаго роста. Пехуэль Ле'цге видѣлъ такое низко подвѣиіениое гнѣздо въ одномъ 
лѣсничествѣ Ангальтскаго герцоі'ства. Оно находилось вт, палисадникI'., игагахъ въ 
15 огь дверей дома. Обѣ птицы ле были }ііісі;о.п,і:о пугливы, ироходяшііі милю чело-
вѣкъ ничуть не смупі,а.ть ихъ, а слишком'ь любонытііыхъ онѣ старались даже ото-
гнать отъ гнѣзда крикомъ и мнимыми нанаденіими. Эта ігарочка три года подъ ряд г. 
при.іетала всякііі разъ на то жі» мѣсто. Сначала при иомоиці слюяы къ сучку при-
клеиваются длинны» нити и нѣсколько разъ обматываются вокруп. пего, пока не 
получается остовъ всей постройки, остальноіі же матерьялъ ткется и впл(П'ается по-
томъ. Постройка гнѣ.зда ведется сообіца и самцомъ, и самкой, и только внутренняя вы-
стилка устраивается, повидимому, одной самкой. Въ началѣ івшя самки кладутъ отъ 
4 до 5 гладкихъ и глянцевитыхъ яичеігь, которыя и принимаются усердно высижи-
вать. Свѣтло-бѣлыіі фонъ такихъ яичекъ покрытъ пеііельно-сѣрыми и красноваіо-
черно-бурыми точками и пятнышками. В ъ это время птицъ трудно отогнать отъ 
их'ь жилиніа, таісъ какъ и самецъ, и самка необыкновенно привязаны кт. своему 
гиѣзду. «Я посѣіцалъ», говорить Пэсслер'і>, «одно ]'нѣздо ежедневно, отгонялъ самку 

*) Приноси Троидына пива, выпей и еще принеси. Поль иапилсл, то и заплати. 
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отъ него и пригибалъ вѣтку книзу, чтобы удобнѣо разсматривать его внутренності.. 
Тогда самка испускала протяжный, пронзительный крикъ, настоящііі борв(зй крикъ, 
слетала съ блилгайшаго дерева прямо на меня, проносилась у самой моей головы 
и садилась на другое дерево позади меня. Прилеталъ самецъ: тотъ жо крикъ и та же 
]іопытка прогнать меня! Оба были одинаково смѣлы, оба охраняли свсх! гн'Ьздо и 
свои яйца.» Въ полуденные часы самецъ смѣняетъ сидящую на яйцахъ самку и 
она, въ яолномъ смыслѣ, носится по окрестности, чтобы, насколько возможно скорѣе, 
позаботиться о своей пищѣ. Черезъ 14, 15 дней вылупляются птенцы и съ той же 
поры начинаютъ требовать корма, своеобразнымъ пискомъ «іудди, іудди». Они бы-
стро выростаютъ, линяютъ еще въ гнѣздѣ и вылетаютъ изъ него такимъ обра-
зомъ уже не въ юношескомъ опереніи. Если разорить у парочки ивологъ оя гнѣздо, 
пока въ немъ лежатъ еще яйца, она устраиваетъ гнѣздо вторично, но если у нея 
похитятъ птенцовъ, птицы не выводятъ ихъ вторично. 

Пищу 'ИВОЛОГЪ составляютъ различнаго рода насѣкомыя, но преимущественно 
гусеницы, бабочки п червяки, а иногда и спѣлыя вишни и ягоды. Иволги ѣдята много 
и поэтому могутъ быть очень вредными для нлодовыхъ деревьевъ. По польза, которую 
онѣ оказываютъ во всемъ остальномъ, превышаетъ наносимый ими вредъ опустоше-
ніемъ въ садахъ. Онѣ заслуживаютъ скорѣе покровительства, нежели прес.тЬдован1Я, 
которое онѣ, къ сожалѣнію, испытываютъ уже благодаря красотѣ ихъ оперениг. 

Пойманныя иволги выживаюгь въ клѣткахъ нѣсколько .іѣгь только при луч-
іпемъ уходѣ за ними; онѣ съ трудомъ линяють и улсе не пріобрѣтаютт, та-
того красиваго оперенія. Благодаря этому въ клѣткахъ ихъ держатъ только опыт-
ные любители птицъ. Пауманъ—отецъ предпочита.ть ивологъ всѣмъ другимъ ком-
натнымъ птицамъ и дѣлалъ ихъ своими друзьями, такъ что нѣкоторыя изъ нихі. 
брали кормъ изъ его рукъ и даже изо рта, а если онъ діілалъ что-нибудь не по 
ихъ вкусу, то онѣ теребили его въ отместку за волосы. 

Въ Африкѣ, южной Азіи и Австралии распространенъ родъ Д р о н г о (Dicrurus. 
WUrgerschnapper. Choucaris), содержаиціі около 32 нидовъ, изъ котирыхт, я 
опишу только одинъ наиболѣе выдаюні,іі[С)г. 

Р а й с н і й д р о н г о (Dicrurus paradiseus, platurus, retifer, rangoonensis, grandis, 
raalabaricus, nialayensis, malabaroides, formosus, singularis. Cuculus paradiseus. La-
nius malabaricus. Edolius paradiseus, malabaricus, malabaroides, ragoonensis, graHdis, 
cristatellus, dentirostris, crissae, brachyphorus, formosus, affinis. Chibia malabroides. 
Disseniurus paradiseus, malabaricus, grandis, biachyphorus, formosus, setifer, affinis. 
Flaggendrongo. Choucari de paradis), характеризуется с.тЬдуюіцимн признаками: 
п.твъ средней величины, сильный, очень інирокій у основанія, выомчатыіі у спин-
ки. которая слегка согнута и напоминаегь киль лодки. Ноги съ короткой ллюг-
н(ііі и средней величины пальцами, вооруженными сильно согнутыми, острыми ког-
тями. Крылья длинныя, пятое и шестое маховыя ікірья образуютъ ихъ конецъ. 
Оііереніе жесткое, 6лестяш;ееі; у угловъ рта перья замішены жесткими піетинками. 
Видъ этотъ отличается отъ другихъ видовъ только хохолкомь на ікфедпеіі части 
головы и длиннымъ вилообразнымъ хвостомъ, крапнія два пера котораго состоятъ 
изъ голаго стерясня съ овальнымъ опахаломъ на концѣ. ]>огатое оііереніе этого 
дронго сплопіь черное, отливающее стальнымъ синимъ цвѣтомъ. Глаза бурые. Клювъ 
и ноги черные. Длина достигаетъ 36 ст . , вмѣстѣ же сь хвостонымп перьямп 60, 
длина крыла 17. хвоста 19 и 44 с т . 
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Гайскіе дронго принадлежатъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ птицъ ихъ 
родины. Они встрѣчаются повсюду на извѣстныхъ мѣстахъ, начиная отъ береговъ 
моря до 1500 ш. высоты; одни живуі-ь въ открытыхъ мѣстяостяхъ, другіе среди 
лѣеовъ, многіе виды очень обыкновенны, другіе попадаются рѣже. Бъ Индіи, 
по словамъ Жердона, куда бы вы ни попіли, всюду встрѣтите эту птицу. Ихъ уви-
дишь сидящими и посмаі"ривающими вокругъ и на сухихъ кончикахъ вѣтвей вы-
сокаго дерева, и на крышѣ дома, и на телеграфномъ стоібѣ, въ низкихъ кустар-
никахъ, на плетняхъ, стѣнахъ и муравейникахъ. Нерѣдісо какую-нибудь изъ этихъ 
птицъ встрѣтишь вѣрнымъ спутникомъ стадныхъ животныхъ, на спины которыхъ 
онѣ такъ же смѣло садятся, какъ и на свои обыденные сторожевые пункты. 
Большинство изъ нихъ цѣлый день находится въ д'Ьятельности; нѣкоторые, подоб-
но нашимъ башеннымъ стрижамъ, охотятся еще долго посдѣ заката солнца, а во 
время полнолунія всю ночь на пролетъ, если и не особенно дѣятельны, то все-та-
ки бодрствуютъ и веселы, такъ какъ все это время слышится оживленное чири-
каніе, несомнѣнно принадлежащее имъ. По словамъ Левальяна, одни виды на 
закатѣ собираются на опредѣленныя деревья и тамъ сообща занимаются охотой; у 
другихъ видовъ этого, повидимому, не случается, покрайней мѣрѣ я не помню, что-
бы когда-нибудь видѣлъ сѣверо-африканскихъ Т р а у р н ы х ъ д р о н г о (Dicrurus diva-
ricatus. Trauerdrongo. Choucari triste), собиравшимися въ большомъ количествѣ. 
Впрочемъ, я охотно вѣрю, что эти птицы при случаѣ могутъ собираться обще-
ствами; это именно молсетъ случиться тогда, когда что-нибудь обѣш,аетъ имъ обиль-
ную добычу. Въ птенціівую пору каждая парочка, повидимому, живетъ сама 
по себѣ и упорно отстаивает?) разъ избранную ею мѣстность отъ другихъ тицъ 
ихъ вида. Вышеназванный райскііі дронго, котораго я наблюдалъ, произвелъ на 
меня непрііітное впечатлѣніе. Среди средне-африканскихъ птицъ они мнѣ ка-
зались нанболѣе скучными. Парочки обыкновенно спокойно сидѣли на концахъ 
сучьевъ, высагатривая добычу. Онѣ слетали за яролетавшимъ мимо васікомымъ, 
спѣшилп за намѣченной добычеіі легкимъ, хотя нѣсколько вялымъ полетомъ и пре-
слѣдовали ее, повидимому, безъ успѣха, а въ случаѣ удачи или возвращались обратно 
на тотъ же сучекъ иди, пролетая извѣстное пространство, опускались на такой же 
сучекъ другого дерева. При видѣ охотника онѣ глупо и добродушно посматривали 
на ружье, совершенно не помышляя о бѣгствѣ. Въ виду единогласныхъ сообще-
ній другихъ наблюдателей, противорѣчащихъ моимъ наблюденіямъ, я долженъ пред-
положить, что или я имѣлъ дѣло съ весьма мало тииичнымъ видомъ, или мои на-
блюденія были не особенно удачны. Левальянъ, Жердонъ, Жильбергь, Блайтъ и 
другіе изслѣдователи характеризуют дронго какъ птицъ, не только одаренныхъ 
ннѣшнпми достоинствами, но и душевными качествами. Полетъ ихъ, нѣчто 
сроднее между полетомъ мухоловокъ и ласточекъ, не очень быстръ, описываетъ 
])олн(»образныя линіи и заключается въ болѣе продолясительномъ плавномъ движе-
ніи послѣ нѣсколькихъ взмаховъ крыльями. Однако, встревоженный чѣмъ-нибудь, 
дронго летитъ такъ быстро, что превосходитъ быстротой почти всякаго врага. На 
землю эти птицы спускаются только тогда, когда онѣ могутъ достать тамъ какую-
нибудь добычу, однако настоящимъ образомъ ходить онѣ не умѣютъ. Пьюіт, или 
купаются онѣ на лету. Б ъ вѣтвяхъ онѣ выказываютъ не больше ловкости, какъ 
и другія птицы, ведущія приблизительно подобный же образъ жизни. Онѣ выби-
1)аютъ легко доступный сучекъ, садятся на него и стараются сохранить равновѣ-
сіе; другихъ двилсеній онѣ не умѣютъ дѣлать. 

ІІзъ органовъ чувсітвъ дронго, безъ симнѣнія, на первомъ мѣстѣ нужно поста-
вить ихъ больпііе, постоянно оживленные глаза. Дронго еще издалека видитъ ле-
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тящее насѣкомое, и его глаза, какъ можно заключить изъ ііредыдудіаго, не измѣ-
няютъ ему и в ъ сумеркахъ. Что слухъ этой птицы не менѣе развитъ, подтвер-
ждается ея мастерскимъ лѣніемъ и способностью подражать, наблюдавшейся, по-
крайнеп мѣрѣ, у нѣкоторыхъ видовъ. Обычный голосъ дронго есть громкій, неіірі-
ятный, хриплый свистъ или своеобразное стрекотаніе, которое трудно передать сло-
вами, но которое, услышавъ разъ, всегда узнаешь впослѣдствіи. Крикъ рапскаго 
дронго Вальтеръ Элліотъ старался передать слогами «чирунг, чирунг». Когда при-
ближается брачная пора, самцы почти всѣхъ видовъ дронго поютъ въ высшей сте-
пени пріятно. Жердонъ говорить, что многіе люди находятъ однообразнымъ и не-
пріятнымъ пѣніе Королевскаго дронго ( D i c r u r u s a te r . KOnigskrahe. Choucar i noir) 
одного изъ самыхъ извѣстныхъ индѣйскихъвидовъ этого семейства, и называютъ его 
поэтому в ъ насмѣшку соловьемъ; самъ же Жердонъ, напротивъ того, утверждаегь, 
что онъ всегда слушалъ охотно именно этого дронго, провозвѣстника наступающаго 
дня, голосъ котораго и Уайтсъ называетъ оченыір іятнымъ . Левальянъ сравниваотъ 
пѣніе одного африканскаго вида дронго съ пѣніемъ дрозда; Бернштейнъ причис-
ляетъ одинъ видъ, живущій н а Явѣ—Сѣраго дронго (D ic ru rns cinereus. Graudrongo . 
Choucar i gr is ) к ъ числу лучшихъ пѣвцовъ этого острова; Гейглинъ признаегь за 
траурнымъ дронго мастерское умѣніе пѣть и находить, что в ь его пѣніи заключается 
много варіацій, хотя оно скорѣе заслуживаетъ быть названнымъ бормотаніемъ и 
шопотомь. Наконедъ , одинъ изъ воспитывавшихся у меня райскихъ дронго столь же 
удивлялъ меня силою, богатствомъ и полнозвучіемъ своего пѣнія, какъ и своей спо-
собностью перенимать голоса птидъ и насвистапныя пѣсенки. 

Кромѣ этого дронго обладають и другими хорошими качествами. Они не только 
болтливы, но и олшвленны, дѣятельны и при случаѣ очень смѣлы. Королевскій дронго 
замѣчателенъ своимъ обыкновеніемъ нападать и преслѣдовать всѣхъ воронъ и далее 
всѣхъ соколовъ, которые пролетають надъ обитаемой имъ мѣстностью. Особенно ві. 
птенцовую пору, отъ мая до іюня, когда самки сидятъ на я й ц а х ъ , самцы выка-
зываютъ величайпіую бдительность, а днемъ и удивительную смѣлость. «Едва только 
къ дереву, гдѣ находится гнѣздо, приблизится ворона или ястребъ», разсказываегь 
Жердонъ , «маленькій и смѣлый дронго съ необнчаііной рѣшимостью несется на 
х и п щ и к а и далеко пресдѣдуетъ его. Во всякомъ случаѣ я никогда не видѣлъ, чтобы 
онъ садился на спину сокола и колотилъ его нѣсколько мгновеній своимъ клювомъ и 
когтями, какъ то, по его словамъ, наблюдалъ Филлипсъ, но я , правда, могу подтвер-
дить, что дронго дѣлаетъ видъ, какъ будто онъ в ъ дѣйствительности хочеть сѣсть на 
сокола. Обыкновенно нѣсколько дронго присоединяются къ первому, чтобы прогнать 
врага общими усиліями». Влайтъ наблюдалъ, какъ одинъ дронго бросился на паль-
мовую бѣлку, а Гюрней замѣчалъ, что дронго безумно бросается и на крупныхъ хиш,-
н ы х ъ іітицъ. Дерзость дронго достигаетъ наибольшей степени, когда кто-нибудь нзъ 
нихъ замѣтитъ сову или какую-нибудь другую крупную птицу, безпомопіную съ 
виду. В ъ такихъ случаяхъ дерзкій пигмей взвивается быстро кверху и нѣсколько 
разъ стремительно кидается внизь , испуская громкіе и хриплые крики и попере-
мѣнно то распуская, то складывая свой хвость. Весьма понятно, что дронго п])о-
являють свои боевыя наклонности и между собой: Жердонъ наблюдалъ иногда пітуки 
4 или 5 этихъ птицъ на землѣ в ъ самой ожесточенной дракѣ, сцѣпившимисл 
положительно въ клубокъ. 

Всѣ дронго питаются исключительно насѣкомыми, преслѣдуя преимущественно 
пчелъ и родственныхъ имъ насѣкомыхъ. Крупные виды дронго ѣдятъ также саранчу, 
кузнечиковъ, стрекозъ, бабочекъ и тому подобное; но самун) лаі;омую добычу пхъ со-
ставляютъ, повидимому, все-таки жалшція насѣкомыя. І І а мысѣ Доброй Надежды ихі. 
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за это называютъ пчелоѣдами, и, по увѣренію Ловальяна , они вііоднѣ заслуживаютъ это 
названіе. «Обыкновенно», разсказываетъ онъ, «дронго охотятся за этими трудолюбивы-
ми насѣкомыми по вечерамъпередъзакатомъипо утрамъ до восхода солнца. Для этой цѣ-
ли обитатели одной рощи собираются н а какое-нибудь одиноко стоящее дерево,преиму-
щественно на засохшее или покрытое высохшими сучками. Здѣсь они поджидаютъ пер-
лаго вылета пчелъ или ихъ возвращенія, когда онѣ, отягощенный добычей, приле-
таютъ г)братно в ъ свои лѣсные ульи. Можно себѣ ііредставить то оживленное и пол-
ное шума зрѣлище, которое представ.іяетъ собой такое дерево: около 3 0 птицъ без-
прерывно летаютъ вокругъ дерева, прибѣгая ко всевозможнымъ изворотамъ и 
уловкамъ, которыхъ требуетъ ловля пчелъ, стараюпщхся улетѣть отъ евоихъ хорошо 
извѣстныхъ имъ враговъ. Иѣкоторыя птицы, не понмавъ своей добычи, стремглавъ 
несутся за другой пчелой и продѣлываютъ иногда, одна за другою, 5 или (і краси-
ьыхъ зигзагпв'ь, то вправо, то т).тѣво, то вверхъ, то внизъ, пока не настигнутъ свою 
добычу или не устанутъ отъ напряженія . Почти каждое движеніе сопровождается 
оживленным!! крикомъ,и вся эта охотничья братія кричитъ одновременно на разные 
лады. Подъ самымъ дереномт» находятъ многочисленные остатки этого пира—однѣхті 
яче.тъ съ откушенной половинкой, другихъ еще жппыхті, но съ оторванными крыльями, 
и тому подобное. Только съ насту пленіемъ того времени, когда вылетаютъ на добычу 
х и щ н ы я ночныя птицы, дронго прекрапі,аютъ свою работу». 

Во время этихъ охотъ, дронго проявляютъ много понятливости. Ленальянъ увѣ-
ряетъ, что они точно замѣчаютъ время, когда пчелы массами возврапіаются к ъ себѣ 
домоіі; Гюрней наблюда.ть, что всякій пожаръ в ъ степи издали привлекаетъ ихъ. Они 
знаюгъ, что губительныіі огонь, уничтожающій травянистый покровъ, выгопяет'ь 
также изъ него всѣхъ насѣкомыхі.; поэтому птицы держатся впереди горящеіі линіи 
и, благодаря своеіі смѣлости, пользуются богатой добычей. Безстрапшо пімыгают'ь 
(шѣ П(фед'і. пламенемъ сквозь самые густые крубы дыма и преслѣдуютъ раз'і, намѣ-
ченное насѣкомое, иногда на метръ отъ пламени. Филлипсъ наблюдалъ одну ориги-
нальную хитрость дронго. Маленькая , насѣкомоядная птичка прес.!іѣдовада больпіую 
саранчу, за котороіі уже дважды гонялся королевскііі дронго. Вдругъ этотъ послѣд-
ній испустплъ хоропіо извѣстныйвсѣмъптицамт.предостерегательный крикъ,которыіі 
д]юнго ооыкновенно подаютъ при появленіи хипщой птицы. Б е з ъ сомнѣнія онъсдѣ-
лалъ это для того, чтобы напугать другого преслѣдователя насѣкомаго, и хитрость 
его удалась, т акъ какъ птичка у.ип'ѣла прочь гг нѣсісолько мгновеній сігустя саранча 
была уже въ желудкѣ дронічі. 

Птенцовая пора, по крайней мѣрѣ у нѣкоторыхъ видовъ дронго, приходится на 
])азличное время года. Гнѣзда они строятъ довольно высоко надъ землей и подвѣіпива-
И)тъ пхъ всегда, подобно гнѣзду иволги, между развилинами сучка. Обыкновенно они 
ііоміицаются оті;рыт(і, почему дѣлаются доступными вѣтру и непогодѣ. Строятся гнѣзда 
небрению, плеч'учч'и изъ маленькихъ вѣточекъ и корневыхъ волосковъ, часто вну-
ті)енность их'і. ничѣмь не бываетъ выложена, в'ь болѣе лее счастливыхъ случаях'ь 
выстплкоіі слулгатьнѣсколько волосковъ. Кладка состоитъ и з ъ З — 4 , иногда 5 яичекч,, 
біілыіі или красновато-бѣлый фонъ которыхъ покрыть свіітло или темно-красными 
и бурыми т(»чкамп. В ъ птенцовую пору самецъ стремительно бросается д а ж е п а ч е л о -
иѣка, если опт. приблизится къ его гнѣзду. 

Всі. жпвупцс! въ Индіи дропго являются любимыми комнатными птицами ту-
земцевъ. Они легісо привыкан)гт. къ неволѣ и къ самому простому корму, діілаются 
ручными и пос.іуіпными, поютъ прилежно и весьма занимательны, благодаря своеіг 
способности перенимать различные голоса птицъ, даже самое лучшее пѣніе ихъ. У 
наст. іг[. і;л І'.ткахт. дерлсать ихъ р і ж е , чѣмт, они того заслуживаютъ. 
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Лишь в ъ иослѣдніе годы мы имѣемъ обстоятедьныя свѣдѣнія о чрезвычайно 
красивыхъ птицахъ Новой Гвинеи и нрилежащихъ къ ней острововъ, которыя уясе 
нѣсколыѵо столѣтій привозились ЕЪ намъ частью в ъ видѣ изуродованныхъ шкурокъ и 
подавали іговодъ къ своеобразнымъ сказаніямъ. И х ъ уже давно назвали Райскими 
птицами и теперь еще такъ зовутъ, потому что существовало повѣріе, что онѣ про-
исходяпі непосредственно изъ р а я и ведутъ своеобразный образъ ясизни. Онѣ приво-
зились къ намъ безъ ногъ, и, не обрапі,ая вниманія на то, что это изуродованіе могло 
быть совершено туземцами, полагали, что птицы отъ природы не имѣютъ поп. . И х ъ 
невиданное опереніе и роскошные цвѣта давали широкій просторъ всякоіі фантазіи, 
и в ъ к о н ц ѣ концовъ люди стали вѣрить самымъ невѣроятнымъбаснямъ. «Можно себѣ 
представить», говорить Пеппигъ , «съ какимъ удивленіемъ жители европейскаго ма-
терика, еще мало знакомые съ тропическими странами, могли принять первыя свѣ-
дѣнія объ этихъ удивительвыхъ птицахъ, привезенныя Пигафеггой, сііутпикомъ и 
ііреемникомъ Магеллана, возвратившимся в ъ 1522 г. въ Севилью. Пево.іьно разчув-
ствуешься, читая , какъ некоторые усердные, но ограниченные в ъ свопхъ средствахъ 
естествоиспытатели Х Т І - г о столѣтія считали величаіішимъ событіемъ ихъ жизни, 
удовлетвореніемъ давно затаеннаго желанія, когда наконецъ могли увидѣть изуро-
дованную пікурку райской птицы. Извинительно, если въ то время слагались раз-
личныя басни, которымъ долгое время придавали вѣру. Н а этихъ птицъ смотрѣли 
какъ на веселыхъ спльфовъ, родиной которыхъ было одно безконечное воздушно*! 
море, которые соверпіали всѣ свои отправленія летая и отдыхали липіь на нѣсколько 
мгЕовеній, повиснувъ н а суку на своихъ длинныхъ нитевидныхъ хвосчоныхч. перь-
яхъ . Подобно высшимъ супі;ествамъ, онѣ не имѣли потребности касаться земли и пи-
тались эфирной пипц'й и утренней росой. Признаніе нелѣиицей отсутстніе ногъ у 
этой чудной птицы далее сампмъ Пигафеттой ни къ чему не послужило. ДГаркгревъ, 
Клузіусъ и другіе изслѣдователи того времени тпцп'но доказывали, что это «здорч.: 
народъ держался попрелснему своего предубѣлсденнаго взгляда». 

Пропіли столѣтія, прежде чѣмъ намъ стала извѣстна жизнь райскихъ птиці. . 
Различные путепгественники сообиі,алп болѣе или менѣе валіныя данныя относи-
тельно жизни этихъ птицъ, но едва-лп одинч, изъ нихъ былъ виолнѣ своб(іденч. отъ гос-
подствовавшихъпредразсудковъ.ТолькоЛессонъ,которийвовремя своего кругосвѣтнаго 
илаванія пробы.іъ 13 дней в ъ Иовоіі Гвинеѣ, сообпиілъ о райскихъ птицахч, н а ос-
нованіи своихъ личныхч>наблюденііі. Пос.тЬ него лиіпь въ послѣднее время Бічінегь , 
Ііалласъ и Роз(>нбергъ дали достоиѣрныя свѣдѣнія о ясизни этпхъ сказочных ь птицъ 
на свободѣ и въ неволѣ. 

Райскія птицы (Pa rad i se idae . Paradiesvogel . Oiseaux de paradis ) , родственныя 
нашимъ воронамъ, по величпнѣ бываюгь отъ роста сойки до роста лсаворонка, но по 
іфасотѣ дѣіістііиччмьно великолѣпны. Клювъ ихъ различной ТІОЛИЧИЯЫ, прямой или 
согнутый и у основанія не имѣетъ щетпнокъ, какъ то мы видимъ у воропъ, таісч> 
что но.здри остаются совершенно открытыми. Плюсна длиннѣе клюва. Ноги сильныя 
СЧ) большими пальцами, воорулсенными крѣпкими, острыми, сильно согнутыми ког-
тями. Крылья среднеіі величины и сильно оіфугленіл, ппч'тое и седьмое маховыя перья 
ихъ длиннѣе остальныхъ. Хвостъ прямой и состоитъ и.чъ 12 перьевъ умЬренний 
длины, причемъ характеренъ удлиненными перьями, напомипаюіцими проволоку, 
или-ясе очень длинныіі, простой и тогда сильно ступенчатый. У многихъ впдовъ па-
ховыя перья необыкновеннымъ образомъ удлинены и пголковисты. Самки и птенцы 
всегда окрапгены пропі,е, чѣмъ самцы. 

Раііскія птицы, которыхъ извѣстно около 50 видовъ, живутъ вч. Лвстраліи и 



4 4 4 „ ж и а ы ь su и в о т н ы х ъ " Б р э м А . 

т»ілько один'1) видъ встрѣчается на Мадагаскарѣ. Уже нѣсколько стодѣтій, какъ па-
пуасы ведутъ торговлю не только шкурками райскихъ, но и другихъ іітицъ и въ 
особенности голландцы занимались этимъ обмѣномъ. Способъ и сущность обыч-
наго приготовленія такихъ іпкурокъ туземцами описывается Розенбергомъ такъ: 
«Папуасы убиваютъ самцовъ, а иногда и самокъ стрѣлами, дѣлаютъ на ихъ спинѣ 
и брюхѣ поперечные разрѣзы и сдираютъ съ нихъ кожу, которая у этихъ птицъ 
особенно толста. Затѣмъ они отр'Ьзаютъ ноги вмѣстѣ съ задней частью брюшной 
кожи, вырываютъ большія маховыя перья и натягиваютъ обработанную такимъ 
образомъ шкурку на круглую палочку, настолько, что она высовывается на нѣсколько 
центиметровъ изъ клюва; послѣдній привязывается къ деревяшкѣ пшуркомъ. ІІослѣ 
этого они посыпаютъ шкурки древеснымъ пепломъ и вѣшаютъ ихъ внутри хижины 
надъ очагомъ, чтобы высупіить ихъ и предохранить отъ насѣкомыхъ. Шкурка тогда 
готова. Туземцы Мизуля и ноги, и маховыя перья оставляютъ при шкуркѣ; аруэзы 
также замѣтили, что неизуродованныя шкурки предпочитаются и дороже оплачи-
ваются, чѣмъ обезображенныя, и постепенно отстали отъ своего стараго способа, 
такъ что теперь и съ острововъ Ару поступаютъ въ продажу хорошія шкурки. Р а й -
ская птицы покупаются главнымъ образомъ купцами изъ Магкассара, Терната и 
восточнаго Церама, которые и привозятъ ихъ къ себѣ на родину или въ Сингапуръ, 
откуда пікурки вывозятся уже въ Европу и Китай. По словамъ этихъ торговцевъ, 
наиболѣе красивыя шкурки приходятъ съ сѣверныхъ береговъ Повой Гвинеи и изъ 
странъ, 'лелгащихъ въ глубинѣ залива Гильвинкъ. Тидорскій султанъ, ленный вла-
дѣлецъ части Повой Гвинеи, состоящей подъ нидерландскимъ протекторатомъ, еже-
годно получаетъ оггуда въ видѣ дани неопредѣленное количество шкурокъ, цѣнность 
которыхъ на мѣстѣ простирается огь 2о центовъ до 1 голландскаго гульдена. 

По Репхенову всѣ райскія птицы распадаются на три подсемейства, изъ ко-
торыхъ первое заключаетъ въ себѣ Настоящихъ райскихъ птицъ ( P a r a d i s e i n a e ) 
(Іамый извѣстный изъ принадлежащихъ сюда видовъбудетъ тотъ, который Линней 
для увѣковѣченія старыхъ сказаній назвалъ Безногой райской птицей (Parad isea 
apoda, major . Fusslose Paradiesvogei . Oiseau de paradis apode), которую на остро-
вахъ Ару называютъ Фанеамъ. Эта птица почти такого же размѣра, какъ и н а ш а 
і'алка. Длина ея достигаетъ почти 45 с т . , длина ея крыла 24, хвоста 18 с т . 
Верхъ головы, виски, задняя часть и верхніе бока іпеи—темно-жолтыя. Лобъ, сто-
})оны головы, область уха, подбородокъ и горло яркаго золотисто-зеленаго цвѣта; 
уздечка золеновато-черная. Остальныя части, крылья п хвостъ коричнево-бураго 
цвѣта, доходяпі,аго въ головной области до черно-бураго оттѣнка. Длинныя перья 
хохолка и боковыя—груди ярко-оранжсваго цвѣта, переходящаго у разсученныхъ 
окончаній въ блѣдно-палевый. Короткія жесткія перья середины пучковъ темно-
каштаново-бураго цвѣта. Глаза сѣрно-желтые. Клювъ зеленовато-сѣро-голубой. Ноги 
мясо-красныя. Самки линіены всѣхъ удлиненныхъ перьевъ и окраска ихъ тусклѣе: 
на верхней сторонѣ желтовато-сѣрая, на горлѣ сѣровато-фіолетовая, па брюхѣ 
блѣдно-желтая. 

До сихъ поръ безногую райскую птицу находили только на островахъ Ару. 

Малая райская птица (Parad isea minor, papuana , bar t le t t i . Papuaparad iesvo-
gel. Pe t i t paradis) , носяпщя въ Дорэ пазіште Мамбефуръ, а в ъ другихъ мѣстахъ— 
Тсіаннаръ и В у и б и , — з н а ч и т е л ь н о мецьии) безногой райской птицы. Е я длина дости-
гаетъ только 38 с т . , длина крыла 19 и хвоста 16 era. Верхняя часть спины 
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И плечи, а равно и двѣ поперечныя полосы на верхнихъ кроющихъ перьяхъ крыль-
евъ—оливково-желтыя. Гордо и зобъ, какъ и вся нижняя сторона, темно-каштаново-
бурыя. П е р ь я пучковъ у основанія ярко-оранжевыя, на конечной половинѣ бѣлыя. 
Всѣ остальныя части окрашены т а к ъ ж е , какъ и у безногой райской птицы. П т е н е ц г , 
только что оставившій гнѣздо, по описанію Розенберга, одноцвѣтный бурый, сверху 
темнѣе, в ъ нижней части свѣтлѣе. Хвостовыя перья его всѣ одинаковой длины, оба 
средннх7і съ узкими бородками. Съ первымъ же линяніемъ голова и затыликъ принима-
ютъ блѣдно-желтую окраску, а добъ и горло покрываются извѣстными металлически-
зелеными перышками. Оба среднихъ хвостовыхъ пера в ъ то же время выростаютъ на 
нѣсколько центиметровъ; наконецъ съ третьей смѣной пера эти послѣднія удли-
няются в ъ голые стволы, примѣрно40 сш. длиной, а н а д ъ бедрами разростаются кра-
сивыя перистыя космы, выростающія съ возрастомъ еіце длиннѣе. 

П о Розенбергу, малая райская птица во мнолсествѣ живетъ в ъ сѣверном'і. 
полуостровѣ Новой Гвинеи, к а к ъ и на островахъ Мизу.ть и Іоби; восточнѣе она, по-
видимому, попадается рѣже. 

Красная райская птица (Paradises sanguinea, rubra, Uranornis rubra. Rot -
paradiesvogel . Paradis rouge) , Сэбумъ тузомцевъ, ростомъ еще меньпте. Длина 
ея всего 33 с т . , дайна ея крыла 17, хвоста 14 с т . Она отличается отъ обѣих'ь 
вышеупомянутыхъ птицъ золотисто-зеленымі., приподнятым!, перистымі. хохол-
комъ на задней части головы. Спина ея б.іѣдно-сѣро-желтоватая; окраска эта 
распространяется и по нижней части в ъ видѣ полосы н а груди. Горло смарагдоваго 
зе.тенаго цвѣта. Грудь и крылья красно-бурыя. П е р ь я около основанія клніва и 
маленькое ііятныппіо позади глаза бархатисто-черныя. Боконыя космы перьев'ь чуд-
наго краснаго цвѣта, на концѣ снабжены завитками. Ддинныя хвостовыя перыі, 
загибающіяся кнаружи, имѣютъ піирокіе стволы. Глаза свѣтло-желтые. Клювъ и 
ноги пепельно-сѣро-голубые. У самокъ передняя часть головы и зобъ бархатисто-
бурые, верхняя сторона тѣла ибрюпіко красно-бурыя. Ш е я и грудь свѣтло-красныи. 

До сихъ поръ этотъ видъ бьш> наіід(!нъ только на остронахъ Баі іг іу и Б а -
т а н т а , и приготов.леніемъ шкурокъ этихі> птицъ, невидимому, занимаются то.иько 
жйте.ій поселенія Бесси, н а южномъ берегу острова. 

П о своему образу жизни и поведенію всѣ три выші^прпведенные вида имѣ-
ютъ много сходства меліду собой. Это живыя, веселыя, умныя, но кокетливыя пти-
цы, которыя вполнѣ сознаютъ свою красоту и опасность, которой онѣ, благодаря 
ей, подвергаются. Всѣ путепіественники, наблюдавшіе ѳтихъ птицъ на пхъ ро-
динѣ, р.чзсказываютъ о нихъ съ восхищеніемъ. Когда Лессонъ впервые увидѣлъ 
пролетавшую надъ нимъ птицу, онъ былъ такъ пораженъ ея красотой, что 
только с:іѣдплъ за ней глазами и не могъ рѣшиться выстрѣдить в ъ нее. Соста-
]іленно(! имі. описані(! жизни этихъ птицъ подтверждено и дополнено Р(«енбергом'].. 
«Райскія іггицы принадлежатъ къ числу бродячихъ птицъ; онѣ то прилетаютъ 
къ берегамъ, то вновь у-тетаю^ь в ъ глубь страны, соображаясь съ поспѣваніемъ 
древесныхъ плодовъ. Ко времени моего пребыванія в ъ Дорэ какъ разъ поспѣлп 
плоды одной лавринеп, росиіей неподалеку отъ поседеній острова. Си.ш[ыми взма-
хами крыльевъ птицы, большею частью самки и молодые самцы, прилетали к'ь 
дереву и были настолько смѣлы, что возвраіцались обратно даже ііослѣ нѣ-
сколькихъ })ыстрѣловъ въ нихъ. В ъ другое время раііскія птицы, в ъ особенности 
старые самцы, очень пугливы и съ трудомъ подиускаютъ на выстрѣ-ть. Годось 
ихъ сиплыіі, но слышенъ па далекое разстояніе. Лучпіс всего ого можно пер(;дать 
односложными «вук, вук, вук», вслѣдь за которыми часто слѣдуетъ кряхтіицііі 
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лиукъ». Лсссонъ говори'П., что крикъ «воііко» издается для призыва самокъ, си-
дяіцихт) и кудахтаюлщхъ на низ];ихъ деревьяхъ. Утроыъ или вечеромъ, рѣдко 
днемъ, эти крики раздаются по всему лѣсу. 

«Голосъ красноіі райской птицы», замѣчаетъ Валласъ, «похожъ на голоса 
другихъ райскихъ птицъ, но онъ не такой крикливый. Его такъ часто слыпіипіь 

К р а с н а я р а й с к а я і и и ц а . P a i u d i s e a r u b r a 
п а с т , в е л н ч . 

въ дѣсахъ, что приходишь къ предположен!ю 
о многочисленности этихъ птиці>. Несмотря 
иа ото, ее очень трудно уловить, благодаря ея 
живости и о(>.чігре[)ынніііг поднинсности. Я часто 
видѣлъ старыхт, самцовъ, сидѣвпіихъ на ни.ч-
кихъ деревьііх'1. пли і.усгарникахъ на вмсотѣ 
нѣскольких'1. мет])<ип.». 

«Они прыгали ві, ігЬтвііхъ по почти горпзонтальнымъ стволамъ, какъ будто 
охотясь насѣкомі.іміі. і.ѵіторыіг, какъ я предполагаю, составіяіотъ nxi j един-
(ѵгвенну») пиіцу, пока еиі,о посііѣли пхт. излюбленные плоды—индѣйскія фиги. 
При отоміі они nctTycKaH)Tii Tiixii't клохтаюіцій звукъ, весьма непохожій на ихт, 
обыкновенныіт крик.іиныіі призывиоіі крикъ, который они, повпдимому, издаюті, 
т(ілы;о сидіг на верхунп;ах-ь ці^репьеігь». 

({•ь безігерерг.івпомъ дниженіи раііскія птицы перелсѵгаюгъ съ дерева на Д(!-
])еио. иикіігда не засііѵкіінаюіси долги на одной вѣткѣ и прп малѣнніемъ шумѣ 
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прячутся в ъ самую густую листву верхушекъ деревьевъ. У ж е перодъ восходомь 
солнца онѣ бодро и хлопотливо ищутъ свой кормъ, состояіцііі изъ плодовъ и н а -
сѣкомыхъ. К ъ вечеру онѣ собираются н а ночевку комііаніями н а верінину какоги-
нибудь высокаго дерева. 

Время снариван ія зависптъ отъ вѣтра монсуна. И а восточномъ и скверном і, 
берегахъ ІІовоіі Г в и н е и оно приходится н а май, н а западномъ же берегу и на 
ЗІизулѣ—на ноябрь. Около этого времени самцы собираются небольшими стайка-
ми, отъ 10 до 2 0 інтукъ, который туземцы н а з ы в а ю т ъ танцевальными общества-
ми, слетаются обыкновенно н а высокія лѣсныя деревья съ распростертыми вѣт-
ияыи и рѣдкой листвой, оживленно н іфелетаюгь съ вѣтки на вѣтку, в ы т я г и в а ю г ь 
шеи, поднимаютъ и хлоиаютъ крыльями, вертяп> хвостомъ то в ъ ту, то в ъ д])у-
гую сторону, расиускаюгь и складываютъ бокпвыя космі.і перьевъ и издають ні)и 
этомъ странный к в а к а ю щ і й звукъ, н а который прилетаютъ самки. Гнѣздо и я й ц а 
1)айскихъ п'гпцъ епі;е неизвѣстны. Валласъ у з н а л ъ ота туземцеві), что безногая 
р а й с к а я птица строить свое ГН'ІІЗДО н а м у р а в ь и н ы х ъ к у ч а х ъ или н а торчапіеіі 
вѣтви какого-нибудь очень высокаго дерева и кладетъ всего одно только я й ц о , 
по к р а й н е й мѣрѣ не выводить больше одного птенца . Тѣ-же туземцы, несмотря 
н а крупно(> вознагражденіе , обіицанное однимь голландскимъ чиновникомъ, не могли 
добыть ни одного я й ц а п вообще никогда его не видали. Впрочемъ, судя по пись-
менному сообиі;енію Розенберга , эти птицы не строятъ открыто лезкапщхъ гнѣздъ, 
но гнѣздятся в ъ дуплистыхъ сучьяхъ высочайиіихъ деревьевъ лііса, почти недо-
стижпмыхъ даже для с а м ы х ъ искусныхъ лазальщиковъ. 

«Чтобіл добыть райскую птицу» , п р о д о - т а е т ь Розенбергъ, «новогвинейсісіе, 
дикари поступаютъ слѣдуюпі,имь образомь: в ъ охотничій сезонъ, который П])И-
ходится н а середину сухоіі поры года, они выслѣживаютъ сначала тѣ д(>ревья, на 
ісоторыхъ п т и ц ы проводягь ночь и который по большеіі части я в л я ю т с я самыми 
высокими в ъ лѣсу. В ъ пхъ сучьяхъ они устраиваютъ изъ листы!вт. и вѣтвізй н(;-
большой ш а л а ш ъ . Приблизительно часъ спустя послѣ заката солнца, опытный стрѣ-
.іокъ, запасшись лукомъ и стрѣлами, влѣзаетъ на дерево, прячетсіг в ъ шалаінѣ и 
ждетъ, соблюдая строжайпіую тииіину, прибытиі птицъ. Когда онѣ при.гетятті, оні> 
ловко убиваетъ и х ь одну за другоіі, а одинъ изъ его товарипі,ей, сі ірятавпіійся 
подъ дер(івомъ, подбирает-ъ убитых'ь птицъ . Если охотникь стрѣляегь остроконеч-
ными стрѣлами, п т и ц ы п а д а ю т ъ мертвыми и, наобороп . , п о п а д а ю г ь живыми in. 
руки стрѣлка, если онъ употребляегь в ъ дѣло стрѣлы, снабженныя многими тр(ь 
угольными концами, в ъ которыхъ отъ силы выстрѣла уиіемлжітся тѣло птицы». 
П о Лессону, туземцы лонятъ таклсе этихъ птицъ к.іеемъ хлѣбнаго дер(!на, а по со-
общению Ва.лласа, к р а с н а я р а й с к а я птица ловится только петлями, которыя про-
тягиваются в ъ вѣтвяхъ хлѣбнаго дерева такъ , чтобы птица должна была попасть 
в ъ нпх'і. ногоіі, когда она собира(П'ся сорвать плодъ. Другой конецъ П(;тли спу-
скается на землю, чтобы безъ особеннаго труда молшо было достать птицу съ дерена. 

«Можно предт)ложить» ,говорит! . Валласъ ,«что н е р а н е н н ы я , добытыя зкнвымъ 
птицы, попадутъ к ъ изс.тЬдователю вълучпіемі . состоян іи , нежели тѣ,кііторыя убиты 
выстрѣломъ,н()Этосовершеннопетакънасам(імъд-Ыі.Яник<ііѵі,апеимѣ'п .('Т()лыеііііепрі-
ятност(!Й с'ь другими райскими птицами, какъ съ красной райской птицелі. Сначала мнѣ 
принесли ее живою, но у п п і ц ы , занязаниоі і н'і> і;акоіі-то мГ.шок'ь, В(;І. ея чудныя 
перья оказывались перемятыми и переломанными самым'ь ужаснымі . обі)азомі,. 
Я вразумил!, люд(!Й, что они могутт. привязать іюйманную птицу за ноги к'ь иалкѣ 
и т а к ъ принести (ч; ко мнѣ; результатом^, эгоім было то, что я получаль итпц'ь 
сонсѣмъ П(феііачі;анными. Снязанныѵі, итиц'ь они просто б])(ісалн на ііолъ хижины, 
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Я бѣдныя птицы ужасно пачкались в ъ пеплѣ, смолѣ и тому подобномъ. Тщетно 
я просилъ туземцевъ приносить мнѣ птицъ тотчасъ послѣ поимки, тш,етно убѣ-
ждалъ немедленно убивать птицъ, подвѣшивать къ палкѣ и приносить такъ ко мнѣ: 
из'і> лѣности они не дѣлали ни того, ни другого. У меня в ъ услуженіи было 4 
или 5 человѣкъ, которымъ я впередъ заплатилъ за извѣстное число добытыхъ 
іітицъ. Они раздѣлились и разбрелись по лѣсу н а цѣлую милю в ъ окружности, чтобы 
отыскать хорошее мѣсто для ловли. Если они ловили одну птицу, имъ было очень не-
выгодно тотчасъ-же принести ее ко мнѣ; они предпочитали таскать ее, стараясь какъ 
моліно до.іьпіе сохранить ее живой, и часто, послѣ недѣльной или 10 дневной от-
лучки, они приходили ко мнѣ съ одной убитой, обыкновенно протухшей райсіадй 
птицей, съ другой убитой, еще свѣжей, и третьей живой, которая была поймана 
послѣднею. Всѣ мои уси.іія измѣнить этотъ способъ охоты были совершенно тщет-
ными. К ъ счастью, опереніе рапскихъ птицъ настолько твердое, что и испорченные 
экземпляры были ещепригодны». 

«Считаю должнымъ увѣрить, что я прилагалъ всѣ старанія , чтобы сохранить 
живыми тѣхъ птицъ, который попадали таковыми в ъ мои руки. Собственными ру-
ками я выстроилъ имъ к.г1;тку,въ которой онѣ могли свободно двигаться, и давалъ 
имъ всевозмогкный кормъ, который мигъ только достать; я не могъ только по-
лучить всегда в ъ достаточноіі доброкачественности тѣ обычные плоды, ко-
торые росли на высокихъ деревыгхъ. Пойманныя птицы,правда , ѣли вскорѣсъ боль-
іпимъ аппетитом'Ь рисі> и саранчу, и я питал'і. уже счастливую надежду, но на вто-
рой или третій день у н и х ъ начинались спазмы и птицы пада-тп мертвыми со своихъ 
насѣстовъ. Одну за другоіі я получнлъ 7 или 8 птицъ, п о т щ і т о м у , в ъ полномъ 
.'ідравіи. Послѣдствія были всегда одни и тѣ-Ж('. Лолодоп птицы, которую, я , можетт. 
быть , моп. -бы легче выкормить, к ъ сожалѣнію, я добыть не могъ». 

Позднѣе, Валласъ былт> счастливѣе. О н ъ был'ь первый, привезпіій в ъ Европу 
двухъ ж и в ы х ъ райскихъ птицъ. П а Амбоинѣ, Магкассарѣ, в ъ Батав іи , Сингапурѣ 
и Маниллѣ малую райскую птицу уже не разъ держали в ъ клѣткахъ. Одна, немного 
лѣтъ тііму назадъ привезенная на Амбоину, райская птица, улетѣла изъ клѣтки; 
что съ неіі стало—неизиѣстно. Одинъ китайскій купецъ в ъ Амбоинѣ предлагалъ 
Лессону пару рапскихъ птицъ, который уже полгода жили в ъ клѣткѣ и кормились 
варенымъ риоомъ. Н о почтенный Коммерсантъ просилъ 500 франковъ за пітуку, а 
изслѣдоват(!ль не могъ вті то время добыть этой суммы. П о словамъ 'Розенберга, 
пітатгальтеръ Пидердандской Индііг, Слоотъ-ванъ-доръ Беель заплатилъ за двухъ 
взрослыхъ самцовъ 150 голландскихъ гульденовъ. Этихъ птицъ Розенбергъ лично 
прппезъ изъ Магкассара н а Я в у . Валласъ нашелъ обѣихъ привезенныхъ имъ в ы -
лижгвшихъ малыхъ райскихъ птицъ в ъ Сингапурѣ и пріобрѣлъ ихъ за 2 0 0 0 м а р о к ъ . 
Гх'ннетъ видѣлъ одну пойманную малую райскую птицу в ъ Китаѣ, которая выжила 
н'ь і;лѣ'Гі;ѣ !) лѣтъ. Даже в ъ Берлинѣ нѣкоторыя безногія и малыя райскія птицы 
жилп нѣгколькіі лѣтъ и были здоровы. 

Образъ жизни этих'1. птицъ в ъ неводѣ такъ прекрасно изложенъ Беннетомъ, 
что я лучпіе всего сдѣлаю, (ІСЛИ приведу все сообщаемое имъ. Движенія райской 
птицы легки, игривы и привлекательны. Когда посетитель пгідходитъ кт. клѣткѣ, 
іггица лукаво п нызынан)іц(! посматриваетъ вокругъ и дішжетоі танцуя , такъ к а ю . 
она иол»іжительно кокетлива и видимо хочетъ вызвать удив.теніе. Она не терпитъ 
пи малѣйіпаго загрязненія своихъ перьевъ, днажды в ъ донь купается и часто рас -
праііляетъ сноп крылья и хиостъ, что«'іы осмотрѣть своіі чудный наряд'ь. Может'ь 
бьггь она слетаетъ па землю такъ рѣдко изь одного желанія поберечь своіі на -
])яді.. особенности утромъ опа распускаетъ в ъ полной; пыпіности свой уборъ; 
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(іна занята вт. это «ремя ирииедсніемъ въ пирядокъ своего оиеренія. І Ізящныя 
перья биковъ расправляются и нѣжно пропускаются между половпнкамп ia»JBa, 
коротіая крылыг расправляются насколько можно пінре п отряхиваются. Затѣмі, 
она поднимает"!, надъ спиной роскошный длинны», словно пухъ ііокачиііающіяси 
въ воздухѣ, перья, и точно также распускаетъ ихъ. Все это длится пѣкоторое 
время. Вс.іѣдъ за тѣмъ птица начинаетъ дѣлать быстрый двпженія, поворачиваясь, 
прыгая то вверхъ, то внизъ. В ъ это время во всемъ ея поведеніп несомнѣнно 
выражается ея тіцеславіе и восторгъ передъ собственной красотоіі. (5на безііре-
станно осматриваетъ себя сверху до низу п выражаетъ свое полное удовлетво-
реніе громкимъ голосомъ, который въсущности является простьшъ карканьем'ь. Каж-
дый разъ, показавъ и похваставпшсь своей красотой, она считаетъ необходимымъ 
снова занятьсіс приведеніемъ въ порядокъ своего оперенія. Это занятіе еіі никогда 
не надоѣдаетъ, п она то п дѣло снова охорашивается, подобно кокетлпвоіі Д'1і-
вицѣ. Одпнъ тольк-о предстоящій обѣдъ заставляетъ ее забыть свою і.-окетли-
вость. Солнечные лучи, повидимому, ей очень непріятны, и она старается, насколько 
можетъ, избѣгать ихъ. 

Одинъ китаецъ срисовалъ питомицу Беннета. Когда передъ неіі стали дер-
жать ісартину, она тотчасъ-же узнала ее, быстро подскочила и привѣтствоішла мни-
маго товарипі,а каркаюп;имъ крнкомъ. Но картину она ои],упала съ ocт(Jpoжнocтыo 
и вслѣдъ за тѣмъ прыгнула обратно на св(ш жердочку и быстро піелкнула нѣ-
сколько разъ своимъ клювомъ. Повидимому, это был'ь знаігъ привѣтствія. Посл'!; 
этого опыта къ ней поднесли зеркало. Поведеніе ея было почти то же, что и раньше. 
Она очень внимательно смотрѣла на свое опереніе и не двигалась съ мѣста, вс(' 
время ]іока занималась этимт. осмотромъ. Когда зсрка.то переставили съ верхней 
жердочки на нижнюю, она тотчасъ-же послѣдовала за нимъ. Но когда зеркало 
поставили на землю, она не захотѣла спуститься туда-же. Впрочемъ она, пови-
димому, очень дружелюбно осматривала свое изображеніе и только выказывала 
удивленіе, что всѣ ея движенія точно перенимались зеркаломъ. Лишь только его 
убрали прочь, она прыгнула на свою жердочку и казалась такой равнодушной, 
какъ будто нѣсколько сскунд'ь до этого не случилось ничего достопримѣчательнаго. 

Го.іосъ райскихъ птицъ, хотя и напоминаеть карканье вороны, но онъ го-
раздо разнообразнѣе его. Отдѣльные звуки издаются ими съ извѣстной быстротоіі 
и учащенно повторяются. Иногда ихъ крикъ почти напоминаетъ тявканье; от-
дѣльные звуки издаются гораздо выше, чѣмъ раньше и при этомъ такъ громко, 
что они, повидимому, не соотвѣтс.твуютъ величинѣ птицы. Если пробовать выра-
жать ихъ крикъ слогами, то болѣе слабые звуки молено передать, чѣмъ-то вродіі 
«ги, го, гей, гау», а наиболѣе сильные «гок, гок, гок,гок». И х ъ пип(,а въ неволѣ 
состоитъ изъ варенаго риса, смѣпшннаго съ крутыми яйцами и растительными 
веществами, а равно и изъ живыхъкузнечиков'], .Мертвыхънасѣкомыхъ она не ѣстъ. 
Она очень искусно умѣ(!тъ ловить живую добычу такого рода, кладетъ ее вслѣдъ 
за этимъ на свою жердочку, отрываетъ у ней голову и ДЛИННЫЕ ноги, крѣпко 
держитъ in. своихъ когтяхъ и затѣмъ съѣдаетъ. Райская птица отнюдь не про-
жорлива и ѣстъ своіі кормъ спокоііно и съ разстановкоіі, одно рисовое зернышко 
за другимъ. Даже и для ѣды (jna не соскакиваетъ на землю, а спускается на нее 
только тогда, когда хочетіі выкупаться. 

Линька райскихт) птицъ длится цѣлыхъ 4 мѣсяца, отъ мая до августа. 

К ъ Лофоринаиъ (Lophorina. Btirstenvoge!. Manucodes) принадлежитъ Царская 
лофорина. (Lophorina regia. Cicinnurus regius, rex , sp in turnix . i ' a radisea regia. Ko-
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nigsparadiesvogei . Manucode) , Бюраигъ-Райа малайцевъ, Гоби аруэзовъ. Она зна-
чительно меньше предыдупііихъ райскихъ птицъ; величиной она почти съ иалень-
каго дрозда, длина всей птицы 18 с т . , длина крыла ея 9, хвоста 6. 

O n , предыдущих!, райскихъ птицъ лофорины отличаются тонкимъ клювомъ, 
болѣе короткими паховыми перьями и тѣмъ, что два среднихъ хвостовыхъ пера спи-
рально согнуты, липіены бороздокъ и только кое-гдѣ имѣютъ кругловатыя 
опахальца. Верхняя часть тѣда, за исключеніемъ маленькаго четыреугольнаго 
чернаго пятнышка наверху глазного ободка, подбородокъ и горло — яыпі-
наго, блестящаго випшево-краснаго цвѣта. Верхняя часть головы, верхнія кро-
ющія перья хвоста свѣтлѣе. Я и л ш я я часть тѣла бѣлая, за нсключеніемъ поперечной 
полосы, идущей по зобу, темнаго, смарагдово-зеленаго цвѣта, ограниченной сверху 
узкой р;каво-красной каемкой. Выдающіеся на бокахъ зоба пучки перьевъ дымчато-
бурые, а ихъ широкіе и ср'Ьзанние к р а я густого и блестящаго золотисто-аеленаго 
цвѣта. Маховыя перья коричнево-красныя; хвостовыя—оливково-бурыя, снаружи 
оторочены рлсавой каймой. Н а р у ж н ы й опахала обоихъ среднихъ рулевыхъ перьевъ 
спирально закручены и яркаго зоютисто-зеленаго цвѣта. Глазной ободокъ бурый; 
клювъ желтаго рогового цвѣта; ноги свѣтло-голубыя. Самки сверху красно-бурыя, 
снизу ржаво-желтыя и поперечно исчерчены бурыми полосками. 

П о Розенбергу, царская лофорина—самая распространенная изъ всѣхъ лофо-
ринъ. Она встрѣчается на всемъ полуостровѣ, образованномъ сѣверной частью Н о -
вой Гвинеи, а также н а Мизулѣ, Саловати и островахъ Ару. Ее видишь часто вблизи 
морского берега на низкихъ деревьяхъ. Она очень мила, постоянно в ъ двпженіи и, 
подобно другимъ птицамт>, любиті. показывать свою красоту. Будучи возбуждена, 
она выдвигаетъ вігередъ и распгиряетъ вѣерообразно свой грудноіі золотисто-зе-юный 
воротничекъ. Часто раздающійся голосъ ея имѣетъ нѣкоторое сходство съ мяуканьемъ 
молодого котенка и можотъ быть переданъ приблизительно тихопротянутымъслогомъ 
«кою». Валлаеъ поредаетъ приблизительно то-же самое, но прибавляетъ, что на лету 
лофорина громко чирикаетъи,несмотря на свои небольшие размѣры,ѣстъ крупные плоды. 

Ц а р с к а я лофорина и есть т а самая «манукодіата», о которой столько необыкно-
веннаго сообпщлъ старикъ Гесснеръ, передавая слова Кардамуса. Вообще его опи-
сание райскихъ птицъ настолько характеризуетъ взгляды того времени, что я не могу 
отказать себѣ въ удовольствіи хоть кое-что привести оттуда.« П а М оллук скихъ островахъ, 
лежащйхъ подъ экваторомъ, собираютъ мертвыхъ птицъ, упавпіихъ на землю или в'ь 
воду, который и зовутся на ихъ языкѣ «ыанукодіата». Этихъ л т н д ъ никогда нельзя 
видѣть живыми, так7> какъ онѣ лишены н(JГъ, хотя Аристотель не допускал'!., чтобы 
наііілись какія-нибудьбезногія птицы. Что эти птицы лиіпены ногъ, какъ я это видѣлъ 
три раза, объясняется тѣмъ, что онѣ постоянно летаютъ въ далекоіі выси. П а спинѣ 
самца есть ямка, куда самка (какъ подсказываетъ здравый смыслъ) іиадетъ свое яйцо . 
Съ cBoett стороны самка тоже имѣетъ ямку на брюшИѣ; такимъ образомъ, между 
этими обѣпми ямками родителей и высиживается яйцо. Съ хвоста самца спускается 
нить в ъ три ладони длиной, чернаго цвѣта; форма ея средняя мелсду кругловатоіі 
и четыреугольной; она ни толста, ни н і ж н а и напоминаетъ скорѣе всего дратву 
сапожниковъ. Этой то нитью самка, говорить, плотно привязываетсіс къ самцу, 
пока она сидитъ на я й ц а х ъ . Ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что эти птицы 
всегда остаются на воздухѣ, такъ какъ, расігластаві. свои кріллья и хвост'ь, онѣ, не-
сомнѣнно, будутъ безъ труда поддерживаться воздухомъ. Постоянное измѣнопіо по-
лета по даетъ имъ уставать. Онѣ не употребляютъ, какъ я предполагаю, иикакоіі 
другой т і щ и , кромѣ небесной росы, которая составлжітъ одновременно ихъ пипі,у 
и питье: поэтому-то природа и ггредпазпачила ихъ для воздуіішоіі жизни. П о едва-



о Т Р я Д Ъ I . — В О Р О Б Ь И и ы я п т и ц ы . 4 5 1 

ли вѣроятно, чтобы эти птицы довольствовались и питались ОДНИМЪ ЧИСТЫМЪ ВО.Ч-

духомъ: для этого онъ слишкомъ нѣжрнъ. Едва-ли возможно также, чтобы онѣ ѣли 
иакихъ-либо животныхъ, т а к ъ какъ птицы эти не живутъ и не выводетъ птенцовъ 
тамъ, гдѣ водятся животныіі . П х ъ не находятъ также и в ъ желудкахъ этихъ птицъ, 
какъ то мы, наоборотъ, встрѣчаемъ, напримѣръ, у ласточекъ . Д а онѣ и не нуж-
даются в ъ насѣкомыхъ, т а к ъ какъ онѣ умираютъ только отъ старости, но не отъ испа-
реній земли, которыя на н и х ъ могли бы дѣйствовать, если бы онѣ на землю спускались. 
И с п а р е н і я же часто бываютъ вредны. Поэтому то во ВСІНСОМЪ случаѣ очень вѣроятно, 
что эти птицы питаются ночной росой. Туземцы втыкаютъ хвостъ или крыло т а -
кой птицы на свои пілемы, думая, что тотъ, кто имѣетъ такоіі уборь , не может'ь 
быть раненъ , что ПОНІІТНО вс.іѣдствіе выпіеизложеннаго. Эту истинную и досто-
вѣрную исторію подтверждаютъ всѣ новѣпиііе ученые, за исключеніомъ Антоніуса 
Пйгафетты, который совершенно ложно и несправедливо говорптъ, что эти птицы 
(ібладаютъ длиннымъ клювомъ и ногами, длиною в ъ ладонь; я имѣлъ и видѣдъ 
эту птицу дважды и также нахожу, что это лозкно. Короли Мармпнг.і, н а Моллук-
скихъ островахъ, познавшіе нѣсколько лѣтъ тому назадъ безсмертіе души, начали 
вѣрить в ъ это, единственно на томъ основаніи, что они увидѣли этихъ к р а с и в ы х ъ 
птицъ никогда не садившихся ни н а землю, ни на другіе предметы и п а д а в ш и х ъ 
иногда мертвыми н а землю съ далекой выси. И , ігогда пріѣхавпііе по торговымъ 
дѣламт. магометане увѣрили королей, что птицы эти рождаются в ъ раю, обители 
умершихъ душъ, короли приняли магометанство, т а к ъ к а к ъ купцы говорили про 
этотъ р а й много великаго и хорошаго. П т и ц ъ этихі . они н а з ы в а ю т ъ манукодіата , 
т. е. «божья птичка», которую они считаютъ настолько достойноіі и свяіЦ(Шной, 
что короли не сомнѣваются в ъ своихъ побѣдахъ, когда они, согласно свопмъ п р а -
виламъ и обычаю, украпіенные этими птицами, становятся в ъ передніе р я д ы » . 

Епанчевая лофорина ( L o p h o r i n a s u p e r b a , a t r a , P a r a d i s e a s u p e r b a , a t r a , f u r -
ca ta , E p i m a c h u s a t e r . K r a g e n p a r a d i e s v o g e l . Ma imcode s u p e r b e ) характеризуется 
слѣдуюпіими признаками: клювъ сравнительно короткііі, сильный. П а іпеѣ мы за -
мѣчаемъ два п іфистыхъ воротника, приподнимающихся , широкихъ , щптовпдныхъ и 
состояпіихъ изъ перьевъ, имѣюпиіхъ форму конца стрѣ.ш; пзъ нпхъ і ідпнъ высту-
паетъ позади и состоитъ изъ широкихъ перьевъ, другой же начинается на верх-
ней части груди и составленъ изт. тоякихъ , д л и н н н х ъ и ясесткихъ П(>рьевъ. Длина 
самцовъ достигаетъ почти 23 сш., длина и х ъ крыла 12, хвоста 10 cm. 

Опереніе бархатисто-черное, слабо пурпурово-бурое; воротники п л а щ а отли-
ваютъ бронзовым'ь оттѣнкомъ; грудные воротнички рпскпіпнаі'о метал.шчески-зе-
.іенаго цвѣта съ мѣдно-золотистымъ отливомъ на к о н ц а х ъ перьевъ. П е р ь я около носа 
П на уздечкѣ, поднпмаюп^игся в ъ видѣ гріюнн, липгены блеска. БЛ(Н'ІІ[Ш,ІЯ перья 
верхней частп головы, затылка и нижней части шеи—-стального синяго цві іта съ 
пурпуровой перевязью передъ концомъ. Верхнія кроюпця перья крыльевъ отливаютъ 
сильнѣе, чѣмъ церья спины. М а х о в ы я и ру.тевыя перья стального синяго цвѣта. 
^Іпцевыя перья ст. густымъ мѣдно-бронзовыиъ оттѣнкомъ. П е р ь я нплснеіі части 
тѣла отливаются пурпурово-чернымъ. У самокъ в е р х н я я сторона темная , на го-
лов]; и затылкѣ черяо-бур:гя, н и ж н я я же часть покріята грязпымт. віілніісті.імі. 
желтовато-бѣло-бурымъ цвѣтомъ. 

Эта роскоіппая птичка живетъ , тго письменному сообщенію Розенберга , в ъ 
горахъ Повпіг Гвинеи п притимъ въ высіппхъ поясахъ, на высотѣ по меньшей 
мѣрѣ 2 0 0 0 ш. Моіі кол.тега много лѣтъ тщетно пытался получить шкурки этой 
п т и ц ы , и тг)лько в ъ сво(< п о с л і і д п е е п у т е п і е с т в і е е м у П ( і с ч а с т л и в и л о с ь д о б ы т ь и х ъ . 

* 
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Черпал .юфорииа. Lopliorina nigra. /̂5 н. в. 

Меліду ними находились неизвѣстныя дотолѣ 
самки и птенцы этой птицы. Несмотря на 
лсѣ разспросы, было соверпіенно невозможно 
узнать хоть что-нибудь о характерѣ и об-
}кк5ѣ MuiiiHii этихъ лофорин'ь. 

тога жо рода—Шестиперая 
лофорина ( J . o p h o r i n a sefiJata, Paro t ia sefilata, 
sexpetinis, sexsotarea, au rea , Paradisea sefi-
lata , sexpennis, sexsetacea, aurea , penici l lata. 
Stral i lenparadiesvogel . Manucode s e f i l e t ) . 
Клювъ короткій, слегка сжатый. У]ірашеяі(! 
состпіітъ: И31, шести отходяпціхъ съ обѣихт. 
сторіінъ го.човы, около 15 cm. длины псрьеві., 
лиіпснныхъ бородокъ, и только на концѣ 
(інабясенныхъ ма.тенькими совершенно круг-
лыми концевыми оиахальцами; кромѣтого иіп. 
]'рудного во])отничка, П(іхожаго на воротніпгь 

• ч (uuiH'icBoif лоф(ірипы, но М(>цѣе развитого, и, 
накопеціі, іізч, очень і'у<'тых'і. и длинныхъ пучков'ь бѣл!.іх'і, леры!Н'і., отходшцих'ь 
обыкновенно оті.боковь груди. Преобладаюиииг окраска оксронія черная, блестящая, 
снеркаыииія и изумительная, смотря но оснФлцеиію. Горло и і'рудь отливаютч, зелі!-
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нымъ и голубымъ. Ширикііі завороченный впсредъ воротникъ задней части головы 
имѣетъ ведиколѣііный мрталлическій оттѣнокъ, который трудно описать словами. 
И а передней части головы блеститъ атласное бѣлое шітно. Грудные пучки, будучи 
расправленными, окутываютъ чудную птичку нѣжнымт, бѣлымъ облакомъ. Самка 
похолса на самку епанчевой лофорины, только у нея два маленькпхті пучка перьевт. 
надъ ушами. Длина этоіі лофорины достигаетъ почти 30 с т . , длипа к])ыла ея 15, а 
хвоста 13. 

Родина и мѣстопребываніе этой столь же роскошной птицы тѣ-же, что иепан-
чевыхъ лофорині>,и тамъ, гдѣ она пстрѣчается, она должна быть очень многочис-тенна, 
такъ какъ туземцы массами обдѣлывають на украшенія ихъ го.іовныя шкурки съ бле-
стяніими, находящимися тамъ перьями. Несмотря на это,объ ихъ образѣ жизни нѣтъ 
ннкакпхъ положительных-!, снѣдѣній. 

Лессонъ и другіе изслѣдовате.іп считаютъ положительно повозми;кнымъ пере-
дать словами весь б.тескъ оперенія послѣднеіі преде тавите.іьницы ото го рода—Черной 
лофорины или Райской сороки (Lophor ina n i ^ r a , gular is , Pa rad i sea n igra , gular i s . 
Paradiesels ter . Pa rad i s noir) . Опереніе en, которое, вт, зависимости огь падііюпі,аго 
свѣта, отливаетъ самыми яріаіми и изумительными цнѣтами, в ъ верхнеіі части пур-
пурово-черное съ чуднымъ мета.глическимч, блескомъ. Темянныя перья гіацинтово-
к р а с н ы я съ смараі'дііво-золотнс'іыми кончиками. Н и ж н я я часть тѣла ма.гахитово-зе-
ленаго цвѣта. О т ь угла глазъ отходитьгіацинтоко-краснаяполоска, окапчііі іаіощаяся 
полукругомъ иод'ь горломъ. Клювъ п ноги черные. Длина отоп птицы достигаетъ 
почти 70 cm., длина ея крыла 2'і, хвоста 45. Обь образѣ ііиізпи чі^рпыхч. .іо<()оринь 
нѣтъ никаких'ь свѣдѣнііі. Розенбергъ также могг.достатьті)льковысуіпенныяіиісуркп. 
По сообщенным!, ему свѣдѣніямъ, эта удивительная іггпца живеть исключительно 
въ Новой Гвинеѣ и притомі. в'і. горныхъ лѣсахъ, до спхь поръ еще педоступныхъ 
европеііцамъ. ^ 

* 

Одинъ пзъ велпкіілѣпнѣйиіихъ видовъ, ставшій нѣско.іько извѣстнымъ только 
послѣ пзслѣдованій Розенберга н припадлежапі,ііі къ роду Эпимаховъ или Райскихъ 
удодовъ (Ep imachus , PapaJiesliopl'e, Ep imaques ) , есть ішдъ — Черноватый райскій 
у д о д ъ (Ep imac lms nigi icans , Seleucides n iger , a lba , resplendens , ignota . Pa rad i sea 
n igr icans , n ig ra , a lba , violacea, vai l lant i . Ep imachus albus. P^alcinellus resp!endens. 
Nematophora a lba . FadenhopC. E p i m a q u e a douze t'ilels), родъ котораго характери-
зуется тонкимъ, саблеішдно согнутымі. клювом ь. Длина этой удииительной п тицы до-
стигаетъ 32 с т . , длина ея крыла 16, длина хвоста 8 с т . Бархатистый перья головы, шеи 
и груди—черныя, отлпваюп],ія темно-зелонымъ и пурпуроио-фіолетовымъ цвѣтамп. 
Удлиненныя перья боковъ груди окрапгены так і .же , вплоть до блесі'япі,еіі и отливаю-
щей смарагдово-зелепыиъ цігіѵгомъ каемки. Длинныя, разсученныя боковыя перья 
великолѣпнаго зологисто-же.ттаго цвѣта, но вся эта окраска блѣднѣетъ и превра-
ищетсіі въ грязно-бѣлыи тиіѣтъ, если шкурка хоть на короткое время подверглась 
дѣііствію свѣта и дыма. Крі.ілья и хвостъфіодетовыя, чудно сверкаюіція , и калсутся при 
извѣстномъ освѣиііеніи полосатыми. Самыми изумиге.ііьными,безъ сомнѣнія,являются 
длинныя боковыя ікфья. Самыя длинныя изг. нихъ ниспадают'Ь еіце ниже хвоста, а 
послѣднія изъ нилснихъ видоизмѣняются въ длинныя оголенныя нити не толще кон-
скаго волоса. Начало такихі . видоизмѣненныхъ перьевъ золотпсто-же.тгое п иерехо-
дитъ дальпіе в ъ бурую оіфаску. Глаза пурпурово-краспые, клюв'ь черныіі, ноги мя-
со-л(е.ггыя. У самокъ верхняя часть головы, низъ іиеи и в е р х ъ с и и н ы — ч е р н ы е . Б а р -
хатистый перья головы сверваютъ свѣтло-пуриуровт.імт. цвѣтомъ. Ніикняя часть спины, 
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крыѵіья и хвостъ ржаво-бурыя. Большія маховыя перья изнутри черныя. Вся ниж-
няя часть тѣла покрыта зюлнистыми черными поперечными пітрихами по сѣро-б1> 
лому или яркому грязно-желто-буроватому фону. Птенцы совершенно сходны сі, 
самками. Съ возрастомъ сначала д');лается сѣроіі шея; затѣмъ съ первой линькой 
одновременно появляются лселтая окраска брюпіка и боковые пучки перьевъ, но длин-

^ІеііііоватыГі ііаискій удодъ. Epimaclius nigricans Ѵз наст. вел. 

ные выступаюпііе стволы пли К(Я'мы направлены епі,е но кнаружи, но соверіпенно 
назад'1.. Толььч) при третьемъ линяніи помянутые стволы выкручиваются кнаружи. 

«Хотя наМагкассарѣ и Тернатѣ», товоритъРозенбергъ,«ежегодно и привозится 
довольно больпіое количество изуродованныхъ шкурокъ отихъ птидъ, ни одна коллек-
ція ВТ. Европѣ или вооГиіе гдѣ-нибудь не, можелт. похвастаться ни однимт.неповреж-
деннымт, окземпляромъ этпхт. іпкурокъ. Поэтому исѣ имѣюийяся до сихт. порт, опи-
санія и изображенія ихт. неполны и нев'Г.рны. Ііо время моего пребыванія на Сала-
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вати в ъ августѣ 1 8 6 0 года мнѣ посчастливилось добыть полдюжины этихъ внѣ вся -
каго с р а в н е н і я к р а с и в ы х ъ итицт^. Онѣ ж и в у т ъ небольшими стаі іками или семьями, 
оказываются сильными летунами и ,отыскивая пищу , издаютърѣзкіп крикъ:« иіэк, піэк ». 
Исключительной родиной этихъ і ітицъ являются восточный и з а п а д н ы й б(фега П о -
вой Г в и н е и и островъ Салавати . Т а м ъ онѣ совсѣмті не рѣдки и ж и в у т ъ предпочти-
тельно в ъ гористыхъ мѣсгностяхъ. Б л и з ъ К а л в а л ы , маленькой недавно основанной 
н а западномъ берегу острова прибрежной деревупгкѣ, в ъ августѣ я видѣлъ в ъ высокомъ 
лѣсу, неподалеку отъ берега, семью этихъ птицъ , состоявшую изъ 10 штукъ . Ш е с т ь 
из'ь н и х ъ попали в ъ мои руки, остальныя два дня спустя болѣе уже не показывались: 
частые выстрѣлы и сильный дувпіпі слэ моря вѣтеръ отогнали п х ъ обратно в ъ горы. 
В ъ желудкахі , убитыхі . п т и ц ъ я н а ш е л ъ плоды вт. перемежку съ остатками насѣко-
м ы х ъ . В ъ брачную пору птпца поднимаетъ кольцеобразно свой грудноі івпротничекъ, 
н а п р а в л я е т ъ его в п е р е д н в ъ впдѣ роскошнаго в ѣ е р а р а с п у с к а е т ъ с в о и у д л п н е н н ы я 
боковыя перьіі». 

П о Валласу , черноватые райскіе удоды пос1ицаютъ цвѣтущія Д(!ревья, н а п р и -
мѣръ саговую пальму и пизангъ , чтобы высасывать сокъ пзъ п х ъ цвѣтовъ. Они 
рѣдко (jCTaroTCH секунду н а пдномъ и томъ Ж(І деревѣ, быстро и скізро лазаютъ между' 
цвѣтамп, превосходно по.ііьзуясь для этой цѣлн своими больніими ногами и затѣмъ 
чрезвычайно быстро пере.тетаютъ на другое дерево. Н х ъ громкііг, слыіпный издалека 
и [іохолсій н а слогъ «ка» іірикъ издается ими р а з ъ пять , быстро один'і. за другимі. , и 
большею частью при отлетѣ. До брачной поры самцы ж и в у т ъ отшельниками; позднѣе 
и х ъ можно встрѣтить, подобно их'ьродичамъ, вмѣстѣ съ другими птицами их'і. вида 
н а изнѣстныхъ сборныхъ мѣстахъ. B'j. желудкахъ всѣхъ убитыхъ райскихт. удодовъ 
не было ничего, кромѣ бураго сока, вѣроятно двѣтісоваго меда. Впрочемъ, одна пой-
м а н н а я птпца этого вида, к а к ъ то видѣлі) Валласъ , съ апп(^титомъ ')іла т а р а к а -
новъ и дыни. 

Гнѣздо и я і іца этих'ь і ітицъ пока епі,е не найдены. Охота п ловля этихі . 
п т и ц ъ в ъ су іцественныхъ ч е р т а х ъ ведутся такимъ же способомъ, liaii-i. и р а й -
С К И Х Ъ ПТИЦ'Ь. ^ 

* 

Большой райскій у д о д ъ ( E p i m a c h u s speciosus , m a g n u s , m a x i m u s , s u p e r b u s , 
U p u p a speciosa , m a g n a , f u sca , s t r i a t a , P r o m e r o p s s t r i a t u s , s u p e r b u s , F a l c i n e l l u s 
magn i l l cus , s u p e r b u s . C i n n a m o l e g u s p a p u e n s i s . Kragenhopf .Epimaquesupe . rbe )NM'TA^. 
к л ю в ъ длинный, согнутый по верпіинкѣ, угловатыіі ; поги сильныя, крылья умѣренно 
длпнныя , хвостъ длинно-ступенчатый. П у ч к и і к ф ь е в ъ ИМѢЙ)ТСЯ ТІІЛЬКО ПО бокамъ 
грудки. Длина птицы достигаетъ 65 cm. , длпна е я крыла 17, хвоста 42 . Г(»лова по-
к р ы т а маленькими кругловатыми чешупчатымп-перыпіками бронзово-зе.іенаго цвѣта, 
но отливаюпі,ими синимъ и золотисто-зе.іеным'],. Д л и н н ы я р а з с у ч е н н ы я перья зад-
ней части НПІП—бархатистыя и ч е р н ы я . С п и н а о к р а і п е п а т а к ъ ж е , но измѣненіе цвѣта 
происходитъ отъ неправильно разбросанныхъ , продолговатыхъ, лонатовпдныхъ пе-
р ы ш е к ъ съ густыми бородками, отливаюиі,ими зе.ііено-буроватымъ оттѣнкомъ. Н и ж -
н я я часть тѣла черно-фіолетовая . Б о л ь ш і я у к р а ш а ю п ц я перья боковь груди, ко-
торый в ъ спокоиномъ состояніи небрежно л е ж а т ъ н а і.-рыльяхі), отливают'!) ])ели-
колѣпнымъ блеск(т 'ь . Клн)вт. и ноги ч е р н ы е . У сам«ікі. в е р х н я я часть ]'олоны и 
затылокъ коричпеваго цвѣта, оста.чьныя части окрапіены как'і. у самцоігь, но всѣ 
цв'1'.та матовѣ(!. 

В ъ европейских! . коллекціях 'ь нѣтъ ни однего полнаго чучела этой чудной 
п т и ц ы . П а п у а с ы приготовляютт. и х ъ т а к и м ъ лее образсімъ, к а к ъ піі;урки ])аіісі;их'і. 
п т и ц ъ и приносятъ и х ъ для обмѣна обыкновенно такими изу])одііванными, что при-
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ПолыііоГі раГкчгіГі у д о д г . K j i i m a c l i u s s p e c i o s u s . 
uacT . вел . 

ходится заыѣнлті. дпліо і;рылі.іг. По Розен-
брргу, оолыпіо ѳппмахи распространены 
по всей сѣворноп Новой Гвипеѣ, но от-
гутствуютъ на близъ лежащихъ островахъ. 
Валласъ узналъ, что они живутъ иреиму-
пі,есті)енно въ горахі) іі въ тѣхъ же вы-
С0К11Х7. ііоясахТ), какъ іі ніестігаерыя ло-
форины, но иногда, впрочомъ, попадаются 
II нъ холміістыхъ мѣстностяхъ вблизи бе-
рега острова. «]\[[іого разъ», говорптъ 
(ШТ., «туземцы увѣрлли меня, что эта итица 
устрапваетъ гпѣздо вт, треіцинахі. зі'мли 
или иодт , скалами, яо выбііра(П"ь всегда 
ігоыѣиі,еніе съ дпумя отверстиями, такъ что 
оно ПМѢ(!ТЪ и входъ, и выходъ. Мы бы 
не считали это вѣроятпымт,, если не при-
нять во вниманіе трудность возникнове-
нія этого слуха, если бы онъ былъ не вѣ-
ренъ. Точно также всѣ путешественники 
знаютъ, что разсказы туземцевъ о при-
вычкахъ птицті почти всегда оказываются 
достовѣрныии, какими бі.т странными они 
пи показались вначалѣ». 

Быть можетт. будетъ правильным'ь 
помѣстить сюда одну маленькую апстра-
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ліііскую группу итицті, которых'!, раньше причисляли къ иволгамъ или выдѣляли 
і)ъ особое семейство. П л а щ е н о с ц ы (Chlamydorinae. Laubenvogel. Chocards), о кото-
рых'!. я говорю, ВТ. числѣ около десяти видов-!., живущих'ь только въ Австраліи, до-
стигают'1. приблизит(!льно размѣров'ь паіиихъ галокъ и хараіаеризу!отся толс гым'ь, 
слабо крючковатымъ клювом'ь, не очень высоіѵими, сильными ногами, довольно длин-
ными крыльями и средней величині.і, ровно усѣченнымь или неглубоко вы])ѣзан-
НЫМ'Ь х в о с т о м ъ . 

* * * 

Самый изв'Ьстный изъ всего подсемейства видь есть—Шалашникъ ш е л к о в и -

ШалашLi i i in . т с л к о в и о т и » . C h b u n y d o i l c r a h o l o s o r i c o a . '/з н а с т . вел. 

с т ы й (Chlaraydodera holosericea. Ptilonorhynchus holosericus, macleyii. Kitta holo-
sericea, Corvus squamulosus. Pyrrhocorax violaceus. Seidenlaubenvogel. Chocard 
violet). Т'Ьдо его сжатое; к.товъ си.іьный, верхняя половинка его довольно сильно 
оіфуглена, согнута надъ ниліней половинкоіі ігь вид'Ь неболі.июго ];рі()чі;а и перед'ь 
концомъ снабжена двумя неглубокими выемками; нижняя челюсть слегка согнута. 
Ноги дово.тьно высокія, тонкія и короткопалый. Ігр!.ілья Д.1ИННІ.І и остры, четвер-
тое маховое перо их'ьдлинн'Ье остальныхь. Хвость среднеіі величины и неглубоко вы-
рѣланныіг. Іілестящее ат.іасноеоперепіе віфос.іых-ьсамцовг.—сииевато-ч(*рнаго цв'Ьта. 
Большія и малыя маховыя, кроюнця иерьякрі,!льев'ь и ру.іевыя перья бархатисто-чср-
Н!,!я, на конпах'ь синія. Глаза св'Ьтло-голубые, к])ом'Ь узкаго краснаго ободка, ко-
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торый окружаетъ зрачекъ. Клювъ свѣтло-буроватаго роговою цвѣта, на концѣ жел-
тый. Ноги красноватыя. Самка сверху зеленая, крылья и хвостъ ея темно-лселто-
бурыя; нижняя часть тѣла желтовато-зеленая, каждое перо здѣсь у К(шда имѣетъ 
лунообразное темно-бурое лятныіико, отчего получается чешуйчатый рисунокъ. 
]Ітенцы сходны ст, самками. Длина этихъ птицъ достигаетъ почти 36 era., длина 
крыла 18, хвоста 12. 

Объ образѣ жизни ніелковистыхъ шалашниковъ довольно полно сообщаетъ 
Гульдъ. Родина этихъ птицъ большая часть австралійскаго материка. Любимымт. 
мѣстопребываніемъ ихъ служатъ роскопшые, густолиственные, тернистые кустар-
ники, нап(»мпнав)Ицо парки, одинаково как'ь въ прибрежныхъ, такі. ирасиоложен-
ныхъ внутри страны мѣстностяхъ. Они живутъ осѣдло на избранных!, ими мѣотахъ, 
хотя и тмыган)тъ в'ь небольшомъ районѣ, можетъ быть для болѣі; обильнаго до-
быванія пищи. Съ иаступлепіемт. ав.стралійской весны ихъ встрѣчаютъ парочками, 
осенью небольшими стайками, и тогда часто по теченіямъ рѣкъ, ві. особенжл'ти 
тамъ, гдѣ прибрежные кустарники свѣшива»)тся до ииверхности воды. І1иш;а этихъ 
піалашниковъ с(істоитъ преимущественно изъ зеренъ и плодовъ, но при этомъ они 
ѣдятъ и насѣкгімыхъ. Во время ѣды они настолько смѣлы, что п(ізволяютт. 
удобно наблюдать за собою; въ другое время они—боязливы и (Я'торожны. Взрос-
лые самцы сидятъ на ігакой-нибудь вериіпнкѣ Д(!рева и, если появится что-либо 
подозрительное,немедленнопредуіірелідаютъ своихъ соб])атьевъ,занятыхъ чѣмъ ни-
будь на землѣ иди в'ь вѣтвяхъ, зионкимъ призывным!. і;рпкомъ, за которымь, при 
віізбужденіи, слѣдуетъ грубыіг, неиріятныгг, гор.іовоя звукъ. Въ стаіп,'ѣ всегда пидиигь 
мало циѣтных'1. самцов-і., изъ чего слѣдуетъ, что они получаюгі, своіі іголный 
нарид'1. го])аздо позж(!. 

Самое замі.чательное въ образѣ жизни піалашниковъ, это то, что они устра-
иваютъ дли скоего удовольствія построііки, напоминаюпця шалапгп, въ которыхъ 
они весело проінідлтъ ]фемя. Гульдъ, познакомивпіпсь впервые; сі. этой построй-
);ой ві) музеѣ ві. Сиднеѣ, куда она была прино-зена однимт. изъ путепгественни-
ковТ), рѣши.иъ изучить обстоятельно весь пріщессъ ея созиданія и наблюдалъ ві> 
продолжеиіи до.ігаго времени за работоіі этихъ итиц'ь. «Іізслѣдуя кедровые, ку-
старники въ Ливерпульоіомъ оі;ругѣ», таі;'і, передаетъ опъ, «я находилъ много 
таких'1. бесѣдоігь пли мѣстъ увеселенія птицъ. Онѣ обыкновенно были построены 
под'ь сѣныо сиіісинпіихся вѣтнеп Д('рева, въ уединенныхъ уголкахъ лѣса, и почти 
всегда иомѣицілись на зеилѣ. ;ід1;сь, изъ густо с(ілетепн7.іхъ ярутиковъ, устраивает-
ся оснонаиіе. постройки, а по бокамі. изъ болѣе н'1жных'і., гпбкихъ прутиков'], и 
вѣточекі. выводится самый піалашъ. Строительныіі матерья.гь приноравливается 
' j aKi iM'b образом'!., что всіі осг])ія и і)азв']уі'])ленія ві.твеіі приходятся наиерху. Съ 
каждоіг сіороны ос'іанлііе']'ся (иободныіг проходъ. Особенно красивыми постройки 
эти дѣлаюгся тютому, что OH'I; всячески украніаются ^іркими предм(!тами. Зд'Ьсь вы 
наігдет(! ііес-ірыя хностіівыя перья различныхъ попугаевт., ра.купгки, полешхъ ули-
токъ, кам(чш;и, выб']'.л'1'>вшія кости и т. п. Перья вставляются между в'Ьтвен, кам-
ни и ракупгкн іголожені.1 у входа. Всѣ туземцы знаютъ страсть этпхт. птицъ уно-
сить блестяице предметы и поэтому ииі,утъ свои потерянный вені,и всегда вблизи 
такихт. бес'Ьдок'ь. Я напкмъ у входа одинъ изяпіно выдѣланный камеіпекъ въ 4 
cm. длиной среди множества тряпокъ изъ синей бумажной матеріи, которых'Ь пти-
цы натаскали може'п. быть изъ отдал(;нно{г колоніи. Величина такихъ босіідоііъ 
бываетъ в(!сьма различна». 

]';ще окончательно на пміижЕО, для какой цѣлн ілелковисіъіе шалашнпки 
устраиваю'п. подобныя постройки. Собственно гнѣздъ он'1і, очевидно, не предста-
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нляютъ И являются только мѣстомъ увеселенія для обоихъ половъ, которые, ркі-
вясь и играя, бѣгаютъ вокругъ бесѣдки и черезъ нее. 

Повидимому онѣ служатъ въ брачную и птенцовую пору мѣстомт. свиданій и 
можетъ быть употребляются для этого нѣсколько лѣтъ иодъ рядъ. Кокс(>нЧ) говори'п., 
что онъ видѣлъ, какъ птица, именно самка, снова устроила бесѣдку, которую онт. 
рааруиіилъ. «Старый буиіменъ *)» разсказываетъ, что птицы устраиваютъ свік^ 
гнѣздо въ густомъ чаиномъ идя другомъ какомъ-нибудь кустѣ, обыкновенно ві, 
ямкѣ неподалеку отъ ихъ бесѣдки; но,* повидимому, яйца этихъ шалаиіииковъ и 
посейчасъ еще неизвѣстны. «Если убить стараго самца, самка тотчасъ же на-
ходить другого товарища: я убпл'і> передъ одной бесѣдкой вт. очені. короткое вре-
мя трехъ самцовъ одного за друшмъ». 

Даже и въ неволѣ птицы строятъ свои бееѣдки. ІІІтранге, лт6ите.':ь 
птицъ въ Сиднеѣ, пипіеть Гульду: «Въ настоящее время въ моемі, итичникѣ на-
ходится пара піелковистыхъ іиалапіниковъ, и я надііялся, что онп дадуп. потом-
ство, такъ какъ послѣдніе два мѣсяца они весьма хлопотали над'ь устройствомт. 
бесѣдки. Устропствомъ ея заняты оба, но главный строитель все-таки самещ.. 
Иногда онъ гоняегь самку по всему птйчнику, затіімъ отиравлжітся ];т. бесѣдкі., 
схватываетъ клювомъ какое-нибудь яркое ігерс или болыпоіі листъ, издаетъ какоіі-
то странный звукъ, нахохливаетъ всѣ перья и бѣгаетъ вокругъ б(ч'ѣдки, куда, на-
конецъ, входитъ самка. Тогда самецт. нриходптъ въ такое возбужденіе, что глаза 
его положительно хотятъ выск-очіггь изъ головы. Ие н('реставая, онт. ігоднимаетч. 
то одно, то другое крыло, то и дѣло ударяетъ клювомт. по землѣ, издавая при 
этомъ легкій свистъ,—пока, наконецъ, самка ласково н(! подоіідетъ къ н(!му, посліі 
чего игра кончается». Въ послѣдніе ]'оды мі.і иногда пмѣлп лшіп.і(! экземпляры 
этихъ птицъ, но до сихъ поръ еіце не пмѣемъ свѣдѣній объ пхі. ра.змноліеніп. 

Пятнистый шалашникъ (Chlamydodera ma:u"ajta, Chlamydeia maculata, Calo-
dei a maculata. Kragenvogel. Chocard macu'6) дост'игаетъ 28 cm. длины; его кры-
ло равно 16 с т . , хііосп. 12 спі. Перья верхней части гол(івы и область горла— 
красиваго бураі'о цвѣта п окружены узкоіг черппіі линіей; перья верхуипси го.ііо-
вы на концѣ серебристо-сѣрыя. В(>сь верхі. птицы, і;рылья и хностъ тсмиаго бура-
гоцвѣта, на концѣ каждаго пера круглое буро-желтое пятнышко. Во.чьипя махоны:т 
перьіг изнутри оторочены бѣлымт.. Перья хвоста съ бѵровато-же.лті>імн кончиками. 
Нижняя часть тѣла сѣровато-бѣлая. ііоковыя перья слабо исчерчены свѣтло-бу-
рыыи зигзаговыми поіи^речными лпніями. Н а затылкѣ красиный воротвичекі. из і. 
удлиненных!, персиково-красных'ь перьевь (ібразуетъ рііді> вѣера. Глаза темжі-
бурые, клюв'ь и но]'и бурые. Взрослыя итиці.і мали различаются мелсду собоіі; 
птенцы характеризунітся птсутстіпемъ вѣера. 

Пятнпстьк! піалаиінпки лсивутъ исключительно во внутренней Австраліп, гдѣ 
во множеств!', населяютъ низкі(і ігустарнпки по ];рая5гь равнпн'ь; но они такъ пу-
гливы, что путоіиественникамъ обыкновенно не удается пхъ видѣть. Наблюдателям!, 
они выдаютъ себя своимъ хриплымъ, непріятно-ворчливьшъ призывнымъ звукомі., 
который они издаютт., когда, встреволіенные чѣмъ-нибудь, бываюп. вынуждены 
обратиться въ бѣгстік^. При этомъ они взбираются на самыя высокія вѣтвп вер-
хушекъ отдѣлъно стояпціхъ кустарниковъ и оттуда обозрѣваютъ окрестності., 
чтобы выбрать себѣ наиболѣе подходяпіее мѣсто, куда и направляютъ своп ио-
летъ. Всего вѣрнѣе ихъ молшо подстрѣлить на водоиоѣ, особенно во вр(>мя засухи, 

*) Псевдоиимъ одного писателя. 
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когда имъ не представляется никакого выбора. Гудьдъ, дѣлавтііі здѣсь стоііку, 
МОП. убедиться, что пятнистые шалашншш, несмотря на всю свою осторожность, 
код'ь пліяніемъ томившей пхъ жажди, быстро слетались къ нодѣ, не обраіцаіг вніі-
манія не только на людеіі, но дааге на громадную черную змѣю, которая тоже 
подкарауливала добычу у воды. Впослѣдствіи Гульдъ находилъ также ихъ піалати. 
(")нп уст[)аііііаюгся въ такихъ-же мѣстахъ, какъ и гнѣзда предыдуіцаго вида, но 

[Іятиіістип іііалаііітпіъ. Chlamidodera luaculata. '/2 наст. вел. 

еіц<! пскуснѣ(\ пзянінѣе, длиннііе и съ бплІ'.е крутыміі сводами; некоторые изъ 
ННХІІ имѣютг, 1 in. иъ длину; наружный пхъ стішки состоять пзъ хвороста, кра-
сиво иеревитаго д.іпннг.іми стебельками трапы; внутренняя ихъ отдѣлка такж(! 
чрезнычаііпо красивая и разнообра.зная. Здѣсь ікяіадаюгся двустворчатый рако-
вины, черепа, К(к"ги ме.ікихь млекопптаюіцпхъ. н тому подобное. Для скрѣісленія 
траііы и иѣтнеіі уігитребляются камни, которьк; укладываются очень живописно. 
Они р ісіюлагаю гся по обѣимъ сторояамъ входа таким ь образомъ, что М(>жду ними 
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образуются тропинки, а поредт^ обоими входами громоздятся цѣлыя кучи ])азні.іх'і> 
украпіеніи. Породъ нѣкоторыми шалашами, у входовъ случалось находить чуть 
полчетвррика костсіі, раковинъ и Т(іму иодобныхъ продметовъ. Ііостроігками этими, 
]го всеіі вѣроятностіі, пользовались в ъ ііродолженіи многихъ лѣт'і>. По отдаленности 
этихъ шалашей отъ рѣкъ, изъ которыхъ могли быть добыты раковины, изслѣдова-
толь М(»Ж(!Г1. зак'лючпть, ЧТОШ'ИЦЫ, при случаѣ, ирптаскиваютъ эти украіиеніи изъ-за 
нѣсколькихъ миль. При выб(фѣ матерьііла онѣ выказываютъ извѣстныіі вкусъ, 
такъ какъ выбираюттз только такія раковины, которьтя хоропю }!ыбѣлилпсь или 
прямо бѣлыя, или-же цвѣтныя. Гульдъ убѣдился, что МНОГИМЪ ПЯТНИСТЫМ!, ишлаиі-
никамъ шалаши атп служатъ мѣстимі. свиданіи; сидя, одназкды, на сторижѣ псроді. 
такою постройкою, ему удалось подстрѣлить въ короткое время, одного за другимъ, 
двухъ самдовъ, которые выбѣжали іізъ одного и того-же входа. 

Коксенъ наиіелъ въ декабрѣ гнѣздо съ тремя птсшцами. внѣпіпему сво-
ему виду оно походило на гнѣзда обыкновенныхъ свропеискихъ дроздовт,, имѣло 
форму глубокой чапіки, было построено изъ сухихъ прутьеві., внутри легко вы-
стлано перьями и тонкой травой, и расположено на небольпшхъ вѣтвяхъ акаціи 
надъ лужей. 

К ъ семейству рапскихъ птицъ причислнютъ также Лопастоносца тонкоклю-
ваго (Creadion acutirostris , Hetera locha acut i ros t r is и gouldii, Nearaorpha acutirostr is , 
crassirostr is и gouldii. ПорПаррапѵодеІ. Creadion). Бійістѣ съ другими родств(!пными 
ему видами онъ образуетъ подсемеііство Голоідекихъ (Glaucopinae) и пмііетъ (к'иц'ш 
съ ними, болѣе или менѣе развитыя. пестрыя, кожистыя лопасти у основанія 
клюва. Лоііастоносецъ тонкоклювыіі' отличается отъ своихъ ближаіішихъ родичей 
и всѣхъ пзвѣстныхъ птицъ главнымъ образ(^мъ тѣмъ, что клюігь самки суиі,ественно 
разнится отъ клюва самца. У этого послѣдняго онъ длиною съ голову, на верхупіігѣ 
почти прямой, въ ширину плоско скруглен!., у основанія высокій, по сторопамъ 
си.іьно снгатъ, въ обпіемъ—равномѣрно утончаюіціпся къ концу. У самки-зке, на-
противъ, онъ по крайней мѣрѣ вдвое длиннѣе, чѣмь у самца, сігльно съуженъ и вы-
тянутъ въ сильно изогнутыіі книзу кипчпкъ; при этомъ верхнпіі часть клюва длии-
нѣе нижней, такъ что свѣпгивается надъ нею. Всѣ-же прочіе отличительные при-
знаки такіе-же, какъ у другихъ видовт. этого семеііства. Длпннопалыя лапы съ вы-
сокою плюсною снабжены чрезвычаііно больпшми, сильно выгнутыми когтями; 
крылья длинныя, но округленньтя, такч. какъ 5—7 маховыя перья выступают!, пе-
редъ прочими; хвостъ ср(ѵщей длпны, иіироііій, отлого скругленныіі. Кроюпця іп;рья 
густыя, съ небольппімъ блескомъ. Самецъ достигаешь въ длину около 48 с т . , самка— 
50; длина крыльевъ какъ у того, такъ и у другой около 20 с т . ; длипа ];люна у самца 
4, а у самі;и 9,6 cm. Оиереніе, за исключешемт. піироких і. бѣлыхт. краевъ и руле-
выхъ перьевъ, одноцвѣтное ч('рно(\ съ слабымі. з(>л("Нопатым'ь отливомъ; глаза 
темно-бурые; клювъ бѣлыіі, цвѣта слоновоіт ];ости, у корня черновато-сѣрый; боль-
шія угловатыя лоігасти у рта оранжеваго цвѣта; ноги темныя, сине-сѣрыя. Птенцы 
отличаются отъ взрослыхъ птицъ только красноватымъ налетомъна концѣ хвоста и 
бѣлыми каемками на нилгнихт. крг)юпиіхті перьяхъ хвоста. Маори назыпаютъ эту 
птицу Гуйя. 

Несмотря на все вниманіе, которое удѣляли этой птицѣ, очспіь извѣст-
ной туземцамъ Повой Зеландіи, всѣ евроиейскіе орнитологи, свѣдѣнія о жизни 
на свободѣ лопастоносца еш" крайне скудны. Ограничивая свое мѣстопребываніе 
немноічіми местностями Повой Зеландіи, да и тамъ становясь годъ оті. году все 
бол'І'.е и болѣе рѣдкою птицею, доиастоносецъ даетт. изслѣдователямъ весьма мало 
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случаевъ дл!і тщательныхъ наблюденій. Онъ живетъ больше на землѣ, чѣмъ на 
нѣтвяхъ, двигается необыкновенно быстро большими прыжками, при малѣйшемъ 
шуміі или прпближоніи чрловѣка съ возможною поспѣшностью убѣгаетъ въ густые 
ііусты или въ лѣсі, и скрывается здѣсь обыкновенно отъ всякихъ пресіѣдованій. 
;)'і'ИМ7і вііолнѣ объясняется недостатокъ свѣдѣній о жизни на свободѣ лопастоносца, 
а равнымъ образомъ и то, что всѣ собранныя до сихъ п()ръ наблюдения, дѣлались 
исключительно надъ плѣнными птицами. 

Л о і і а с т о и о с с ц і . тотгоіѵ.ііовган. Croadioi i a c u t i r o s t r i s . '/3 н а с т . вел. 

ІІаконецъ зти і[тиці.г были ясивыми достав.тепы въ Лондонъ но, насколько мнѣ 
извѣстно, никакихъ свѣдѣній объ ихъ образѣ Жизни не обнародовано, такъ что, 
при оігисаніи nroit ктицм ннѣ приходится ограничитьог сообіценіями Буллера, ко-
торыіі въ прпдолженіи нѣсколькихъ днеіі ухалгивалъ за ними. Зам ечательна въ нихт. 
та .іегкость, съ как((И) зти, столь ііуглиныя иа свободѣ, ІЕГИЦЫ ігрнвыкаютъ къ не-
нплѣ. 4<!рез-і, нѣсколько днеіі послѣ поимки, онѣ сдѣлались уя;е соверіиенно руч-
ііі.[ми и, іговидимому, мало сокруталип, объ утраченной спободѣ. Ужо на слѣдующее 
утро, 1І0С.ГІ1 того, как'ь ихт. иолучилі) Ііуллоръ, онѣ съ жадностью набросились на 
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ѣду и па воду, держались бойко, ра;звязно и даже стали играть другъ съ другомъ. 
Движенія ихъ какъ на землѣ, такъ и на вѣтвяхъ, были граціозны и привлека-
тельны; особенно красиво выглядѣли онѣ, когда вѣерообразно распускали свои хво-
сты и, нѣжно, ласково щебеча, миловались своими бѣлыми, какъ слоновая кость, 
клювами. Этими послѣдними онѣ все выискивали, выкапывали и выдалбливали. 
Найдя, что обои ихъ комнаты но слипікомъ крѣпко держатся на стѣнахъ, онѣ стали 
отдирать одну полосу за другою и въ короткое время оголили всѣ стѣны. 

Но всего замѣчательнѣе казались Бу.тлеру тѣ пріемы, которыми лопастоносцы 
помогали другъ другу при добываніи пип^и. Такъ какъ въ желудкѣ убитаго экзем-
пляра напіли раз.іичныхъ земляныхъ червей, личинокъ майскихъ жуковъ, а таклсе 
сѣмена и ягоды, то Буллеру пришла мысль положить въ ихъ комнату прогнивіпій 
чурбанъ, вь которомъ гнѣздилась масса большихъ, жпрныхъ личинокъ насѣко-
маго, называемаго «хуху». Чурбанъ тотчасъ-же обратилъ на себя вниманіе 
птицъ; онѣ попробовали к.тювомъ мягкое дерево и дѣятельно принялись долбить 
гнилоіі чурбанъ до тѣхъ поръ, пока не добрались до скрывавшихся въ немъ личи-
нокъ или куколокъ вышеназванныхъ насѣкомыхъ. Особенною дѣятельностью отли-
чался при этомъ самецъ, такъ какъ онъ долбилъ по способу дятловъ, тогда какъ 
самка разсдѣдовала своимъ длиннымъ, гибкимъ клювомъ и утилизировала всѣ т'1; 
мѣстечки, которыя, по твердости дерева, были недоступны для самца. Буллеръ ви-
дѣлі>, какъ самцу, напрасно потрудившемуся надъ тѣмъ, чтобы вытап;пть изъ пу-
стого мѣста личинку, приходилось не разъ уступать M'JICTO самкѣ, которая легко при-
сваивала себѣ добычу, добровольно уступ.іенную ей самцомъ. Вначалѣ оба питались 
толы;о личинками хуху, но съ теченіемъ времени они привыкли и къ другому 
корму, такъ что впослѣдствіи съ таігою-же охотою ѣли картофель, рпсъ и сыросз, 
разріаанное на ме.іікіе кусочки, мясо. Они часто подходили къ чапікѣ съ водой, но 
всегда липіь для того, чтобы напиться, а не купаться. Ихъ обычный призывноіі 
голосъ состоя.чъ изъ нѣжнаго, яснаго свиста, который снача.!іа они испускали про-
тяжно, а затѣмъ прерывающимися звуками; иногда онъ звучалъ высокими но-
тами, иногда очень нѣжными, или-же переходилъ въ тихое карканье, а ігорою до 
самообмана походилъ на плачъ маленькихъ дѣтеіі. 

Относительно размноженія, Буллеръ могъ привести только сообіценія тузем-
цевъ, изъ которыхъ мы узнаемъ, что эта птица вьетъ гнѣзда въ дуплистыхъ де-
ревьяхъ и кладетъ мало яицъ. 

Главную причину рѣдкости лопастоносцевъ и постоянно прогрессирующ(Чі 
убыли ихъ слѣдуетъ искать въ томъ, что туземцы, употребляюпце перья этоіі птицы 
въ качеетвѣ головного украпіенія, всячески стараются ловить ихі., гдѣ и когда 
только возможно. По всей вероятности, ново-зеландскіе изслѣдователи не безъосно-
вательно высказываютъ свои опасенія, что вслѣдс.твіе так(зго пристрастія маори к'ь 
ііерьямъ лопастоносца эта, въ высшей степени замѣчат(!льная птица, рано или 
Поздно, раздѣлитъ участь другихъ пернатыхъ родичеіі своего отечества, т. е. со 
временемъ будетъ совсѣмъ истреблена. 

Ближе всего къ райскимъ птицамъ стоять Вороновыя (Corvidae). Это крупныя, 
плотно сложенныя птицы съ относительно большимъ н толстымъ клювомъ, верхняя 
челюсть кото])аго слегка согнута на хребтіц около согнутаго виизъ кончика заміічается 
иногда небольпіая выемка. У основанія клюва сиднтъ нѣсколько ПЦІТИНОКЪ, прикры-
ваюпі,ихъ ноздри. Йоги у нихі. большія и си.тьньтя, крылья не очень длипнь[я и чапіе 
шч'го округленныя. Хвостъ бываеть различноіі длины; на концѣ о т . прямо обрѣзаш. 
И.ТИ ступенчатыіг. Опереніе густое, одиоцвѣтпие или пестрое. 
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Вороновыя, котирых'ь насчитываютъ до 160 видовъ, живутъ во всѣхъ частяхъ 
свѣта, во всѣхъ т і іротахъ и высотах!, на горахъ. К ъ экватору число видовт. значи-
тельно увеличивается, но и въ умѣренномъ ііоясѣ ихъ довольно много п только въ 
холодномъ—число видіівъ их'іі ограничено. Большинство ихъ живутъ осѣдло на одномъ 
мѣстѣ, или по краіінсіг мѣрѣ ііъ л.івѣстноіі области, но тамъ охотно кочуютъ съ мѣста 
на мѣсто. Пѣкоторые виды ііоре.кггны, а нѣкоторыо съ высоі;ихъ горъ зимою спу-
скаются в ъ долины. 

З а искліоченіомъ благозвучнаго пѣнія вороновыя соединяютъ въ себѣ всѣ ка-
чества, свойственный другимі. ворпбьпнымъ. (^иѣ хорошо ходятъ по землѣ, а лета-
ютъ легко, долго и довольно быстро; внѣіпнія чувства у нііхъ развиты равномѣрно 
хорошо, а обоняніе особенно хорошее; ію понятлііво(;ти онѣ не уступаютъ никакой 
другой птицѣзтого отряда, а м о ж е п . быть и нпкакоіі птпцѣ вообпі,о. Благодаря своимъ 
Дсірованіямъ, пмъ живется на свѣтѣ легко, онѣ умѣютъ пользоваться всѣмъ, что пмъ 
нужно и потому воздѣ пграютъ довольно важную роль. Это вс(!ядныя птицы въ пол-
номъ смыслѣ этого слова и потому могутъ быть очень вредными, но также и полез-
ными. Ях'ь большія, иногда покрытыя сверху гніізда распо.тожены открыто на де-
ре-вьяхъ, скалахъ и уі'лубл(!ніяхъ ихъ; кладка отличается большимъ числомъ пестрыхъ 
лицъ, которыя высиживаютъ съ болынимъ вниманіемъ и любовью, такъ что вороно-
ві.тя прпнадл(!жатъ ігъ числу птицъ, которыя лучше всего носпитываютъ своихъ 
птенцовъ. _ 

Вороны (Согѵіпае. Raben . Corbeanx) въ 6o.riie тѣсномъ смыслѣ слова, отли-
чаются слѣдующими 7іризнакамп: сіільні.ін чі^рныіі клювт., больпюй, но относительно 
короткііг, болѣе или менѣе согнутиіі, у основания прикрытый жесткими щетини-
стыми "волосами; спльныя черпыя ноги; крылья средней длины: сложенныя, 
они достигаютъ почти конца хвоста; хвостъ различной длины, прямо обріізанный, 
закругленный пли ступенчатый; опереніе довольно богатое, бо.ііѣе или менѣе блестя-
п;ее; в ъ немъ преобладаетъ черный цвѣтъ. 

Большой вороиъ (Corvus согах, major , maximus , clericus, carnivorus , leuco-
phaeus, leucomelas, sylvestris , l i t toralis , peregr inus , montanus , vociferus, lugubris , 
t ibe tanus и feroensis, Corax nobilis и maximus. Kolkraben . Corbeau) , которому 
слѣдуегь отвести первгк* мѣсто между нѣмецкиип B o p o H a j t i r , ііредставляетъ во-
рона въ настоніцемъ смыслѣ слона; многія другія его названія—ничто иное, какъ 
неимѣю)ція значенія прозвища. Бмѣстѣ съ оппсываіімымп ниже родичами боль-
шой ]юронъ образуеть родъ Черныхъ воронъ (Corvus). Тѣло ворона вытянуто; крылья 
велики, длинны и остроконечны, потому что треть(! маховое; перо превосходитъ всѣ 
истальныя своеіі длиноіі; хвосгі. средней длины, ступеичасі.гіі съ боковъ; оперени! 
плотное и б.іестяіцее. Окрас^ка больпкя'о ворона равномѣрно черная; только глаза ка-
ріе; у молодыхъ особей голубовато-черньк;, а у гніадареп свѣтло-сѣрые. Длина ворона 
равняется (і4—GB с т . , размахъ крыльенъ 125 с т . , длина крыла 4 1 c m . , а хвоста 
24 с т . 

Невидимому изъ всѣхъ воронъ наиболѣе піироко расиі)остран(!ЯЪ большой во-
ронъ, вообіц(!пр(хдставляюпі,иі во всѣхь отн(яп(;нія\т. пе,рвооб[)аз'і. ипрототиііъ всего с о 
мейства. ( )цъ живетъ по всеіг Квропі;, отъ Нордкапа до jibica Тарифа и отъ ііредгорій 
мыса <1>иннстерре до Урала; он'ь всгрѣчается въ болыпеіі части Лзіи, на востокѣ до 
Яионіи, а съ сѣвера на югъ—отт. Ледовитаго океана до Гимма-чайскихъ горъ, П(!Н-
джаба и Синда; оігь расп[)острапен'і> таі;;ісе in. Сѣнерііоп Лм(>риі;ѣ. i"!, югу до Мексики. 
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Какъ сообщаетъ Вальтрръ,въ Туркменіи воронъ достигаетъ гораздо большей величины, 
чѣмъ у насъ; а, по словамъ Уайтса, въ Гиымалаяхъ, на высотѣ свыше 3000 ш., 
нстрѣчаются необычайно крупные вороны, образующіе особую породу, отличающуюся 
(ітъ гораздо менѣе крупныхъ и тускло окрашенныхъ вороновъ, обитающихъ въ Пен-
джабѣ, и т. п. Въ сѣверныхъ мѣстностяхъ Сибири, Скандинавіи, такіке на островахъ 
Ферерскихъ и въ Исландіи довольно часто встрѣчаются вороны съ бѣлыми пятнами. 
По Фаберу, ихъ находили только на Ферерскихъ островахъ, но не въ И(;дандіи; однако 
Прейеръ наблюдадъ ихъ именно тамъ. Посдѣдній естествоиспытатель оставляетъ не-
рѣшеннымъ вопросъ, слѣдуетъ-ли считать этихъ вороновъ съ бѣлыми пятнами особымъ 
ішдомъ, названЕымъ Темминкомъ Corvus leucophaeus, или только разновидностью, 
или даже просто отдѣлъными особями, покрывшимися бѣлыми пятнами вслѣдствіе 
своей чрезвычайной старости. 

Въ Германіи эта красивая, гордая птица часто встрѣчается лишь въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ; въ другихъ она уже истреблена; тамъ-же, гдѣ это еще не случилось, во-
ронъ по возможности избѣгаетъ человѣка. Ради этого воронъ живетъ исключительно 
въ горахъ, въ густыхъ высокихъ лѣсахъ, на скалистыхъ берегахъ моря и вообще вы-
бираетъ убѣжища, гдѣ бы его возможно менѣе безпокоили. Ближе же къ восточной гра-
ницѣ Европы воронъ живетъ въ наилучшихъ отношеніяхъ съ человѣкомъ. Въ Россіи и 
Сибири онъ такъ мало его боится, что не только детаетъ съ галками и сѣрыми воро-
нами по дорогамъ, но появляется въ селахъ и городахъ, гдѣ также гнѣздуетъ на ко-
локольняхъ, какъ въ Германіи галка. Поэтому, и въ настоящее время въ этихъ мѣ-
стахъ воронъ долженъ быть названъ обыкновенной птицей. Онъ также часто встрѣ-
чается въ Испаніи, Греціи и Скандинавіи. Воронъ рѣдко собирается въбольшія стаи; 
поэтому слѣдуетъ считать исключеніями стаи изъ 6—20 вороновъ, наблюдавшіяся въ 
Туркменіи Вальтеромъ, а тѣмъ болѣе стаи изъ 50 штукъ, какія я видѣлъ въ Сьерра 
Невада. Пара вороновъ всегда превосходно выбираетъ мѣстность для своего постоян-
наго жительства, захватывая обширный округъ, отличающійся разнообразіемъ 
своихъ произведеній. Больше всего воронъ дюбитъ мѣстности, гдѣ чередуются лѣса, 
іголя, луга и воды, такъ какъ здѣсь онъ въ изобиліи находитъ пищу. 

Мой отецъ, еш;р, за два поколѣнія до насъ описавшій ворона лучше, чѣмъ кто-
либо, говоритъ о немъ такъ: «Большой воронъ обыкновенно живетъ по-парно, такяіе 
и зимой. Гнѣздующія по сосѣдству съ моимъ жилищемъ пары часто летаютъ зимой 
черезъ наши долины и опускаются на высочайшія деревья. Если слышишь одного 
ворона, стоитъ только поглядѣть кругомъ—и другой недалеко. Если одна пара во 
время полета встрѣчаетъ другую, то обѣ соединяются и нѣкоторое время парятъ 
вмѣстѣ. Въ одиночку летаетъ, шатаясь безъ тодку всюду, только неспарившаяся мо-
лодежь, потому что большой воронъ принадлежитъ къ птицамъ, которыя, 0дная£ды 
спарившись, остаются всю жизнь вѣрны другъ другу. Полетъ ворона очень красивъ; 
при быстром], полетѣ онъ несется почти по прямой линіи, си.тьно ударяя крыльями; 
но часто воронъ также долго паритъ, описывая прекраснѣйшіе круги, причемъ крылья 
и хвостъ его сильно расіпирены. Всякому ясно видно, что летанье не стоитъ ворону 
ни малѣйшихъ усилііг, и что онъ часто предпринимаетъ далекія путепіествія исклю-
чительно ради удовольствія. Во время подобныхъ путешествий воронъ въ горахъ часто 
приближается къ зем.тѣ, но черезъ долины обыкновенно пере летаетъ на значительной 
иысотѣ. При своихъ іірогулках'1. онъ часто бросается, стремглавъ, на нѣсколько мет-
ровъ внизъ, особенно если по немъ стрііляли, такъ что незнакомый съ этой продѣікой 
иорона стрѣлокъ можетъ подумать, 4T(J воронъ раненъ И скоро упадетъ. Зимой воронъ 
проводить больпіую часть дня летая. Полетъ его бол іи̂  п(;хожъ на полетъ хищной 
и'1'ипы, чѣмъ на по.летъ другихъ воронъ, и такъ характеръ, что опытные 
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люди въ состояніи отличать ворона отъ родственных7> видовтз на какомъ угодно 
разстояніи». 

«По землѣ воронъ ходитъ съ смѣшною, словно напускною, важностью, при 
этомъ держитъ тѣло спереди нѣсколько выпіе, чѣмъ сзади, киваетъ головоіі п при 
];аждомъ гаагѣ двигаетъ тѣломъ туда и сюда. Сидя на вѣткѣ, воронъ держиті. 
тѣло то горизонтально, то очень прямо. Перья на немъ лежатт, почти всегда так і. 
гладко, что воронъ кажется словно вылитымъ; то.тько при возбужденіи взъероши-
ваются перья на головѣ и всей шеѣ. Крылья воронъ держитъ обыкновенно не-
сколько свѣсивъ. Какъ въ этомъ отношеніи овъ не имѣетъ ничего обіцаго съ сво-
ими родичами, точно также не имѣетъ онъ и ничего общаго относительно изве-
стной любви, питаемой взаимно другими видами воронъ. Черныя вороны живугь 
ііъ величаппіей дружбѣ съ сѣрыми воронами и сороками, галки примѣтііиваіотси 
къ грачамъ, и ни одинъ видъ не причиняетъ другому ни малѣйшей обиды. Волі>-
шой же воронъ ненавидимъ своими родичами, ведущими съ нимъ вѣчную войну. 
Я видалъ, какъ черныя вороны очень сильно нападали на болыного ворина. Ког-
да воронъ хочетъ вмѣшаться въ стаю черныхъ воронъ, поднимается такой гва.ітъ. 
словно среди нихъ появился ястребъ или сарычъ. Дружное нападеніе прину-
ждаетъ удалиться нежеланнаго товарища». Здѣсьдолжно, впрочемъ, замѣтить, что 
бываютъ и исключенія. Такъ, Пехуэль-Леше наблюдалъ въ Лнгальтѣ одинока]'(і 
}юрона, долго и совершенно безъ всякихъ пристававій летавніаго вмѣстѣ съ боль-
шой стаей воронъ, посѣщавшаго съ ними ло-тя и ночевавшаго на тѣхъ же самыхъ 
деревьях!., пока но былъ застрѣленъ однимъ ревностным'ь ііреслѣдоватслемъ. 

«Воронъ и тѣмъ отличается отъ другихъ родственных!, ІІИДОВТ., ЧТО осторож-
ностью иревосходитъ ихъ всѣхъ. Иевѣроятно, до чего предусмотрительна эта пти-
ца. Воронъ только тогда садится, когда тщательно облетптъ всю окружающую 
мѣстность и ни зрѣніе, ни обоняніе не откроютъ ему ничего иішснаго. Бхли че-
ловѣкъ приближвется къ его гнѣзду съ яйцами, воронъ тотчасъ бросаетъ наси-
живая! е; къ птенцамъ своимъ, какъ ни велика его любовь къ нимъ, воронъ }гь 
подобномъ случаѣ возвраш,ается лишь съ величайшей осторожностью. Ненависть 
ііорона къ филину необычайно велика, но осторожность его еще больше; отчего 
ату строгую птицу і;райне трудно убить даже изъ вороньяго шалаша "'). Зпукн, 
издаваемые и самцомъ, и самкоіг, обыкновенно похожи на «корк-корк-кольк-кольк» 
или на «раб-раб-раб», откуда лронсходит'ь его нѣыеці>-ое названіе. Эти звуки из-
даются на всѣ лады и такъ иеремѣшиваются между собой, что получается нѣко-
тгфое разнообразіе. При ближайшемъ наблв)деніи становится понятно, что дров-
Hie прорицатели умѣли различать великое множество звуковъ, могупіихъ быті> из-
даваемыми ворономъ. Особенно поразителенъ родъ болтовни, производимой сидя-
пцшъ самцомъ во время спариванія. По разнообразию она значительно превосхо-
дить болтовню сороки». 

Пожалуіі, нѣтъ ни одной птицы, которая въ такой же степени, какт, вс^рон і., 
могла быть названа всеядной. ІМОЖНО утверждать, что онъ не брезга(зтъ буіівалі.-
но ничѣмъ съѣдобнымъ, совершая при этомъ подвиги, невѣроятныі; для его рі/ста 
и силы. Ему нравятся плоды, зерна и всякія другія растительныя вещества; но 

• ) Для истребдеиія хищвыхъ птицъ и разныхъ видовъ воронъ въ Германіи (и у васъ въ 
благоустроенныхъ охотахъ, цапр., въ Петергофскомъ уѣздѣ въ Великокияжеской охотѣ и ми. 
др.) широко примѣняется охота изъ засады съ филииомъ. Охотиикъ прячется въ шалашъ (или 
просто въ кустъ), а впереди на чисгомъ мѣстѣ сажаетъ на привяан фи.шна (или станитъ о і о 
чучело). Всякая мимолетяіцая хищная птица считаетъ своимъ долгомг задать филину трепку и 
подлстаетъ къ нему, а въ ато время охотнккъ стрѣллетъ ее . Примѣч. переводчика. 
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іюронъ также и настоящая хищная птица. Онъ истребляетъ не только насѣко-
мыхъ, улитокъ, черней и мелкихъ позвоночныхъ, но смѣло нападаетъ на млеко-
питающих!. и ПТИЦ!., превосходящих'!, его по величинѣ; оні. безсппѣстнѣйшим'і. 
образомъ грабитъ гнѣзда, и не у однихъ беззащитных'ь іітицъ, но и у сильных'!, 
чаекъ, отлично ум'І'.юпіихъ защищать себя и свои гнѣзда. Отъ мыши дг) зайца и 
огь самой маленькой птички до тетерки, ни одно животное не можетъ считать се-
бя въ безопасности отъ ворона. В ъ немъ соединяются дерзость и хитрость, сила 
и ловкость, дѣлая его опаснѣйпіимъ разбойникомъ. В'ь Испаніи отъ него терпяп . 
домапінія курі.!, нъ Иорнегій молодые гуси, утки и вся остальная домашняя пти-
ца. Въ Исландіи и въ Гренландіи воронъ охотится за бѣлыми куропатхсами; въ 
Германіи за фазанами, іѵуропатішми и зайцами; на берегахъ моря онъ подбирает'], 
все то, что ему выкинуть волны; в'і> сѣверныхъстранахъ В(*ронъ ссорится съ собаками 
изъ-за всякаго рода отбросовъ передъ жилищами; въ степяхъ Лзіи является онъ 
неизбѣжні.імъ мучителемъ израненыхъ верблюдовъ. В ъ Псландіи воронъ тиранитт. 
покрыть!Х'ь во.іідырями ло!падей: и верблюдамъ, и лоіпадямъ онъ садится на спи-
ну и сильными ударами клюва отдираетъ отъ !сраевъ ранъ облюбованные имъ 
куски мяса; только начавъ кататься по земл'Ь, мучимое животное можетъ согнать 
его. «Болыиой воронъ», ка!:ъ сообіцаетъ Олафссонъ, «зимой иі!!етъ себѣ пипі,у на 
дворахъ, среди ко!П('къ и собакъ; въ теплое время ічіда онъ отпраііляется на бе-
ре!"!. моря за рыбой; весной убиваетъ ударами кля)на и пожираетъ новорожден-
ныхъ ягнятъ, сгоняетъ съ гнѣздъ гагъ, ві.шиваетъ ііхъ яііца и закапываетъ по 
одиночк'Ь въ землю т'Ь, которыя не въ состояніи съ'1ість. Вороні.і маленькими стая-
ми сл')5дуютъ за орломъ; нападать на него, положимъ, но рѣпіаются, но пі.ітают-
ся выхватывать остатки его добычи. Отыскавъ гдѣ-нибудь больныхъ или мертвыхъ 
старі.іх'і. воронов-!., или выпавіпихъ изъ гн'Ьздъ молодыхъ, норонъ пожираетъ ихъ. 
Зимой къ каждому дому !ірисос'Ькивается компанія изъ 2 — 1 0 вороновъ, недо-
пускающая никого бол'))е въ свою среду». 

Для безпристрастнаго наблюдателя забавно вид'Ьть, какъ воронъ обдѣлываетъ 
свои дѣла. словамъ Чудп, онъ слѣдитъ за швейцарскими охотниками, чтобы 
овлад']іть ранеными сернами. По единогласному свидѣтельству Фабера и Гольбелля, 
воронъ разбиваетъ раковины съ твердоіг скорлупой, поднимая ихъ высоко на воз-
дух'!. и бросая оттуда на тиерді>ій камень или скалу. По наблюденіямъ Гомейера, 
воронъ ум'1'.ел'ъ ловко схватывать рака-отшельника и вытаскивать его изъ его 
жилиіца—ррковин!.!; если это не удается сразу, питому что ракъ усп']ілъ съежится, 
воронъ до т'1іхъ поръ колотитъ ракоішной обо что-попало, пока изъ нея не пока-
жется отпіельникъ. Воронъ усп'Ьшно нападаетъ на большихъ животныхъ, выка-
зыііая б(:зприы'1'.рную хитрость и смы!пленность, но также и большое мужество. Н а 
зайцев'!., напримЬр'ь, он'і. нападаетъ при всякихъ обстоятельствахъ, а не только 
на больных'!, или ранен!>!Х'і>, какъ думалъ мой отецъ. Граф'ь Водзиц!ий собралъ 
наблюденія, устраняюіція всякія сомн'1інія, какія еще могли существовать наэтотъ 
счет'Ь. «Среди !ітицъ ворон'і. играеті. ту же роль, что лисица среди млекопитаю-
іцихъ», говорить іплше названныіі естест!юисі!!.!татель. «Онъ обнаруживаетъ вы-
(•(л;ую стеі!ені. хитрости, т(!р!і']шія и і!редусмотрительности. Смотря по надобности, 
!іоронъ ох(ітит(!Я ИЛИ НЪ одипочісу, или б(!ретъ c(!6'h ііомо!!і,ниішвъ; онъ та!ше знаетъ 
HC'iiX'i. хищнілхі. !['і'ИЦ'ь и слііди'1"!. за тііми, котор!)[я могутъ случайно доставить 
ему пии^y. Часто зака!іі.!!(ает'і. онъ, как'!, лисица, остатіш '1іді.і, чтобы въ случаѣ 
нужді.і не гіілодагь. 11а'];віиисьдо-сыга, вороп'ь сз!.івает'і. !П. остаткамъ ііир!иества 
СВОИХ'!. тоиарищ(!Й. Онъ сзывает'!, товарищей и тоіѵці, коі'да они нужны ему для 
охоты, К(П'(фпіі он'1. занимаете!! сострагг!.ю. 
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«Въ декабрѣ 1847 года при глубокомъ снѣгѣ я пошелъ съ однимъ товари-
щемъ на охоту на зайцевъ. Хотя мы стрѣляли уже нѣсколько разъ, въ одномъ 
изъ уіцелій противоположной горы мы замѣтили двухт. вороновъ. Одинъ спокойно 
сидѣлъ на краю ущелья и смотрѣлъ внизъ; другой, сидѣвшій нѣсколько ниже, со-
валъ клювомъ впередъ и проворно отскакивалт. назадъ. Это онъ продѣлывалъ нѣ-
сколько разъ. Оба были такъ заняты своимъ дѣломъ, что, повидимому, не замѣти-
ли нашего приближенія. Только когда мы подошли къ нимъ на нѣсколько шаговъ, 
разбойники снялись и снова сѣли въ нѣсколъкихт. стахъ шаговъ, повидимому въ 
надеждѣ, что и мы пройдемъ мимо, не дѣлая имъ вреда, какъ раньпіе проходили 
крестьяне. П а мѣстѣ же, гдѣ мш-. наблюдали вороновъ, сидѣ.гь въ снѣговой стѣнѣ, 
закопавпіись почти на 60 сш., большой старый заяцъ. Чтобы вынудить его вско-
чить, одинъ воронъ нападалъ на него спереди, а другой клювомъ и когтями про-
копа.іъ сверху въ снѣгу дыру, очевидно съ намѣреніемъ вспугнуть зайца сверху. 
Но косой былъ настолько уменъ, что оставался сидѣть, отгоняя вороновъ ворча-
ніемъ и фырканьемъ. Въ 18ііО году я увидалъ разъ въ полѣ двухъ вороновъ, 
чѣмъ-то занятыхъ въ одномъ уг.тубленіи. Когда я дошелъ туда, тамъ оказался 
заяцъ въ предсмертныхъсудорогахъ,съ окровавленной го.товой. Я пропіе.гь по его 
слѣду около 20 шаговъ и нашелъ его лежку, съ ІГСНЫМИ признаками, что его вы-
гнали вороны. Недалеко же пробѣясалъ бѣдняга! Въ декабрѣ 1851 года я замѣтилъ 
трехъ вороновъ, двухъ на землѣ и треть}гго на воздухѣ. Всі^очилъ заяцъ и по-
бѣжа.!іъ изо всей мочи. Всѣ три ворона съ громкимъ крикомъ погнались за нимъ 
и били его, падая почти до земли, подобно хпщнымъ птпцамъ. Заяцъ сѣ.ть разъ, 
потомъ снова побѣжа.гь, снова сѣл7> и, накинецъ, припа.ть къ землѣ. Тотчасъ 
одинъ воронъ броси.тся на него, запустилъ ему въ спину когти и нача-чъ долбить 
голову. Другой воронъ скоро подоспѣлъ на помоіць товарищу, а третііі излов-
чился, чтобы распороть добычѣ брюхо. Хотя я быстро выскочи-іъ изъ саней и по-
бѣжалъ къ заііцу какъ только могъ скоро, онъ достался мнѣ въ руки лиіпь съ 
слабыми признаками жизни. Въ декабрѣ 1855 года я снова наткнулся на воро-
новъ, занимавіпихся въ данную минуту обгладываніемъ заячьяго скелета. Прой-
дя около 200 шаговъ по слѣду зайца, я нашелъ его лежку. Она была очень за-
мѣчательно устроена на 65 саі. подъ снѣгомъ: одинъ ПОДСЕѢЖНЫЙ ХОДЪ, около 
2,5 ш. длиной, очень чисто утоптанный, волъ къ самой лежкѣ, а другой, подоб-
ный же ходъ выводилъ съ противоположной стороны наружу. С1т(іды ворона ясно 
указали мнѣ, что одинъ изъ разбойниковъ рѣіиился войти въ подснѣи{ныіі ход'і., 
чтобы выгнать зайца на другихъ вороновъ. Вороны, подобно гончимъ, часто идутъ 
ііѣшкомъ шаговъ 15—20 по слѣду зайца, запугиваютъ его карканьемъ и ударами 
клюва и доводятъ до того, что бѣдняга припадаетъ къ землѣ, а подъ конецъ со-
нсѣмъ опшлѣваетъ и тогда становится ихъ легкой добычей». 

Не меиѣе смѣло дѣйствуетъ большой воронъ, какъ грабите.іь гн'1іздъ: Водзицкііі 
видѣдъ, какъ воронъ разъ унесъ даже яііцо у пары орловъ. Па сѣверѣ воронъ является 
отвратительнѣйшимъ грабптелемъ гнѣздъ, какого только можно себѣ представить. Въ 
Порвегіиявдѣзъ наодинъ утесъ,гдѣ сидѣла семья молодыхъ вороновъ,которыхъ еще 
кормили родители. Там'ь на единственномъ уступѣ я нашелъ около 60 выііденныхъ 
яицъ гаги, чаекъ и гагар'ь, вмѣстѣ сі, лапками кур'ь, крыльями утокі., пгігурками пе-
струшекъ, пустыми ракушками, остатками молодыхъ чаекъ, куликовъ, ржанокъит .п . 
Четыре птенца неумолчно кричали о пип;ѣ, и старики постоянно носили новую до-
бычу на бойню. Неудините.іьно, что как ь только показывались вороны, всѣ оггрест-
пыя чайки яростно нападали на нихъ и изо всѣхт, силъ дрались съ ними; неудивн-
тельно, что и лштели сосѣдняго посоленія в'ь выспимі стеиени ненавпдѣли ихъ. 
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Воронъ составіяетъ обыкновенное явленіе на всякаго рода падали, и многія 
мѣста въ Библіи, упоминающія о немъ, могутъ быть легко подтверядены. «Утвор-
ждаютъ»,продолжаетъ мой отецъ, «что воронъ за многія мили чуетъ падаль. Какъ 
ни мало сомнѣваюсь я въ его тонкомъ обоняніи, мнѣ кажется невѣроятнымъ это 
настойчивое утвержденіе, опровергаемое уже самымъ поведеніемъ ворона. При бли-
жайшемъ наблюденіи легко замѣтить, что странствованія ворона отличаются нѣко-
торой неопредѣленностью. Онъ почти ежедневно облетаетъ большое пространство 
въ различныхъ направленіяхъ, въ надеждѣ что-либо высмотрѣть. Отсюда ясно видно, 
что воронъ долженъ быть близко къ падали, чтобы найти ее, или, по крайней мѣрѣ, 
долженъ попасть въ струю воздуха, идущаго отъ падали. Если бы воронъ могъ чуять 
падаль за мили, онъ издали летѣлъ бы къ ней на-прямикъ. Передъ тѣмъ, чтобы сѣсть, 
воронъ непремѣнно всякій разъ сначала облетитъ кругомі, избранное мѣсто, а это 
указываетъ, что онъ можетъ чуять разные предметы лишь въ извѣстномъ напра-
вленіи и врядъ ли за нѣсколько миль». Всякін, знающій вороновъ, подтвердитъ эти 
слова, хотя защиш,аемое моимъ отцомъ воззрѣніе и отрицается Науманомъ. Послѣд-
ній естествоиспытатель ставитъ вопросъ: садится ли воронъ и на человѣческіе трупы, 
какъ это столь часто утверждается? По моему мнѣнію, надо безусловно отвѣтить: Да!— 
ворону навѣрно совершенно все равно, находится ли передъ нимъ трупъ человѣка 
или падаль какого угодно млекопитаюш;аго. 

Но подлежитъ, къ сожалѣнію, ни малѣйшему сомнѣнію, что воронъ очень вре-
денъ своимъ хищничествомъ и не долженъ быть терпимъ. Подожимъ, и онъ прино-
ситъ пользу, подобно остальнымъ чернымъ воронамъ; но вредъ, имъ причиняемый, 
ігеревѣшивавтъ всю пользу, приносимую имъ полямъ и садамъ. Поэтому весьма 
странно, что эта птица любима и почитаема нѣкоторыми народностями. Именно,. 
арабы высоко уважаютъ его, почти какъ боягество, считая его безсмертнымъ. «Когда 
и однажды хотѣлъ убить ворона пулей», пишетъ Лябюиссэ, «одинъ арабъ остано-
вилъ меня утвержденіемъ, что ворона ранить невозможно, такъ какъ онъ святой. Я 
ігромахнулся, къ большому удовольствию араба, который оживленно насмѣхался наді» 
мной, (чце крѣпче вѣруя, чѣиъ прежде». Исландцы и гренландцы также, повиди-
мому, не враждебно настроены къ этому отчаянному разбойнику.«Большой воронъ», 
говорить Фаберъ, «такъ довѣрчивъ, что садится отдыхать на дома и на спины пасу-
іцихся лошадей». Въ Гренландии, по сообщенію Гольбел.та, воронъ заглядывает!, 
даже въ дома, гдѣ также воруетъ, какъ и всюду. Пастухи Канарскихъ острововъ, 
напротивъ того, называютъ ворона подлѣйшей птицей, какая только есть, и утвер-
ждаютъ, что онъ зачастую выклевываетъ глаза молодымъ козамъ и ягнятамъ, чтобы-
легче затѣмъ убивать и пожирать ихъ. Поэтому пастухи какъ только могутъ истре-
бляютъ ворона и его гнѣэда. 

Изъ всѣхъ горманскихъ птицъ, исключая развѣ іаеста, воронъ раньпіе всѣхъ 
приступаетъ къ размноженію: спаривается большою частью уже въ началѣ января, 
въ февралѣ строптъ гнѣздо и несетъ яйца въ первыхъ чисдахъ марта. Гнѣздо ворона 
большое, по меньшей мѣрѣ 40, чаще 60 cm. въ діаметрѣ, и вполовину этого вы-
піиной; оно устраивается на утесѣ или, въ Германіи, на вершинѣ высокаго де-
рева, на которое трудно пли совсѣмт, нельзя влѣзть. Нижняя часть гнѣчда скла-
дывается изъ толстаго хвороста, средняя изъ болѣе тонкаго, внутренность тепло вы-
стилается полосками коры, древесными липіаями, травой, овечьей піерстью и т. п. 
Воронъ охотно пользуется старым'ь гнѣздомъ, причемъ липіь немного его совер-
піенствуетъ. При построіікѣ гнѣзда, ворон'ь, какъ и всегда, выказываетъ свои ум'і, 
и осторозкность. Онъ весьма осмотрительно приближается со строительными мате,рь-
ялами и бросает'ь гнѣздо, если части замѣчаетъ вблизи его человѣка или если 
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его потревожатъ ііередъ кладкой яицъ. Въ другихъ же случаяхъ воронъ такъ акку-
ратно изъ года въ годъ возвращается къ своему старому гнѣзду, что одинъ ганно-
верскій лѣсничій вынулъ одного за другимъ изъ того нее самаго гнѣзда 44-хъ птен-
цовъ ворона. Воронъ кдадотъ 5—6 довольно большихъ яицъ, почти 54 m.m. дли-
ной и 34 m.m. въ поперечникѣ, усѣянныхъ бурыми и сѣрыми пятнами по зеле-
новатому полю. По наб.іюденіямъ моего отца, насиживаетъ только самка, n(j дан-
нымъ же Наумана,—и самка, и самецъ, по-очередно. Птенцы кормятся обоими ро-
дителями, обильно доставляющими имъ земляныхъ червей,, насѣкомыхъ, мышей, 
молодыхъ птицъ, яйца и куски падали. Но голодъ птенцовъ, повидимому, ненасы-
тенъ, и они постоянно кричатъ о пищѣ, даже получая обильнѣйшій кормъ. Оба 
родителя чрезвычайно любетъ своихъ птенцовъ и никогда не оставляютъ гнѣзда, 
если птенцы уже вылупились. Конечно, ихъ можно отогнать, но и тогда они всегда 
остаются вблизи гнѣзда, выказывая свое безпокойство о возлюбіенныхъ дѣтены-
піахъ всякаго рода лсалобными звуками и суетливымъ перелетаніемъ сь мѣсга 
на мѣсто. Неоднократно наблюдалось, что старые вороны при продолжительнимч, 
подкарауливаніи ихъ гнѣзда снабжали птенцовъ пищей, бросая ее въгнѣздо сверху. 
Если у пары вороновъ отобрать яйца, то происходитъ вторичная кладка, E(t если 
взять птенцовъ, то въ томъ же году вороны ихъ больпіе уже не выводятъ. При 
благопріятныхъ условіяхъ молодые вороны покидаютъ гнііздо въ концѣ мая или 
началѣ іюня, но въ б(»лыпинствѣ случаевъ еиі,е долгое время возвраіцаются in, 
гнііздо каждый вечеръ и затѣмъ цѣлыя недѣли держатся вблизи его. Родители во-
дятъ потомъ молодежь на луга и поля, продолжая кормить их'ь тамъ, и одновре-
менно обучаютъ всѣмъ снаровкамъ и хитростямъ своего ремес.іа. Только кь осени 
воронята становятся самостоятельными. 

Вынутые изт> гнѣ.зда воронята послѣ короткаги воспитанЬг становятся Н(>-
обыкновенно ручными; даже пойманные старые вороны свыкаются съ изменив-
шеюся обстановкою. При общеніи съ человѣкомъ умъ ворона изопіряется въ изу-
мительной степени. Его можно дрессировать, какъ собаку и натравливать на жіі-
вотныхъ и людей: онъ выдѣлываетъ самыя смѣшныя и веселыіі пггуки, П(ІСТОЯННО 

придумывая что-нибудь новое, и съ годами становится чѣмъ старѣе, тѣмъ умнѣе, 
но далеко не всегда пріятнѣе д.ш человѣка. Ворона легко пріучить вылетать изъ 
дома и возвраіцаться; но онъ постоянно, и очень скоро, оказынается недостойнымъ 
большой свободы — воруетъ и прячетъ краденое, убиваетъ молодыхт. ді^маиіиихі. 
животныхъ, куръ и гусей, кусаетч. за ноги босыхъ ліод(!Й, а иногда станонится 
даже опасным'!., такъ какъ обраіцаетъ свои піалости на дѣтей. С']> собаігамп во-
ронъ часто ведетъ величаііпіую дружбу, ипі,(зтъ имъ блох'Ь и оказі.івает7. разныіі 
другія услуги. Онъ также прнвыка(*тъ къ лопіадямъ и рогатому скоту и снискп-
ваетъ ихъ пріязнь. Воронъ 0TJ[H4H0 выучивается говорить, ираіпільно вышвари-
ваетъ слова и разумно примѣняе/гъ ихъ; лаетъ какт. собака, смѣется какъ чело-
вѣкъ, воркуетъ какъ домапініп го.іубь и т. п. Если бы я вздума.гь снова пер(!-
сказать здѣсь всѣ исторіи о ручныхъ воронахъ, НЗВѢСТНЫІЕ МНѢ, это завело бы 
насъ слиіпкомъ далеко; позтому будетъ достаточно сказать, что вороні. часто ]ti.i-
казываетъ понятливость, почти равную человѣческой, и умѣетъ сто.іько же радовать 
своего владельца, ско.іько сердить постороннихъ. Кто не признаігп. у жииотныхт, 
ума, пусть подольше наблюдаетъ ворона. 

Два другихъ вида того же рода (черныхъ воронъ), постоянно встрѣчаюпцеся 
въ Германіи, такъ похожи другъ на друга по величинѣ, что оицшанныхъ ихъоч(!нь 
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трудно различать. Они также нерѣдко скрещиваются между собою я потому издавна 
составдяютъ яблоко paзд(Jpa для орнитологовъ. Пѣкоторые из7> послѣднихъ рѣіііи-
тольно высказывают'!, взглядъ, что обѣ птицы должны быть разсматриваемы лишь 
какъ мѣстныя разновидности одного и того же вида; такому предположенію соот-
і!ѣтствует7> и географическое распространеніе этихъ воронъ. В о р о н а ч е р н а я (Сог-
VUS согопе, subcorone, pseudocorone, hiemalis и assimilis. Corone corone. Raben-
I c r a h e . Corneille)—чернаго цвѣта, съ фіолетовымъ или пурпуровымъ отливомъ; ра-
дужная оболочка глаза бураго цвѣта; у молодых7> воронъ опереніе матово-черное, а 
глаза сѣрые. У Сѣрой вороны (Corvus cornix, cinereus, subcornix и tenuirostris,. 
C^orone cornix. Nebelkrahe. Corneille mantelee), напротивъ того, только голова, пе-
редняя часть шеи, крылья и хвостъ черные, остальное же опереніе свѣтло-пепельно-
сѣрое, или, у мо.тодыхъ, грязно-пепельно-сѣрое. Длина и той, и другой равняется 
47—50, размахъ крыльевъ 100—104, длина крыльевъ 30, длина хвоста 20 сш. 
Сѣрая ворона распространена шире своей родственницы; мы встрѣчаемъ ее не 
только в'ь Скандинавіи, отъ Нордкапа до Фадьстербо, въ большей части Россіи и 
въ сѣверной Германіи, но и въ Галиціи, Венгріи, Штиріи, Южной Италіи, Грецііі 
и во всем ь Египтѣ (отъ моря до границъ ІІубіи), также во всей Средней Азіи, отъ 
Урала до Яионіи, и черезъ Туркестанъ, ІІерсію, Афганистанъ, до сѣверо-западноіі 
Пндіи включительно. Во всей этой огромной области распространенія удалось раз-
личить по цвѣту оперенія и разграничить около трехъ разновидностеіі сѣрой во-
роны. Черная же ворона, напротивъ того, живеть въ Германіи, къ западу отъ 
р. Эльбы, во Франціи, а также и въ значительной части Азіи, обыкновенно там']., 
і'Д'Ь не встр'Ьчается сіірая ворона. Одна, такимъ образомъ, зам'Ьняетъ другую, од-
нако нисколько не сообразуясь съ различіями климатическихъ условій. Но во вся-
комъ случа'!'. им'Ьются также и м'Ьстности, гдѣ раіоны распространенія обоихъ вн-
довъ захватываютъ другъ друга; тамъ, дѣйствительно, часто случается, что обѣ, 
столь близко родственный птицы спариваются одна съ другою. Однако это спари-
«аніе НИКОИМ!, образомъ не доказываета, что об'Ь вороны принадлежатъ къ одному 
виду. Если бы д'Ьпствптельно онѣ представляли одинъ видъ, то бі.іло бы непонятно, 
почему там'ь, гд'Ь встречается исключительно одна ворона, ни разу не могла поя-
виться и другая. Но своему образу жпзни, черная и сЬрая вороны д'Ьйствительно 
не различаются, по іфайней м'Ьр'Ь зам'Ьтнымъ для насъ образомъ. Об'Іі представ^іяютъ 
о(-}ід.іых'і., іі.'ш, самое больпгее, кочуюіцихъ птіщъ. Он'Ь держатся по-uapno и, сое-
дпніівпіпсь въ б(іЛыпое общество, населяютъ большую или меньшую область, изъ 
і,-(іТороіІ р'1ідко удаляются. Исключеніемъ являются только короткія перекочевки 
на югъ ворон-]., живу]цих'ь на сЬвер'Ь, во время сильтлхъ зимнихъ холодовъ. 
Напротивъ того, въ южныхъ странахъ он'Ь р'};д]со зат'Ьваютъ даже неболыпія экс-
і;урсіп. Го]]]]] на ]]оляхъ представляютъ любимѣніпія убѣжища воронъ; но онѣ не 
]]зб'І;гаютъ ]і больпгихъ л'Ьсовъ и поселяются всюду, гдѣ чувствуютъ себя въ безо-
пасности, даже въ ненос.редственнсімъ сосЬдствѣ съ челов'Ькомъ, наприм'Ьръ въ садахъ. 

Вороны въ ві.тсшей степени обп],ительны, богато одарены тѣлесно и духовно 
и такимъ образомт. имѣють возможность играть очень значительную роль въ хо-
зяііств'Ь природы. Он'Ь хорошо ходятъ шагая, немного качаясь, і]оложимъ, но безъ 
іісякаго нанряженія; легаютъ легко ]] продо.лжительно, хотя и мен'к) лонісо, чѣм']. 
болѣе круіінь]е вороны; обладаютъ острі.іми чувствами, именно зрѣніемъ, слухомъ и 
обоняні(!мт., и по умсч'веннымъ способностямъ немно]'пмъ устуг]ают'ь боль]пому 
норону, или далее равняются ему. Въ маломъ видѣ oH'h ]іродІілі.іваютъ почти то же, 
что ворон']. ]Гр0ИЗВ0ДИТ'Ь В'Ь бол!>шом'г.. По таіп. каісъ ]ЮроН]Я въ боль]пинствѣ слу-
чаевъ опасны толыго мелкимъ жпвотнымъ, то ]іольза, приносимая ими, ]іо всей 
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«ѣроятности, перевѣшиваеть нричиняемын ими вредъ. Сдѣдуетъ признать рѣши-
тельнѣйшимъ образомъ, что вороны принадлежать къ важнѣйшимъ птицамъ нашего 
отечества; не будь ихъ—вредныя позвоночныя и насѣкомыя, всюду очень расііро-
страненныя въ настоящее время, въ неслыханной степени увеличились бы въ числіі. 
Конечно, и вороны грабятъ птичьи гнѣзда и нападаютъ на больныхъ зайце'въ и 
куропатокъ; также могутъ устроить много безчинствъ въ садахъ и во дворахъ и, 
иаконецъ, приносятъ n(jpofi чувствительный вредъ зрѣющимъ хлѣбамъ, особенно 
ячменю. Но если даже вороны въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевънепріятнымъ обра-
зомъ обкрадываютъ и грабятъ насъ, что это значитъ въ сравненіи съ пользою, при-
носимою человѣку ихъ дѣятельностью въ теченіи всего остального года? Бѣдный кріѵ 
стьянинъ, чьи ячменныя поля онѣ грабятъ самымъ дерзкимъ и замѣтнымъ обра-
зомъ, вправѣ смотрѣть неблагосклонно на почти безпрепятственное увеличен»! 
числа воронъ и даже сокращать его; охотникъ тоже не упуститъ случая отъ вре-
мени до времени разрядить по нимъ свое ружье; но сельскіп хозяинъ и лѣсничііі 
должны бы щадить ихъ. Ошибочно думать, что человѣкъ въ состояніи замѣнить 
чѣмъ-нибудь дѣятельность воронъ. Поэтому достойно сожалѣнія, когда, напримѣръ, 
кладется отрава для мышей, причемъ мышей истребляется едва ли больше, чѣмъ во-
ронъ, которыя съ своей стороны усерднѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ борятся 
съ этой прожорливоіі ратью. Поэтому можно рѣпіительно сказать, что смертью од-
ной вороны причиняется больше вреда полевому и лѣсному хозяйству, чѣмъ дея-
тельностью десяти живущихъ воронъ. Прежде всего нужно остерегаться обоб-
щать единичныя наблюденія. Точно также, какъ скворецъ—полезнѣйшая нзч. 
всѣхъ нѣмецкихъ птицъ—не можетъ быть терпимъ въ виноградникахъ, и В(н 
роны, вообще полезный, въ нѣкоторыхъ случаях'ь иъ отдѣльныхъ мѣстахъ, даже въ 
И'Ьлыхъ округахъ, причиняютъ замѣтный и иногда чувствительный вредъ. Бы-
ваетъ, что отдѣльная ворона обращается въ разбойника, или даже отъ нея пр(^-
псходитъ дѣлое поколѣніе таковыхъ; но все-таки будетъ ошибкой заставлять рас-
плачиваться за злодѣйство отдѣльныхъ особей всѣхъ вообще воронъ. 

Ежедневная жизнь воронъ приблизительно такова: онѣ начинаютъ летать ііе-
редъ разсвѣтомъ и если еще не подвергались преслѣдованію, то передъ отяравлв-
ніемъ на кормежку собираются на какомъ-нибудь опредѣдѳнномъ зданіи или боль-
шомъ деревѣ. Отсюда онѣ разлетаются по иолямъ. До полудня вороны дѣятельно 
заняты розыскиваніемъ пищи. Онѣ ходятъ по полямъ и лугамъ, сдѣдуютъ за па-
харсмъ, подбирая обнажаемыхъ имъ личинокъ хруща, караулятъ иышиныя норы, 
высматриваютъ птичьи гніада, обыскиваютъ берега ручьевъ и рѣкъ, шарятъ пи 
садамъ,—короче, толкаются повсюду. При этомъ онѣ иногда соединяются съ дру-
і ими родичами и нѣкотороѳ время занимаются своими дкиами сообща. Если слу-
чится что-нибудь особенное, навѣрное B( jpoHbi первыя замѣтятъ это и укажутъ дру-
гимъ животнымъ. Хищная птица встрѣчается громкими криками и такъ ревностна 
преследуется, что часто удаляется, ничего не сдѣлавъ. Снэль совершенно праві., 
выставляя и такое поведеніе воронъ, какъ приносимую ими пользу; не подлс-
житъ ни какому сомнѣнію, что разбойническая дѣятельность вредныхъ хпщных і, 
ігсицъ значительно стѣсняется воронами, все равно, нападаютъ ли онѣ прямо на 
хищника, или то.чько вы;і,аютъ его присутствіе человѣку и животнымъ. Къ по.іу-
дню вороны слетаются къ густому дереву и прячутся въ его листву, чтобы сп-
снуть послѣ обѣда. Послѣ іголудня вороны вторично отправлігются на кормежку, 
а къ вечеру собираютаг въ большомъ количеств!;, въ опредѣленныхъ мѣстахъ, пі>-
иидимому с/ь цѣлью взаимно обмѣняться впочатлѣніями дня. Лотомъ онѣ отпра-
ііляются на ночлегъ—извѣстную часть лѣса, гдѣ собиравугся всѣ вороны обширнаго 
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раіона. Сюда прибываютъ онѣ съ величайшей осторожностью, обыкновенно лишь 
послѣ нѣсколько разъ повторенной в ы с ш к и развѣдчиковъ. Вороны прилетаютъ посліі 
наступленія темноты, молча летятъ до мѣста и такъ тихо садятся, что ничего ж; 
слышно, кромѣ шороха крыдьевъ. Подкарауливанье дѣлаетъ ихъ.въ высшей сте-
пени осторожными. Онѣ скоро выучиваются отличать охотника отъ неопасных-), 
для нихъ людей и обыкновенно довѣряють лишь тому, въ чьей благонамѣренности 
совершенно убѣдились. Въ февралѣ и мартѣ отдѣльныя пары сближаются еще тѣс-
нѣе, чѣмъ прежде, любезно болтаютъ вмѣстѣ, и самецъ усердно ухаживаетъ за сам-
кой, своеобразно расширяя крылья и производя различныякокетливыя движенія. Въ 
концѣ марта или началѣ апрѣля вороны строятъ гн'Ьздо. Онѣ устраиваютъ его на 
высокомъ деревѣ или чинятъ прошлогоднее. Гнѣздо похоліе на гнѣздо большаго во-
рона, но значительно менѣе, самое бо.іьшее 60 cm. въ піирину и только 4 сш. въ 
глубину. Н а основаніе изъ жесткихъ вѣтвей кладутся полосы коры, пучки трапы, 
корни пырея и разные другіе корни, очень часто связанные слоемъ глинистоіг 
земли; внутренность гнѣзда выстилается піерстью, телячьимъ волосомъ, свиной п;е-
тиной, кусочками коры, травяными стебельками, мохомъ, тряпками и т. п. Въ пер-
вой половинѣ апрѣля самка кладетъ 3—5, чрезвычайно рѣдко В яицъ, 44 mm. 
длиной и 29 шш. въ поперечникѣ; яйца разрисованы по сине-зеленоватому фону 
точками и пятнами оливковаго цвѣта, темно-зелеными, темно-пепельно-сѣрыми п 
черноватыми. Насиживаетъ одна самка, но самецъ отлучается отъ нея липіь когда 
ему необходимо слетать за пищей для себя и своей подруги. Оба родителя съ вели-
чайшей любовью ухаживаютъ за птенцами, кормятъ ихъ и мужественно заш,ищают'і. 
отъ опасности. Сѣрыя и черныя вороны спариваются между собой безъ всякой край-
ней необходимости; по крайней мѣрѣ нельзя допустить, чтобы тамъ, гдѣ такъ много 
воронъ, самка могла быть поставлена въ необходимость выбрать себѣ самца из'і. 
другаго вида, или на оборотъ. Науманъ наблюдалъ, какъ черный самецъ, самку 
котораго онъ убилъ, спари.тся съ самкой—сѣрой вороной и вывелъ съ нею птен-
цовъ, найдя такимъ образомъ совершенно излишнимъ искать себѣ самку одного ст. 
собой вида. Происходяице отъ подобнаго скрепщванія ублюдки походятъ иногда 
на отца, иногда на мать, или по своей окраскѣ занимают!, почти середину между 
ними, хотя и не вполнѣ, потому что совершенно невозможно передать безконочпое 
множество различій окраски, представляемыхъ ублюдками. Нерѣдко также случается, 
что два ублюдка спариваются между собой и производятъ птенцовъ, которіііе, каі;і. 
говорятъ, всегда снова возвращаются къ одному изъ главныхъ видовъ, т. е. полу-
чаютъ окраску или черной, или сѣрой вороны. П а этомъ, главнымъ образомъ, и 
основано воззрѣніе нѣкоторыхъ ест(!ств0исиытателей, что оба вида воронъ надо 
считать за одинъ. ІІнѣ кажется, подобный взглядъ сомнителенъ уже въ самомъ сво-
емъ основаніи, такъ какъ свѣдѣнія наши объ ублюдкахъ никоимъ образомъ не мо-
гутъ считаться достаточными, и потому мы совсѣмъ но можемъ сказать, сохраняется-ли 
окраска ублюдковъ въ слѣдуюіцихъ поколѣніяхъ, или нѣтъ. 

Оба вида воронъ можно безъ всякихъ хлопотъ много лѣтъ содержать ш. не-
волѣ; онѣ приручаются и выучиваются говорить, если только у учителя хватить 
терпѣнія. Но все-таки онѣ едва-ли годятся въ комнатныя или домапгнія птицы. 
Изъ комнатъ приходится ихъ изгонять изъ за ихъ неопрятности иди, правильнѣе, 
расиространярмаѵо ими запаха, даже когда ихі. вліідѣлеці. изо всѣп. сил'ь старается 
держать въ чистотѣ клѣтку. І5()ронт.так5ке нельзя пускать свободно бѣгать по двору и вч. 
саду, потому что онѣ, подобно ворону, тнорятъ всякія безчинства. Страсть таскать бле-
стящих вещи раздѣляіотъ опѣ со своими слабѣііпіими родственниками, страсть кі. 
грабелсу и убійству—съ больпіимъ норономъ. Вороны, также какт, он'і., нападаютч, 
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на маленькихъ позвонг>чныхъ, даже на пі,еннт'і. и котят'ь, но глаішыыъ образомь 
на домашнюю птицу, убиваютъ ее или по крайней мѣрѣ колотятъ. Эти бродяги 
скоро отыскинаютъ гнѣзда куръ и голубей и грабятъ ихъ безъ зазрѣнія совѣсти. 

Опасными врагами воронъ является лисица, лѣсная куница, кречетъ, ястребъи 
({)илинъ. Кромѣ того онѣ страдаютъ отъ различныхъ паразитовъ, гнѣздяіцихся ві. 
ихъ онереніи. Филинъ, по всей вѣроятности, навлекъ на себя необыкновенную не-
нависть воронъ своими ночными нападеніями на отихъ беззапщтныхъ въ это время 
птицъ;в») всякомъ слу чаѣ достовѣрно извѣстно, что онъ необычайный любитель вороньяго 
мяса. За его ночныя злодѣпства вороны расплачиваются днемъ по мѣрѣ силъ и 
возможности. Кромѣ филина, любой совѣ стоитъ показаться днемъ—во всей ок-
рестности поднима(!тся страпіный переполохъ; всѣ вороиы посігЬшно слетаются и 
с ь безііримѣрной яростью колотятъ этого любителя мрака. Точно таі>же, какъ фп-
лина, вороны задираютъ и ІІСѢХЪ прочихъ хищниковъ,отъ міценія которыхъ ихъ момен-
тально с пасаютъ ловкость въ летаніи или ихъ многочисленность. Что касается челі »вѣка, 
то въ настоящее время вороны менѣе страдаютъ отъ него непосредств(!Яно, чѣмъ 
косвеннымъ образом'ь. Кое-гдѣ пхъ регулярно нстребляютъ изъ вороньихъ шала-
іпей, разоряютъ и уничтожаютъ ихъ гнѣзда, яйца и птенцовъ; но гораздо больше 
вреда, чѣмъ все это, приноситъ имъ разсыпаніе отравленныхъ зеренъ на по.іяхъ, 
страдаюіцихъ отъ мыіпей *). Въгода, особенно оби.іьные мышами, трупы воронъ 
ва.іяются на поляхъ дюжинами и сотнями, и въ это время легко можно конста-
тировать замѣтное уменьшеніе ихъ числа. По благодаря своей долговечности и 
плодливости, вороны вс(;гда вскорѣ пополняюгь такую убы.чь, и, такимт. образом'ь, 
также излишне принимать мѣры къ ихъ охраненію, какъ неразумно проповѣды-
нать иѵь истребленіе. 

Г р а ч ъ ( С о г ѵ и з frugilegus, agricola, agrorum, granorum и advena, Frugilegus 
s;'getum, Colaeus и Trypanocorax frugilegus. Saatkrahe. Fi eux), четвертый изъ на-
іиихъ видовъ воронъ, оказывается еще полезнѣе, чѣмъ черная и сѣрая вороны. 
Онъ отличается отъ своихъ родственниковъ слѣдующими признаками: тѣлосложенк! 
бо.іѣе стройное; клювъ очень вытянутый; XB<jcrb сильно закруг.тснный; оперен»; 
)ілотное, великолѣпно блестя[Ц(!е; передняя часть головьс въ зрѣломъ возрастѣ голая, 
причемъ это является исключительно слѣдствіемъ зомлекопныхъ работа.. Длина 
грача 47—50,размахъ кры.чьевъ около 100, длина крыла 35, длина хвоста 1<)сш. 
(Jnepesie старой птицы однообразно сине-фіолетово-чернаѵоцвѣта; у мо.юдыѵь оно 
тускло-черное. Л[о.іодые грачи от.іичаются отъ старых'ь также своею ошфенною 
передненѵ частью головы. 

Областьраспространенія грача бо.гЬе ограничена, чѣмъ у черной и сѣрой во-
роны. Онъ живетъ въ большой части европейской равнины и въ южной Сибири. 
Б ъ Туркестан!;, Афганистан'];, западной части Гиммалайскаго хребта и ІІенджабѣ 
оиъ пояііляется тіілі.ко зимой, но свидѣтельстііу Уайтса. Кромѣ того, по словамъ 
Ва.тьтера, грачъ проводит!, зиму также въ равнинахъ Туркменіи; здѣсь, по Ясе-
вичу, онъ избираетъ для своихъ н<іЧлегов 'ь , ВМІІСТѢ СЪ другими родственными ви-
дами воронъ, нѣкоторыя высокія т р о с т Е и к о в ы я заросли. ІГа этихъ ночлегах'!, гра-
чеіі часто, говорят!,, подстерегаютъ шакалы. Б ъ ЕвроігІ', грачи составляют^, ред-
кость уже въШвеціи; авъюжпоігЕнропѣони показываются только во время зимних'ь 

*) У насъ въ Россіи разсыііаніе отравлепнихъ яеренъ нигдѣ, кажется, не практикуется, но 
впровы часто отравляются стрихнинными пилюлями, раскладываемыми аимой для лисицъ. 

Ііримѣч. перевод». 
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ііерелетовъ.Въотличіеота родственных!. BiiAoui.,pa:3CM(jTi)1iHHbix'bBbiiiio,грачи ііраіш ль-
но совершаюта перелеты безчислснными стаями, достигая сѣверной Африки. Въ Ис-
іганіи я видалъ ихъ вътеченіи всей зимы,съ конца октября до начала марта; они 
ігоиадались часто и всегда большими стаями. Я также постоянно наблюдалъ их'і. 
нъ тѣ-же мѣсяцы в'і. Египтѣ. Любимѣйшимъ мѣстопребынаніемъ этой итицы яв-
ляются воздѣланныя по-яя, на которыхъ попадаются рощи. Въ горахъ грачи со-
псгЬм'ь не. встречаются в'ь качествѣ гнѣздуюніеіі птицы. Пебольпіоіі: высокостволь-
ный лѣсъ обыкновенно избирается мѣстомъ гнѣздовья и сборнымъ пуиктомъ опре-
дѣ-іеннаго, иногда очень значительнаго, числа грачей; отсюда они распред'кшются 
іг(і окрестнымъ полямъ. 

По образу жизни грачъ имѣетъ много обпі,аго съ его уже описанными ро-
дичами, но гора,здо боязливѣе и безвреднѣе ихъ. Походка его такъже хороша, по-
легі. легче, понятливость не менѣ(! замѣтна и душевныя способности развиты 
столько же, какъ и у остальных'ь воронь. По грачіі елце гораздо обищтельніи' 
своихъ родичей. Такъ, грачи охотно присоединяются къ галкамт. и скворцамі., 
нообще къ птицамъ, которыя такъ же слабы, какъ они, или епі,е слабѣе; между тѣм'і> 
какъ они избѣгаютъ уже черныхъ и сѣрыхъ воронъ, а большого ворона так'і> 
боятся, что тотчасъ бросаютъ свое старое гнііздовье (откуда ихъ едва можетъ и.ч-
гнать человѣкъ), если таыъ поселяетсіг воронъ. Однако въ Сибири я вида.ті., какч. 
на одноіі и той-же падали одновременно угонялись грачп, вороны, галки и сѣрыя воро-
н ы. Г(»лосъ грача—низкое, рѣзкое «кра» или « к р о а н а по.тетѣ, впрочем'ь, часто слыпіж) 
нысокое «гирр» или «квер» и также нерѣдко«як, як» галки. Грачъ .іегко подражает]. 
])азліічнымъ звукамь; г)нъ даже до извѣстной степени выучивается пѣть, но, на-
ііротппъ того, почти вовсе не выучивается говорить. Когда наблюдаепіь грачеіі 
безъ преднзитыхі. взглядовъ, научаепіься уважать пхі.. Грачи лороіі моі^утъ быті> 
очень непріятны: прочно поселившись гдѣ-либо, они выказываютъ упорное про-
тпводѣпстіііе всѣмъ усиліямъ челпвѣка изгнать ихъ оттуда; во время гнѣздованья 
огвратпте./ьнѣігшимъ образомъ пачкаютъ дороліки въ садахъ и почти оглушают), 
с.ту.ховые нервы своимъ вѣчнымъ гамомъ въ роіцахъ вблизи человѣческихъ жи-
.цццъ; грачи М(ігутъ также отличнѣйпіимъ образомъ умертвить маленькаго заіічені.-а 
или заколотить м(».тодук» куропатку; затѣмъ, они сердятъ зем.і('дѣ.гыі,а, подбирая 
иа поляхъ хлѣбныя зерна, и садовника, В(»руя .зрѣюпііе плоды. По зато грачи ві. 
тысячу разъ вознаграждають за всякій вредъ, причиняемый ими. Грачъ—наилучшііі 
истребите.іь майскихъ жуковъ, их'і> личинокъ и голыхъ слизняковъ и отдичнѣііпіііі 
пхотникъ за мыпіами. При ловлѣ майскихъ жуковъ, по наблюдоніямъ Паумана, 
грач'ь систематично принимается за дѣло. Одни грачи взлетаютъ на дерево, на 
ігіітвях'!. и МОЛОДЫХ!, листьяхъ котораго во множестиѣ сидять майскіе жуки; оті) 
встряхиванія, при опусканіи птицъ на концы вѣтлеіг, жуки сыплются ігаизъ, а 
удержавпііеся склепываются грачами; подъ деревомъ-же. осыпавшихся жуковъ под-
бираютъ другіе грачп. Такі. обрабатывается каждоі; д(!рево по порядку, причемт. 
уничтожается неисчислимое количество этихъ вредныхъ жуковъ. Грачи являются 
также очень опасными врагами многихъ вредныхъ хлѣбамъжучковъ.Опи подбира-
іотъ ихъ личинки, также личинки майскихъ жуковъ и землігныхъ червей или на 
свѣже вспаханныхъ полігхі) и идя за плугомъ, или вытаскиваютг, ихь из'ь земли 
сііоимъ клювомъ. Тонкое обоняні(і грачей, повидимому, безопіибочно указываетъ 
имъ присутствіе подобныхъ личинокъ и они тогда до тѣ.ѵъ п о р і , ковыряютъ ві, 
зомлѣ, пока не доберутся до своей добычи. Также усердно, какъ за насѣкомыми, 
ііхотится грачи и за мыіпамп. «Я помпю года», говорить Пауманъ, «когда х.іѣб-
пымъ всходамъ и зрѣюпцімъ хлѣбам'і. угрожала гибель отъ ужасаюіцаго множества 
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полевыхъ мілшей. Н а ржаныхъ и пшеничныхъ ііоляхъ часто можно было видѣть 
цѣлыя полосы, частью объѣденныя, частью изрытыя мышами. Но хищныя птицы 
и разные виды воронъ вскорѣ совершенно освобождали землю отъ этой язвы, при 
содѣйствіи неблагопріятной для мыпіей погоды. В ъ тѣ года у всѣхъ воронъ, уби-
т ы х ъ мною, зобы были туго набиты мышами. Часто я находилъ 6—7 в ъ одноіі 
птицѣ. Если взвѣсить эту пользу, то, мнѣ кажется, станепіь невольно лучше отнс^-
ситься къ ненавистнымъ грачамъ и даже полюбишь ихъ». 

Казалось-бы, эта истина, высказанная еще 60 лѣтъ тому назадъ, в ъ настоящее 
время должна быть наконецъ признана заинтересованными въ дѣлѣ людьми, именні • 
нашими крупными помѣщиками; но ,къ сожалѣнію, этого нѣтъ. Е щ е и теперь незаме-
нимый благодѣте ль полей, грачъ, безсовѣстнѣйшимъ образомъ ііреслѣдуется этими по-
мещиками. В ъ Англіи убѣдились, что въ мѣстностяхъ, гдѣ грачи были совершенно 
уничтолгены, много лѣтъ подърядъ повторялись неурожаи; тогда люди сдѣлались ум-
яѣе и стали щадить эту птицу. Но наши крупные и мелкіе сеіьскіе хозяева, вѣроятно, 
ничего не знаютъ объ этомъ или не желаютъ ничего знать. Ежегодная «стрѣльба во-
ронъ» *), справляемая, какъ праздникъ, представляетъ далеко не лестное свидѣтель-
ство о степени образованія нѣмецкихъ помѣщиковъ **). Когда приближается время 
насиживанія, тысячи грачей собираются на очень маленькомъ участкѣ, преимуще-
ственно въ рощи среди полей. Одна пара поселяется рядомъ съ другой. Н а каж-
домъ деревѣ устраивается 15 — 20 гнѣздъ, вообще столько, сколько можно умѣ-
стить. Каждая пара ссорится съ сосѣдней изъ-за строительныхъ матеріаловъ, и 
всѣ воруютъ другъ у друга не только ихъ, но утаскиваютъ даже цѣлыя гнѣзда. 
Вблизи местожительства грачеіі раздается непрертлвное карканье п гвалтъ, и чер-
ное облако грачей затемнлет'ь воздухъ. 

Наконецъ, наступаетъ нѣкотирын покой: каждая самка снесла и насижи-
ваетъ свои 4 — 5 яицъ; они въ среднемъ 38 ю.ш. длиной, 27 ш . т . въ попереч-
никѣ, блѣдно-зеленыя, испещренныя пепельно-сѣрыми и темно-коричневыми пят-
нами. Н о скоро вылупляются птенцы и гамъ удваивается или утраивается—птенцы 
желаютъ кушать и умѣютъ очень понятно выражать свои чувства всевозможным» 
непріятными звуками. В ъ это время буквально невозможно стоять вблизи подоб-
наго поселенія грачеп. Гвалтъ затихаетъ только ночью; но онъ начинается какъ 
разъ передъ разсвѣтомъ и непрерывно продолжается весь день и долго спустя 
послѣ захода солнца. Кто вздумаетъ посѣтить подобное поселеніе грачей, тогь 
будетъ тотчас!.-же такъ-же измаранъ ихъ известковымъ пометомъ, каі;ъ почва во-
ісругъ него, на которую страшно взглянуть: сверху падаетъ непрерывныіі дождь 
комета. К ъ этимъ непріятнымъ свойствамъ надо прибавить епіе упоминавшееся 
в ы ш е упрямство грачей. Их'ь не такъ-то легко прогнать. Можно отбирать ихі. 
яі іца и птенцовъ, можно стрѣлять ихъ сколько душѣ угодно—все это ни къ чему 
не ведетъ,—они снова возврапіаются. Съ удовольствіемъ вспоминаю я усилія 
Л(!Йпцигской городской думы избавиться отъ грачей, поселившихся на высо-
іаіхъ тополяхъ тамоіпняго гулянья. Сначала пустили въ діиіо стрѣлкоігь и воору-

*) Krahenschiessen. Когда молодые грачи подростутъ и вылѣзутъ изъ гнѣздъ, предприни • 
мается геиеральная бойня грачей: хоаяинъ имѣнія сзываетъ гостей и отправляется съ ними на 
гиѣздояье грачей стрѣлять ихъ, причемъ за день набиваются сотни Отчеты о такихъ бойняхъ 
ежегодно печатаются въ D e r W e i d m a n n и друг, охотиичьихъ журналахъ. ІІримЬч. переводч. 

**) Одинъ иѣмедкій охотникъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ опубликовалъ въ Der Weidmann, 
что за годъ оиъ истратилъ ua грачей пѣсколько фунтовъ iiojioxy и пудовъ дроби и перебилъ ихъ 
что-то невероятно много. Очевидно, охотникъ считалъ это очень нохвальнымь, если вздумалъ 
оновѣщать всему свѣту. Примѣч, переводч. 
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женную силу—ничто не дѣйствуетъ. Тогда, повидимому съ отчаянія, прибѣгли 
къ послѣднему средству: развернули кроваво-красное революціонное знамя. Бук-
вально такъ: красные флаги весело трепетали по вѣтру рядомі. и подъ гнѣздами 
грачей, на страхъ и ужасъ всѣхъ мирныхъ гражданъ. Но грачи не побоялись и 
подозрительнаго краснаго цвѣта. Только когда принялись упорно и постоянно 
разорять ихті гн^ада, грачи бросили наконецъ это мѣсто *). Конечно, мно-
гіе проступки грачей далеко не способствуютъ тому, чтобы неразсудительные люди 
могли ИХ7) любить. Но кто оцѣнитъ ихъ пользу, тотъ охотно оставить ихъ въ по-
коѣ, по крайней мѣрѣ хоть въ полевыхъ рощахъ, удаленныхъ отъ жилья. 

Какъ ни велика масса грачей, населяющшг ихъ гн'Ьздовья, но ее нельзя и 
сравнивать съ массами, въ которыя грачи иногда собираются во время зимних'ь 
перелетовъ. Тысячи присоединяются къ тысячамъ, и это полчище все растетъ и 
растетъ по мѣрѣ продолжительности пере.іета. Стаи грачей усиливаются не только 
другими грачами, но и галками. «Хо.іодной весной 1818 года», разсказываетъ моіі 
отецъ: «видѣлъ я разъ стаю грачей на опушкѣ одного лѣса. Она покрыла всѣ де-
ревья на пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ километровъ и значительную 
часть полей и луговъ. К ъ вечеру вся стая поднялась и буквально затемнила воз-
духъ въ наиболѣе густыхъ своихъ мѣстахъ. Деревьевъ сосѣдняго сосноваго .іѣса 
едва хватило, чтобы пріютить на ночь безчисленныхъ птицъ». 

Во время перелетовъ грачи вьпсазываютъ все свое умѣнье летать. Черезъ горы 
стая обыкновенно летитъ низко, а черезъ долины часто на большой высотѣ. Вдругъ 
одному грачу вздумается спуститься на 30—100 т . , и онъ дкіаетъ это не мед-
ленно и спокойно, а внезапно, со свистомъ, словно безжизненное тѣло падаетъ сі. 
большой высоты на землю. За первымъ грачемъ тотчасъ слѣдуетъ много другихъ, 
иногда вся стая, и тогда воздухъ наполняется далеко сіыіянымъ шумомъ. Внизу, 
долетѣвъ почти до земли, грачи задерживаются и снова покойно летятъ дальше, за-
тѣмъ постепенно снова поднимаются все выше и выше и не болѣе какъ черезъ чет-
верть часа летятъ въ высочапшихъ воздупшыхъ слояхъ, являясь глазу въ видѣ малень-
кихъ точекъ. 

Н а югѣ Европы и въ сѣверной Африкѣ рѣдко попадаются такія бо.тьшія стаи 
грачей, какъ у насъ. Постепенно собиравпіееся громадное полчище снова посте-
пенно дѣлится на отдѣдьныя стаи; а эти послѣднія стараются какъ можно лучше 
эксплоатировать различныя мѣйности. Но грачамъ часто приходится очень круто 
на чужбинѣ, именно въ Африкѣ. Плодородная долина Нила, повидимому, оказывается 
тЬсна для нихл.—въ ней не хватаетъ мѣста и пищи для всѣхъ прилетающихъ гра-
чей. Тогда они отправляются искать корма въ сосѣднія пустыни, не находятъ его 
и сотнями гибяутъ отъ голода. Моисеевы источники вблизи Суэца окружены паль-
мами, и зимніе черные гости избираютъ ихъ для ночлега. Здѣсь однажды я нашелъ 
почву, буквально покрытую мертвыми грачами,—нѣсколько сотъ трупопъ ихъ ле-
жало другъ возлѣ друга. Всѣ они издохли отъ голода. 

У грачей тѣ-же враги, что и у родственныхъ имъ видовъ. Въ неволѣ грачіі 
менѣе интересны и привлекательны, чѣмъ воронъ и галка, и потому ихъ рѣжі̂  дер-
жать въ клѣткахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ молодые воронііі всііхі. впдові. 

*) Въ аиглійскомъ журиа.іѣ The Field описывался слѣдующій способъ избавляться отъ гра-
чей, много рааъ исиытавшійся съ полнымъ успѣхомъ: грачамъ даютъ спокойно снести яйца и хо-
рошенько насидѣть ихъ; потомъ собираются люди съ ружьями, иоднииаюгь пальбу и прогоняютъ 
грачей съ гиѣздъ; пальба поддерживается до вечера, ие позволял птицамъ возвратиться; вечеромъ 
1'рачи возвращаются, но за это время яйца уже пропали. Если такую операдію повторить нес-
колько разъ, грачи навсегда бросаютъ свое гнѣздовье. Прим. переводч. 
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fixoTHo употребляются ш. пищу бѣднѣйпіимъ нагеленіемъ; они виобпи; представляют], 
далеко не дурное кушанье. Мясо старыхъ нтицъ, конечно, никуда не годится, но 
все-таки и его ѣдятъ въ нѣкоторыхъ бѣдныхъ частяхъ (Германіи), и даже кое-гдѣ 
оно играетъ весьма важную роль въ хозяйств'!; жителеіі. Недавно въ охотничьем!, 
журналѣ «Der Weidmann» К. Доберлойтъ подробно описалъ ловлю и потребленіе БО-
ронъ на Куришгафскоіі косѣ. Нашему очевидцу сначала показалась совершенно не-
вероятной ловля воронъ массами въ сѣти, чтобы солить ихъ на зиму; но онъ могі, 
лично убѣдиться въ соверіиенноп справедливости этого. «Я долженъ замѣтить здѣсь 
въ видѣ поясненія», пипіетъ Доберлейтъ, «что лов.ія грачей во время перелета ве-
дется мѣстньши жителями, какъ промыселъ, или скорѣй они вынуждены къ этому. 
])ѣдные рыбаки Курииггафскоіі косы часто живуті. по .многу днеіі н недѣль безъ со-
<ібщ(^нія съ материкомъ, какъ это было, напрпмѣръ, въ яропілую зиму. Несмотря на 
огромныіг усилія, имъ приходится очень мало или почти совсѣмъ не ловить рыбьпп, 
Гафѣ, такі) какъ страпшые снѣжные заносы п необыкновенная толщина льда сами 
но себѣ не ді)пускают'ь рыбной ловли. Поэтому рыбакамъ приходится изыскивать 
другіе источники продовольствія, чтобы кое-какъ просупіествовать зимой. Въ преж-
нія времена въ числѣ приношенія отъ прихожанъ пастору относилось и опредѣлен-
ное число воронъ, какъ увѣрялъ меня одинъ тамошній ііасторъ. Для ловли грачей 
по всей косѣ устроены такъ называемые вороньи піалапш изъ еловыхъ вѣтвей. Во 
время моей охотничычі поѣздки отъ Кранца до Розиггена я насчиталъ ихъ 245 штукъ. 
Передъ иіалапіами раскладываются довольно больиіія сѣти, усѣянныя для приманки 
мелкой рыбой; кромѣ того употребляются сѣти съ приманкоіі изь живыхъ воронъ, 
лривязанныхъ на веревочкахъ къ столбамъ. Сѣти сверху присыпаются мелкпмъ пе-
СК0МІ1, чтобы сдѣлать ихі. невидимыми. Такъ какъ грачи летятъ вдоль косы ты-
сячами тысяч'1, изъ ІИв(!ЦІи, Норв(,тіи и особенно изъ Россіи, то удается безъ 
особихъ хлопотъ ловить ихъ массами. Когда мы послѣ короткаго странствованія 
прибыли на мѣсто ловли, сѣти уже были поставлены, приколы укрѣплены въ пе-
скѣ и приманка разбросана. Мы скрылись въ своихъ шалашахъ; прошло очень 
мало времени, какъ раздался крикъ передовыхъ грачей, влетѣвпіихъ въ сѣть и 
бросившихся на приманку. За ними слѣдовали все новые и новые. Когда сѣть 
достаточно наполнилась, ловецъ дернулъ шнуръ—и нѣсколько дюжинъ черныхъ 
птицъ оказалось пойманными. Тогда человѣкъ быстро бросился вонъ изъ шалаша 
и началъ безжалостно разбивать птицамъ черепа. Это надо дѣлать какъ можно 
скорѣе, потому что іілѣнники поднимаютъ отчаянный гвалтъ, на который слетают-
ся сотни ихъ братіи, чтобы отомстить за них'і. или по крайности пропѣть пмъ 
отходную. Ловцы такъ проворно убираютъ убитыхъ грачіій и снова насторажи-
ваютъ сѣти, чіо и не замѣтипіь, какі, та-ж(^ исторія начинается снова; провор-
ство ловцовъ ті.мъ удивительнѣе, что в'ь сыпучемъ песку чрезвычайно трудно 
быстро дѣііствоіглгь. jliiiun прод(ілжа(!Тся весь дені.; В(!ЧГфомъ являются носиль-
пі,ики и уносііт'1. Діібычу домой. Тамъ грачей інпарятъ въ кипяткѣ, оіципывав)тъ, 
потрошатъ, солятъ и складываютъ ві. бочки про черньиі день. Такъ образуется 
ЗНМН1Й запасі, продовольствія жителей этихъ негостепріимныхъ песчаныхі. дюнъ». 

Бѣлогрудая ворона (Corvus scapulatus, scapularis, dauriciis, curvirostris, leu-
conotus, phacoceplialus и madafrascariensis, Corax и ] ' te rocorax scapulatus. Sclii'd-
rabeii. Geai mantele). Въ Л(})])икѣ ігь в)гу отт. 18" сѣв. піироты мы прежді! всеггі 
встрѣчаем'ь одну очень замѣчатімьную по своему оперепію ворону, маленькую и 
со слабымь клювомъ, расігрпстраиенную по всей Лф])икѣ и на Мадагасііарѣ. Это 
ііыіпеназванная —бѣлогрудая ворона. Она бл(н'типіе-чернаі'0 цві-.та, по па ]'рудп. 
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брюхѣи нижней части .'штылка ішѣогь піирокую ослѣиитсльно-бѣлун) полосу. Тсмныя 
перья сверкают'Ь, свѣтлыя—блестятъ какъ атласі). Глаза свіітло-каріе. Клюш. и 
ноги черные. Длина тѣла 45—50, длина крыла 35, длина хвоста 16 с т . Область 

распростран(ШІя бѣлогрудой вороны простирается отъ уровня моря до 4000 т . вы-
соты. Она часто ]іопада(П'ся, если и не предетавляетъ самую обыкнов(Шную ііті;-
ду, во всемъ Суданѣ н въ низменностяхъ Лбиссиніи. Б ъ равнинахъ (ша встігіі-
чается всюду, напротивъ того въ горахъ во многихі. мѣстахъ ея совсѣмі. нѣ'і"і. 
Л встрѣчалъ бѣлогрудую ворону обыкновенно парами; иногда, внрочемъ, нѣсколь-
ко паръ соединяются въ маленькую стайку, которая однако никогда не остается 
до.іго въ сборѣ. Болыипми стаями я ее не замѣчалч,. ]\чртман']> говорить, что 

Ііѣлогрудая В0і)0ііа Corvus sca])ulatus '/з паст, вел 

эта птица напомнила ему сороі;у не только своимъ онереніемъ, но и своимъ ве-
селым!. нравом'ь. С'ь сво('лі стороны мнѣ кажется, что она болѣе походит'ь на на-
піего больиіого ворона, чѣмі, на всѣхъ остальныхъ родичей. Полетъ бѣлогрудой 
вороны легокъ, ловокъ, очень быстръ и похожъ на пареніо хипшыхъ птидъ; при 
этомъ птица велиішлѣпно выглядитъ; острыя маховыя перья и округленныіі хвості, 
придаютъ ей нѣчто почти соколиное, а бѣлое пятно на груди сверкаеп, издали. 
Лоходка бѣлогрудоя вороны серьезна и полна достоинства, но ігри этомъ легка и 
быстра. Голосі. ея—нііжпое. «курр». Во .всѣхъ мѣстностях'1., гдѣ часто встрѣчаіп-
ся бѣлогрудая ворона, она лсиветч. въ дружбѣ съ людьми. 11 напіел']. ее пугливою 
только во многихъ частях'ь Самхары, по и здѣсь est недонѣрчивость вызываласі. 
скорѣе пенривычным'1. вндом'ь европейцев'!., чѣм'ь боязнью человѣка вообще. По 
па привалах'ь каравана она ие])естаегь бояться и (чіропеііцеігь. В ъ пограничныхъ 
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поселеніяхъ Самхары бѣлогрудая ворона является обычным'ь гостемъ. Въ селеніи 
Эдъ я видкіъ ее сидящею на гребняхъ крышъ соломенныхъ хижинъ, какъ сѣ-
рыхъ воронъ и грачей на нашихъ постройкахъ. 

Бѣлогрудая ворона строіітъ свое гнѣздо на одинокихъ деревьяхъ въ степи 
или въ рѣдкомъ лѣсу, и въ первые мѣсяцы гіеріода дождей кладетъ 3—4 яйца. 
Я не видалъ яицъ, но получилъ подробное описаніе ихъ. Повидимому, они во 
всѣхъ отношеніяхъ походятъ на яйца другихъ воронъ. Родители выказываютъ не-
обыкновенную н'Ьжность къ своимъ птенцамъ и храбро нападаютъ на приближа-
ющихся людей, бросаясь на нихъ сверху, подобно соколу. Какъ во всемъ Восточ-
номъ Суданѣ, такъ и въ Абиссиніи, бѣлогрудая ворона не преслѣдуется человѣ-
комъ или, если хотите, на нее не обращаютъ вниманія. Ее не считаютъ соб-

І'рифоваіі Bdjraiia. Corvus crassirostris. '/•. наст. вел. 

ственно нечистой птицей, но никто не дума(;тъ добывать ім; и пользоваться ея мя-
сомъ. Въ неволѣ она ведетт. себя соверпіенно такъ-же, какъ большой воронъ. 

Другимъ достойнымъ африканскимъ представителемъ рода чорныхъ ворон'ь 
является Грифовая ворона (Corvus crassirostris, Corvultur и Arcliicorax crassiro-
stris. Erzrabe. Geai gros bee). Важнѣйшіе отличительные признаки ея слѣдующіс: 
клювъ огромной величины—длина его превосходить длину головы; онъ необыкно-
венно толстъ, сверху и снизу сильно согнутъ, съ боковъ вдавленъ; у основанія 
онъ снабженъ широкими плоскими бороздками; піетинъ у оснпванія клюва нѣтъ. 
Крылья длинныя; четвертое и петое маховыя перья длиннѣ(! прочихъ. XBOCT'J. 

сильно ступенчатый. Грифовая ворона достигаеп> длины 70 сш.; длина крыльевч, 
47, длина хвоста 24 сш. П а бокахъ шеи опереніе угольно-черное сі. темно-пур-
иуровимъ отливомъ. Остальное опереніе сине-чернаго цвѣта. Маленькія покров 
ныя перья прибавочпаго крыла т('мио-капітаиоваго цвѣта, смѣпіаннаго съ жфнымъ. 



В О Р О Н Ы . 
1) Галка. 2) Грачъ. 3) Сѣрая воропа. 4) Сорока. 5) Воронъ. 
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Заднюю часть головы и затылокъ ііокрываѳтъ бѣлое груіиешідное пятно. Глаза ка-
іптановые; ноги черныя; о ю в ъ черный, конец'ь его біілыіі. 

Гейглинъ обстоят('.іьно онисываетъ жизнь этоіі гигантскоіі вороны. Она жи-
ветъ въ горахъ сѣв(фо-восточной Африки, въ Абиссиніи и въ гористыхъ частяхъ 
Самали. К ъ западу она, по всей вѣроятности, распространена глубоко но внутрь 
Африки, но осѣдлой является лишь въ мѣстностяхъ, не нин{е 1200 т . яаді. уров-
немъ моря и до снѣгов(ж линіи кверху. Она живетъ на нлоскогоріяхъ, преиму-
щественно вблизи загоновъ для скота, держится по-нарно или маленькими стайка-
ми и нисколько не боится человѣка. Подобно своимъ родичамь, она много бѣгаеті. 
по землѣ и летаетъ надь пастбипі,амй, полями и селеніями; рѣдш^ садится на де-
ревья, а чапі,е отдыхаеть на отдѣльно стояіцихъ скалах'Ь или на іфовляхь жи-
лищъ, зоркимъ глазомъ наблюдая окрестности. ИерЬдко также слыпіится ея гру-
бый крикъ, похожііі на крикъ ворона, илп ея относите.іьно слабый трещащій при-
зывной го.тосъ. 

Будучи обпіительна и уживчива, какъ больпіинство оста.тьныхъ Bop<jHb, гри-
фовая ворона живетъ въ доброй дружбѣ съ питающимися падалью птицами, но 
не нозволяетъ имъ отгонять себя отъ падали. Въ с.тучаѣ нужды она питается жу-
ками и другими насѣиомыми, по всей вѣроятностп и всевозможными п.тодами, но 
главная ея пип^а состоитъ изъ мясныхъ г)тбросовт. и костей. Ради нихъ она по-
сѣщаетъ селенія, слѣдуетъ за стадами и за войсками. Во время похода англичат . 
противъ племени Галла, въ которомъ Гейглинъ участвовалъ на половину по при-
нужденію, грифовая ворона постоянно слѣдовала за войсками В М І І С Т Ѣ С Ъ разными 
грифами и еще однимъ видомъ воронъ. Путешественнику нерѣдко случалось ви-
дѣть ее сидящею на человѣческихі) трупахъ, которымъ она сначала выклевыва-
ла глаза и затѣмъ раздирала тѣло. Хотя напіъ очевпдецъ никогда н(! наблюдал'ь, 
чтобы грифовая ворона нападала на живыхъ животяыхъ, но онъ нисколько не 
сомнѣвается въ этомъ. Вѣроятно. въ данномъ отношеніи, какъ и вообще по своей 
разбойничьей дѣіггельности, грифовая ворона походитъ на свою южно-африканскую 
родственницу,—бѣлошейную ворону, поведеніе которой описалъ Левалъяні.. 

Бѣлошейная ворона (Corvus albicollis. &еіеггаЪе. СогЪіѵаи). Хотя эта ворона 
также питается преимуіЦ(!Ствеяно падалью, но нападаеп, и на живыхі, тварей, 
именно на овоц'і, и молодыхъ газе.!ген, выклсвывпеті. пмъ глаза и языкъ, затѣмі, 
убиваетъ и ложираетъ пхъ. Кромѣ того она усердні) слѣдуетъ за стадами буйво-
ловъ, рогатаго скота и лошадей, даже за слономч. и носорогомъ, которые тоже 
доставляютъ ей пищу. Если бы у бѣ.чопіейной вороны имѣлась необходимая сила, 
она могла бы быть опасна и этимъ гигантамъ; никуда же она должна довольство-
ваться, ковыряя кліовоыъ въ ранахъ этихъ животныхъ, причиняемых!, клeп^aми и 
разными личинками. Эти мучители млекопитающихъ до того одолѣваютъ иныхъ 
слоновъ и носороговъ, что они охотно позволяютъ воронѣ долбить себѣ спину, даже 
когда при этомъ течетъ кровь, потому что ворона не довольствуется насѣкомыми, 
но выѣдаетъ и гнояп^іяся раны. Гейглинъ нашелъ въ мартѣ гнѣздо бѣлоіпейноя 
вороны на одномъ недоступиомъ утесѣ надъ водопадомъ, соверіиенно заростпемъ 
вьюпі,пмися растеніямп, гкрывавпіими выстроенное среди нихъ гнѣздо. 

* 

Галка (Colaeus inonedula, Corvus inonedula, collaris и spermolegus, Monedula 
turr ium, arborea, septentrionalis и spermolegus, Lycus monedula и collaris. Dohle. 
Choucas) является карликомъ среди нашихъ нѣмецкихт, в о р о т , и представитель-
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ницеіі особаго рода (Colaeus), отличающагося своимъ короткимъ н сильнымъ, но мало 
согнутымъ клювомъ. Длина галки 33, размахъ крыльевъ 65, длина крыла 22, дли-
на хвоста 13 cm. Оікфоніе на лбу и темени темно-черное, на задней части го-
ловы и затылкѣ псиельно-сѣро(\ на остальномъ тѣлѣ сверху сине]іато-ч(!рно(;, а на 
нижней части тѣла асииднаго цвѣта или черновато-сѣрое; вокругъ глаза серебристо-
бѣлос кольцо; клювъ и ноги 4(>рные. У лолодых'ь галокъ цнѣтъ онеренія болѣе, 
грязный, а глаза сі.рые. Ilpeiiep'b утверѵкдает']), что часто замѣчалъ среди болі.-
иіихъ стай галок'1), особсшно въ РейнскомЧ) Пфальцѣ, отдѣльныхъ особей, пспещ-
ренныхъ по всему тѣлу бѣлыми ігіітнами, и считаетъ эти бѣлыя ііятна нризна-
];омъ глубокой старости. По вообще; бѣлыи или блѣдно-сѣрыя галки не особен-
но рѣдки. 

Галка, подобно другимъ воронамъ, встрѣчается не только въ болыией части 
Европы, но и во многихъ землях'ь Лзіи, распространяясь къ сѣверу нокрайнеіі 
мѣрѣ до границы хлѣбопапи!ства. Галка является гнѣздуюпцій птицей также в'ь 
гористыхъ частяхъ Туркменіи и до заігадной части Гиммалайскаго хребта. Зимоіі 
она появляется въ большомъ количествѣ въ ІІенднсабѣ. П а шгѣ Европы галка рѣ-
же, чѣмъ въ Германіи; но нигдѣ не встрѣча(!тся она столь часто, какъ въ Рос-
сіи и Сибири. В ъ Гсфманіи она встріічается далеко не вездѣ, но лишь въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхі., причемъ нельзя найти зак'онное обт,ясненіе этому явленію. 
В ъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водится галка, она обыкнов(!Нно поселяется въ старых'ь 
городскихъ башняхъ или другихъ высокихт. строеніяхъ, стѣны которыхъ предста-
вляютъ удобныя мѣста для устройства гнѣздъ. Кромѣ того галка встрѣчается въ 
лиственных'1. лѣсахъ, именно на поляхі,, въ ропі,ахъ съ дуплистыми деревьями. В'ь 
Госсіи и Сибири галка во множіч-тнѣ жипеть но всѣхъ сел(!ніяхі> и является жи-
вописнымъ украшеніемъ деревянных'1. избъ; она гнѣздуетъ лодъ черепичными кры-
шами,за отворенными ставнями оігон і., на ]голокольняхъ и вообіцв всюду, гдѣ най-
детъ углубл(шіе или дыру, способную вмѣстить ея гнѣздо. 

В ъ Пспаніи немногія впдѣнныя нами стаи галокъ поігадались при нѣ-
которыхъ особыхъ обстоятельствахъ. Несмотря на то, что многочисленныя и во 
всѣхъ отнопіеніііхъ удобныя церкви .(тоіі страны представляли прекрасный жили-
ща для галокъ, мы никогда ихт. не нидади нъ городахъ и селахъ, а исключитель-
но въ безплодныхъ, [[очти ненаселенныхъ частяхъ, такъ называемых!, «кампо», 
или участковъ страны, не иодвергнутыхъ орошенію. Здѣсь стаи ихъ ютились ]п. 
круто о6рываюш,ихся стѣнахі. нымытыхъ водою ущелііі. ІКиіпиій неподалеііу кре-
стьяниБЪ разсказалі. намъ, что немного лѣтъ тому назадъ одна пара галокъ 
явилась около его жилья и ігоселилась въ этихъ уіцельяхъ. Выведенные ею 
птенцы остались при старикахъ и па сліідуюпцй годъ вывели птенцовъ вмѣстѣ c'l. 
ними. Стая возрастала из'ь года в ь годь, поі;а не достигла угрожаюиіей величи-
ны;—теперь вблизи жилья этого крестьянина нѣтъ ни одного плода, коті)раго не 
трогали бы непропіенные гости. Во всей вселенной нѣтъ ни одной твари столь 
голодной и прожорливоіі, какъ галка. Еіі все годится и ничто не застраховано 
отъ нея, даже колючіе плоды фигііваго кактуса, которые она умѣетъ ловко вы-
таскивать изъ ихъ иглистой оболочки. 

Галка в(!селая, живая, ловкая и умная птица. Она умѣеті. сохранять свос; 
веселое располоисепіі- духа при всевозможных'!, обстоятельствах!, и дѣйствительно 
оживляеп. мѣстпосіъ, гдіі водится. Будучи иеобыкноненно обпцітельной, она сое-
диняется въ боль]иія стаи Н(! только in. другими особями того-же вида, но при-
мѣиіивается также. і;ъ стаіім'ь другихъ ворон'ь, имішно къ грачамъ, предприни-
мает!. даже CJ, ними зимніе і!ерелеті.і и ві. уі'оду имі. летитъ возможно медлен-
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нѣе; сама же галка очень ловка въ полетѣ, и относительно послѣдняго болѣе по-
ходить на голубя, чѣмъ на ворону. Ей такъ легко летать, что она очень часто 
развлекается всевозможными смѣлыми уііражненіями въ воздухѣ, поднимается и 
опускается безъ ЗІСІІКОІІ ЦѢЛИ и надобности и выд')ілываетъ разнообразныя забав-
ныя пітуки. Она такъ-же умна, какъ воронъ, но выказываеп, липіь его пріятныя 
качества. Ея призывной крикъ—вполнѣ благозвучное «пек» или «дьек»; въ дру-
гпхъ случаяхъ она кричитъ «крэ» или «кріе». Е я «йек, йек» въ выспіей степе-
ни похоже на призывной крикъ грача, что можетъ также служить причиной 
дружбы этих7> птицъ. Въ періодъ любви галка премило болтаетъ. Голосі. ея во-
обще гибокъ и богатъ модуляціями, чѣмъ объясняется, что она, безъ особеннаго 
труда, выучивается выговаривать чсловѣческія слова или подражать другимъ зву-
камъ, напр. ігішію пѣтуха. Относительно иипщ галка ближе всего стоитъ кі. гра-
чу. Главную массу ея пищи несомненно составляютъ всевозможный насѣкомыя, 
улитки и черви. ІІасѣкомыхъ подбирастъ она на лугахъ и ііоляхъ или на спи-
нахъ болѣе крупні.іхъ домапінихъ животныхъ. Она слѣдуетъ за пахаремъ, довѣр-
чиво шагая за плугомъ. Н а дорогахъ шаритъ она въ навозѣ и яередъ домами въ 
отбросах'!). Галка умѣетъ ловіѵо ловить мыпіей и молодыхъ птицъ, а яйца при-
надлежатъ къ ея любимѣйпіимъ кушаньямъ. Не менѣе охотно ѣстъ она растпт(!ль-
ныя вещества, именно: хлѣбныя зерна, концы листьев'і. хлѣбныхъ злаковъ, клуб-
ни, проростающія и спѣющія овош,и, плоды, ягоды и т. д. Поэтому въ садахъ и 
фруктовыхъ насазкденіяхъ гадка можетъ приносить, если и не особенно чувстви-
тельный, то все-таки замѣтный вредъ. Въ Россіи и Сибири она таклге ѣстъ зерна 
на скирдахъ и ѵумнахъ; но мнѣ кажется сомнительнымъ, въ правѣ-ли мы поэтому 
причислять ее къ преимупіественно вреднымъ птицамъ; я , напротивъ, готовъ счи-
тать, что польза, приносимая ею иолямъ, по крайней мѣрѣ равняется приносимо-
му ею вреду, если не превосходить его. Поздно осенью галки улетаютъ отъ насъ 
вмѣстѣ съ грачами и въ одно время съ ними снова появляются на родинѣ; но 
иного ихъ также зимуетъ въ Германіи, особенно въ приморскихъ горо-
дахъ. Точно также въ Россіи и Сибири далеко не всѣ галки улетаютъ на зиму, 
какъ-бы сурова она ни была. 

Во время своихъ зпмнихъ перелетов'ь галки досгигаютъ сѣверо-заііадной Аф-
рики, сѣверо-западной Азіи и Индіи. Въ Егиитѣ ни я, ни Геиглинъ никогда ихъ 
не наблюдали, хотя Рюшіель будто-бы часто находилъ ихъ тамъ; напротивъ того, 
онѣ встрѣчаются вдоль Атдасскаго хреліта и составляют!, постоянныхъ зимнихъ 
гостей въ Иснаніи, южной Италіи, Греціи, Малой Лзіи, Кавказѣ и Каіпмирѣ; во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ онѣ даже часто гнѣздуютъ. Какъ только весна какъ слѣ-
дуетъ вступип. въ свои права, всѣ пары галокъ снова являются на (ІВОИ при-
вычныя гнѣздовья и теперь здѣсь поды.мается кипучая жизнь. ІІѢкоторыя га.чки 
гнѣздуютъ вмѣстѣ съ грачами, но больпіая часть на зданіяхъ. Поэтому происхо-
дить много ссо])ъ из'і.-за удобнаго мѣста для устройства гнѣзда, и каждая галка 
всячески старается перехитрить другихъ. Лишь величайшая бдительность огра-
ждаетъ одну пару отъ воровства другой; при малѣйшей оплопіности мѣсто для по-
стройки гн '^да можетъ быть захвачено, а г н і щ о разворовано. Самое ГН'ІІЗДО ус-
траивается различно, смотря іпі мѣсту, но обыкновенно представляетъ плохую по-
стройку изъ соломы и пруті.евъ. Внутренность выстилается сѣномъ,волосомъ и перьями. 
Кладка состоигь изъ 4—Ь яицъ, около 35 ш.ш. длиною и 25 т . ш . в ъ яоперочникѣ,нспе-
Пфенныхъ черно-бурыми крапинками по блѣдному зел()иовато-голубому полю. 
Птенцы получаюгь въ пзобиліи насѣкішыхъ и ч(фвей. Родители въ высшей сте-
пени н'}іжно любятіі ИХ1. и B'L. случаѣ нуікды защиіцаютъ самьшъ храбрымъ об-
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разомъ. «Стоитъ ігоказаться», говорить Науманъ, «совѣ, коршуну, сарычу—какъ 
всѣ галки съ ужаснымъ крикомъ бросаются на врага и пресдѣдуютъ его на про-
тяжрніи многихъ верстъ. Когда птенцы нѣсколько подростутъ, они, подобно мо-
лодымъ воронамъ, вылѣзаютт» іізъ гнѣздъ и садятся передъ піелями, въ которыхъ 
вывелись, но вечеромъ снова возвращаются въ гнѣзда, пока наконецъ ііочув-
ствуютъ себя достаточно сильными, чтобы сопровождать стариковъ на поля». Не-
смотря на значительную плодовитность галокъ, стаи ихъ тoльк(J въ нѣкоторыхъ 
городахъ чувствительно возрастаютъ въ числѣ; въ другихъ-же этого но бываетъ 
или по крайней мѣрѣ незамѣтно; причина подобнаго явленія неизвѣстна. «Куда 
дѣваются многочисленные птенцы»? спраиіиваетъ Либе. «Кречеты и филины въ 
настоящее время стали слишкомъ большою рѣдкостью въ среднеіі Германіи, чтобы 
могли приносить супііественный вредъ, а климатическія невзгоды, разумѣ(П'ся, ни-
чего не значатъ для выносливыхъ и умныхъ всеядныхъ птиц'ь, живупі,ихъ въ се-
леніяхъ. Человѣкъ у насъ ихъ не трогаетъ, да и во время перелетовъ мало ихъ 
іібижаетъ; а прочіе врагн—копіка, куница, хорекъ и ястребъ—одинаково не мо-
рутъ причинить такой убыли въ наличномъ числѣ галокт., чтобы этимъ можно 
было объяснить ихъ незначительный приростъ.» 

Изъ всѣхъ воронъ галку чапі,е всего держатт. въ неволѣ. Е я веселый нравъ, 
(»я ловкость и смышленность, ея привязанность къ хозяину, ея безвредность, наконецъ 
цереимчивость—все это пріобрѣтаетъ еіі друзей. Воспитанныя молодыми, галки безъ 
труда привыкаютъ вылетать изъ дому и возвращаться. Онѣ скоро привязываются къ 
дому своего хозяина и даже осенью не бросаютъ его; а ес.іи предпринимают'!, 
вмѣстѣ съ другими галками зимній перелотъ, то на слѣдуюпіую весну не-
рѣдко возврапі,аются къ нему обратно. Въ Г(>рманіи распространено повѣріе, 
что при цриблпженіи холеры галкн цокпдаютъ тѣ города, въ ііоторыхъ вскорѣ 
должна появиться эта грозная болѣчнь. Положимъ правда, что галки, повидимому, 
временно куда-то переселяются, но онѣ не уклоняются отъ холеры, а просто пе-
реселяются въ поля ко времени созрѣванія илодовъ. 

* * 

Длиннохвостый вороны образуютъ родъ Сорокъ (Pica). Признаки ихъ с.лѣ-
дующіе: клювъ въ общемъ устроенъ какъ у воронъ, но сверху сильнѣе согнуті>; 
ноги съ длинной плюсной; крылья короткія и округленный, пятое маховое иеро 
обра.зуетъ конецъ крыла; хвостъ длиннѣі^ тѣла, сильно ступенчатый; (Ш(;реніе гу-
стое. 

Сорока обыкновенная (Pica rustlca, caudata, vulgaris, melanoleuca, albivent-
ris, europaea, germanica, septentrionalis, hiemalis, megaloptera, media, varia, seri-
cea, bottanensis, butanensis, t ibetana, japonica, chinensis и bactr iana, Corvus pica 
II rusticus, Garrulus picus, Cleptes pica и hudsonicus. Eister. Pie), достигаетъ длины 
45—48 с т . ; размахъ крыльевъ 55—58, причемъ надо считать 26 с т . на хвості. 
и по 18 с т . накрыло. Голова, піея, спина, горло, зобъ и верхняя часть груди—блестяпіе 
темно-черные, на годовѣ и спинѣ—съ зеленымъ отливомъ; плечи и болѣе или менѣе 
явственная, часто лишь едва обозначенная, поперечная полоса на спинѣ и нижнеіі 
части тѣла—бѣлаго цвѣта; маховыя перья—синія, наружный ихъ краіі з(!леныіі, 
покровныя перья больпіихъ маховыхъ перьевт. тоже зеленыя, изнутри маховыя 
перья по большей части бѣлыя и только на концѣ темньтя; рулевыя перья темно-
зеленыя, на концѣ черныя, повсюду съ металлическимъ, часто мѣднымъ отливомъ. 
Глаза каріе; клювъ и ноги черные, У молодыхъ опереніе такое-же, но тусклое и 
липіенное блеска. ІІѢкоторыя равновидности, въ томъ чис.тѣ нѣкоторыя встрѣча-
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ющіяся постоянно, выставляются за особые виды; однако ихт. нельзя точно от-
личить. Область распространенія сороки охватываетъ Европу и Азію отъ сѣвер-
ной границы лѣсовъ до ІІсрсіи и Кашмира. Въ Туркменіи она гнѣздуетъ въ 
равнинахъ, согласно Вальтеру, въ Кашмирѣ-же, по сдовамъ Уаіітса, на высотахъ 
отъ 1500 до 2500 m.m.. Сорока осѣдло живстъ также въ Белуджистанѣ, въ ок-
рсстностігхъ Келата, но сколько извѣстно до сихъ поръ, она не встрѣчаотся въ 
Гиммалаяхъ восточнѣе Кашмира. Въ верхней Бирмѣ зимою ее наблюдали въ ок-
рсстносвяхъ Бамо. Въ большей части странъ и областей сорока весьма обыкно-
вснна, въ другихъ-же ее почти совершенно нѣтъ; такъ, ее совсѣмъ не видно во 
многихъ прозшнціяхъ Пспаніи, между тѣмъ, какъ въ другихъ она обыкновенна. 
Сорока по большей части избѣгаетъ высокихъ горъ, бездѣсныхъ равнинъ и об-
пшрныхъ лѣсовъ. Любимѣйшими ея мѣстопребываніями являются полевыя рощи, 
опушки .іѣсовъ и сады. Она охотно поселяется по сосѣдству съ человѣкомъ и 
тамъ, гдѣ ее не трогаютъ, становится необыкновенно довѣрчивой или, правиль-
нѣе, назойливой. Въ Скандинавіи, гдѣ сороку до нѣкоторой степени считаютъ 
священной мѣстной птицей, она поселяется не въ садахъ, но въ самыхъ дворахъ 
и строитъ гнѣ.чдо подъ крышами, на выступахъ, устроенныхъ нарочно для нея. 
Тамъ, гдѣ она водится, сорока представляетъ въ полнѣйпіемъ смыслѣ слова осѣд-
лую птицу. Она живстъ на небо-чьшомъ участкѣ и никогда его не покидаетъ. Если 
ее истребить на з(>мляхъ, принадлежащихъ одному селенію, то проходитъ долгое 
время, прежде чѣмъ она снова постепенно распространится тамъ изъ-за границъ 
раіона. Только зимою сорока совершаетъ болѣе далекіе перелеты, но все-таки 
весьма незначительные. Хотя по образу жизни и поведению сорока во многомъ 
напоминаетъ воронТ), она во многихъ отношеніях'ь существенно отличается отъ 
своихъ родичей. Она ходить шагая, почти какъ воронъ, но иначе держитъ тѣло— 
поднимаетъ длинный хвостъ и покачиваетъ имъ, какъ дроздъ или малиновка. Е я 
тяжелый полетъ, требуюпцй частыхъ взмаховъ крыльевъ, совершенно отличается 
отъ полета собственно воронъ и уже при относительно си.чьномъ вѣтрѣ становится 
невѣрнммъ и медленнымъ. Воронъ цѣлыми часами детаетъ для своего удоволь-
ствія,—сорока употребляетъ кры.іья только по нуждѣ. Она никогда не перелетаетъ 
безъ надобности даже съ дерева на дерево или съ куста на кустъ. 

Е я внѣшнія чувства,повидпмому, такъ-же остры, какъ у воронъ, а по уму она пмъ 
нисколько не уступаетъ. Она точно различаетъ опасныхъ и неоііасныхъ ей лю-
дей и животныхъ. По отнопіенію къ первымъ с(фока всегда на сторожѣ, отно-
сительно-же вторыхъ дерзка, а при случаѣ и жестока. Будучи общительной, какъ 
всѣ птицы ея семейства, сорока охотно присоединяется къ воронамъ и воронамъ. Также 
любить летать съ орѣховками, но охотнѣе всего соединяется съ другими сороками въ 
бодыпія или меньшія стаи, который охотятся cooбп^a и вообіце тѣснѣйшимъ об-
разомъ взаимно раздѣляютъ горе и радость. Обыкновенно сороки держатся семей-
ствами; ихъ. голосъ—ріакое «шак» или «крак», часто также соединяемое и тогда 
звучаіцее какъ «шакэрак». Эти звуки служать и призывнымъ, и тревожнымъ кри-
ками, издаются ра.злпчно, смотря по значенію. Весной, до и во время спарива-
нія, сорока цѣлымп часами болтаеть или стрекочетъ, издавая множество подобныхъ, 
но различныхъ между собой звуковт»; поэтому пословица о бо.ітдивогі сорокѣ 
имѣетъ все-таки вполнѣ разумное основаніе. 

Питаете!! сорока насѣкпмыми, червями, улитками, всевозможными мелкими позво-
ночными, плодами, ягодами, полевыми хлѣбами и зернами.Веснойонастановитсяочень 
иредною, потому что безжалостно раззоряеть гнѣзда всѣхъ слабѣіііийхъ птицъ и можетъ 
буквально опустошить самыіі богато населенный садъ. Сорока также очень вредна 
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птичьимъ дворамъ, фазанятникамъ и для пернатой дичи. Она ловитъ даже ста-
рых!) птпцъ, захватывая ихъ совершенно враснлохъ, по словамъ Наумана, по-
тому что она постоянно держитсіг вт. ихъ oбп^ecтвѣ, пріучаетъ не бояться себя 
и, таісимъ образомъ, обманываетъ на счетъ ихъ безопасности. Точно таклсе сорока 
часто охотится за мышами и ловитъ и пожираетъ много вредныхъ насѣкомыхъ, 
улптокъ и разныхъ безполезныхъ червеіі; но все-таки сорока всюду является столь 
разбойнической птицей, что несомнѣнно должна быть причислена къ вреднымъ 
животнымъ. 

Норвежцы утверждаютъ, что сорока въ ночь на Рождество Христово при-
носит'ь первую вѣтвь для своего гнѣзда; въ Германіи это дѣлается обыкновенно 
не раньше конца февраля. Гн'Ьздо строится у насъ на верпшнахтз высокихъ де-
ревьевъ, а въ низігихъ кустахъ лишь тамъ, гдѣ сорока чувству(?тт. себя вііолик 
безогшсной. Основаніе гнѣзда дѣлается изъ жесткихт. вѣтвеіі и колючек'ь, на это 
ііладется толстый слой глины и только затѣмъ выдѣлывается собственно гнѣздо, 
очень тпиітельно сплетенное изъ тонкихъ кор(>ньевь и волосъ. Все гнѣздо сверху 
покрывается кучей колючекъ и сухихъ вѣтвей, при чемъ оставляется сбоку вы-
ходъ; эта покрышка хотя прозрачна, но совершенно предохраняетъ насиживаюпиіхъ 
іггицъ отъ возможныхъ нападеній хипщыхъ птицъ. Сорока к.тадетъ 7—& яицъ, 
въ среднемъ 3.3 ш.ш. длиной, 23 т . т . въ ноперечникѣ, усѣянныхъ бурыми пят-
нами по зеленому полю. ІІослѣ насиживанія втеченіи трехъ Н(!дѣ-'ь вылупляются 
птенцы. Оба родителя обильно кормігтъ ихъ насѣкомыми, зс'млянымп Ч(!рвлми, 
улитками и мелкими позвоночными. Родители необычаііно любятъ свою дѣтвору 
и никогда не бросав)тъ ее. Иамъ случалось видѣть, какъ сорока, по которой мы 
стрѣляли, продолжала насиживать съ дробью въ тѣлѣ. ІІемногія птицы прибли-
жаются КТ) свопмъ гнѣздамъ съ большею осторожностью, чѣмъ сорока, употре-
пляюпі;ая всевозможный хитрости, чтобы не обнарулаіть гнѣзда. Въ Испаніи со-
рока часто должна пспо.тнять обязанность пріемяоіі матери, какъ въ Егпптѣ ск-
рап ворона: мѣстный видъ кукушки кладетъ свои яйца въ ея гнѣздо и сорока 
съ той-Ж(! любовью воспитываетъ пріемыша, какъ и собственныхъ птенцовъ. Если 
итенцовъ сороки уносятъ или только угрожаіотъ имъ, старики подымаютъ отчаян-
ный крик'ь и нередко забываютъ своііссвенную имъ осторожность. Бокругъ yoit-
таго птенца собираются всѣ сороки изъ всего округа, сзываемыя жалобными кри-
ками родителей. Сороки, взятыя из'ь гнѣзда молодыми, необыкновенно ручнѣкігь. 
Онѣ легко ]плкармливаются мясомъ, хлѣболгь, творогом'і,, свѣжимъ сыромъ. Оиѣ 
привыкаютъ вы-четать и при.7етать, выучиваются фокусамъ, пасіпістывать пѣснп 
и выговаривать нѣкоторыя слова и тогда доставляютч. много удовольствия. ІІо 
так5к(! онѣ доставляютъ немало неиріятностеіі своею страстью вороваті, блесгя-
иі,іп веииі. ^[еловѣкъ, оберегаюиі,ій м(мкихъ итичекъ, рано или поздно станоиигся 
отъявл(>ннымъ врагомъ сороки и безпоніадно изгоняепъ ее изъ охраняемой имъ 
мѣстностп. Также и суевѣрія вооружаютъ че.товѣка противъ сороки: по мнѣнію 
суевѣрныхъ .людей, убитая въ маргѣ и повѣшанная на дверь конюніни сорока 
удаляетъ отт. скота мух'ь и болѣзни. Сорока, убитая между Рождествомь и Крі;-
іценіемъ, сожженная л истолченная въ порошокъ, есть, гоиор>ггъ, вѣрное ср(!дств0 отъ 
цадучеіі бо.т];зни. Либе, пзъ преносходнаго сочиненія котораго«Гнѣ:ідуюіціяіітпцыТю-
рингіи» я заимствую эти дапныя, иолагаетъ, что послѣдпій предразсудокъ суіцествиіно 
содѣйствовалъ умсшьшенію чис.та сорокъ, прежде изобилова]!ШИХ'Ь въ Тюрингіи—такъ 
много ихъ было убито, сожжено и истолчено для получения иороиіка, и.злочиваіо-
пі;аго падучую болѣзнь, такъ называемаго «Diakonnissinnenpulver». Хитрость со-
роки, впрочемъ, досгавляегь нема.то хлопогь даже самому искусному охотниі;у, 
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требуя отъ него много смышленностп *). Кромѣ челопііка (шасными врагами этоіі 
хитрой и смѣлой птицы являются ЛИПІЬ боліір сильныя хипщыя птицы. БоЛЬПК! 
всего достается ей отъ ястр(іба тетеревятника, отъ нападенія которагг) спасает'ь 
ее лииіь густой кустарниіп,. Пойманная ястребомч. сорока, по наблюдічііямъ Пау-
мана, жалобно кричитъ и пытается запі;ип[аться, лсестоко кусаясь; но что попало 
в'ь когтн ястребу, тому не жить. 

-.К 

Представителями средне и южно-американскихъ воронъ являются Синія во-
роны (Суапосогах). Клювъ пхъ по длинѣ почти равенъ головѣ или немного ко-
роче, сильный и прямоіі, ві. переднеіі половин!; немного сплюснутый, на верх-
немъ гребнѣ слегка выпуіиый, у основанія прикрытыіі піетиной; ноги довольно 
сильныя, съ длинноіі плюсной; крылья короткія, конец'ь ихт^ (j6pa;5y(̂ TCH 5-мъ и 
6-мъ маховыми перьями; хвостъ довольно длинный, ио(;т(!иенно округленный. 
Хохлатая ворона (Суапосогах chrisops и pUeatus., Pica chrisops и pileata, Corvus и 
Cyanorus pileatus, Uraleuca pileata. Kappenblaurabe. Pi(i huppee), представляетъ 
распространеннѣйшііі видь рода. Длина ея достига^тъ 35—37 с т . , размахъ крыльевь 
45 с т . , длина крыла 15 с т . , а хвоста 17 с т . Лобъ, у:цечка и верхняя часть го-
ловы, бока шеи, горла и П(!редн![я часть шеи вни:зъ ди груди — уго.п>но-чернаго 
цвѣта. Затылокъ, сиина и перья крыла и хвоста, посколько нослііднія не при-
крыты маховыми перьями, ультрамариноваго цвѣта, а у основанія черпаго. Ниж-
няя часть груди до гузкп, больпіія ]іроюпі;ія перья крыла и ]ѵОН(чі,ъ хвоста—-жел-
товато-бѣлыя. Подъ и надъ гла:зами находятся пптрокія полулунныя пятна небес-
но-голубого цвѣта. Такое-же пятно имѣется у основания НИЖНІІІІ челюсти. Пер-
выя пятна часто имѣнт. серебристую кайму. Глача же.чтые. Клюві. и ноги—чернью. 

Область рас пространен! я охватываііть всю болѣе тен.тую часть Южной Аме-
рики, простираясь на »)гі. до Парагвая. Здѣсь эта птица была прі^восходно опи-
сана Гудзономъ. Хохлатая ворона, называемая испанцами Урана (сорока), обла-
даетъ короткими ]фыльямп, ДЛИННЫМТІ ХВОСТОМЪ, ПЛОТНЫМІ> опереніемъ п ногами, 
отлично приспособленными для ла;іапья; ВСІІ ЭТО пока,'іываегь, что mia отнюдь не 
является прпродноіі жіггельницеіі пампасовъ, но вѣроятно постепенно распростра-
нилась здѣсь п.іъ своихъ родн7.іхъ лѣсовъ. П действительно, она встрѣчается в'ь 
ігампасахъ то.тько тамъ, гдѣ есть деревья. Зимою хох.іатая ворона является са-
мой несчастной итицей иъ пампасахъ, потому что, і[овпдим(иіу, oo.d'.e всѣхъ дру-
гих'ь страдаетт. оть холода. Каждый вечерь стая пзъ 10—20 иггуігь садится на 
толстыя вѣтки запцицепнаго оть вѣтра дерева. Птицы сиять, таігь тѣсно усѣвшись 
одна под.т/і другой, что образуютт. одну сплошную массу. Н('рѣдко иныя буквально 
усаживаютсіг на сиинѣ другихь, образуя лепную пирамиду. Несмотря па ото дли 
многихъ изт. нихъ холодт. оказынается роконымъ;—неріідко находятъ замерзінихь 
или отморожоцні.іхь хохлатыхъ ііоронъ подъ мѣстомч. ихт. ночіпіки. Если утро хо-
рошо, онѣ собираются на высокомъ, освѣщаемомъ солнцемт. дерсчіѣ, усаживаются 
здѣсь на вѣтки съ восточной стороны, распіиряютъ крылья и сь удово.тьствіемъ 
потягиваются подъ солнечными лучами; въ этомъ тіоложеніи онѣ остаются непод-
вижно часъ или два, пока кровь снова согрѣется и опо^реніе обсохнетъ отъ росы. 

*) Въ англ. журкалѣ T h e F i e l d рекомендовалось слЬдуюіцее српдстію истреблять сорокъ: 
весной въ пустыя птичьи гнѣзда, оставшіяся отъ прош.іаго года или нарочно укрѣпленныя на 
деревьяхъ, к.іадугся лица, отравлевныя стрихниномъ. Въ каждомь яицѣ ггрокалывается дырочка, 
черѳзъ которую внускается немного стрихнина, и дырочка заклеіівао гея. Яйца берутся голубиныя 
или вообще ііодоіііыя имъ. Огравпвшихся сорокъ необходимо ігодбирать, чтобы онѣ не попались 
свиньямъ. ІГрим. нереводч. 
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Также ііъ теченіи дня птицы эти часто грѣются на солнцѣ и вечеромъ ловятъ еги 
послѣдніе лучи на западной сторонѣ деревьевъ. Только ихъ шодливость и избы-
токъ в ъ пищѣ даютъ имъ возможнооть удерживать свое мѣсто среди птицъ пам-
пасовъ. Б ъ противномъ случаѣ онѣ навѣрно были-бы истреблены холодомъ—пхт, 
единственнымъ зфагомъ. Съ началомъ теплой весенней погоды урака является 
совсѣмъ другоіі, чѣм'і, раньше. Онѣ становятся оживленными, крикливыми к веселыми. 

s , Л ІЧ ' -Ей, . 
ІУ ' І - Х / / ,1 

Хохлатая ворона. Cyanocorax chrisops. '/5 насг. вел. 

Вся стая непрерывно перелетаетъ съ мѣста на M'IICTO. Калсдая птица безцѣльно 
летаетъ вокругъ споихъ товарищей, и всѣ онѣ постоянно жалобно кричатъ. По 
нремснамъ иная изъ них'ь издаетъ свое пѣніе: ряд'і. продолжительных'], слистящихъ 
звуковъ, изъ которыхъ первые издаются сильн(і и громко, а остальные все глуше 
и глуше, пока все пѣніе сразу обрывается во внутреннемъ глубокомъ придыханіи 
или ворчапіи, похоасемъ л а храпѣніе человѣка. Если кто-нибудь приближается къ 
гтаѣ, то ПТИЦ7.І кричатъ такъ невыносимо громко, пронзит(ѵіьно и упорно, что по-
тревозкившій пхч^, будь онъ человѣкъ или животное, обыкноікшно радъ поскорѣе 
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убраться отъ этихъ крикуновъ. Вярочемъ, во иремя насиживанія слышится также 
нѣжная и лріятная болтовня, издаваемая, по всей вѣроятности, самцомъ. Стаи ві. 
это время снова разд'Ьляются на пары, и хохдатыя вороны становятся крайне не-
довѣрчивыми. Гнііздо ихъ устраивается на высокомъ колючемъ деревѣ; оно 'строится 
изъ очень толстыхъ вѣтвей, но по большей части такъ жидко и небрежно, что 
черезъ него видны насквозь яйца, а иногда онѣ даже проваливаются. Гораздо рѣже 
встрѣчаются гн'Ьзда лучшей постройки, выстланныя внутри перьями и сухими или 
зелеными .іистьями. Кладка состоитъ изъ 6—7 очень большихъ относите-чьно птицы 
яицъ; очень часто ихъ бываетъ даже больше. Одналсды Гудзон-^ііИапіелъ 14 яиці. 
въ одномъ гнѣздѣ и, такъ какъ онъ набліодалъ птицъ съ начала иостроіікп гн'1ізда, 
то могъ достовѣрно засвидѣтельствовать, что яйца снесены одноіі пароіі. Основ-
ной цвѣтъ яицъ преіфасно небесно-голубой; но яііца покрыты густи нанесенноіі бѣ-
лой, нѣжной известковоіі массой, которую вначаліі легко стер(!ть или смыть. Не-
привлекательность птенцовъ хохлатых'], вороновъ вопіла въ пословицу и по испан-
ски «птенцомъ Ураки» называютъ человѣка, лишеннаго всякаго блаѵообразія. 
Кромѣ своего безобразія, птенцы хохлатой вороны отличаются своеіі неопрятностью, 
такъ что гнѣздо, гдѣ ихъ 6 — 8 штукъ, столько-же мало пріятно для глазъ, какъ 
п для обонянія. Иапротивъ того, крикъ птеццовъ пропзводитъ веселое впечатлѣніе, 
такъ какъ основные звуки его напоминаютъ пронзительный смѣхч. женпцшы. Гнѣздо, 
устроенное въ непосредственномъ сосѣдствѣ Гудз(іна, дало-возмоншость наблюдать 
образъ жизни старыхъ птицъ. Когда старики приносили пиіцу, птенцы подымали 
такой отчаянный н дикііг крикъ, что ихъ нельзя было слуихать безъ смѣха. Взя-
тыя изъ гнѣзда молодыми, хохлатьт вороны при нѣкоторомъ стараніи становятся 
необыкновенно ручными и ведутъ себя въ неволѣ почти такъ-же, какъ наши галки 
и сороіш, но зіыказываютъ то преииуш,ество, что жпвутъ въ мирѣ сі. себѣ подоб-
ными. Н а свободѣ онѣ ѣдятъ преимущественно насѣкомыхъ, но также полгираютъ 
всевозмоліныхъ мелкпхъ млекопитаюпціхъ, птицъ и пресмыкающихся. 

Въ неволѣ пхъ кормятъ всѣмъ тѣмъ, что ѣдятъ люди. Благодаря ихъ безо-
бидности, онѣ теперь очонь часто попадаютъ въ наппі клѣтки. 

Циссы (Cissa)—птицы красиваго ткіосложенія съ ярко окрашеннымъ опере-
ніемъ. Клювъ ихъ но длинѣ равенъ головѣ, довольно толстъ, отъ основанія заг-
нутъ, съ крючЕОмъ на концѣ. Ноги длинныя, толстыя, съ не очень болыипмп, но 
сильными пальцами, снабженными большими острыми когтями. Н а округденныхъ 
крыльяхъ четвертое и пятое маховыя перья—самыя длинныя. Хвост-ь или очень 
длинный и ступенчатыіг, или короткііі и на концѣ закруіменный. 

Китайская цисса (Cissa erythrorhyncha и sinensis, Urocissa erythrorliyncLa, 
sinensis и brevivexilla, Corvus erythrorhynchus, Coracias melanocephalus, Psilo-
rhynchus, sinensis. Calocitta erythrorhyncha n sinensis, Schweifkitta. Pie chinoise) мо-
жетъ считаться одниміі изъ красивѣйшихъ видовъ своего рода. Обш;ая ея длина 
53 с т . , крылья имѣютъ 19, а хвостъ 42 с т . въ длину. Голова, иіея и 
і"РУЛЬ чисто чернаго цвѣта, за исключеніемъ бѣлой долевой полосы, идуиіеіі по 
ііерхнеіі части головы и по спинѣ, и постепенно переходящей въ синііі цвѣтъ; 
спина и пл(!чп свѣтлаго кобальтово-синяго цвііта; верхнія кроюиЦя перья хвоста 
'j'aKoi'0-же цвііта, только на і;онцахъ съ пшрокими черными к-раями. Ниж'няя сто-
рона, начиная съ груди, бѣлоііатая, cj, красновато-пепельнымъ отливомъ; кры.чья 
блестящія кобальтоно-синія, но вцутреннія бородки маховыхъ перьевъ черныя; всѣ 
перья имѣютъ бѣльк! ];ончики; рулевыя перья синіи; среднія изі> нихъ съ бѣлыми 
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|{Онцамп; остальныя ішрья бѣ.ІЫ!Г П черныя. Глаза красно-бураго цвѣта; клюнъ 

Китайская цисса. (Jis.sa eryihrorhyncha. '/5 ц. в. ' 

ігораллово-красныіі; ноги—блѣдпо-красяа-
го цвѣта. 

Китаііска!! цисса водится вг. запад-
ной части Гіишалаггскііхъ гиръ, а на во-
стокѣ во заиѣнііотт. друпііі, родственныіі 
сіі: віідъ. Ко паолюдоніимъ Свияхор, она 
часто встрѣчаетгіі irr, Kin;vf>, нмонно ві, 
лѣсахъ, окружающих'!. Гонгь-конп^. Она 
живсть здѣсі, в'ь кустарникахъ, яо дор-
;китс)[ болг.игою частью на зомлѣ, і'дѣ и до-
оывасть главнммг. оГфазомъ свою ииіцу. 
;)то вссьиа умное, внимптольнос суще-
ство, которое часто предостерегает'!, дру-
гихт. ИТИЦ'Ь и слуліитт. болі.іною ігом'І;хою 
для ОХОТЫ хииі:ныхъ Лііівотничъ: случает-
ся, что ішогд і цисса ц1'.лыя .мили слі-.дуегг. 
за леонардом'г, и мѣигаетг. его охотѣ. По Сітнхое, ея иолетт. ііоѵіі;і,ігі"і, иа полотт. 
наінеіі сороки; онг. совериіеігио ирігмоіі и сопровождается иості^ипиі.іми взмахами 
крыльел)'!., 'іірнчемч. хвгісті. держится горизонгалі.но. При сидѣиіи иа в'Іітіг'1'. цисса 
ві.[пря5іля(>гся и часто маіпсп. хвоггом'!.. ІГрпзг.піиои голосі, и іфиіа. ігредоггерс-
л;енія выражаются у П(;я ріізкими звуками «пинк нипк чинк», кг. которым'!, ііри-
(Ч)единя('гся I 'poMiioe гоготаніе. Кш-да раздается зто гоготаиі.е, всѣ птицы стаи на-
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чинаютъ быстро перелетать съ дерева на дерево іі успокаиваются только тогда, когда 
издали снова послыніптся созъіваюіцііі ихъ крикъ «пинк пинк». По Давиду, пииіа 
китаііскоіі циссы (чістоить изъ насѣкомы.ѵь и илодовт,. Любовь къ нослѣднимт. 
нерѣдко заводить еі; в'ь окрестности сель, но все-же она ж; рѣиіаетсн проникать 
въ самын села, какъ это дѣлаетъ при подобнь[хь-же обстоятельствах'ь напіа сорока. 

Гнѣздо свое кптаііская цпсса строить на деревьяхъ, иногда очень низко над'ь 
землею, а иногда на значительной высотѣ. Оно представляетъ собою довольно 
рыхло сплетенную постройку, состояпіую изъ прутьевъ и выстланную внутри кор-
невыми мочками. Число аицъ одной кладки достигаетъ 3—-5; окраска ихъ ыа-
тово-зеленовато-сѣрая, съ крупными бурыми пятнами, котирыя на піирокомі. концѣ 
сливаются въ вѣнчикъ. 

Въ Китаѣ эту птицу держать иногда вт. неиолѣ и кормятъ тогда сырымъ 
мясомъ, мелкими птичками или птенцами, насѣкомыми и тому подобньімТ). Оттуда 
принозятъ иногда живыми и въ Европу экземпляры этой красивой птицы. 

Сойковыя (Gar ru l inae) отличаются отъ другихі. вороповыхъ короткимъ и ту-
пымъ клювомъ, на верхней сторонѣ котораг(^ иногда имѣ(П'ся небольшая зазуб-
рина, слабыми ногами, очень короткими, сильно sanpjслеши,тп і.ры.іьядіи, отно-
сительно длиннымъ, чуть-замѣтно ступенчатымт. хвостом і, и роскошным ь, МІІГКИМ Ь, 

пестрымъ опереніемъ. 
Всѣ, принадлежанця сюда птицы ж и в у п . гораздо б(ліыпе на деревьігхъ и 

мепьпіе на зем.іѣ, чѣмъ пастояіція воронопыя. Онѣ рѣ;і,іго соединяются въ много-
чис.тенныя стаи, но часто груііяируются въ небольпая семьи и впродолженіи цѣ-
лаго дня пімыгаютъ но лѣсу, переліітая съ де])ева на дереііо. ІІол(ѵп. ихъ, вслѣд-
ствіе коротких!, маховыхъ нерьевъ, менѣе увІ'>р(>нныіі, иѣмъ у вороповыхъ; соіі-
ковыя не въ состояніп подниматься на значііТ(\іьнуіо высоту и потому безцѣльное 
л(П'аніо по воздуху не можетъ доіітавить имъ r a i ; o j ' o удовольствЬг, какъ вороно-
вымъ. Равнымъ образомь и на землѣ онѣ держаті'>г ііі>сьма неливко, такъ какъ 
походка ихъ представляегъ собою какую-то лгаліачо прппрылгку. Главнымъ мѣс-
томъ ихъ дѣятельностп служат'!, нѣтнп деревьев'].; гамт. mrli движутся с'Ь болылею 
или меньпіею ловкостьві. По развитію орі'ан(ів'ь чуистіп, оігГ. стояп . не ниже во-
роновыхъ: зр'1>ніе, слух'ь и обоняпіе у них'ь развигьс также довольно хоропю, зат(і 
въ отнопіеніи умствепныхъ сіюсобностеіі только немногін из'і. нпхъ достигаютъ тон 
высоты, на KoTopo i t стоять всіі вообпі;е воронотіыя. С'ойковыя тоже умны, но ско-
Р'Ье хитры, нежели разсудительны, и вооби(е у нихь п])оігі!ляютея бол'Ье низмен-
ныя качества. По характеру своему онѣ предстанляніть болыпое сходство сь со-
рокопутами; онѣ такія зке свир'Ьпыя и хипшыя, хотя не обладають ни мужествомь 
сорокопутовъ, ни см'Ьлостью вороповыхъ. Пииіу свою iiH'h пзв.іеісаюгь какъ изь 
растите.іьнаі-о, такъ и пзъ лаівотнаго царства. Пирою онѣ питаются исключи-' 
тельно всевозможными плодами, тогда какъ въ друі'ое врі^мя года безжалостно 
расхппщютъ чужія гн 'Ьда п яйца. Па осноііаніп этого, онЬ, по справедливости, 
ііринад.тежатъ къ нелюбнмымъ штіцамъ, хотя съ другой ітороны не.пізя н(і при-
знать, что и у НИХ'Ь <'сть н'1'.К(ггорь[я хороіиія качества, і;аі,"і. папі)пм'1іръ, способ-
ность подражать различпым'ь голосам'ь, который могуть располагать к'і, нимь чі>-
лов'Іжа. Относительно постройки ги'1'.зда соііковыя супі,ественно отличаются отъ во-
роповыхъ. Он'Ь высиживаю'Г'ь яііца ні; обиі;ествами, а по-одипочно и гн'Ьзда их'ь 
гораздо мепыпо и иначе устроены, ч'І'.мъ у настояиціхъ вор^новыхъ. Кладка со-
стопть изъ 5—7 яицъ. 
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Всѣ сойковыя способны къ прирученію, если ихъ взять изъ гнѣзда птен-
цами. Многія пріучаются вылетать изъ к.іѣтки и снова влетать въ нее, другія 
Hay4aKJTCH болтать отдѣльныя слова или насвистывать пѣсенку. Имъ также при-
суща страсть таскать и прятать разные блестяпце предметы, что, вмѣстѣ съ ихъ 
неуживчнвымъ и хищническимъ характеромъ, дѣлаетъ ихъ весьма неиріятными 
для содержанія ]гь клѣткахъ. 

* 

Паша Кукша, Дикая и Лѣсная сорока, Дикая 
кошка (Gar ru lus g landar ius и 

pictus, Glandar ius gerraanicus, septentr ionalis , robustus , t aen iurus и leucocephalus, 
Corvus и Lanius g landar ius . H a h e r . Geai commun) представитель рода С о е н т . (Gar-
ru lus . Holzhaher . Geais) имѣетъ слѣдуюіціе отличительные признаки: сильный, 
тупой, на в(!рхушкѣ немного выгнутый, короткій, чуть-чуть крючковатый 
клювъ, умѣренно ДІЫСОКІЯ ноги съ пальцами средней длины, снабженными 
сильно изогнутыми, острыми когтями; короткія, сильно округленный крылья, в ъ 
которыхъ пятое и шестое маховыя перья самыя длинныя; умѣренно длинный, 
отлого округленный хвостъ и роскошное, мягкое, шелковистое опероніе, которое 
К'Ъ головѣ состоитъ изъ узкихъ перьет» и удлиняется въ видѣ хохолка. Преобла-
дающая окраска его чудная красно-сѣраіг, на в е р х ж ж сторонѣ болѣе темная, чѣмъ 
на нижнеіі; перья хохолка бѣлыя, посрединѣ съ ланцетовидными черными піітнами, 
оі'раниченными голубоватою к'аемкою; узд<ічка гкелтовато-бѣлая съ 6o.riic темными 
/(олевыми полосками; горло бѣлое; надхвостье и гузка бѣлыя; широкая и длинная 
полоса съ каждоіі стороны нижней части іцекъ бархатисто-чернаго цвѣта, такъ-же 
какъ п малыя маховыя перья; больпгія маховыя перья Ч(!рно-бурыя, снаружи съ 
сѣро-бѣлыми каемками. Малыя маховыя перья въ первой своей половинѣ, начиная 
отъ корня, бѣлыя, у самаго корня съ синими чешуйками, въ конечной своей по-
ловин'!; бархатисто-черныіі; верхнія кроюпця перья крыла внутри черныя, сна-
ружи голубыясъб'Ьлыми и темно-синими поперечными полосками, всл'Ьдствіе чего по-
.1 у чается неликолѣпныіі рпсунокъ; хвостовыя перья черныя, в'ь первой своей поло-
винѣ съ болѣе или мен'Г.е ясными синими поперечными полосками. Глаза перло-
ваго цвѣта; клювъ черный; ноги буровато-красно-мясного цвѣта. Длина птицы 
34 с т . , размах'ь крыль(шъ 55, длина крыла 17, хвоста 15 с т . 

За исключеніем'1. сѣверныхъ частей Евріліы кукша водится во всѣхъ л'Ьсахъ 
этой страны св'Ьта. В ъ восточных!., юго-восточныхъ и юго-заігадныхъ погранич-
ныхъ М'1'.стностях'і> ее заступают'Ъ близко родственные ей виды, которые H'IIKOTO-
j)biMH натуралистами разсматриваются только как'і. разновидности; но мы не бу-
демъ останавливаться на этомъ вопрос!;, потому-что научнымт. образомъ доказано, 
что въ Рлфои'Ь встр'^чается только одинъ видъ ихъ, да и то лишь тотъ, самостоя-
тельность котораго больше всего оспариваетог. К ъ тому-же, насііолько пзвѣстно, ]ІСѢ 
сойки ведут'!, одинъ и тотъ-же образъ жизни и для нашихъ ц'Ьлей будетъ !ІПОЛНѢ 

' достаточно, если я ограничусь оиисаніем-ь нашей кукши. 
В'Ь средней Eiipoii'li она встр'Ьчается ріііпительно !!сюду, какъ !ІЪ дремучихъ 

л'1ісахъ, такъ и въ рсші,ахъ, какъ въ хвойныхъ, такъ !і въ лиственныхъ 
л ' к а х ъ . Весною она держится !іарами, тогда !;акъ В'ь остальное время іюда—семь-
ями и і'руіпіами, и постоянно снуетъ взаді. и впередъ !!о из!)'Іістному, оі'раничен-
ному прості)анст!)у. T'j; м'Ьстност!!, ГД'ІІ НѢТЪ дубовъ, она иногда !гокидаетъ на не-
д-Іілю, даже на м'Г.сяц'ь; B'L. обпі,ем'і.-же, впрочемъ, она по n'luuMi. годамъ остается 
B'I'.pua разъ !!збранпому м'1'.стожит(!льст!іу. Кукі!іа—безпокоііная, зкивая, лукавая, 
даже въ !)ыс!пей степени хитрая птица; поступками своими она доставляетъ много 
удовольст!іія челов'Ьку, но также зачасту!0 можетъ причинить и досаду. Для соб-
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ственнаго развлечения она принймаотъ самыя разнообразный иолозкѳнін, а также 
безподобно умѣетъ подражать разнымъ голосамъ. і і а деревьяхъ она проявляет-!, 
больпіую ловкость, на землѣ днижется тоже довольно проворно, но в ь полетЬ плоха 
и потому не рѣшается перелетать болыпія разстояніі[. Пока только есть возмол;-
ность, она держится на деревьях'!., и при полетѣ через'Ь открытыя мѣстности, 
пользуется каждымъ деревомъ, чтоб!.і спрятаться тамъ. Она находится ні. !іѣчном'!. 
страхѣ передъ хищными птицами, который только въ лѣсу не могуть добраться до 

К у к ш а . Gi irrulus g h i n d a r i u s . 'Із п а с г . вел. 

нея, а во время далеііихъ продолжительныхъ перелетовъ тотчасъ-же схватываютъ. 
Науманъ совершенно справедливо приписываеть ея страху и ту особенность, что 
эта обыкновенно столь обпцігельная ![тица никогда не сонер!цаетъ перелета че-
резъ открытыя поля стаями, а постоянно по-одиночно, при чемъ одна отъ другоіі 
держится на болыпомъ растояніи. 

Въ высшей степени забавна ДѢЯСТ!ІИТОЛЬНО замечательная способность кукши 
перенимать голоса другиѵь іітицъ; эта способность несомнѣнно дѣдаетъ ее даро-
витѣйіпею и забавнѣйшею из'ь вс іхъ перосмѣшеісъ. Е я обыкновенный крикъ 
сосхоить изъ пронзительнаго, непріятнаго «рзтш» или «рэ», который при испугѣ 
переходить въ столь-же неблагозвучное «KD» ила «крэ». ІІпогд» о а а издаегь ко-
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іііачьо «міау», а также иорііді;*» ііроизнііоггі., хотл нѣсколько и таіінстнснно, нп 
і!се-же доіюльно отчетлива, сл^ни «маргольфъ». Кромѣ этііхъ ііриродных7> знуков'ь 
она заимствуетъ рѣшительно всѣ звуки, котиріле слыішітъ въ своемъ округѣ. і і я у -
каюіцііі призьпп. сарілча она передает!) до такой стеікшн вѣрно и такъ постоянно, 
что невольно остаеніься ііод'і, сомнѣніемъ—ііодразкателі.ныи-ли это звукъ или (!Я соб-
ственный. За первое предположеніе говорят], другія наблюденія. Пзвѣстно также, 
что иногда она издаетъ звуки, похожіе на визп, пилы. Пауманъ слыпіалъ как'ь 
одна кукпіа удивительно ііѣрно подражала рл;апію жеребенка; другія съ успѣхом'і. 
воспроизводили пѣніе домашняго пѣтуха и кудахтанье курицъ. Различные, всюду 
заимствованные звуки она соединиеті., ]ірп случаѣ, въ своеобразное пѣніе, бо.іѣе 
или меяѣе благозііучное. «Однажды осеньн)», ])азсі;азі.іва(Л"]> Розепгоіім'і,, «изму-
ченныіі на охотѣ, я присѣлъ въ лѣсу ііодь высоьоіі березой и пр(>дался своимі, 
])азмыиіл('ніямъ о событіяхъ дня.Думы мои неожиданно были прерваны довольно 
яснымъ ]цебетаніем'ь птицы. Такою ііозднею осішью и еще пѣніе въ почти уже 
оголенномъ лѣсуі—подумал'ь я. Но кто и гдѣ этотъ поздній пѣвецъ? Я осмотріш. 
всѣ ближайиіія дереіи.я, но никого не ушідалі., а между тѣмъ звуки раздава-
лись все яснѣе и яснѣе. Ихъ поразительное сходство съ пѣніемъ дрозда, навело 
меня на мысль, что это дітжно быть онь. По вскорѣ, однако, послыиіались 
другіе, болѣе отрывистые и менѣе- громкіе звуки; ісазалосі., что гдіі-нибудь по со-
седству со мною составился невидимыіі хоръ. fl сиверіжшно ясно ра.зличалъ, на-
примѣръ, долбянце звуки дятла, а такжі- ілріікотапіе сороки, или вдругъ разноси-
лись по-очередно голоса сорокопута, дрозда, скво])цаи даж(! сивоворонки, однимі. 
словомъ, все хоронго знакомые мнѣ звуки. Иаі.онецъ па значительной высотѣ я 
замѣтилъ куі;иіу. Она-то и упражплласі. ві, ;ітом'і. звукоігодражаиіи». 

K'l. солсалѣнін), кукіпа обладаеті. другими сооііствами, которыя лишаютъ ее 
распололіенія человѣка. Это—всеядноі! животн(і(! въ самомъ широкомъ смыслѣ этого 
слова и улсаснѣйшій разоритель гнѣзді., какой только попадается въ напіихъ лѣ-
сахъ. Начиная съ мыпіи и птенчика до самаго маленькаго насѣкомаго, ни одно 
живое существо не обезиечено отъ ей нападенія, а такясе она не првнебрегаетъ 
яйцами, плодами, ягодами и т. п. Осенью по цѣлымъ недѣлямъ пища ея состоитъ 
исключительно изъ желудей, буковых'і> и других'ь орѣховъ. Желуди она размяг-
чаетъ въ зобу, затѣмі. отрыгастт. и разгрызае;п.; орѣхи-же раскалываетъ, хотя не 
безъ труда, своимъ іфѣпіашъ клювомт.. Расхипи^ніемі. желудей она приносить нѣ-
которую пользу, так'і, каііъ способствуел. раі-пространішію дубовъ. Во все-мъ ос-
талііномъ она не только не полезна, но далее вредна. 

Ленцъ считаетъ ее за ' главпаі'о истребителя і'адюки и даетъ подробное опи-
сапіе, какъ она, схватив'і. молодыхі. гадюкь, при случаѣ разбиваетъ имъ головы 
и затѣмі. съѣдастъ ихт> с'ь больиіимі. уд(іВ(іЛьстііі(!мъ, какъ она осиливаетъ далее 
взрослых'1. змѣіі, причем'!. удач!іо іізбіиікѵп, дѣііствія ихт. ядовитыхъ зубовъ, когда 
ударами своего клюва разбиваетъ голову га,!,ю!си съ такою увѣренностью, что та 
тотчасъ-лсе теряетъ сознанн; и ч(5рез'і, ніісколько минутъ умираетъ отъ быстро 
слѣдующихъ одинъ за другимъ удароіп.. Бслѣдствіе этихъ геройс!;ихъ ігодвиговъ 
нашъ натуралистъ ставитъ кукпіу такі. ]».іс,оі;о, что далее воспѣваотъ ее въ пре-
красном!. стихотвореніи. По, кі, солгалѣнін), ея хищная дѣятельность распростра-
няется не только на однѣхъ ядовіггых'1. змѣй, но также» и па мпогихъ въ выспіеіі 
степени пол(\шілхъ малені.ких'!. !іо])нат!.!Х'І.. Юи хиіцничество опасно какъ старым!., 
такъ и малым!.. і іратъИаумана заеталъ одналсды куі;і!!у за дуі!іеніемъ самки пѣв-
чаі'0 дро.зда, матери мно!'очисленнаі'о семейсічіа, кото])ая, ііовидимому, пожертво-
вала собою 1131. лн)бви !П. д'Ьтям'ь; віюслѣдствіи тотъ-же наблвдатііль былъ свйдѣ-
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телрмъ, какъ кукіпа ст. ловкостью паотояіцаго .мицнпка охотилась за молодыми 
куропатками. Тринтгаммсръ и Гомейеръ иъ такон-жо стеиони осуждаютъ і;укшу, 
насколько Ленцъ ііреиозноситі, (н;. «Чѣмъ занимается этотъ странствуюнии ры-
царь«, шііриша(!ті, лсрііыіі, «этотъ хитрый проныра, этотъ наріідныіі представи-
тель мишеннпчесі;он т а й к и ]іъ продолжении всего періеда размноженііг птицъѴ Он'ь 
шниряетъ съ дерена на дерево, съ куста, на кусті. продалбливаетъ гнѣзда, вы-
сасываетъ яйца, проглатываеп> голыхъ іітенцовъ итѣстѣ съ кожелі и пухом'Ь, пре-
слѣдуетъ и растерзываетъ вылетѣвшихъ изъ гнѣзда птенцовъ, которые по своеіі 
неопытности безіірепятственно нозволяютъ приблизиться къ себѣ. Перепелятникч. 
и три вида сорокопутовъ наиіего лѣса, хотя и могутъ считаться очень вредными 
птицами, но всѣ вмѣстѣ они не въ состояніи нанести столько зла друѵимч. иер-
натыыъ лѣса, какъ одна кукнш. Она въ девять разъ превосходитъ въ хипщиче-
ствѣ сорокопута и, какъ истый воинъ, украшена султаномъ и аксельбантами. Гдіі 
водворится этотъ грабитель, тамъ нечііго и думать о выводѣ молодыхт. птенцовт.. 
Мои обвиненія вовсе не преувеличены; для доказательства наглости этой птиці.і 
можно привести здѣсь разительный примѣръ. 

«Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, къ тому времени, какі. птицы начинали 
высиживать яйца, въ мой садъ почти каждое утро стала залетать кукша; она ры-
лась тамъ такъ-же, какъ и въ сосѣднихъ садахъ, во всѣх'ь деревьях!, и кустахі., и 
тотчасъ разрушала наііденныя гнѣзда. П а одномъ изъ деревьев'ь моего сада давно 
уже свилъ себѣ гнѣздо зябликъ, а въ кустѣ крыжовника—славка-пересмѣшка; но 
ни тотъ, ни другая не могли сохранить ни одного выводка и въ заключеніе со-
всѣмъ улетѣли изъ сада. Паконецъ хипщикъ, о нежелательном!, появленіи кото-
раго мнѣ всякій разъ испуганными движеніями давали знать всѣ пернатые жи-
тели моего сада, выкинулъотмѣнную пггуку. Онъ сталъ преслѣдовать молодыхъ горі;-
хвостокъ и уничтожилъихъ одну задругой, такъ что въ короткое время въ саду не 
осталось ни малѣйпіаго слѣда пребываиія этихъ миловидных!, птичек!.. Въ другой 
разъ онъ вытащилъ изт. отверстія стѣны сосѣдняго дома зюробья, который едва 
начиналъ летать, и преспокойно принялся пожирать его на ближайшемъ деревѣ; 
при видѣ этого злод'Ііянія цѣлая стая старыхъ іггицъ подняла неистовыіі гвалть и 
даже смѣло бросилась клевать разбойника. П о тотъ такъ-же мало обращал!, на 
нихъ вниманія, какъ на мои крики и маханіе іпляпою; съѣвъ свіш жертву, он!. 
еще закусилъ нѣсколькими сорванными вишнями и съ насмѣіпливыми криками 
убрался во-свояси. Если лѣсным!. хозяевамъ желательно, чтобы маленькія птичіси 
уничтожали вредныхъ гусениц!., чеі'о не въ состояніи сдѣлать человѣческія руки, 
то они должны близко принимать къ сердцу сохраненіе потомства этихъ птичекъ от!. по-
кушеній ихъ заклятаго врага—кровожадной кукши, которую въ такихъ мѣстностяхъ 
необходимо обуздывать и дсіржать въ извѣстныхъ пред];лахъ». 

Песмгл'ря на то, что ітрисутстві(! і;укіпи в!. лі.су досѵгавляло мні; удовольстви;, 
я долясенъ вполнѣ согласиться съ таким!, взглядомъ Тринтгаммера; ктому-же дел-
женъ прибавить, что та главная польза, которую можно поставить въ заслугу 
этоіі птицѣ, гораздо успѣпінѣе приносится сарычемъ, такъ і;ак!. тотъ совсѣм!. почти 
не трогает!, маленькихъ полезныхъ птичекъ. 

Время размноженія кукши совпадаетъ съ первыми весенними мѣсяцами. Въ 
март!, ішра начинает!, построііку гнѣзда, а ві. началѣ апр'1'.ля завернш(!тся уже 
кладка. Гн'Ьздо рѣдко устраивается высоко надъ земл(!ю; оно находится или на 
нерхушкѣ низкаго дерева или на болѣе высокомъ, то нодлѣ самагі) ствола, то на 
крайнихъ вѣтвяхъ. Оно не особенно велико, внизу состоит!, изъ нѣжныхъ, тон-
і;ихъ прутьевъ, затѣмъ изъ вереска или сухихъ стебл(>й, а внутри очень красиво 
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выстлано тонкими корешками. 5—9 яицъ, составляющихъ кладку, имѣютъ 30 m.m. 
въ длину, 23 m.m. въ толщину и по грязно-желто-бѣлому или бѣло-зеленоватоьгу 
фону повсюду испещрены сѣро-бурыми крапинками и точками, которыя на тупомъ 
концѣ обыкновенно сливаются въ вѣнчикъ. Пос.іѣ 16-ти дневнаго высиживанія вы-
лупляются птенцы, которые сначала вскармливаются гусеницами и личинками, жуками 
и другими насѣкомыми, червями и т. п., а впослѣдствіи преимущественно маленькими 
птенчиками. При естественных'ь условіяхъ пара высиживаетъ то.ііько разъ въгодъ. 

Злѣйпіимъ врагомъ кукши является ястребъ, а затѣмъ перепелятникъ. Пер-
выіі легко овладѣваетъ ею, второп-же—послѣ продо.іжптельной борьбы. Намъ часто 
доставляли перепелятника и кукпіу, которые въ подобной борьбѣ впивались другъ 
въ друга когтями п въ такомъ видѣ падали на землю, гдѣ ихъ и ловили. При 
иере.іетѣ къ отдѣльно стоящимъ дубамъ кукпіа дѣлалась добычею сапсана. По но-
чамъ на нее нападаетъ филинъ, а, можетъ быть, также и сѣрая сова; гнѣзда 
ихъ наконецъ разоряются куницами. Другихъ опасныхъ враговъ это вооруженное 
общество, невидимому, не имѣетъ; поэтому размножение кукшъ происходптъ въ 
угрожаюіцей степени. Закаленная противъ вліянія непогоды, неразборчивая въ 
пищѣ, умная, сообразительная и хитрая, эта птица умѣетъ избѣгать всякія опас-
ностп. Четвероногихъ преслѣдователеіі она замѣчаетъ обыкновенно прежде, чѣмъ 
тѣ ее, и свопм'ь продожительнілмъ преслѣдованіемі> и уасаснымъ криком-), часто 
мѣпіаетъ ихъ охотѣ. По отношеніи человѣка она проявляетъ большую осторож-
ность и, если хоть разъ бы.іа запугана, становится Heo6bTKHnBeHH(j робкою; вмѣстѣ 
съ • тѣмт. она часто насмѣхается надъ охотниками и раздражасугъ ихъ, разгоняя 
своим'г. крикомъ другихт. животныхъ. Такимъ образомъ, кч. сожалѣнію, существу-
ютъ всѣ б.іагопріитны!і условія длі[ eii постоиннаго ])азмпоженія. Поимка, ея яв-
ляется дѣломъ случаіг. Иногда ее приманиваютъ ягодами въ птицеловные токи 
и B'l. волосяные силки, гдѣ она и постуиаетъ живьемъ во власть человѣка. Болі>-
шинство-лс(! кукпгь, находішіихся в'ь неволѣ, вынуто изъ гнѣзда птенцами. Поіі-
ианныя старыми, эти птицы не могутт, доставить больпіого удовольствія, такъ 
ісакъ онѣ рѣдко приручаются. Зато, добытый молодыми, онѣ дост авдяютъ своему 
хозяину много радостей: при случаѣ онѣ выучиваются болтать отдѣльныя слова п 
насвистывать коротенькія пѣсенки. Совершенно излишне упоминать о томъ, что 
(шѣ нетерпимы въ одной клѣткѣ съ другими птицами, такі. какъ онѣ никогда н(! 
отрекаются отъ своихъ хиіцныхъ наклонностей. 

Па сѣверныхъ и восточныхъ границахъ области распространенія нашей кук-
іпи начинается мѣстожительство Ронжи или Островной сойки (Garrulus infaustus, 
I 'erisoreus infaustus, Pica infausta, Corvus infaustus, russicus и sibiricus, Lanius 
infaus'us. Unglllckshaher. G-eai du nord). Отъ предыдупііаго вида она отличается 
прежде всего очень тонкимъ клювомъ, который на верхупікѣ у конца прямой, пе-
редъ этимъ немного изогнутый внпзъ, а вдоль краевъ выгнутый дово.іьно 
замѣтно, у конца же чуть-чуть зазубренный; кромѣ того отличите.чьными призна-
ками служатъ: ноги съ короткою плюсною, нѣскол:ько ступенчатый хвостъ и очень 
мягкое лучистое опереніе, которое на головѣ не удлинжітся въ хохолокъ. Окрас-
ка его на верхней части головы и затылкѣ черпая какъ сажа, на спинѣ и пл(>-
чахъ темно-свинцово-сѣрая, на задней части спины и на надхвостьѣ рыжая, на 
подбородкѣ, гор.іѣ и груди чуть-чуть зеленовато-сѣрая, на брюпікѣ и гузкѣ—кра-
сноватая; перья, покрывающія ноздри, грязно-желто-бураго цвѣта; маховыя перья 
внутри черныя, какъ сажа, снаружи буровато-сѣрыя, у корня бо.шпею частью 
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красноиатыя; оолыпія кроюіція іі(>рь!і крыла болѣ(і или молѣ»̂  соиерпіенно ярко 
красно-бурыя; малыя покрыішыя ш-рья буровато-сѣрыя; рулеііыл перья ярко ры-
жія, за исклн)чоні(\мъ обоііхъ срімніі-Ѵі", котп])ыя синндоио-сѣраго циѣта; обѣ пары 
иерьевъ, слѣдуюіцпхъ за сродпііми, іімѣютъ стшцово-сѣрыо і;оіічпкіі. Глаза темно-
бурые; клюііъ и Huni черные. Длина птицы 31 с т . ; размахъ крыльевъ 47, длина 
крыльевъ, какъ и хвоста, 14 сш. 

Область рас пространен іі[ ронжи простирается отъ Финмаркеиа до острова С^а-

X J . 'Л 

Пестрая орѣховка. NucitVagu caryocatactcs. Ронаіа. Garrulus infaustus. '/з наст, велич. 

халина и отъ сѣверныхт. границъ произростанія лѣсовъ до 6 0 ° спі.; въ Сибири-
же епі,о южиѣе. Отсюда она спускается по времепамъвъ болѣе умѣренныя страны и 
в'ь такнхъ случаях!, встречается иногда также въ Германіи. Въ раііонѣ своего 
мѣстоаіительстиа это Д О І І О Л Ь Н О обыкновенная нчтіца, хотя она и но такі, заурядна, 
какъ напга кукіиа. В ь лЫчѵхь, ііокрьшаюіцнхъ оба берега ннжняго теченія Оби, 
ііна соста])ляегг, дал(Чі-о нсфѣдкое явленіе, такъ как'і. н а ш . во время наикч^о крат-
ковремениаго пребыванія вт. тоіг обласпі случалось мноіч) раз'ь встрѣчать се тамъ. 
ІІребываніемъ снопмъ она избираетъ, повидимому, мѣстностн, г;іѣ деревья растугі. 

„жиапь жпіютк." ВРЭМА Т. ІѴ. 32 
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па плажноіі ігпчпѣ, п покрыты кромѣ того водокнпстымп лшпаими. Здѣсь ее мож-
но замѣтиті. разнѣ только по крику. Въ лѣсу она снуотъ парами пли маленькими 
обществами, проворно обыекива(>т'ь деріівья и летип, дальпіе. 

11 (} свопмъ привычкам'ь и образу жизни ронжа в'ь высиіеіі стеиенп пріят-
иая лтица; но она болѣе походпгі. на сойі;у, чѣмъ на напіу кукіиу, отъ которой 
соверпіенно отличается сіилшъ полетомт,; она летаегь необыкновенно легко и ти-
хо, словно скользя ио воздуху, прпчем-j. красныя хвостовыя и маховыя перья вы-
казываются во всемъ блескѣ. Дальнпхъ нерелетовъ ронжа также не можетъ пред-
принимать и летаетъ, нacк(JЛЬкo я могъ наблюдать, постоянно только съ одного 
дерена на дpyг(Je или самоі! больним; черезъ просѣку в'ь лѣсу до ближаііпіен чапі,и. 
По вѣтвямъ она ирі.ігаетъ очень быстро и лові;о, сопроволсдая казкдыіі ирыжокт. 
участіемъ крыльевъ, иричемъ или лазаетъ больиіими скачками, пли буквально 
сісользитт. вдоль вѣтки; съ неменыиен) лові;остью цѣиляется она также за дод(5вые 
сучья дерева, хотя бо.шнею частью виситъ въ КОСОІГЬ наарав.теніи, по способу 
дятла, и такимъ образом'ь высматриваетъ себѣ что-нибудь. Н а земліі я ее видѣлі> 
всего одинт. разт., когда онѣ собрались небольніимъ обществомъ на onymrJi лѣса 
у крутого оерега рѣки. П здѣсь онѣ держались ирицѣпившись почти вт. отвѣс-
номъ положеніи кт, берегу, поработали ж-много клювомъ и снова улетѣлп на бли-
жайии^е дерево. Е я призывной голосъ Ьыразкается звучнымъ «гюб гюб»; громкіе, 
пронзительные звуки я слышалт. только отт. раненыхт. ронжъ, но ник-огда не слы-
халъ отъ них'ь жалобныхъ криковъ, которые бы оправдывали нѣм(;цкое названіе 
этой птицы (Ungllickshaher). 

Самеді. и самка, равно какъ и птицы одноіі группы, связаны между собою 
вѣрною дружбою. Первыіт самец'І., ];отораго я подстрѣлилъ ІГОСЛѢ того', какъ про-
махнулся по сам];ѣ, упалі, ci, дерева сь подбитыми крыльями и, когда я хотѣлъ 
взять его, поднядъ довольно громкііі к'рикъ, звучапіііі какт. «грэе герэе». К ъ не-
му тотчасъ же, съ безпрерывнымъ крикомъ, поспѣіпила самка и усѣлась на бли-
жайпіемъ ко мнѣ деревѣ, но когда я поднялт. съ земли ея кричавпіаго друга, то 
она приблизилась мнѣ на разстояніп 2-хъ т . , стала продолжительно звать и 
такъ упорно держалась вблизи своего несчастнаго товариш,а, что я, наконецъ. 
снова долженъ былъ положить его на землю, чтобы, отодвинувшись, взять прави-ть-
ное разстояяіе для выстрѣла; иначе самку разорвало-бы на М(!лкія части. Когда одинъ 
изъ членовъ выпи-уиомянутаго общества былъ убитъ, всѣ ирочіе тотчасъ носиѣ-
1ПИЛИ на мѣсто, чтобы узнать обі, участи, иостигиіей пхъ товарипі,а, и покинули 
мѣсто катастрофы только тогда, когда разда.тся второіі ] !bicTpt>jn, . 

Отъ другихъ наблюдател(мг, которые имѣлп гораздо больше случаевъ изучать 
ронжу, чѣмі, я, во время нашего короткаго путешествія ио западной Сибири, мы 
узнаемъ немного болѣе подробный данныя о жизни этой птицы; но всѣ согласны 
ВТ. томъ, чт'о ронжа всюду характ(!ризу(!т'ь себя, какъ довѣрчивая и любопытная 
іггица. Пильсонъ утверждае/п,, что она до того смѣта, что садится иногда на шап-
ки дровосѣкам ь; Шрадерт, разсказываегъ, что ронлса жив(гп. на короткой ногѣ съ 
сѣв(>рныии оленями и зачастую провожаетъ стада пхъ на пастбипіа, причемъ от-
лично умѣетъ отличать безопасных'!, ей пастухові. отъ охотнпковъ. ІІодробнѣе все-
го сообиіаюті. Уоллей о размноженіи ронжп и объ ея жизни въ неволѣ, а Зоммер-
фельтъ, Колле и Зундигтремъ—объ ея пипі,ѣ. 

Относительно иии;и ронжа оказывается настояпі,ею сойкою, потому что она 
такая-же всеядная іггица въ полномт. значеніи этого слова. Ос(>нью и зимою пи-
ща ея состоитъ главным!, образомт. изт. ягодт. и сѣмянъ. прелімуиіественно хвой-
ныхъ деревт,. Всѣ убитые нами экземпляры имѣли въ желудках'ь своихъ исклю-
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чптельно ягоды и остатки насѣкомыхт.. Зимою, когда глуб(^кіо снѣга совериіонно 
тгокрываютъ кусты ягодъ, ронжа находитъ собѣ убѣжииі,в на ХІІОПНЫХЪ дереиьяхт». 
Она лазаотъ но ІІѢТІІИМ-], как'г, синица, ра.зоииасѵгъ ЛМПНКИ хноііныхі. дориньонъ о 
крѣнкііі сукъ и ])ытаскинаеп. оттуда сѣмона. Пероді, настунлснісмі, зимы она 
устраиваетъ кладоныя, въ которыхъ складыва(>тт> значительные запасы з(;ренъ; но 
ей часто приходится териѣті. отъ пазоігливости бѣлокъ, мыиіеіі или дитловъ и си-
ницъ, который разворовывают!» ея запасы. Б ъ періодъ размноженія ыаленькихъ 
ііернатыхъ она становится такпмь-же свирѣпымъ разорителемъ гнѣздт,, какъ кук-
иш, цожираеті. также взрослыхъ мелкпхі. итаиіекъ и маленькихъ млекоиитакінціхт., 
которыхъ можеть одолі.ть, ѣстъ вывѣиіенное дли вяденін оленье мясо или ной-
манныхъ въ петли куронатокъ, не брезгаетъ даже и падалью. 

Иордви сообіцилъ ынѣ, что ронжа, нерѣдко встрѣчаюіцаяся въ Варапгеръ-
фіордѣ, уже ві> мартѣ приступаегь къ постройкѣ ]'нѣзда, и іітенцовъ выводить 
наипозднѣе ві> anpfat . . Гнѣздо, которое онъ мнѣ далъ, представляло собою доволь-
но болыиую постреііку, наружная часть котороіі состояла изъ прутьеві., травы, 
мха и сухихъ лишаевъ, а внутренняя была необыкновенно плотно выстлана во-
лосами и въ особенности перьями бѣлой куропатки, составлявиіими мягкую и теп-
лую по(те.!іы;у. Бсѣ гѣ гн'1ида, которыя были собраны егерями Уоллея, находи-
лись на соснахъ, подлѣ самыхъ стволовъ, большею пастью такъ низко, что они 
м(лми доставать ихъ рукою прямо съ земли. 3—5 яиць, еоставляюпіііі обычнув) 
кладку гн'Ьзда ронжи, пмѣютъ 31 m.m. въ длину, 21 т . т . въ толщину и по гря-
зновато-бѣлому пли блѣдно-зеленовато-бѣлому фону испещрены красновато-сѣрыми 
и болѣе или менѣе темными бурыми пятнышками различн(лі: величины. Оба ро-
дители проявляютъ къ своему выводку нѣжную любовь, стараются д(фжаться въ 
гн іщѣ какъ можно тише, чтобы не обнаружить присутствен птонцовъ, а въ слу-
чаѣ опасности пускаютъ въ ходъ хитрость, чтобы обмануть врага и отвлечь его 
отъ гнѣзда; прыгаютъ, напримѣръ, на землю и бьются на неіі, какъ будто у нихъ 
отнялись крылья, чтобы поісазать охотнику, что они легко могутъ сдѣлаться его 
добыч(>й, а когда пыъ удастся отвести его такимъ (юразомъ въ сторону, мгно-
венно пиднпмаюгся и улетаютъ, чтобы, сдѣлавши больиіоіг кругъ, вернуться къ 
CB(jHMi> птенцамъ. Р]геря Уо:ілеі[ находили въ ііоловинѣ мая, in, больпіеи части 
гнѣздъ бодѣе или мен'!'.е выр<ісиіихъ птенцовъ. Одинъ выиидок'ь они посадили В'Ь 
клѣтісу, ігредоставивъ родителнмъ вскормить его, но птенцы были (зсвобождены 
изъ нево.'ги, какі, только умнымт. іггицамъ удалось открыть дверцу клѣтки. 

ІІослѣ ДОЛГИХ!, трудовъ Уоллею удалось, наконецъ, получить живыми пять 
штукъ ронжъ и счастливо перевезти ихъ въ Лондонъ. Ловить ихъ въ силки ни-
коими, образомъ Н(! удается; содержаніе въ клѣткѣ предст'анляеть еще бодѣе труд-
ностей. Болѣе жиіи>іх'ь и хитрыхъ птицъ, ии мнѣнію Уоллі>я. нельзя себѣ пред-
ставить. Поэтому-то поііманные экземпляры всюду возбуждали удивленіе. Громкія 
и разнообразныя выкрикиванія ронжъ по,'ідразнивалп мальчугановъ п подстрекали 
ихъ къ подражанів) звуковъ сопки, а тѣ въ свою очередь откликались на пхъ кри-
ки. Сосѣди и служителя относились къ нимь терігііливо, иотому-что ихъ также за-
нимали эти птицы. Къ сожалѣнін), онѣ жили недолго. 

Сѣвернои половинѣ Америки принадлежагі, Синія сойки (Cyanocitta. Blauha-
Ьог). Тулошіпіе у нихч. строііное, клюві. короткій, сильныіі. чуть-чуть загнутый и 
острый; крылья короткія, и ІІЪ НИХЧ, четвертое и пятое маховыя перья длиннѣо 
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прочих!.; хв(істъ длинныіі и сильно оіфугленныіі; опоррніо мягкое, нѣжноо n бле-
стящее; на головѣ перья удлиняются т^ видѣ хохолка. 

Самыіі иавѣстныіі иидъ этого небогатаго видами рода есть Хохлатая сойка 
(Cyauocitta cristata, Pica cristata, Corvus, Garrulus, Cyanurus, Cyanocorax н Cya-
nogarrulus cristatus. Schopt'liaher. Geai huppe). Oriepenio верхней стороны въ <ю-
щемъ блрстяще-синяго цвѣта; хвостовыя перья украіпены тонкими темными по-
лосками, а перьіг крыльевъ—отдельными черными иятныіпками на концахі,; кон-
цы малыхъ маховыхъ перьевт, и большихъ кроюпціхт. п(;рьевъ крыла, боковыя 
хвостоііЫіі перья, а также НИЖНЯІС сторона, начиная отъ груди,—бѣлые или сѣро-
бѣлые. Боковыя стороны головы блѣдно - голубыя; колыуюбразяая полоса^ 
идупіая іітъ затылка, мимо глазъ, въ верхнеіі части піеп, и узкая лобная полос-
ка, продолжающаяся до глазъ въ видѣ уздечки, — густого чернаго двѣта. Глаза 
сѣро-бурые; клювъ и ноги черно-бурые. Длина птпп,ы достигаетъ 28 с т . , размахъ 
крыльеві. 41, длина крыльевт. 14, а хвоста 13 с т . 

Всѣ натуралисты согласны въ томъ, что хохлатая соііка. Blue Jay, какъ на -
зываютъ ее американцы, составляетъ красу сѣверо-американскихъ .тЬсовч,. Тѣмъ 
не менѣе птица эта имѣегь мало друзегг. Она повсюду изнѣстна п вездѣ доволь-
но обыкновенна; въ больпишствѣ мѣстностеіі она живеп'ь осЬдло и толькі) вь сЬ-
верныхч. иітатахт. появляется въ видѣ перелетноіі птицы. Образъ жизни ея болѣ<̂  
или менѣе тогі.-же самый, что и у нашей ]сукпіи. Она иріѵцючитаетъ густые, 
средней высоты лѣса, хотя не избѣгаегь и высокоствольныхт>, при случаѣ зале-
таетъ ВТ. фруктовые сади, безпрестанно іюрхаетт. съ м1'.сга на мѣсти, ко всему 
внимательно присматривается п прпслуіпиваетси, предосте])ега("тъ друічіхъ птпц'ь 
и даже млекоиіггаюпиіхъ свопмъ громкимъ кріпіомъ, подражаетъ ра.зличнымъ го-
лосамъ, хиишичаетъ сг)образно своеіі велпчпнѣ на болыппхъ пространствахъ, ко-
роче сказать—является во псѣхъ отногаоніяхъ достопнымт. представигелемт. свое-
го европепскаго родича. 

Лмернканскіе естествоиспытатели даютъ обстоятельный свѣдѣнія объ обра-
зѣ жизни хохлатой соіікіі и, между прочииъ, разсказываюгь о неіі забавный пс-
торіи. Вильсонъ называетъ ее трубачемъ пернатыхъ, потому-что, заиѣтивь что-
нибудь опасное, она начинаетъ кричать во все горло, чѣмь иредостерегаеть всѣхъ 
другихъ нтицъ. По Гергардту, ея крикъ звучитъ какл. «титуллиту» и «гек ген»; 
обыкновенный ея зовъ—звучное «кэ». Гергардті. уііомииаеті., что она до само-
обмана нодражает-ь голосу краснохвостаго сарыча, а Одюбонт. говорить о такомъ-
же ііодрааіаніи крикамъ перепелятника, что всѣхъ маленькихъ птицъ прпііодип. ігк 
страіппый испугъ; далѣе—что если ей удастся оті.'рыть прпсутствіе лисицы, енота 
и другого какого-либо хищника, то она докладывасѵп. обь .чтомъ ирпсутствіи все-
му пернатому царстпу сноего округа, созываетъ всѣ.ѵь соекъ и воронъ и тѣмъ при-
ііодигі. въ ярость хиишое животное. Coin, онамучаетъ до того, что тѣ, елико воз-
молсно, спѣпіатъ спастись бѣгствомъ. Зато и сама она очень прожорливая и вред-
Haj[ хипщая птица: (ша безгпицадно разоряет!, всѣ гнѣзда, какія только можсп. 
найти, иожираетъ яііца и птенцовт., даже нападаетъ на раненыхъ птицъ значи-
тельной величины и довольно сильныхт, млекоіттаюп»іхъ. Пшца еіг состіагп. пзі, 
іісевозможпыхт. мелкихг. млекопитаницихъ и птицъ, всики.ѵь пасѣкомыхт., сѣ-
мянъ и т. п. 

По словамъ Одюбона, это въ высшоіі степепи хитрая, лукавая и коварная 
іггица; ктому-же она болік! властолнібива, чѣмт. храбра, притѣсняетъ слабыхъ, 
боится спльныхъ и избѣгаетъ даже равныхъ себѣ по сплѣ. Вслѣдст'віе .чтоге, боль-
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т а я часть птицъ неяавидитъ хохлатую соііку н страшно боится ее, когда она 
ііодступаетъ къ нхъ гнѣздамъ. Дрозды п другія ііодобныя іімъ птицы, прогоняюп. 
ее, какъ только заміітяп, ея іфпближеніе; но она пользуется iix'i. <л'сутстлі(!мъ, 
лодкрадыиается кі. гнѣздаыъ п выиинаетъ яііца или ложпраетъ ШЧІНЦОНЪ. «Я ни-
дѣлъ», гоноритъ Одюбонъ, «какъ одна хохлатая соііка ві. іірододясоніи цѣлаго 
дня лор(М(італа отъ одного гнѣзда кч. другому н іірнтомъ сч. такою аккуратностью, 

Хохлатая сойка. Cyanocitta cristata. ' s наст. вел. 

<'ъ какою докторъ посѣщаетъ свонхъ больныхъ. Это дѣлалось, однако, съ един-
ственною цѣлью—выпивать яйца. Она совершала также нападенія на молодыхъ 
Цьтлнтъ, но была ни время прогнана васѣдкою». Осенью хохлатый сойки ЦІІДЫМИ 

стаями появляются на кленовыхъ, дубовыхъ и другнхъ деревьяхъ, имѣющихч. 
плоды, наѣдаются тамъ до отвалу и, кромѣ того, ц'ктую массу зеренъ или желудей 
'•-кладываютъ еще гдѣ-нибудь в'і> опрсдѣленномъ мѣстіі сь намѣреніемъ полако-
миться ими зимою. Этимъ онѣ способсгвуютъ, правда, обсѣмененію лѣсовъ, но эта 
польза н(; мо;кеП) быть цѣнпма высоко. 

Смотря uo мѣстности, хохлатая сойка выводитъ птенцовъ одинъ или два 
раза въ годъ. Гнѣздо свое она строить изъ вѣтвей и д])угаго твердаго матеріала, 
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а внутри выстидаетъ иѣжнымп кореньями. Кладкасостоитъ н.чъ і — З я и ц ъ З О т т . дли-
н(рюи 22 mm. толщиною, съ олпвково-бурою скорлупою, исііеіцренною темными 
пятныіиісамн. Пока самка сидитъ па яііцахъ, самсцъ принимаетЬ НСІІ мѣры, 
чтобы не выдать присутствія гнЬіда, держптсп тихо, оеипгумно и обставляетъ свои 
посѣщенія возможною таинственностью. Птенцы вскармливаются преимупіественно 
насѣкомыми. 

Взятыя изъ гнѣзда птенцами, СИНІІГ СОІІКП скоро дѣлаются ручными, но 
все-же ихъ слѣдуетъ держать въ отдѣльныхъ клѣткахъ, такъ какТ) онѣ съ 
яростью нападаютъ на другихъ птицъ и умерпціляютъ ихъ. Одна плѣнница, жив-
шая въ обп;(!п клѣткѣ сі, другими птицами, мало-по-малу уничтоліила всѣхъ сво-
пхъ сожителей. Старыя птицы этого вида такнсе скоро свыкаютос съ потерею сво-
боды. Одюбоиъ разсиазываетъ, что однажды онъ прпказа.ть поймать до 30 спнпхъ 
соекъ, съ памѣреніемъ взять ихъ съ собою въ Европу и тамъ выпустить на сво-
боду. Птицъ приманивали маисомъ въ обыкновенный ловушки и, поймавпіи, отно-
сили къ натуралисту. Одюбонъ сажалъ всѣхъ птицъ въ одну і;лѣтку. Новая плен-
ница держалась вс(!гда испуганно и робко, забивалась въ уго.лъ, гдѣ оставалась 
въ продо.іжоніи всего перваго дня своей неволи, сидн, тихонько притаивиіись, и 
съ такимъ глупымъ впдомъ, который соверпіенно несвойственъ этимъ пти];амъ; 
прочія плѣнницы сновали взадъ и впередъ около нея, но она не трогалась съ 
мѣста. П а пипіу, которую еіі предлагали, она даже почти не смотрѣла. Еслп ее 
трогали рукой, то она только низко пригибалась и все-таки неподвижно остава-
лась въ своемъ углу. П а с.іѣдуюпцй день поводеніе ея соверпіенно измѣня.іось; 
эта новая плѣнница опять станоіпілась совсртенною сопкою, ѣла маисовые початки, 
прекрасно держала их'ь въ лапахъ, ловко разбпва.іа клюномТ), очииі,ала піе.гуху, 
выклевывала оттуда зерна п вела себя съ полною непринулгденностью. Когда 
клѣтка наполнилась плѣпницами, то ихъ безпрестанное долбленіе представляло со-
бою веселое разв.іеченіе. Казалось, какъ говорить Одюбонъ, что работаетъ цѣлое 
множество кузнецовъ. Кромѣ маиса, синія сойки ѣли всякіе другіе плоды и съ 
особеннымъ удовольствіемъ—свѣжее мясо. Мейсду собою онѣ жили миролюбиво и 
представляли собою друлсеское товарищество. Иногда кто-нибудь изъ-нихъ иодни-
малъ тревогу, тогда и всѣ прочія приходили въ такое-же смятеніе, какъ это бы-
ваетъ во время тревоги въ дѣсу. 

Одюбону не удалось достигнуть своей цѣли и заселить наиіи европепскіе 
лѣса синими сойками. Его птицы прекрасно перенесли путепіествіе, но подъ ко-
нецъ ихъ покрыла такая масса паразитовъ, что, несмотря на всѣ принятыя агііры, 
онѣ погибли оть них'Ь. Такимъ образомъ въ Лондонъ онъ прпвез'ь всего одинъ 
экземпляръ. Въ новѣііШ(;(! время стали довольно часто приво.зить синихъ соек'ь 
въ Европу и поэтому их'ь можно встретить теперь почти въ каждадъ зоологиче-
скомъ саду. До сих'ь порт, (іднако не напілось никого, кто-бы привелъ ві . исполне-
ніе предпріятіе Одюбона—развести въ напіпхъ лѣсахъ синихъ соекъ. Везъ со-
мнѣнія, эти птицы послужили-бы великолѣпнымъ украшеніемъ лѣсовъ, но пользы 
онѣ принесли-бы не больше своихъ евроііепскихъ родичей. 

Злѣйшими врагами синихъ соекъ являются крупные виды соколовъ и, вѣроятно, 
также многія совы, живупия въ Америкѣ. Съ ма.існькими соколами синія сойки, 
по словамъ Гергардта, часто заводятъ продолжительный битвы; но драки съ этимъ 
ловкимъ хищникомъ, такъ-же какъ и съ перепелятникомъ, вовсе не имѣютъ крово-
пролитнаго характера, а скорѣе смахиваютъ на игры. По мнѣнію Гергардта, на-
падающей стороной бываетъ то соко.ть, то сойка. 

* * 
* 
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Въ гористой Мексикѣ спнихъ сооісіі заступастъ, можетъ быть, еще бодѣе 
красивый впдъ—Чубатая голубая сойка (Cyanocitta diademata, Cyanogarrulu?, Lo-
phocorax и Cyanurus diadematus. Diademhaher. Rollier diademe), которая отли-
чается въ особенности своимъ нысоким'ь, торчащимъ хохломъ. Голова и хохолъ этой 
птицы ярко-синиго цігГ.та ультрамарина; передняя часть головы серебрпсто-кобаль-
тово-го.тубого; передняя часть хохла ярко-голубого; перья, покрываюпця носъ, 
уздечку и стороны головы,—черныя; піеки и уиіныя перыг тускло-голубоватыя; бро-
вное пятно и другое—менъиіее, кругленькое подъ глазомт.—бѣдыя; обиі,ая окраска 
верхней стороны зеленовато-голубая; на тіодбородкѣ перья сѣровато-бѣлыя; остпль-
ныя нпжнія части свѣтлаго кобальтово-голубого цвѣта; горло п грудь пурпурово-
синія; крылья синія, темнѣе спины; болынія маховыя перья снаружи съ сігіітлымп, 
зеленовато-голубыми каемками; всѣ больная покровныя ііерыг, малыя маховыя и 
темно-синія хвостовыя перья съ ніирокими черными каемк-амп. Глаза бурые; кліовъ 
и ноги черные. Длина птицы 29 cm., крылья и хвостъ имѣютъ в'ь длину по 14 с т . 

Относительно образа жизни чубатой сойки суіцествуютъ разнообразный свѣ-
дѣнія. Такъ какъ американскіе орнптологи счптаютъ пять существующихъ тамі. 
видовъ чубатыхъ соекъ липіь за ])азновидности, то нельзя сь увѣрепностью ска-
зать, которую изъ хохлатыхъ соекъ они имѣютъ въ виду. Обпіаи характеристика 
ихъ сводится къ тому, что въ раііонѣ своего мѣстожптельства эти птицы встрѣ-
чаются довольно часто. Она вовсе не изъ робкихъ, отличается своею болтливостью 
и чрезмѣрнымъ любопытствомъ, чѣмъ въ значите.!іьной степенп способствуетъ ожи-
влению лѣсовъ, тѣмъ болѣе, что, подобно всѣмъ сойковымъ, удачно умѣетъ под-
ражать голосамъ различныхъ птиц'ь и заимствуетъ оті) другихі. пе-рнатых'ь сво-
его округа отдѣльныя части пхъ пѣсенъ. Въ продолженін лѣта онѣ вовсе не поки-
даютъ лѣса, зимою-же, напротпвъ, посѣщаютъ населенныя мѣстности, держатся по 
близости жилья п съ воровскою похотливостью высматриваютъ себѣ что-нибудь 
съѣдобное. При своихъ воровскпхъ набѣгахъ, онѣ соблюдають совсѣмъ несвой-
ственную пмъ В'Ь обычное время мо.ічаліівость, как'ь будто дѣиствительно сознаютъ 
всю опасность сіюего рпскованнаго предпріятія. Зато въ лѣсу онѣ никогда не без-
молвствуютъ и о всякомт. своемъ открытіи, на которое наталкиваетъ ихъ непзся-
каемое любопытство, оповѣп[аютъ весь міръ громкимъ крикомъ; онѣ любятъ также 
соггровождать путника, который появится в'ь ихт., рѣдко посѣіцаемых'ь людьми, ну-
стыряхъ, какъ будто интересуютог его образомъ дѣііствііі и желаютъ наблюдать 
его. Каусъ (Coues), который неоднократно наб.іюдалъ чубатыхъ соекъ, совериіенно 
отрицаетъ въ нихт. всякую кротость и сдержанность, свойственный маленькимъ пти-
цамъ, п на;шваетъ ихъ забіяками, которые всегда готовы сунуть носъ въ какое-
нибудь приключеніе, все равно—безопасно оно для нихъ, или связано съ какимъ-
нибудь рискомъ, нринесетъ оно имъ добычу или только- одно простое удовольствіе. 

Иногда онѣ отправляются на свои воровскія предпріятія по-одиночно, но чаще 
въ обпіествѣ себѣ ііодобныхъ товарищей; при этомъ онѣ помогаютъ другъ другу и 
совмѣстными усиліями уносятъ то, что раздобудутъ. При такихъ обстоятель-
ствахъ Каусу припілось наблюдать группу чубатыхъ соекъ, воинственныя 
стремленія которыхъ были направлены на одинъ густой кустарник!., возбу-
дившій въ нихъ надежду найти тамъ гнѣздо сь яйцами, или что-либо еще-
бо.іѣе соблазнительное для ихъ клювовъ, всегда готовыхъ кі. работѣ, или, наконецъ, 
просто какое-нибудь развлечен іе. Къ великому удовольствію всего обпцжтва въ 
чащѣ кустарника оказалась малені>ка)[ сова, избраіппая это сь'рытое убѣжище для 
того, чтобы съ закрытыми глазами спокоііно продаться процессу пиіцеваренія. 
Подня.тась несказанная суматоха: всѣ маленькія ПТИЧІІИ, вспугнутыя нашествіемъ 
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соекъ, рамотѣлпсь, тогда какъ эти иослѣднія съ крпкомъ напустились на безііо-
моіцную, смуіцоннуіо cony, мстя oir, можотъ 01,гП), ;«г какоо-нпбудь злодѣяніе, со-
не]иіг(шпоб когда-либо ея хищными ])одпчами над'ь ссмсіістномі. соекч.. Соиа, ]Г]> 
свою очородь, в.'іі,(!роииіла ііорь}г, заскрс^лсстала клюномъ и, грозно помахивая го-
ловою, старалась напугать соскъ. Ио смѣлыхъ и назоііливыхі. ІГГИЦЪ НЕ. такъ-то 
легко было вспугнуть, такъ что жертва ихъ наиаденія должна была, въ концѣ 
концовъ, искать сігасенія въ бѣгствѣ и ііоспѣиіно направиться къ сосѣднему ку-

Чубатая голубая ііойка. Uyanocitta diademata. Vs наст. вел. 

сту можжевельника, въ надеждѣ скрыться там'ь. Вся стая соекъ тотчасъ-же бро-
силась за нею и, по всей вероятности, эта борьба кончилась-бы не въ по.іьчу 
совы, ослибъ наблюдатель не подстрѣлилъ . сначала ее, а иотомт. и четырехі. дру-
гихъ птицъ изъ стаи назоііливыхъ соекъ. 

Чубатая сойка ѣстъ все съ'Ьдобнос, начиная съ яицъ, итенцовъ и маленькихъ 
птичекъ и кг)нчая насѣкомыми; главною-же ея ііиіцею все-так-ц (Jcтaютcя различныя 
растительныя вепіества, древесный сѣмена, а также пдаіды и ягоды. Въ гористыхт. 
«ѣстностяхъ сѣмена хвойныхъ дереньелгь составляютъ довольно суніественную часть 



о т р л д ъ I. — в о г о г. ы і U r j л II т II ц ы. 505 

іштанія чубатыхъ соекъ, по краіінеіі ыѣрѣ Каусъ очень часто застаиалч. лхъ за 
луплонісмъ елош.іхъ т і т к ч ; ъ ; тично такжи их'ь норѣдки мііжц(і «стрѣтіпъ in. дубо-
ныхъ лѣсахь 11 пъ кустарниках']) можягснсльника, на клоноиыхі. дсрс^вьях'ь и нъ 
ягодныхъ кустахъ. Пи Г Д І І только она нн показывается, нсюду нозбуждаегь нена-
ішсть П страхъ ІГЬ обні,естііѣ МІ ІЛКІІХТ. нернатыхъ. Oднaк(J и у нея есть свои в])аги. 
Всѣ маленьк'к! тирании и мухоловки, далге дятель, наиадаютъ на нес и обііащаютъ 
нъ бѣгстно. Челонѣкъ рѣдко нреслѣдуетъ ее, да и то безъ нсякоіі ярости и нена-
нисти, нотоыу-что внѣшняя красота этой птицы и ея рѣзныіі характеръ расиола-
гаюгь іП) (!я И(ільзу далге, б(ілыпе того, чѣмь ина т о т заслужииаегь. Въ 3(иіотои<'ка-
теляхъ и одішочныхъ рудокопахъ (іна іістрѣчаеті> но большей части только добрых'ь 
друзеіі. Кя суетливость забанляетт. нхті, ноянленіе (!Я радуетъ этихъ, отчужденныхт. 
отъ сиѣта людеіі, а ея любопытная навязчивость настолько располагаетъ в ъ е я пользу, 
что ее ноневолѣ щадятъ; зачастую ее такъ нриручаютъ, что она появляется пе-
редъ самыми дверями хижины рудокоповт. и подбнраѳтъ разсыпанную для ноя 
пищу. Кт'ому-же надо умѣть охотиться за нею. Преследовать ее на-угадъ было-бы 
напрасно; вѣрнѣе всего ведетъ къ цѣ.іи терп'ктивое ііодстереганіе иди возбужденіе 
ея безмѣрнаго любопытства. 

Относительно ея размноліенія у меня нѣтъ никакпхъ свѣдѣнііі; описаны 
только ея яйца: о н н З І mm. длиною, 23-хъ шиі. толпишою и но блѣдному н тусклому 
голубовато-зеленому фону равномѣрно нокрьгіы б(»лѣ(! или менѣе частыми, мел-
ііпмп оливковыми и свѣтло-бурымн пятнышками. 

Плѣнныя, которыхт. мнІ! случал()сь видѣть, ничѣмъ не отличались отъ своихт. 
ближаііиіихъ родичей. ^ 

* 

Въ южной и средней Иснаніи встречается одинъ видъ Голубыхт. сорокъ (Суапо-
polius) Испанская голубая сорока (Cianopolius соокіі, Pica, Cyanopica и Dolome-
tiscookii, Spanische Blauelster. Pie bleue d'Espagne), которую можно считать од-
ною изъ красивѣііииіхъ еироиеііскнѵь ич'нцъ. Го.іоиа n верхняя часть затылка 
бархатисто-черныи; спина и плечи блѣдно-голубовати-сѣрыя; горло и щеки сѣровато-
бѣлыя; нижняя сторона свѣтлап, чало-сѣрая; кры.іья и хвостъ свѣт.чые голубовато-
серые; болыиія маховыя перья снаружи съ бѣлыми каемками. Глаза каріе, іслювъ 
и Horn черные. Длина птицы ЗВ с т . , размахъ крыльевъ 42, длпна кры.іьенъ 14. а 
хвоста 21 с т . Самка на 3 ст.' короче п немного тоньпіе. У итенцонъ вся окраска 
тусклѣе; Ч(фный цвѣтъ головы и синіи маховыхъ и рулевыхъ перьевъ неза-
мѣтны, сѣрыіі цвѣтъ нижнеіі части головы неясе.нъ, а по крыльямъ проходяті, двѣ 
сѣрыя, не бросаюиияся въ глаза, полоски. 

Го.іубую сороку можно встрѣтить но всѣхъ мѣстностяхъ южной и средней Испа-
ніи тамъ, гдѣ вѣчно зеленые дубы составляютъ сплоніные лѣса. Она почти немыслима 
безъ этого дерева, развѣсистая верпіина котораго нредставляетъ для нея надежное убѣ-
жище, а темная и густая зелень—хорошую заіциту отъ постороннихъ глазъ, несмотря 
на яркій цвѣтъ оперенія этой птицы. Зато тамъ, гдѣ дубы ростугь отдѣльными деревь-
ями, голубая сорока совсѣмъ не попадается: въ восточныхъ, напримѣръ, провинціяхъ 
Испаніи ея вовсе нѣтъ, а на сѣверѣона распространяется недальпіе Кастиліи. Въ 
сѣверо-занаднсй Лфрикѣ, именно въ Ыарокко, она водится повсюду. Въ носточной 
Сибири ее замѣняетъ другой близкій родственный ей видъ. Сибирская голубая со-
рока (Cyanopolius cyanus). Въ районѣ своего мѣстожительства эта птица вездѣ 
составляетъ самое обыкновенное яв.іеніе. Она очень общительна и постоянно дер-
жится многочисленными стаями; присутствія человѣка, внрочемъ, она избѣгаетъ 
и погому только въ Бидѣ исключения попадается по близости жилыхъ строеній. 
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Зато очень часто ііосѣщаетъ болыііія дороги, преимущественно ради лоиіадннаго 
навоза. По своимъ привычкамъ, она чрезвычайно походитъ на обыкновеиную со-
року. Она ходить и летаеть ішіп. та, столь же умна и осторожна и соотніітствуетъ 
еіі въ величинѣ. Но голосомъ своимъ она существенно отличается отъ наіиеп со-
роки; онъ звучитъ, приблизительно какъ «крри» или «прри», протяжно и отры-
висто, а когда пти];а болтает'}., то какъ «кликкликкликкли», издали напоминая 
звонкій крикъ зеленаго дятла. Во время преслѣдованія, голубая сорока посту-
паетъ подобно сопкѣ: она не покпдаетъ мѣстности, но всегда ловко увертывается 
отъ пыстрѣла, и, перелетая сі) д(феіш на ді^рево, хотя п тіоказывается вр(>меяами. 

И с п а и с в а л г о л у б а я с о р о к а . C y a n o i ) o l i u s с о о к і і ''о паст . вел. 

но никогда достаточно близко не подходитъ. Поэтому охота на голубую сороку 
представляетъ извѣстныя трудности и онѣ возрастаютъ вмѣстѣ съ недовѣріемъ 
птицы. Вообще, она проявляетъ необыкновенное непостоянство. Она ни одной 
минуты не іпкидитъ спокойно и постоянно находится въ движеніи. Стая этихъ 
симпатичныхъ птицъ обыскиваетъ и обишриваетъ всѣ уголки своего округа. Пныя 
изъ нихъ занимаются на з(̂ млѣ, другія иъ густыхъ веріиинахт> дубоііъ, тѣ вт. 
низкихъ кустахъ, другііг ві. болѣе высокихъ кустарникагь. И а открьггыхъ пло-
щадкахъ стая показывается только тогда, когда нѣтъ по близости человѣка; но 
малѣйшій иіумъ колесъ заставляетъ ихъ снова скрываться въ кустахъ. Вслѣдствіо 
этого и случается часто, что, хот>г голубыя сороки и мелькаютъ па глазахъ, H(J 
сплоиіь и рядомъ ни одноіі изъ нихъ не удается убить. 
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Время размноженія совііадаетъ съ серединою весны: въ окрестностяхъ Мад-
рида голубая сорока н(!сотся ні; раньше начала мая. Для устроіістна гніізда она 
нрвдночитаетъ ныбпрать ІІЫСОКІЯ деревья. Случается, что на (>диом'і> дереиѣ можно 
найти нѣсколько гніддъ; вообще ІІСѢ гнѣзда голубыхъ copoici) скучиііаютсіг въ од-
номъ неболыномъ округѣ, нотому-что даже въ иеріодъ размноженія эта птица не 
оставляет'1. свою любовь къ обні,еству. Гнѣздо ея похоже на соііковое или скчрѣе 
даже на гнѣздо сорокопута. То.іько нижняя часть его состоитъ изъ сухихъ нру-
тьевъ, собственно-5ке гн'Ьздо покрыто зелеными нужными вѣтвями растенііг, сте-
блями в(>реска и разными трапами, а внутри выс глаж» і;ромѣ того козы!Ю шерсіьк» 
и волосами. Кладка состоитъ изъ 5—9 яицъ приблизительно 27 т . т . длиною и 
20 m.m. толицгаою съ сѣро-желтоватою скорлупою, по котороіг разсѣяны неясный 
темныіг [[ятпыпіки, а также оливково-бурын крапинки и т<иіечті, которыя на тол-
стомъ концѣ сливаются иногда въ вѣнчикъ. По наблюденіямъ Рея оказывается, 
что въ ихъ гнѣзда кладегь также яііца мѣстная кукутіса. 

ІІлѣнныя голубыя сороки нредставляютъ рѣдкое, хотя и желанное явленіе въ 
нашихъ клѣткахъ; онѣ держатог очень хоропго и, при ласковомъ обраш,еніи, ста-
новятся такими-же ручными, какъ и нрочія ворононыя. 

* * 
* 

Орѣховка обыкновенная (Nucifraga caryocatactes, Corvus caryocatactes,Caryo-
catactes nucifraga. Nussknacker. Casse-noix ordinaire) является нредставителемъ 
пяти другихъ видовъ рода Орѣховонъ (Nucifraga) , населяюп;ихъ сѣверную Европу, 
сѣверную Лзію и западную частьСѣверноіі Америки. Туловипі,е ея вытянутое, шеядлин-
на;[. голова большая и плоская, к-лювъ длинныіі, тонкііі и кругловатыіісъ прямою или чуть 
замѣтно выгнутою верхушкою и нлоскимъ концомъ, образуюпцімъ горизонтально-
лежапі,ііі широкііі клинъ. Ноги довольно длинныя и сильныя съ умѣренно длин-
ными пальцами, вооруженными сильными и круто-выгнутыми ногтямп. Крылья 
среднеіі длины, тупыя, съ очень ступенчатыми маховыми перьями, въ которыхъ 
четвертое самое длинное; хвостъ среднеіі длины и округленны!!. Опереніе густое 
и мягкое; преобладающая окраска его темно-бурая, на темени и затьикѣ безъ ия-
тенъ, а на концѣ каждаго отдѣльнаго пера имѣется чисто бѣ.тое, продолговатое 
пятно. Маховыя п ХВОСТОВЫІГ перья б.іестяиі,е-чериыи, остальныя сі. бѣлыми кон-
чиками; такоіі-же окраски и нижнія кроюпця перья хвоста. Глаза бурые; клювъ 
и ноги черные. Длина птицы ;-і6 с т . , размахъ крыльевъ 59, длина крыльевъ 1!), 
а хвоста—12 сш. 

Орѣховка осѣдлая птица германскихъ горъ: Баварскихъ Лльповъ, Гарца и 
Исполиновыхъ горъ. Бті восточной Пруссіи она также попадается. Ио оиіе боль-
ше, пѣм'і, въ Германіи она водится въ Швейцарскихт. и Лвстрійскихъ Лльпахъ, 
также въ Скандинавіи и Прибалтійскихъ губерніяхъ. Н а сѣверѣ Россіи и въ Си-
бири ее замѣняетъ другой видъ. Тонкоклювая орѣховна (Nucifraga macrorhyncha. 
Dttnnschnabeiiger Tannenhaher . Casse-noix h long bee), которая въ средней Евронѣ 
появляется только въ видѣ случайнаго зимняго гостя. Слѣдуетъ-ли, внрочемъ, раз-
сматривать тонкоклювую орѣховку какъ особый видъ,—это остается подъ сомнѣ-
ніемъ. Иоэтому въ дальнѣйшемъ описаніи мы не станемт. придерживаться этого 
дѣленія. 

ЬГЬстопребываніемъ обыкновенной орѣховки служатъ заповѣдные хвойные 
лѣса высокихъ горт. среднеіі Европы, равно какъ и обширныя лѣсистыя простран-
ства всей сѣверной части Стараго Свѣта; но постоянное ея жительство опреде-
ляется кедровыми лѣсами. Въ Германскихъ лѣсахъ она встрѣча(;тся такъ-ясе по-
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стояино, какъ и на краіінемъ сѣиорѣ, ни ])С(!го чаіц(! тамт., гдѣ растутъ кедры. 
Но (іна собственно иринадлеяиггь къ кочуюіцнмъ шицамъ, ставя свое мѣстожіі-
тельетво въ зависимости отъ урожая кедровыхъ орѣхоті, вслѣдствіе чего ])Ъ ніі-
которыхъ участках'!, ее, можно встретить лѣтомі. ЗІО ми(йкествѣ, а нъ других'ь, со-
сѣднихъ, совсѣмъ не наііти. Такимъ обра;)омъ in. средией Шиецін она очень оиы-
кновенна, тогда какъ въ больніоіі части Иорвегіи встрѣчается только во время 
перелета. Этогь ііослѣднііі у обыкновенно!! орѣховки столь-лсе неностояненъ, какъ л у 
свиристеля. Б ъ иные года ее, въ иродолженіи зимы, можно встрѣтить въ Герма-
ніп иовсемѣстно, но затѣмъ вынадаетъ нѣсколько лѣтч. подъ рядъ, когда не іістрѣ-
тиніь ни одного экземпляра. Н а краіінемі, сѣв(>рѣ она появляется іюстоини(\ но 
не всегда залетаетъ одинаково дал(!КО и каждую осень ві> одинаковому, кплп-
чествѣ, такъ какъ съ сѣвера на югъ и cj. горъ въ равнины аагонлетъ ее исклю-
чительно недостатокъ кедрозшхъ орѣховъ. Перекочс'вка орѣховки соверіиаетоі, какч. 
и у другихъ бродячих'ь ИТИЦІ1, въ одни года раньніе, ігь другіе—ИОЗІКО. Тні,ательиыя 
наблюденія Фогеля дѣлаюті. вѣроятнымъ предіголоженіе, что въ среднюю и сѣверную 
Германію залетаюті> лиить (фѣховки краііняго сіівера, а не тѣ, который родомъ сі, 
Лльновъ, тогда какті послѣднія временно раннимъ лѣтомъ появляются въ глубокихъ 
долинахъ ихъ горныхт, мѣстожительствъ. Пока онѣ находятъ тутъ пли тамъ доста-
точное количестіхі пиниі, онѣ держатся одноі'о мѣста и если ігерелетаютч,, то ві. 
очень ограниченномъ пространств!;; если-же родина лииіаетъ пхъ необходимоіі под-
держки, то онѣ покидаюті> ее, чтобы снискивать себі; нронитаніе гдѣ-нибудь in. дру-
гомъ мѣстѣ. Крониринцъ орцгердогъ Рудольфъ Лвстріііскііі уже вьіюлѣ 1878 г. ви-
дѣлъ ее въ громадномъ колпч(Ч'твѣ ві, глубокихъ горн].іхъ долинахі. в'і, Зальцбург-
скомъ округѣ. Ліы наблюдали in, сѣверо-западноіі Сибири ві, началѣ сентября 187(і 
г., именно 8-го числа этого мѣсяца, какъ б('зчисленное ]>-оличество, цѣлая туча орѣ-
ховокъ тянулась на югъ ]то направленію къ Оби, очевидно съ наыѣреніемъ утвер-
диться въ кедровыхъ лѣсахъ, расположенныхъ по верхнему теченію этоіг рѣкп. Если 
тамъ не удается найти кедровыхъ орѣховъ, то онѣ направлігются дальпіе на югъ; 
при такихі. неудачахъ онѣ странствуютъ по всеіг южной Скандинавіи, Даніи, сѣ-
верноп Германіи, Бо.іьгіи и сѣверноіі Франціи, по всей Россіи, Сибири и скверно-
му Китаю и заканчиваютъ свои странствованія въ южной Германіи, въ южной Фран-
ціи и южной Россіи, въ областяхъ по нижнему теченію Дуная и вт. самыхъ юж-
ныхъ лѣсныхъ областяхъ сѣверной Лзіи. Перелетаютъ-ли такія странницы черезт, 
А.іьпы, остается нерѣшеннымт., потому что тѣ орѣховки, который были наблюдае-
мы и убиваемы въ сѣверной Италіи, въСардиніи и въ юго-ішсточнои Франціи, могли 
быть родомъ какъ съ Лльпов'і,, такт, и сі, сѣв(>ра. Такая пара кочевниііовъ крайне 
рѣдко остается въ срадне-германскихъ ггірахъ пли въ сѣверо-германскихт. лѣсахъ, 
чтобы вывести тамъ птенцовт,, тогда какъ сосѣдній съ Альпами Шварцвальдъ въ 
продолженіи всего лѣта оказываетъ пріютъ парочкамъ, выводяицім-ь итенцовъ. 

Мой отецъ не опшбался, говоря, что орѣховка имѣеті. такое-же сходство съ 
дятломъ, каі;ъ и съ куіаиею. Птица эта выглядитъ неловкою и даже неуклюжею, но 
на самомъ дѣлѣона и ловка, и рѣзва; по землѣ она ходитъ очень хорошо, а также съ 
большою снаровкою прыгаегь по сучьямъ и вѣткамт. иди цѣпляется по стволу съ 
ловкостью синицы, такъ что про нее совершенно справедливо можно сказать, что она 
д ействительно лазаетъ по деревьям!.. Она виситъ на стволѣ или на вѣткѣ подобно 
дятлу и, какъ тотъ, долбигь своимъ острым!, клювомъ кору до тѣх'і) поръ, пока та не 
расиі,еплется и не обнаружитъ сидян];ую подъ нею добычу, присутствіе котороіі пти-
ца чуяла. Полеп. орѣховки легокъ, но немного медлителенъ; при no-ierli она сильно 
взмахивае/п. крыльями и широко распускаетъ ихъ. Положенія ея бываютъ весьма 
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различны: п6ыі;н(ін(~нн0 ноги она т)д;ки.ча(>тъ. тул(іниіц(і держитъ горизонтально, го-
лову ііытягнвастъ и оііускавп, перья; іѵь такоміі вид!', она довольно невзрачна; но 
зато очень красива и граціозна, когда туловіініе приігодпято, голова дерзкится вы-
соко и прямо, а И('рі.я л(>жатъ плотно. Несмотря на своіі легкііі полетт», она, вніі 
своихъ дпльпих'1, странствованіп, неохотно перелетаеть больиіія разстоянія н, если 
ничѣм ь не исігугапа, торопится снова опуститься на землю. Вт. продолженіп цѣлаго 
дня иіпца вѣчно въ хлопотахъ, хотя все-таки она не так'ь суетлива и оезпокоііна. 
какъ кукша. Е я голосъ звучптъ крикливымъ, пронзительнымъ «крак крэк краі;», К'І> 
которому весною она часто прибав.тпетъ повторные звуки «корр корр». Б ъ пору люб-
ви у атоіі птицы можно слыпгать, но и то липіь тогда, если подоііти кі. неіі на близ-
кое, разстояні(!, своеобразное, тихое, чуть слыніно(> и какое-то таинственное пѣні(!. 
Ея внѣпінія чувства хорошо развиты. По понятливостп она уступаетъ нѣкоторымі. 
членам'ь своего семеііства, но глупою, ійакою она слывеп., ее назвать нельзя. Ж и -
вя въ глупін. она такъ мало имѣеть случаевъ сталкиваться съ человЬком'ь, что ког-
да еіі прпходіггся, во время сиоихъ лерелетовъ, имѣть съ нимъ дѣло, то она проя-
вляет'ъ болыиую опрометчпвсість; однако при пр(>слѣдованіи и она умѣетъ показать 
свою сообразительность. Она улетаетъ тогда отъ человѣка съ такимъ же страхомъ, 
к'ак'ь и отъ другихъ хороіно знакомых'!, ей враговт., каковы хищныя млекоііитаніиі,ія 
и хшцныя птицы. 

Въ холмист(п'і мѣстностп, по Чузп, которыіі удачньтмъ образомъ сгрупппро-
валъ какъ свои, такт, и постороннія наблюденія объ этоіі птицѣ, орѣх(»вки дердсат-
ся преимущественно на орѣінникѣ, орѣхн котораго онѣ очень любятъ. Какъ тольк»^ 
орѣхи созрѣютъ, орѣховкп всего округа собираются въ стаи, чтобы летѣть на то мѣс-
то, гдѣ растеті, орѣпшпкъ. Около этого врем(інп онѣ тревожной многолетаіотъ, и Г(»-
лосъ пхч, сльпиится почти всюду. Утро онѣ посвящаютъ добыванію пппиі; около по-
лудня всѣ до сихъ поръ усердно работавіпія орѣховки исчезають вт, лѣсу; подт, ве-
черъ ои(', снова показываются на кустахъ орѣпіника, хотя и но въ такомъ громадномъ 
количествѣ, какъ утромъ. Въ утренніе часы ихъ крикп и ссоры слышатся безъ конца. 
Каждук» минуту показываются то тѣ, которыя слетаются, приманенныя іфикомъ, то 
другія, которыя, всласть набивъ орѣхами свой растяжіьмыіі зобъ, грузно и съ видп-
мьшъ трудомъ направляются къ .т1>су, чтобы тамъ сложить въ І;ладові>!Я свои зимніе 
заіиісы. Въ полдень почти всѣ орѣховкп предаются заслуженному ііокою въ густыхъ 
кустарнпкахъ лѣсноіі чаіцп. Позднпмъ вечеромч, онѣ снова появлиютсіг, кричатт. такъ-
же как'], утром і,, но часто іго полу-часу сидятъ на высочаііпіей верхупи;ѣ ели или сос-
ны, п оттуда о(')о.з])ѣвают'і, окрестности. Въ горном'ь поясѣ или в'і> сѣверныхъ лѣсахт, 
излюблен и ым'1, деревпмі,, чриманнваюіцимь К'ь себЬ орѣховокь, являнугеякодры. Уже 
въ половинѣ іюля, передъ созрѣваніемь плодовъ, онѣ начинают'!, слетаться на покры-
тое шишками дерево, хо ія и не въ такомъ большомъ количеств'!;, какъна орѣшникъ; 
но когда плоды совсіімъ созрѣютъ, то OH'JI ІГОЯВЛЯЮТСЯ ВЪ несм'Ьтномъ множоств']І и 
нредпринимаютъ настояіціе походы съ горъ в'ь долины п обратно, нагружая себя ке-
дровыми (^рѣхами таі;'ь-же, какъ вышеописанныя—обыкновенными орѣхамн. По н а -
блюденіямъ Вндемана, въ Тирол'Ь орѣховкп .тетаютъ, собирая ор'Ьхи, въ нродолженіи 
П'Г,лаго дня. прі!ЭТомъ пользуются н'Ькоторыми отд'Ьльнымп деревьями для минутнаго 
отдыха; жатву свою OH'I; оканчпваютъ только тогда, когда первыіі выі!авшііі на го-
рахт. сн'Ііг'1, загопи'гг, ихъ въ долины. 

П])и сііопраніі! запасоіг!>ор-1іховкид'1игствуютъ очень ловко. Если пмъ приходится 
сбирать съ одноі'оорѣховаго кустаболыноеколичествоорѣховъ, то он'1; просто садятся 
на тотт, суч(ч;'і,, на которомъ вися'п, плоды, п рвугі, ихъ; еслп-же орѣпши!а. ужо об-
иіипапъ, то, по словамъ фо!-ел)г,он'1; держатся !!(>редъ ісустомъ въві ісячемъ на возду-
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хѣ іголоя«>ніи и, ігокачинаясь, обрынають таі;имъ пбразимъ (ірѣхи. І І а к е д р а х ъ и дру-
гихъ хвоііныхі. деревьях'], онѣ работаютъ когтями, схвптыиая ими шишки и разби-
вая ИХ7. скорлупу своимъ крѣикимъ і;люв()М'і,; добывъ такимі. образомъ орѣпікіі. инѣ 
щ е л к а к т . их'і>, какъ всякія зерна, нажішая клювомь. Обыкновенные ерѣхи онѣ рае-
калываютъ ловкимъ нажимомі. клюпа в'і. (іиредѣленнее мѣсто. Кромѣ ибыкж^венныхъ 
и кедровыхъ орѣховъ орѣх(лиі-а ѣстч. желуди, буковые орѣиіки, еловыя и сосновыя 
еѣмена, хлѣбныя зерна, рябину,боярыпіникл., іфѵінину, землянику, чернику и брус-
нику, разныя сѣмена и плоды, всевозможных'!, пасѣкомых'1., червей, слизней 
II маленьких'!, лозвоночных'ь жнвотных'ь,—однилп. словом'ь не брезгаетъ рѣши-
тельно нііч'І'.М'Ь, благодаря чему даже зіШ(По но псіп.гп.івает. голода. Пѣкоторое 
время она ніггается на счегь свонхі. заиасов'ь, а когда тѣ изсякнуть, летигь в ь 
сіісѣднія горні.ія деревни или севсЬм'ь улетает'ь, чтобы сі.исісать корм'ь въ 
другом! , M'k'I'il. 

Относительно размноѵкенія іпістроіг орііховки за поелѣднія два десятпл-іітія, 
иолучились довольно обстоятельный св']'.дѣні)г. Когда пара выводить птенцов'], в'ь 
горахъ средн(!Й Европы, гн'1'.здо сн наііти очень трудно; но настояіція ги 'Ь-
довья этой ПТИЦ],! находятся въ л 'ках 'ь нхъ настоя]іі,еіі родины, въ такихъ 
чаиіахъ, коі'орыі[ и лѣтомі, непроходимы, а (чце мен'1і(! ])ъ то ііремя, ісогда 
ор'Ьхо])ки ]іристуиаю'Г']> ]гь размноженію. Ио наблюденіямъ Шютта и Фогеля, орѣ-
ховки начинают'], строить гн'1ізда В'і. начал'!; марта, а во второіі половин'1'. этого 
м'1'.сяца уже несуг], яйца. Ио ві. это вр(>мя BCJ] горная растительность, равно какъ 
и сішерные лѣса, еще погребены под'ь глубоким'ь сн'Ьгом'ь и ішчги непроходимы. 
Натуралисту такимі, образомі, приходится выжидать безсн'І',жноіі весны для того, 
чтобы им'Ьть надежду отыскать і'Н'І',здо. 

А[оп отец'і, сообщас'тъ, что въ Фогтланд'Ь гн'];здо обыкновенной ор'Ьховки было 
наіідено вт, дупл'!', дерспіа, и такое сооб]Н,еніе не- имѣ(П"ь ]іъ себ'Ь ничего нев'Ьро-
ятнаго, такъ каіѵЬ его подтверждаютъ Дыбовскій и Парроцъ, которымъ в'ь Во-
сточной Сибири даже показана была сосна, в'ь дуііл'1'. котороіі парочка ор'Ьховок'ь 
выводила птенцовъ. і іежду Т'Ьмъ ВСІІ наблюдат(чіи, разсл'Іідовавшіѳ гн'Ьзда этихъ 
птицъ В'Ь Германіи, Лвстріи, Даніи, Скандинавіи и Швейцаріи, согланіаются ме-
жду собою в ъ томъ, что они устраиваются в ъ гусгыхъ в'Ьтвяхъ различныхъ хвоіі-
н],іхъ деревьевъ, въ особенности сосенъ, а также на елях'і., кедрахъ и лнсгвен-
ницахъ, на высотѣ отъ 4 до 10 т . надъ землею. По Фоге-ію, парочка орѣховокъ 
всего oxoTH'lie иабирасітіі для сію(!ГО гн'1ізда и'Ьтви деревьев'),, растуіцнх'ь на 
обращенных'ь к'і, солнцу, т. е на юг'ь или на юіч)-восток'],, і'орных'і, скло-
нахъ, и ііритомт, гнѣздо строиті, на сукѣ у самаго с'і'вола. СЬ'роіт!льный ма-
Т(!рьял'ь она зачастую приносит'ь издалека. Съ громкнм'ь треском'ь ломаегь онасухіе, 
жесткіе, ун'Ьшанные линіаями сучья хвоііні,іхъ деревьевъ, а также ясени и бука; 
изъ иихъ она бол-Ііе или мен'Ье ]]лотно сі;ладі,і])ае'п, основани; гн'1;зда, затѣмъ на-
сгилаетъ изъ ііерегни]«пеп древесины собствсінно лоясе и, когда соверіиенно окон-
чить постройку внутренности, принимается за витье наружныхъ сгЬнокъ, даже 
отчасти за украшеніе ихъ зелеными в'М'вями, а въ заключ(>ніе выстилаетъ вну-
тренность лишаями, мхомъ, сухими стеб(>льками и лыкомъ. При ]іравильныхъусло-
віяхъ кладка вполн'!', заканчиваегся въ половин'Ь марта, а на сЬверѣ—]ІЪ начал'Ь 
аир'Ьля. Она состоитъ изъ 3 — 4 продолговаті.іх'], яиц'],, ]іриблиз]і'Г(!льно 34 m. m. 
длиною и 2Г) т . ш . толщиною, съ бл'];дно-]'олубовато-зеленою скорлупою, сп.топіь 
исііепфенною лиловыми, зелеными и Ж(!лто-бурыми пятныпіками, который на ту-
пом'ь концѣ яйца сливаются иноі^да въ ігіінчикъ. С'амка сидит], па яйцах'і, въ 
ранніе вес(!нніе м ' к я ц ы очень уі]орно и самоотверженно; самецъ въ это время за-
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ботится 11 О ііроііитаніи своеіі подруги, і;оторая иринпмасп. ііріінвсенііуіо ой пищу 
съ радостным'!, трепетаніемъ крылышекъ. ІІослѣ 17—1!)-ти днсвнаго ііысііжнванія 
иылупляютсл птенцы; оба родителя пскармлинаютъ ихъ жпиотвою іі pa('титeльнol(^ 
пищею п ревностно охраняютъ; черезі. 25 дпеіі послѣ появлевія СКОСІГО на свѣтъ 
они уже ііокпдаютъ гнѣздо н улетаютъ «ъ лѣсь, гдѣ за ними зорко сліѵдптъ ро-
дптелі)Сі;ій глазъ до тѣх'і> поръ, пока они сдѣлаіотея настолько самостоятельными, 
что будутъ в'ь состояніи вести образ'ь ЛІИЗНИ родителеіі. 

По наблюденіямъ Гиртаннера, «птенцы ужо т , гнѣздѣ представляютъ собою 
совершенную копію старыхъ, только въ мпніатіорѣ, при томі) съ сжаічлмі., не-
краситлм'ь сложеніемъ и неуклюжеіі осанкой. Своими НІІЛОВКИМИ, у т ш а т ы м и дви-
женіями и въ особенности своііственным'ь имъ ііодергиваніемъ верхней части ту-
ловища книзу они чрезвычайно напоминаюгі. молодыхъ дитлов'ь. Хвостомъ они ііо-
тряхиваютъ какіі сорокопуты. Когда они хотятъ ѣсть, то п.здаютъ однотонный 
визгъ, къ которому ііримѣпіивается пискливое щебетаніе старых'].». Пока самка 
сидит'ь на яііцах'ь, она сохраняетъ возможное безмолвіе, чтобы не выдать 
іірисуіствія гн'кэда; если вспугнутая ч']ІМ'І.-нибудь, она должна покішуть гнѣздо, 
то вылетаетъ изъ него тоже безшумно и такъ-же возвранщется въ него; 
даж(! при разграбленіи гн'Ьзда каким'і.-нибудь хищникомі. она продолжаетъ 
оставаться то.іько Н'Ьмою свид-ііте.іьнпцею и не соединяется съ самцомъ, об-
разъ д'};ііствія котораго и поступки вік.мнѣ соотв'Мствуют!. ея поведенію 
по своей таинственности, скрытности и безмолвію. По когда птенцы подростутъ, 
у гн'Ьзда зам'Ьчается большее оживленіе, такъ какъ алчность птенцов'ь выражается 
далеко разносящимся крикомъ, да и сами родители, по крайней м'Ьр'Ь при приб-нижа-
ющейся опасности, выражаіотъ свою заботливость пуглииым'ь карканьем'ь и рев-
нос'тнымъ пресл'1ідоваиіемъ всѣхъ прол:етаюпц1хъ хищныхъ птицъ. Когда птенцы 
вылетятъ изъ гн'Ьзда, н'1ісколько семей соединяются въ стаи и летаютъ по лѣ-
су всѣ вм'1істѣ. Это совершается почти всегда поспѣшно, безпокойно, но все-же 
съ іізв'{.стною правильностью. Вся стая быстро разсынается по .тѣсу, пролетаеть 
его по прямому направленіію, время отъ времени собирается на высокихъ де-
ревьяхъ, въ Сибири преіімуп(ественно на засохшей .шственницѣ, и заг ішъ летитъ 
дальше, то показываясь, то снова исчезая съ глазъ и вслѣдствіе этого обманывая 
зр'}шіе своею численностью, когорая кажется значительною больше, ч'Ьмъ есть на 
самомъ дІ'.л-1і. 

Во время зимняго перелета ор'Ьховокъ безъ особеннаго труда можно лоішть 
на точек'ь или в'ь сѣти на приманку. Он'); скоро прпвыкают'ь К'ь кл'1л'к'1і и къ 
содержанію в ъ неволѣ; изъ пищи предпочитаютъ мяс(» всякому другому корму, 
но довольствуются и всякою другою '1;дою. К ъ пріятнымъ комнатнымъ птицамъ орѣ-
ховку причислить нельзя. В ъ кл'Ьткѣ она держится безтолково и необузданно, вѣчно 
долбіггь деревянныя персікладины кл'Ьтки и неутомимо нрыгае'п^ сі, сучка на су-
чекъ. Ее положительно невозможно держать въ одноіі КІ'1'.ТКІІ СЪ другими, бодѣе 
слабыми птицами, такъ какъ кровожадность ея до того велика, что она не мо-
жетъ воздержаться отъ нападенія на своихъ сожителей. По наблюденіямъ П а у -
мана, она схватываетъ свою жертву клювомъ,ущемляетъ за затылокъ, продалбливаетъ 
череііъ сильнымъ ударомъ клюва, съѣдаета преягде всего мозгъ и затѣм'ь все 
остальное. Одна орѣховка ѣла даже 6'ІІЛОКЪ, не сдирая съ них'ь шкуры. Боііе и я 
лично уб'Ьдились на одной плѣнной ор'Ьховк'Ь въ такоіі кровожадности, которая 
свойственна скор'Ле соколамъ, чѣмъ вороновымъ. Всего симпатичн'1и! выглядитъ 
эта птица, когда она занята щелканіемъ ор'Мовъ. Она ловко захватываетъ ор'Ьхъ 
между кол'ями, поворачиваютъ его такъ, что тупой его конець приходится сверху. 
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II быстро долбить его, чтобы достать ядро. Орѣховка требуеті> массу пищи іі почти 
цѣлыіі день занята ѣдою. 

У насъ эта птица могла-бы быть вредной; па сііоеіі-же лѣтнеіі родинѣ она 
ириноситъ пользу. Kit, гланнымъ образомъ, обязаны распространеніемъ кедроныхъ 
дереиьеиі,; она разсажинаетъ это дерево въ такііхъ мѣстахъ, куда ни вѣтер'ь, 
ни челоиѣіѵь но моглп-бы занести его сѣмена. 

Вороновыя съ относительно короткимъ, на верхушкѣ сіільно загнутымъ клю-
вомъ отдѣлены нъ особое подсемеіістно, Длиннохвостыхъ сорокъ (Dendrocittinae). 
Виды этого ііодсемеіістиа расіір<істранены ію теилыіПі странамъ С'тараго Свѣта, 
въ особенности по іожноіі Азіи; они обитаютъ въ лѣсахі. и ведугі. сонершенно 
такой-же ибразъ ліизни, как'ь наипі сороки и соііки. 

* * 

Самыми изнѣстными членами группы инлиюіся Лѣсныя сороки (Dendrocitta), 
довольно крупный птицы съ короткпмъ, спліоснутымъ, сильно выгнутымъ клювомъ, 
не очень длинными или короткими ногами, короткими, очень гікруг.іенными крыль-
ями, т . которыхч. четвертое пли шестое маховыя перья самыя длинныя, и удли-
ненным'ь,к.іинообразным'ь хвостомъ,въ которомъ дна средних'ь пера выдаются ме-
жду другими. 

ІІредставителемъ этого рода можно считать Странствующую пли Индійскую 
сороку (Dendrocitta rufa, vagabunda и pallida. Pica rufa и vagabunda, Crypsirhina 
rufa , vagabunda и pallida, Tomnurus rufus и vagabundns, Lanius и Corvus rufus , 
Coracias vagabunda и Glaucopis rufa. Wanderels ter . Pie vagabonde), Котри, Мага-
латъ, Хандъ пидѣііцевъ. Ея длина 41 ст . ,длина крыльевъ 15, а хвоста—2(і cm. 
Голова, затылокъ и грудь бураго цвѣта сажи плп черновато-бурыя; всего темнѣе 
оі.-раска на перѳднрл части головы, на яодбородкѣ и на груди; отсюда она ііере-
ходитъ иъ болѣе сѣронатыіі; нижнія части, начиная отъ груди, красноватыя плп 
жедтоваго-сѣрыя; плечевыіг ц(!рья, сппна и кврх.н1я крошпця перья хвоста теиші-
красноватыя; кроюіція перья крыльевъ и наружныя бородкп махоныхъ перьсвт> 
второго порядка свѣтло-сѣрыя, почти бѣлыя; прочія маховыя перья черныя; ру-
левыя перья пепельно-сѣрыя сь черными кончиками. Клювъ черныіі; ноги тем-
наго аспиднаго цвѣта; глаза кроваво-красные. 

Странствующая сорока распространена но всеіі Индіи и кромѣ того встрѣ-
ча(!тся въ Ассамѣ, Тенассеріімѣ, Кигаѣ, а. по Лдамсу, также въ Капімирѣ, глав-
нымъ образомъ на Гиммалаііскпхъ горахъ, какъ сообщаетъ Уаіітсъ, на высотѣ до 
2000 ш. Она во всѣхъ этихъ областях'!, считается обыкновенного птицею, но пре-
имущественно ее много вт, лѣсистыхъ равніінахъ. Въ сѣверныхъ частях!» ІІндіи 
ее можно впдЬть на кажд(лі группѣ дереньевъ, въ каждомъ саду, даже въ блпз-
комъ сосѣдствѣ съ деревнями. Онѣ рѣдко попадаются по-одиночно, обыкновенно— 
парами, а по временамъ и ма.іенькими обществами. Эта сорока летаетъ медленно, 
волнообразной) линіею, огь дерева къ дор(!ву п иро.аетаетъ въ продолженіи дня 
довольно обніирныя пространстна, не выбирая никакого мѣста для опредѣ-
•теннаго пребыванія. Иа д(^реньихт. она находить обыкновенно все, что еп нужно, 
такт, какъ иногда она долгое время питается исключительно древесными плодами 
или насѣкомыми, живунцімп на Д(феньяхь. Туземцы увѣряютъ, что она также ра-
зо])яетъ чужія гнѣзда и, подобно соргжопуту, похіицаетъ молодыхъ птенцоігь. 
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Смитъ наблюдалъ, каігі 
лодыя растеньица и 
наконец'ь з а б р а л а с ь 
іі7> клѣтку, гдѣсидѣли 
«алонькія птички, ко-
горых'ь (ша iiocTtMiOH-
но ]!сѣх'ь передушила 
и сожрала. Букландъ 
утвврждаегь, что дру,-
гая с т р а н с т в у ю щ а я 
сорока охотилась да-
же за летучими мы-
шами. 

Время размноже-
нія приходится на ап-
рѣль и продо.шается 
до іюля, а, по мнѣнік) 
Уайтса, даже до бо-
лѣепоздняго времени. 
Гнѣздо строптсіг на 
верпіинѣ какого-ни-
будь высокаго дерева 
сі. иглистыми вѣтвя-
ми и набинаетс^г тра-
вою. Яйца, которыхъ 
бываетъ обыісноненно гг«ть пггуігі,, им'Ьюгь 
весьма разнообра.чную окраску, опп разрисона-
ны розпватогкорпчненыиъ, пурпур»ііо-і;рд('пым'і, 
пли оливково-бурымъ цвѣтомч,. 

Эта краспкак птица часто содержится нъ 
неволѣ и изъ Индін нерѣдко ітопадаеп. живою 
in. Блфопу. При хорошемъ уходѣ она отлично 
выдержиппоть продолжительную неволю и сі;о-
ро дѣлается ручною. 

эта птица летала въ тѣни одного дома, к.іевала тамъ мо-
V . 

С т р а н с т в у ю щ а я с о р о к а . 
Dendrocitta rufa. ' 

Бороновыя съ конусовиднымъ клювомі, 
названы мною Двстралійскими орѣховнами (Bra-
chyprorus. Gimpelhaher). Онѣ отличаются вы-
СОКИМ'1,, сплюснутым-!, съ боковъ, у корпя рас-
ширенным!,. а на верхупгкѣ сильно изогнутымч, 
клювомъ, выходягцимъ прямо изъ лба и сна-
бженнымъ| большими, круглыми, наружу леліа-
1ЦИМИ ноздрями; ноги очень снльныя, кры.іья 
''реднеп длины, к'ь которыхі, третье и четвертое 
маховыя перья самыя длинныя; хвосгь 
опереніе, относительно жесткое, короткое 

длинный, піирокій, сильно 
и гладііо прил(М'аюіцее. 

округленный; 

Лвстраяійская орѣховиа (Brachyprorus cinereus, Struthidea и Brachystoma 
cinerea. ( irauling. Brachystome gris), почти одноцвѣтной буровато-пепельно-сѣрой 
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окраски; тонкія ікфья головы, ниш и груди имѣюп. немного болѣе свѣтлые кон-
чики; маховыя и кроющія перья крыльевъ оливково-бурыя, заднія покровныя 
перья ч(фно-Г)урыя, так7)-}ке какі. и внутреннія бородки махопыхъ перь(!В'І.; хво-
столыя перья дымчато-бурыя сь металлически-блестяпиши наружными каемками. 
Радужная оболочка глаза иерлово-бѣлаго цвѣта; клювъ и ноги черные. Длина 
птицы 30 с т . , длина іфыльевъ 15, а хвоста—17 с т . 

О жизни на свобод!', австраліііскоіі орѣховки, которая съ недавняго времени 
стала нерѣдким'1. явленіемъ въ нашихі, клѣткахъ, гдѣ она отлично переносит'!, 
неволю, имііются весьма скудный свѣдѣнія. Гульдъ, разсматривающіи эту птицу. 
і;акі, пі.ідаюиі,ееся явленіе пернатаго т;арсті)а Австраліи, встрѣчалъ ее во внут-
ренних!, областях!, южныхч. и восточныхъ частеіг Австраліи, а именно въ хвоіі-
ных'іі лѣсахъ, большею частью і'руиііами в'і. 3—4 пітуки; онѣ быстро и безпо-
і;опно сновали по вѣтвямъ веріиины, распускали по временамъ крылья и при 
;>томг издавали сиплые, нопріятные звуки. Въ обиіемъ, впрочемъ, онѣ ведутъ себя 
і.акъ всѣ вороновыя и питаются насѣкомыми. ЛІильбертъ напіелъ гнѣздо этой 
птицы въ маленькой кустарниковой роиіѣ, на горизонтально росшихъ вѣтвяхъ де-
рева. Оно СОСТОИТ!, изъ пла, внутри выстлано травок) п заключаетъ въ себі; 
4 яйца 30 т . ш . длиною и 22 ш . т . толиі,иною съ бѣлою скорлупою, иокрытойі 
красновато-бурыми, пурпурово-бурымп и мелкими сѣрыми пятныиікамп, особенно 
па толстомъ концѣ. 

Мнѣ долгое ііремя пришлось ухаживать за іі.тѣнною птицею этого вида, ко-
торая дала мнѣ случай: сдіілать обстоятельный наблюденія. Даже среди вороно-
выхъ авртраліііскія орѣховки выдаются своею необыкновенною подвижностью и 
неутомимостью. І5'ь этом'], отиопіеніи oirh напоминают']. н'І;которым'ь образом'], со-
еі:ъ, но OH'Ii прыімютъ легче пх]. и спльн'Ье взмахиваютъ крыльями. Онѣ 
прпнимаютъ весьма различныя ][оложонія, но самая и.злюбленная ихъ поза та, 
іготорая такъ удачно с.квачепа художиикомъ съ натуры и такъ вѣрно передана 
на нашемі. рпсункѣ. Голосъ е>г, і;оторый представляегь собою приблизительно 
н'Ьчто среднее между кряхт'1шьемъ п вздыханьемъ и который легко можно наблю-
дать в'ь нору любви, имѣеть множество ра.знообразныхт. интонациі. будучи об-
пцітельными, миролюбивыми и дружелюбными, австраліпскія орѣховки не вм'Ьши-
«аются въ жизнь другихі. птицъ. который находятся съ ними въ одноіі кл'Ьтк'Ь, до 
T'f'.x'b иор'ь, и(и;а 'іѣ сами не затрогнвають ихъ; но ві. пгенцопую пору нове-
депіе ихт. изм'Ьняегся и онѣ немедленно прогоняютъ всякую птицу, которая взду-
м а п ъ приблизиться къ их'ь гн'Ьзду. В'і. такихі. случаяхъ онѣ ві.іказываіо'п. себя 
храбрыми и воинственными ]іро'і'ивниками п пускают], въ ходъ не только клювъ. 
но и когти. Ио ч'1імъ нридлрчпв'Ье держатог он'Ь вн'і гн'Ьзда но отношеніи чу-
тких']., 'I'T.M'I. н'Іжнѣ(^ обходятся друг'1. С]. д]іугомъ. Когда самецъ любовно прибли-
жается к'ь своей самк'1., то обі.ікновенно сильні>ій голосъ его иріобр'1ітаетъ такукі 
нѣжность и прі!ДУпреди'те.іьность, какую трудно отъ него ожидать, и любовныя 
ухаживанія его въ суі]і;ности очень привл(>кат(ѵіьны; особенно мило выг.іядитъ, 
і;огда OH'I. граціозпо обходитъ самку и, времі[ огъ вр(!М(!НИ, буквально накрыва-
ет']. ее своимъ крыломт.. 

Около этого врем(^ни начинается иостропка гн'Ьда, которая, какъ MH'II ка-
жется, ]п.іполняется одною самкою. ІІослѣ того, какъ .эта посл'Ьдняя остановиласі. 
на ТОМ'], или другомъ, і)астуиіемъ бол'1'.е илі] мен'1'.е гоі)ИЗонтально сучкѣ и избрала 
мпредѣленн ое мѣсто, она нач инае'п. наружную пов(>рхность (то обмазы]шть глпноіі, кото-
рую приносить маленькі]ми і;омочками; смочивт. глину слюною, она тиіательно мнсп'ъ ее 
1] накпнец'1. тихонько иітукатуригі., затішъ, как'і. всЬ ирочія нти]і,ы. обмазі,івающія 
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гнѣзда липкою слюною, аЕГ'і])плііігкая орѣхоика ііыягіідаогі., пока елоіг сонершенно 
пысохнетъ. Дли того, чтобы утлсрдпть оснопапіо гн'1;!да,с'і. о6ѣііх-і, сторонт. сучка за-
і;ладына(!тсл горизонтально лродолгоііаті.іп крузкоі;'!,. п заті .мъ уже на нем'ь по-
степенно строится ннутренность гні .зда. до тѣхч. пор'ь, пока нее гнѣздо Н(> полу-
читъ форму чантки Н'ь объемѣ болѣе полуиіарііі. Уѵке прп закладкѣ кружка умная 
итица прпмѣпінваетъ ш . строіггельныіі матерьялі . лоніадиные волоса, а при ук-
рѣпленіп стѣнъ она употреолиег], нх'Ь цѣлую массу, іготоіму-что они служатъ 

АвстраліГіская оі)І,х ві;а. J^rachyprorus cinereus '/з наст, велііч. 

сяязуй)іциыъ матерьялом'ь для глпны и способствуют!, прочности всей постройки. 
Стѣнкп гніізда внизу пмѣюгь 25 m.m. толпишы, а вверху у к р а е в ъ только 1 5 m . m . 
В н у т р е н н я я выстилка состоптъ изъ Т(Шкаго слоя стеблей п волосъ. 

Сі) тѣх'і. иоръ, к!\к'і. мною собраны ати наблюденія . австралійскія орѣховки 
размнозкалпсі. и ти»дъ падзо]юм-ь друі'ого л ю б и п м я . 

В ъ четвертое подсемеііство вороновыхъ мы соединяем'!. Клушицъ ( P y r r h o c o -
гас інаѳ)—птидъ ст. вытинутымі . строеніемч. тудовипиі, длинными крыльями и 
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короткимъ ХВОСТОМ!.. Клювъ у нихъ слабый, заостренныіі, немного загнутый іі 

большею частью яркаго днѣта; ноги тонкія; опереніе блестящее. 
» * 

* 

Клушица или Гріонъ (Pyrrhocorax gracu 'us и rupestris, Fregilus graculus, eu-
ropaeus, erythropus и himalayanus, Corvus graculus, Gracula pyrihocorax и eremita, 
Coracia gracula и e rythrorhamphos. Alpenkriihe. Grion) (ітліічается длиннымъ, вьг-
тянутымъ, ТОНКИМ!, и дугообразным!. і;лювом!., KOTopi.iii, так!)-же, какъ и кориі-
копалыя, средней нысоты ноги, окраиіенъ ігь иелиігіілѣііні.пі кораллоно-і;расный 
цвѣтъ. Глаза у клуиіицы темно-і;аріе; оііереніе черн(і(>, раііномѣрн(>-блестяиі,ес с!. 
зеленым!, или синимъ отлиіюмъ. Длина птицы 40 с т . , размахі. крыльеш. 82, 
длина ихъ 27, а хиіюта—15 cm. Самка чуть-чуть меныие и по внѣпгнему виду 
ничѣмъ не отличается от!. самца. Молодых!, можно оіличить по отсутствию метал-
лическаго отлива въ опереніи и по тому, что клювъ н ноги у нихъ черноватые. 
Послѣ перв(зй линьки, наступаютей черезъ нѣсколько мѣсігцевъ послѣ ихъ вы-
.тета изъ гнѣзда, они получают!, такое-же опереніе, какъ у старыхъ. 

Родиною этой красивой и во всѣх!, отноіпеніях!. замѣчательной птицы слу-
жат!, наши европейскіе Альпы, на всем!, ихъ прогязкеніи, Карпаты, Ііалканы, 
Пиренеи и почти всѣ прочііг ѵоры Испаніи, таклсс л Г.которыіг ѵары Англіи п 
Шотландіи, весь Уралъ, Канказскія горы, Гиммалапскііі до Ііутаиа; также Ка -
нарскіе острова, Лтласскія горы и высочайиіиі ве])пиіны rojrb Абиссиніи. В!. 
Швейцарских!. Альпах!, клушица встрѣчаетсіг рѣдко, ui, ІІсианіп-же, іго крайней 
мѣрѣ въ нѣкоторых!, частях!, en, она чрезвычайно многочисленна. Она жинетъ въ 
Швейцаріи только на высоких!, горах!., в!, суровом!, ІЮІІСѢ. лежапі,ем!,тотчасъ под!, 
снѣговою лині<'ю и зачастую поднимается до нанболііе высочайгаихъ верпшнъ 
Альпов!,; въ йспаніи-жс; ее встрѣчаюгі. на скалах!,, иозш,ипаюіцихся всего на 
200 или 300 ш. над!, уровнемъ М(»ря. П а Гиммалаііскихъ горахъ, но показаніям і, 
Блэнфорда и Столички, она живеті, на вькнѵгѣ оООО—50U0 in. Въ Ретійских!, 
Альпахъ она до 70-хъ годовъ гнѣздилась на іголоііольнях!, и въ стропилах!, стро-
еній почти всѣхъ высоколежащихъ горных!, деревень; въ настояіцее іірсшіг, боль-
шею частью вс.тѣдствк) нерестролл'и этихі, иаішчп,, она принуждена была снова 
возвратиться въ свою скалистую глуіпь. Въ высочаіііпемъ гпрномъ поясѣ клу-
шица не остается на зиму, а ужіі в!, ііктябрѣ П('|»еі,-очені,інает!, на скалы, лежа-
ния ниже, или въ болѣе южныя области. Въ такихг. случанхг. опѣ с(ібираютс!і 
на вершинахъ въ стаи въ 400—(ЮО пітукъ, копірі.пі затіш!, скоро разсѣиваютсіі. 
Пітолькеръ, впрочемъ, получи.іъ однажды среди зимы клуіпицу, убіггую ](ъ одной 
изъ высочайінихъ горных!, долинъ ПІвейцаріи. Въ Испаніи и, по всеіі вѣроіггностп, 
также во всѣхъ юлсных!, горных!, странах!,, клупгица—осѣдлая птица и, если пе-
рекочевываетъ зимою, то развѣ липіь съ верпіин!, в!, блилсаіішія долины, .тежі-
нця ниже. То же самое Вальтеръ наблюдал!, в!, Туркменіи, ГДІІ эта птпца съ вы-
сотъ Копетъ-дага въ холодное время спускается в!, долины. ІІизкія мѣстности 
или даже и холмистыя клупіица посѣпі,аетъ только въ видѣ исключенія; но все-
же я самъ видалъ ее одналсды зимою въ виноградинках!, на Майнцѣ. 

По МОИМ!, личнымъ наблюденіямъ І;лупіица лспво наііоминаегь галку, тольк( 
иолетъ ея л(!ГЧ(! и красипѣе, чѣмъ у той, и она вообще умнѣе и осторожней; галки. 
Путешествуя по горамъ Мурціи или Андалузіи, можно слыпгать иногда, съ отко-
совъ высокихъ скалъ, какъ бы тысячи итичьихъ голосовъ, и думается, что это кри-
чатъ галки; но стоитъ только стаѣ придти въ движеніе, какь по легкому, быст-
рому полету, а при благопріятномъ освіпценіи, таюке и но видному изда.тека ко-
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раллоииму клюву, тсітчась узнаешь клушицу. Наблюдая этихъ птицъ дольше, можно 
замѣтііть, что онѣ сі. изиѣстні.!мі> ПОСТОЯНСТВОМ!, появляются на оиредѣленных'!. 
мѣстах'ь и такт, же ггралп.іьно іюкидаютъ нхъ. Въ ранніе часы утра онѣ улетаютъ 
за пиіцей, кі. 9-тн часамъ возвращаются на свое мѣсто, остаются здіісь короткое 
время до водоігоя, снова отправляются за нищею и возвращаются на свою скалу 
только къ жаркому ііолудню. Б ъ ііолуденную жару онѣ сидятъ, спрятавшись вт. 
тѣнистыхі. выстунахъ пли расщелинахъ скалъ, но и тутъ не перестаютъ наблю 

К.іушнца. Руггіюсогах graculus п Альпійская галка. Гуітіюсогах alpinus. Ѵз наст. вел. 

дать за окружаюпцімт., п малѣйіпее подозрительное явленіе встрѣчаютъ гроы-
кимъ крикомъ. Пролетаюпщхъ мпмо хищныхъ птицъ кдуппіцьт преслѣдуютъ всеіі 
ста(мі и храбро нанадаютъ на нихі., соблюдая, впрочемъ, большую осторожності. 
относительно (шасныхт. видовъ: так'ъ, наііримѣръ, лоикаго ястреба эти умныя птицы 
очень остерегаются и, при его появлении моментально прячутся въ глубокія отвер-
етія ска.іъ, тогда какъ ягнятника онѣ нисколько не боятся. Въ послѣобѣденное 
время клуіпицы снова отправляются за пищей и возвращаются домой на ночлегъ 

закатомъ солнца, предварительно слетавпш е.ще разі. на водопой. 
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Замѣчательно, что клушицы жинутъ только В'ь изиіістньіхъ мЬстностяхъ, тогда 
ііакъ въ другііхъ, лонидимому столь-ліе благогтріятныхт., ихъ нѣтъ. Такъ, по Волле,'' 
И!ГЬ нсѣхь Ріанарскихъ острононт. онѣ іюдцтс» только на ІІа-іьмѣ. «Населяя много-
численными стаями жаркія, изобилуіоіція пещерами бербіговыя области, а равно 
и высочайшія, зимою ікясрытыя снѣгомъ в(;рпіины горъ, іілупіицъ почему-то вовс(! 
ite привлекаютъ возвыіиаюпцеся надъ море^мъ горные хребты Тенерифа, Гомера 
II Ферро, несмотря на то, что онп находятся отъ пальмы на разстояніи, видп-
момъ даже простым!, глазомъ. Робкія, но вмѣстѣ съ тѣмь быстрый и съ высшей 
степени общительныя клушицы пріятнымъ образомі. ожпвляютъ восхитительную 
мѣстность этихъ прелостныхъ острововь. Вся жизні. ихъ кажется безконечноіі ве-
селой игрой, такъ какъ ихъ постоянно можно видѣть гоняющимися другъ за дру-
і'омъ и цоддразниваюиіими одна другую. Нхъ легкій, красиво ліарящій подетъ 
исцолненъ чрезвычайно нзяищыхъ, пскусныхъ эволюциі. Ыа свѣже-вспаханныя 
ноля онѣ часто опускаются цѣлыми тысячами; мнѣ приходилось также видѣть цѣ-
лыя стан ихъ на водопоѣ у одинокихъ горныхъ источниковъ». 

Наблюдая, какой родъ пипщ употребляетъ клушица, можно убѣдиться, съ 
какою ловкостью орудуетъ она своимъ дугообразнымъ іслювомъ. По моимъ паблю-
деніямъ, клушица почти исключительно насѣкомоядная птица, которая только 
случайно употребляетъ другую пииі,у. Главную составную часть ея корма въ Пспа-
ніи составляетъ саранча и пауки и между ними такнсе скорпіоны, и птица эта 
умѣетъ съ замечательною ловкостью ловить ихъ. Она иоднимаетъ своимь длин-
нимъ клювомъ малонькіе камни и иіцеті. скрынаюіцихся ііоді. ними насЬкомых'ь, 
а также, подобно грачу, роется въ зем.гіі и.іи засовываетъ клювъ между большими 
камнями, которыхъ не моікетъ по тяжести одолЬть, и там-]) раізыскиваетъ сініѣ лю-
бимую иищу. В'і. птенцовую пору клушицы грабятъ также гн'Ьзда маленькихъ 
цтичекъ и таскаютъ безпомоіцныхъ птенцовъ на съѣденіе своимъ голоднымъ дѣте-
нышамъ. Въ краіінихъ случаяхъ клушица н(' брезгаетъ п падалью. 

Размноженіі^ клушиц-і. бываетъ въ первые весенніе мѣсяцы. Въ Испаніп 
уже въ началѣ іюля можно видѣть летающихъ птенцовъ. Самого гнѣзда мы ни-
когда не могли найти, потому что н на Иберійскомъ полуостровѣ клуішіца придер-
живается ііохвальноіі привычки выбирать д.тя гнкзда отверстія недоступных'!, скалъ. 
По изысканіямъ Гиртаннера, верхняя и нилшяя части гнѣзда состоятъ изъ тон-
ки.хъ корешкоііъ какого-нибудь одного или очень н(!МНогихъ растеній, npit чемъ 
чѣмъ выше кі, крапм'1., І І І М Ь коренья берутся тоньикѵ, самое же углубленіе гнѣзда 
выстлано очень толстымъ, крѣіікимъ, не меныие 6 era. толицшою, войлокомь, для 
изготовленія котораго приносятъ дань СВ(ІИМИ волосами всѣ м.іекоцитаюиі;ія, жи-
вущія въ горахъ. Клочки ові-чьей іиерсти тщательно перерабатываются вмѣстЬ 
оъ волосами козь и серн;., большие иучки бѣлыхъ заячьихъ волосъ—съ во.юс^ми 
рогатаго скота. «Въ тѣхъ гнѣздахь, который плотно примыкаютъ къ скалѣ, вой-
.іокъ имѣетъ ббдьшую толщину, для того, чтобы предохранить сидящую ві. ГНІІЗДѢ 

самку съ птенцамп отъ вліянія сырости и холода, псходящнхъ отъ скалы». Кладка, 
завершающаяся уже въ концѣ апр'Ьля, состоитъ изъ 4—5 яицъ, 44 ш . т . длиною, 
29 ш.ш. толщиною, съ бѣловатою или грязно-сѣро-ікелтою скорлупою, покрытою 
свѣтло-бурыми пятнышками и крапинками. Какъ долго продолжается высиживаніе— 
неизвѣстно. По всей вероятности самка насиживаегъ одна, тогда какъ заботы по 
«скармлйванію птенцокь оба родителя съ большимъ иіумомъ и крикомъ дѣлять 
между собою. Птенцы иокпдаюті. гнѣздо въ К(шцѣ іюня, но еще долгое время на-
ходятся подъ присмотромъ и попеченіемъ родителей. 

Въ періодъ размноженія клушицы живутъ между собою въ такомъ-іке тѣс-
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нпяъ еоюзѣ, какъ и въ остальные мѣсяціл года. Это обіціітольныя іітпці.і in. са-
мпміі шнрокомъ значенін глона. Но, коііочію, сіівсѣм-іі бс.ті. ссор-ь дііло но обхо-
.'іитсіг, и весьма возможно, что товарищи іго-друж(!сіси обкрадываюті, другі. друга: 
ио это вообиі;е B(jpoHbH привычка, которая ни мало не нарупіаетъ добрыхъ отно-
шений. При опасности вся стая усердно иомогаетт. другъ другу и, ири случаѣ, 
выказываетъ настояпіее мужество. Такимъ образомь намъ пришлось наблюдать, 
какъ здоровые съ громкимъ крикомъ толппліісь около раненыхъ, выказывая явное 
намѣреніе помочь несчастнымъ тивариищмъ. Подстркіивъ однажды клуніицу в'ь 
крыло, мы потеряли ее изъ виду и напіли только восемь днеіі спустя; намъ ука-
зала ея присутствіе стая другихъ клуіпицъ, которыя толпились у расщелины 
скалы, гдѣ спряталась раненая. Не подлежало ни малѣйиіему сомнѣнію, что онѣ 
прилетали съ цѣлью доставить больной пипі,у. Какъ на враговъ, могупі,ихъ вре-
дить этой ловкой, умной и осторожной птицѣ, Гиртаннеръ указываетъ на сапса-
новъ, тетеревятниковъ и перепелятниковъ, а также на пусте.льгу; пос.тЬдняя особенно 
любитъ захватывать гнѣзда клушицъ и часто по долгу и упорно споритъ съ клу-
шицами за любимое мѣсто, а также таскаетъ изъ гнѣзда малыхъ птенцовъ. 
Кромѣ того, взрос.іыхъ клуиіицъ часто д у т и т ь филин'ь, а мододыхъ—лисица и ку-
ница. 

Всѣ вороновыя—привлекательный птицы для содержания въ клііткахъ; но, 
по моему мнѣнію, ни одна изъ іітицъ этого семейства не можетъ сравнипіся сь 
клушицей. При соотвѣтствующемъ заботливомъ уходѣ онѣ скоро становятся чрез-
вычайно ручными и довѣрчивыми, дружески сходятся со своимъ воспитател(!мі., 
отзываются на данную кличку, слѣдуютъ на зовъ, пріучаются вылетать изь клЬткп 
и снова в.іетать въ нее и, при соотвѣтственномъ помѣщеніи, приступаютъ даж(^ 
к'ь размнолсенію. Ихъ красивая внѣпшость, яркая окраска клюва и ногъ, пріят-
ная осанка, ихъ ожив.іенность и рѣзвость, любопытство и любознательность, пх'ь 
способность къ выучкѣ и подражательности,—все это, взятое вмѣстѣ, предста-
вляегъ неизсякаемый иеточникъ для пріятныхъ и поучите.льныхъ наблюденііі. Со 
временемъ эта птица становится ВПОЛЕѢ д<щаіпнимъ животн1.тмъ въ лучіиемі. зна-
ченіи с.іова, различаетъ знакомыхъ отъ чужихъ, взрослыхъ отъ малолѣтнихь, ігрп-
нимаепі участіе во всѣхъ происшествіяхъ, во всѣхъ семейныхъ печаляхъ п ра-
достяхъ, дружески сходится съ другими домашними животными, постепенно иріобріі-
таетъ массу опытности, становится все умнѣе и, конечно, псе хитрѣе и нъ концѣ 
концовъ дѣдается замѣчательнымъ членомъ домашняго oбп^ecтвa. 

Содержание клупшцы въ высгпей степени незамыс.ювато. Хотя главнымь 
образомъ она питается мясомъ, но также можетъ ѣсть и всякую пипіу, употре-
бляемую людьми. Бѣлый хлѣбт. клушицы считаютъ за лакомство, равно какъ и 
творогъ; онѣ не брезгаютъ таюке маленькими позвоночными, хотя для того, чтобы 
убить или раздробить мыпіь или какую-нибудь птичку, она должна употребить 
массу труда и времени. На слабыхъ птицъ она нападаетъ съ больпіою яростью, 
а также сильно обижаетъ соекъ и галокъ. Привязанность к.туппіцъ- расігростра-
няется только на людей. 

Вдижайшнмъ родичемъ клуіпицы является Альпійская гална (Pyrrhocorax 
alpinus, montanus, planiceps и forsythi, Fregilus pyrrhocorax. Alpendohle. Chocard 
des Alpes). Она отличается огь клупшцы своимь (яносительно сильнымъ л:ол-
тымъ клювомъ, одинаковой длины съ го.ювою, а такж) скорік! дроздовыиь, 
чѣмъ вороньимъ опереніемъ. У взрос-лыхъ нтиць оггервн'к! бархатисто-черное, у 
птенцовъ матово-черное, ноги у первых'ь—красныя, у послііднихг,—желтыіг. Отно-
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сительно величины между іаушицею и адьиійскою галкою почти нѣтъ разницы; 
образ'і) жизни и привычки также в'і. обніемі, тѣ же самые. 

Лльиіііская гадка также расііристраняется почти по всему сѣверу Стараго 
Свѣта. Б ъ Лльиахі. она всюду (ібыі;новенна, въ Испаніи-^довольно рѣдка, въ 
Грвціи и Италіи встріічается чипі(>, чіімт. клушица; кромѣ того попадается в'і. 
Малоіі Азіи, на Кавказѣ, ві, Персіп, южноіі Сибири и Туркестанѣ, живетъ глав -
нымъ образомъ на всГ.хъ высокихъ горахъ Средней Азіи, п въ Гиммалапскпхт. 
до Бутана встрѣча(!тся не рѣже своего родича. Б ъ Алтаѣ она населяетъ съ клу-
іпицею одни и ті; Ж(! горные отроги и, как'ь, я наблюда-чъ, составляетъ п , ними 
даже обп;ія стаи. 

«Подобно тому, какъ жавороноі;і. принадлежитъ засііянному полю, чайка— 
мо|)ю, подорожнпкъ и горихвостка—і;(шюп!нѣ и лугу, голубь и воробей—хлѣб-
ному амбару, крапивникъ—зеленой изгороди, синица и коро.текъ—молодому ли-
CTBeHH(JMy лѣсу, трясогузка—ручью, зябликъ—буковому лѣсу, бѣлка—увѣшанноіі 
іпипіками соснѣ», говорить Чуди, «такъ а.іьнійская галка ііринад.іежигь скали-
стымъ вершинамъ напгпхъ Альповъ. Если путепіественникъ или охотникъ не 
встрѣтитъ въ зтихъ горах'1, ни одного двуногаго или четвероногаго альпійскаго 
жителя, то можно поручиться, что онъ вс(>гда наіідетъ тамъ стаю альпійскихъ га-
локъ, кричапиіхъ и споряпіихъ на обрывахъ скалъ; то онѣ вдругъ съ різкимт. 
свистом'1), въ нѣсколько взмаховъ крыльев'], взлетаютъ вверхъ и поднимаются ві, 
вышину по спиральному направленію, то, сдѣлавпш нѣсжілько шнрокихъ круговъ 
надъ скалами, снова спускаются на которую-нибудь изъ нихъ п разсматриваюп, 
незнакомца. И х ъ можно встрѣтить здѣсь рѣпіительно повсюду, какъ на лугахъ за 
границею произростанія лѣсовт. и на каменистыхъ отлогостяхъ высокихъ Алыюв'ь, 
такъ инасоверпіенно голыхі. сі;алах'і., покрытихъ вѣчнымъ снѣгоыъ. Дюррлеръ на-
пгелъ двух'ь такпхт. галокч^ даже на ледяномъ морѣ, окружаюи;емъ высочайшув) 
вершину Теди, возвыпшющукіся болііе, чѣмъ на 3500 ш. надъ уровнемъ моря, а 
Леііеръ вид'('.лт> ихъ нѣсколько штукъ на высотѣ 4000 т . , когда восходилъ на 
Финстераргорнъ. Такимъ образомі. алыіійскія галки поднимаются еще выше гор-
наго зяблика а бѣлоіі куропатки, и ихъ звонкіе однотонные крики замѣняюгь 
здѣсі> трели горнаго жавоі)онка и зяблика, который такъ ласково привѣтствуютъ 
путника почти на 1000 га. ниже. По на этихъ высотахъ, среди вѣчнаго льда и 
снѣга путешественяика радуютъ и эти птицы, которыя оживленно хлопочутъ здѣсь 
и разыскивавлч, своимч. клювомъ погребенных-ь подъ льдомт. насѣкомыхъ. 

«Какъ всѣ почти альпійскія животныя, эта галка считается также предвѣст-
ницею погоды. Когда весною выпадаютт. суровые дни или осенью первый снѣгт. 
посеребрить горныя долины, клушицы цѣлыми стаями улетаютъ въ долины, огла-
ніая воздухъ зік^нкимъ карканіемъ или громкимъ свистомъ, а когда погода совсѣмі. 
портится, то онѣ немедленно исчезаютъ.Ио даже въ самыя суровыя зимы онѣ по-
кпдаютъ альпіііскія области только на самое короткое время,—чтобы въ долинах-], 
обобрать на кустахъ остатки ягодъ, а въ январѣ уже снова весело кружатся над'і. 
вілсочан]]іими выступами скалъ. Бпрочемъ, подобно всѣмъ другимъ вороновымъ. 
онѣ ѣдятъ рѣіпител].но все съѣдобн(л'; лѣтомъ зачастую обклевываютъ ві)ісокіе ви-
ншевые кусты, растуиіи^ на ropaxi.; земляныхъ и водяныхъ улит(л;т. онѣ глота-
ютъ вмѣстіі ст. раі;овинамн (вт. зобу подстрѣленной нами іп> декабрѣ клушицы 
мы на]пли 13 улиток']., между которыми не б].іло ни одной ііустой раковины), 
а въ голодное время года довольствуютсядр{;весными почками и хвоями. П а остатки 
лшвотныхъ oH'li набрасываются съ такон)-же ліадностью, какъ вороны, а въ н'Г.-
которыхъ случаяхъ прссл'1ідуютъ даже живыхт. животныхъ, какъ настоящіе хипі,-
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ніікіі. Охотясь въ декабрѣ 1853 г. въ такъ называемой Орлигрубо около Сонтиса, 
мы съ удивленіем'1. уішдѣли, каісъ цѣлая стая алыгіііскихі. галокъ слетѣлась на 
выстрѣлъ ружья, тогда какъ до этого ни одноіг іѵзъ нихъ н(! было видно. Долго 
кружили онѣ съ громкимъ свистомъ над'ь нодстрѣленнымт, зайцемъ и прослѣдовали 
<>го до тѣхъ нор'ь, пока тотъ скрылся изъвиду. Цѣлая стая каркаюиіихъ альпійских I. 
галокъ кружила в ъ продолжении цѣлаго мѣсяца надъ непроходимымъ обрывомі. 
той-же горы, въ которомъ валялась убитая серна, и не разлеталась до тѣхъ норі., 
пока трупъ не былъ объѣденъ до костей. Алыіійскія галки сл, болыпою наглостьн> 
набрасываются, въ виду самого охотника, на дѣлаюіцую стойку таксу. Добычу 
свою онѣ дѣлятъ далеко не миролюбиво, а съ криками и ссорами выхватывають 
другъ у друга куски, ііричемъ постоянно і;ус-аются и дерутся. И всіе-так-и ихі. 
сильное взаимное расположеніе имѣетъ благородный характеръ: мы часто замѣчали, 
какъ вся стая, липіившись одного или нѣсколькихъ членовъ своихъ, съ пронзи-
тельно-жалобными криками носилась въ продолж(Шіи нѣкотораго времени наді. 
убитыми. 

«Ихъ, зачастую общін, гніізда строятся въ расщелинахъ и отверстіяхъ са-
мыхъ неііриступнілхъ в(фшішъ. Одиночное гн іщо, плоское, большое, состоиті. изі. 
стеблеіі травы и содержитъ }п. себѣ, въ періодъ размноженія, пять яицъ, вели-
чиною с'і, вороньи, а именно 38 т . га . длиною и 2(1 т . т . толщиною, со свѣтлои) пе-
пельно-сѣрив) скорлупою, покрытою темно-сѣрьшп пнтныппчами. Альпійскія ѵалки 
населяютъ нѣкоторыя іп^пі,еры въ скалахъ дѣлыми поколѣніями и покрываютъ ихт> 
часто то.чстымъ слоемъ своего помета». 

Относительно ихъ жизни въ новолѣ можно сказать то-же самое, что и про 
к'лушицъ; по крайней мѣрѣ я, за все время ухода за ними, не замѣчалъ никакоіі 
существенной разницы между нпмп. «Эта птица одна п тѣхъ», говоритъ С'ави, 
«которыя приручаются очень легко п проянляютъ по отнопіеніи св(»его воспи-
тателя горячую привязанность. можно держать въ продолЖ(;ніи нѣсколы;их'і. 
лѣтъ, позволяя безпрепятственно летать на сімбодѣ. Она всиі)ыгпваетъ на столи, 
VI ѣстъ мясо, П.10ДЫ, В'І. особенности віиіоградъ, фиги, вииіни, черный хлѣбъ, сухоіі 
сыръ и япчный желтокъ. Она любпп, мо.токо, а кино предиочитастъ водѣ. По-
добно воронамъ, она, когда ѣстъ, придержикаетъ пищу когтями, а остатки пря-
четъ, прикрывая ихъ бумагою, пі,еііками и тому подобным!,; сама часто садится 
туті.-йсе подлѣ своихъ запасовъ и стережеп» ихі. o n . собакъ и людеіі. Она имѣ(!ТІ, 
странное пристрастіе і;ъ огню, зачастую вытаскиваетъ изъ лампы горипіую свѣ-
тильню и проглатываетъ ее; зимою таскает'і. также из'іі печи угли и продѣлываеті. 
все это соверпіенно безнаказанно для себя. Ей доставляет!, большое удовольствй; 
слѣдить за ноднпмаюпіимся дымомъ и потому, видя горяпі,ій уголь, она отыски-
ваетъ кусочекъ бумаги, тряпку или лучинку, бросаеп, ихъ въ огонь, а сама стоить 
и наслаждается дымомъ. Н е слѣдуетъ-ли на этомъ основании предполоягить, что 
альпійская галка есть «птица-поджигатель» (Avis incendiaria) древнихъ. 

«Замѣтивъ змѣю, paita или что-нибудь подобное, она машетъ крыльями и 
хвостомъ и каркаетъ с(»вершенно такъ, какъ вороны. Если въ комнату войд(!ТТ, 
чужой, она кричитъ до того, что можно оглохнуть, а когда знакомый окликнеті, 
ее, она дружески гогочетъ ему въ отвѣп,. Въ споконномъ состояніи она иногда 
поетъ, а то свиститъ совсѣмъ какъ дроздъ и выучивается даже насвисты-
вать малеиькіе мариги. Когда кто-нибудь изъ домашнихъ возвращается послѣ дол-
ѵаго отсутствія домой, то галка съ распростертыми крыльями пдетъ ему на встрѣчу, 
привѣтствуетъ его голосомъ, вспархиваетъ ему на руки и осматриваетъ его со 
всѣхъ скіронъ. Если солнце взойдетъ, а дверь комнаты она найдетъ еще запертою, 
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го быстро бѣліитъ въ спальную, крикнетъ тамъ нѣсколько разъ, неподвижно са-
дите» у изголовья сіішдаго и ожидаетъ, пока ея другъ проснется. Затѣмъ уже 
она теряетъ всякое сіюконствіе, кричить изо всѣхъ силъ, бѣгаеть съ одного мѣста 
на другое и всячески выказываетъ свое довольство по поводу пробужденія хозяина. 
1'асдоложеиіе ея къ человѣку вт. самомъ дѣлѣ поразительно, но все-таки она ни-
когда не діиается его рабою, неохотно позволяетъ брать себя въ руки, и у нея 
всегда есть кто-нибудь, кого она ненавидптъ, а потому при всякомъ удобномі. 
случаѣ клюетъ». * '.І! 

Б ъ пустыняхъ внутренней Азіи, между Аральскимъ моремъ и Тибетомь, жи-
вутъ своеобразны): вороновыя, которыхъ ІИарпэ помѣстилъ въ подсемейство ка-
менныхі> ворон'ь. У четырохъ извѣстныхъ видовъ, составляюіцихъ родъ Пустын-

Саксаульная сойка Poiloces patideri. щ-, наст. вел. 

ныхъ соекъ (Podoces) клювъ довольно длинный и вверху, начиная отъ основанія 
до конца, равномѣрный и слабый, а внизу чуть-чуть изогнутъ; верхняя челюсть его 
немного снѣптиваетсіг надъ нижп(>й. Ноги стройныя; плюсна ихъ вдвое больпге 
длины средняго пальда; онѣ вооружены крЬгікими, сильно изогнутыми ногтями. 
Крылья средней длины, четвертое маховое перо въ нихъ самое длинное. Хвостъ 
умѣренной длины, на концѣ слегка округленъ. Опереніе густое и мягкое и мало 
разнится въ окраскѣ у различныхъ половъ и возрастовъ. 

Типичнымъ представителемъ рода можетъ считаться Саксаульная сойка или 
Бѣгунокъ (Podoces panderi, Corvus, Pica, Garrulus pan leri, Saxaulhaher. Podoce de 
Pander). Б]я длина приблизительно 2.') с т . , длина крыльевъ 12 сш., а хвоста 10 сш. 
Всѣ верхнія части тѣ.іа красиваго свѣтло-пепельнаго цвѣта; горло и передняя 
сторона иіеп немнт'»» спѣт.тѣе; нижнія части біиовато-сѣрыя, съ .іегкимъ винно-
краснымъ налетомъ; нилснія перья хвоста почти бѣлыя; широкая линія уздечки, 
доходяпіая до окайхМленнаго бѣлымъ глаза, н трехугольное, книзу распространяю-
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іцееся шітно на нижней части шеи,—черныя; махишя перья бѣлыя;два першл.хъ на на-
ружной сторонѣ II на К(інцѣ, (істальныя только «ъ конечной трети черныя, но исѣс і. 
черными стержнями С7> сине-стальнымъ бдескомъ; мадыя мах<іиыя перья и большЬі 
іфоюіція лерья крыльевъ при оснонаніи черныя, въ остальноіі части б к ш я ; по-
слѣднія плеч(Міыя перья, вплоть до конца все больше и больше съуживающагося 
іѵзаду,—черныя, такъ что обра;^уются двѣ бѣіыя и двѣ черныя полоски. Руле-
выя перья черныя съ зеленоватымъ металлическимъ отблескомъ. Глаза K(jpH4-
неъаго цвѣта, клювт^ и ноги сѣро-синіе. Самецъ и самка не отличаются друп. 
итъ друга; птенцы имѣютъ преобладаюпщмъ грязноватый свѣтло-сѣро-ішричие-
вый цвѣтъ; у нпхъ нѣтъ черной линіи и пятна на шеѣ; маховыя перья не имѣюті. 
блеска, а рулевыя перья имѣютъ болѣ(! слабый отблескъ. 

Хотя саксаульная соііка уже въ 1823 году была открыта Эверсманомъ, u 
несмотря на то, что отдѣ.іьные путешественники ее нѣсколько разъ наблюдали 
мы все-таки должны быть благодарны Богданову за первое описаніе жизни этоіі 
птицы, напечатанное въ 1877 году. Ея родина—пустыня Кизплъ-Кумъ, .нежа-
щая на востокъ отъ Аральскаго моря, между Сыръ-Дарьеп и Аму-Дарьей, пес-
чаная пустыня въ полномъ смыслѣ этого слова, «плоская и безграничная, каігь 
открытое море, но какъ-будто волнообразно застывшее во время бури». Въ атоіі 
пустынѣ, за исключеніемъ странныхъ животных!., лишь немпогія удивительный 
растенія, особенно заросли саксаули, влачатъ свое жалкое супіествованіе. Тутъ на 
ііескѣ живетъ эта птица; рѣдко доходптъ она до глинистаго грунта, и никогда 
,10 каменистыхъ мѣстностеіі эт(»іі пустыни. Такъ-Ж(і рѣдко встрѣчается она вблизи 
рѣкъ и пзеръ. Положительні) молено сказать, что она никогда но пьетъ и не 
нуждается въ водѣ (V). Въ пустынѣ она отыскиваетъ такія мѣста, въ которым, 
песчаныя воззіыпіенности покрыты очень скудноіі растительностью, кусты раз-
бросаны отдѣльно 11 на далек(імъ разстояніи другъ от'ь друга. По вѣроятно она 
постепенно распространяется къ сѣверу, по краііней мѣрѣ она уже перешла Сырь-
Дарью. Далік! въ новѣпшее время Вальтеръ сообщаеп. на счетъ ея мѣстопребываніи 
слѣдуюіцее: «Самая западная мѣстность туркменскпхъ степеіі, BTJ которой мы еще 
рѣдко встрѣчали эту птицу, находится па сѣверо-восто];ѣ отч. Асхабада при ііс-
точникахъ Балъ-Кую; тутъ 24 февраля 18В()Г. убилп парочку. Зарудный напіел ь 
ее въ маѣ того-же года восточнѣе, около Дортъ4іую. Часто встречается она ісі. 
песчаной пустынѣ, которая простирается между ЛІервомъ и іѴму-Дарьеіі, а 
именно около Учъ-Аджи и Репетекъ, въ глубокихъ пескахъ, покрытыхъ зарослями 
саксаула. Южнѣе, на Мургабѣ и въ пустынѣ на границѣ Афганистана эта птица 
безусловно исчезаетъ; но она, говорятъ, встрѣчается на Тедженѣ П(»дъ Сараксомъ. 
Итакъ кажется, что южная граница ея распространенія проходиті. чер(>зъ гли-
нистую степную полосу, которая ограничиваетъ съ юга туркменскую пустыню ві. 
видѣ оазисовъ Ахалъ-Теке, Теджена и Мерва. 

Саксаульная сойка живетъ большую часть года въ своей области одиноко 
и на зиму не уіетаетъ. Въ теченіи всего дня она ходитъ большими шагами около 
кустовъ, и ипіетъ пиш,у въ пескѣ; она не прыгаетъ и не двигается скачками, но 
торопливо и необыкновенно скоро бѣгаетъ, на маверъ куриныхъ, не выходя изі. 
ііредѣловъ извѣстноіі области. Пи одна ворона не дѣлаетъ такихъ болыпихъ ша-
говъ, какъ она. При опасности она бѣжитъ отъ одного куста саксаула къ дру-
гому, прячется за каікдымъ кустомъ, и выглядываетъ то съ одноіі, то съ другоіі 
стороны его. Она рѣдко рѣшается шлетать. Такъ-же рѣдко садится она на во])-
хушку куста, да и то т(»лько д.ш того, чтобы съ возвышеннаго пункта имѣть 
бо.іѣе обширный кругозоръ. Ея по.і(;тъ напоминаетъ полегъ сороки, С()ііки и со-
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рокопута. Ооыкновенні) она молчалива; но иногда слыиіится крикъ, состояп!,!к изі, 
• нѣсколькихъ пронзительныхъ, высокихъ, отрывистыхъ тоновъ, похожихъ на «скри-

і;ипаніе дятла 
Спокойно и почти бозпуи'рыннп занимается она собиран'к;мъ свооіі пиіци, 

ь'оторую она подбираетъ ст. земли, или иыкапываетъ мржду корнями кустарника. 
Восноіі и лѣтомъ Богдановъ наиголт. въ жолудкахъ убитыхъ имт. экземпляров!, 
только личинокъ жуковъ, по всей вероятности тѣх7> разноооразныхъ жукові., ко-
торые массами живутъ въ пустынѣ; но рѣже находплъ остатки самихъ жуковъ. 
Уже въ августѣ птица до.іжна отыскивать себѣ другую пип;у и довольствоваться 
сѣменами саксаула и другихъ кустарниковъ пустыни, потому что жуки въ это 
время начпнаютъ исчезать. Эти сѣмена, вѣроятно, составляютъ зимой ея исі;лючптель-
пуя) пипіу. Поздней осенью ігрисоединяется она кт. киргизскимъ стадамъ и рас-
і;апывает]. навозъ, чтобы тамі. найти себѣ какую-нибудь пииіу. B'l. этихі. слу-
чаяхъ она приближается не только къ караваннымъ дорогамъ, но даже и къ 
киргизскимъ юртамъ, нисколько не боясь при этомъ людей. 

Уже зимой, ни всей вѣроятн»істи въ февралѣ, эти необіцительныя птицы 
соединяются въ парочки, для размноженія. До того времени встрѣча двухъ сак-
саульныхъсоокъ всегда имѣетъ слѣдствіемъдраку, по окончаніикотороіі обѣ опять рас-
ходятся. Богдановъ не сообіцаегі. о дальнѣйпіихъ слѣдствіяхъ спариванія, потому что 
онъ не имѣлъ случая наблюдать его у этойуптицы, и но могъ отыс]>ать ея гнѣзда 
п яицъ. Послѣднія, с'ь которыми познакомплъ наст. Федченко, пмѣютъ 30 ra.m. 
длины, 20 ni.m. піирины, и ло сѣро-зеленоватому фону разрисованы вездѣ раз-
личными, большими, темно-сѣро-зеленымп и мел],-пми свѣтло-красні.]ми пятныпі-
ками, расположенными вѣнчикомъ около толстаго конца яйца. Гнѣзда, которыя под-
робно не описъіваются, находятся на вышеуцомянутыхъ кустахъ, на уровнѣ че-
.ювѣческаго роста отъ землп. Федуринъ, сопровождавпіій Богданова, нашелъ 23 
ап])ѣля лару саксаульныхъ соекъ съ двумя вылетѣвпіими птенцами, и Богданов'і. 
ИЗ'], этого заключаетъ, что }фемя кладки лпцъ должно начинаться еіце нъ пер-
выхъ числахъ марта. 

Въ составъ послѣдняго подсемейства входятъ Свистящія вороны (Streperinae), 
которыхъ, можетъ быть, можж^ считать промежуточными формами между воронами и 
сорокопутами. Онѣ отличаются вытянутымъ, конусовиднымъ, при основаніи широким'!, 
клювомъ, сжатымъ съ боковт,, котораго хребетъ образуетъ тіыступъ, вдаюіційся ігь 
лобъ; клювъ этотъ вплоть до веріиины почтіі прямоіі. а къ концу загнутъ крюч-
іа)иъ. Кромѣ этого, эти птицы отличаются настояииіми вороньими ногами, длин-
ными, осі-рыми крыльями, и хвостомъ средней длины, прямо обрѣзаннымъ или 
слабо округленным'ь. 

Лвстралійская область,—родина свистяніихъ воронъ. Тутъ он'Ь живутъ въ 
подходяіцихъ м'Ьстах'Ь, необыкновенно проворно бѣгая по ,землѣ, не менѣе ловко 
двигаясь по в'Ьтвямъ, но не особенно легко и увѣренно летая. Маленькія живот-
ньтя различныхъ классовъ, особенно кузнечики, мелкія Ш)Звоночныя, плоды, зерна 
и сѣмена составляюгь ихъ пипі,у. «Мало птицъ», говоритъ Гульдъ, «который были-
бы так'ь изяпщы, и такъ мило оживляли-бы страну, гд'Ь он'Ь появляются, 
какъ эти вороны, или ловкостью своихъ движеній на земл'Ь и надъ нею, или 
1'воими громкими, звонкими, напоминаюпиіми флейту, криками, которые он'Ь из-
дают!., сидя иди летая». Большею частью онѣ летаютъ стаями отъ 4—6 штукъ, 
вѣроятно семействами, состоящими изъ родителей и птенцовъ. Гн'Ьзда ихъ дѣ-
лаются изъ прутьевч. и наполняются травой и другими подходяицши матерьялами. 
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Онѣ кладутъ 3—4 яйца. Птонцы, котирыо иыкармливаются іі очень храбро ііаіци-
іцаются обоими родителями, уже послѣ iiepitoii линыси получаютъ цвѣтнын 

Флейтщинъ (Strepera tibicen, Coracias, Barita и Cracticus tibicen. Flotenvo-
^el. Fluteur), ііояішвіиіііся in. новѣйшео время «и исѣхъ зоологических'!. садах'Ь. 
ближе нгего ііодходитъ по иеличинѣ къ грачу. Его длина 43 с т . длина і;рыла 
27, длина хвоста 14 с т . Перья главнымъ образомъ чернаго іціѣта; но затылокъ, 
спина, верхнія и нижнія поіфіівныя перья хвоста п переднія покровныя перья 
іфмла—бѣлі.і!Г. Гла.за—красновато-орѣховаго цнѣта; і;лн)іп. коричнсво-п(!пельнаго, 
ноги чернаго цвѣта. 

По Гу.іьду, Эт'а птица особенж» часто встрѣчаетси въ Повомъ Южном'ь Вал-

Ф.іейтііиіи,ъ. Strc'iiOKi t ib icen . -'iio іиіот вол. 

лисѣ, и in. высшей степени бросается въ г.іаза. Она очень украшаетъ раішиш.і, 
въ ііоторыхі. ее не преслѣдуютт. и не истреб.іяютъ, залетаетъ въ сады к(і.'іонпс-
товъ, а при нѣкоторомъ снисхожденіи посѣпіаетъ даже жилища, и за оказанное 
ей пок])овптельство отнѣчаеть величайпіею доверчивостью. Ея ііест])ііе опереніе 
радуетъ зрѣніе, а ея оригинальное утреннее пѣніе—слухъ. Любимып ею міюіа 
ііребыпані!!—открытыя мѣстности съ группами дереиьенъ; поэтому она предничп-
та(!тъ внутреинія страны берсігоиымъ. Пища ея состой гь главнымъ образомъ изі. 
са}»анчи, котороіі она истребляетъ страшное колцч(!стпо. Въ ангустѣ пачинаетси 
періодъ размпоженія и продолзкается до января, такъ какъ каждая парочка два 
раза высилшваеть птенцовъ. Кругло(! и открытое гнѣздо строитси изі. ііруіьеиі. 
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П лпстьенъ и НЫІКІЛНІГОТСЯ МЯГКИМИ іиицестиами, какія только она находитіі. 
Гулъді) не могъ дг)быть яицъ, которыхъ бываетъ 3 или 4; но зато онъ описы-
наетъ яііца другого вида, оч<шь похожаго на этотъ. Они имѣюгі) на тусі;ло-голу-
Гіонато-бѣломі. фонѣ, нерѣдко ііо])еходяиі,(!мъ ш. красныіі, больтія оуро-красныіі 
или снѣтло-каштановыя пятна, нспеифяюіція яііцо въ видѣ зигзаговъ. 

Когда Гулі.д'1. ііутеиірствовалъ іи» Лвст])аліи, пойманныіі флеипцикъ былч-
болыиою рѣдиостьв»; въ настояіцсс-жр время мы часто получаемъ его живымъ 
Онъ находитъ много иоклонниковъ, и почти необходииъ въ зоологическихъ са-
дахъ. Даже безмолвствуя, онъ обраніаетъ на себя вниманіе, но особенно привлека-
•іелеяъ овъ тогда, когда начинаотъ свои странныя иѣсни. Я слыхалі. ((иейтиіи-
1,'oB'i., і;оторы(! яѣли удивительно хороню; но наблюдалч. многих'і> другихъ, і ;ото-

торые издавали только нѣсколько тоновъ. образуницихъ иодобіе фуги. Каждая от-
дѣльная нота ихі, ніісни полная и чистая; только вт. конечной строфѣ обыкно-
венно слыиіится скорѣ(> соііѣніе, чѣмъ флейта. Говоря другими словами, эти птипы 
хороіиіе исполнители, но очень іілохіе композиторы п кромѣ того часто нортятъ 
<'вое нѣніе всевозможными причудами, ігриходяпціми пмъ въ голову. Онѣ въ выс-
пгей степени переимчивы, и безъ труда заучиваютъ пѣсни, не обрапі,ая вяиманія на 
то, кто ихі> исиолиігеть, пѣвчая-ли іггица, піарманка-ли, или какой-нибудь другоіі 
ннструментъ. Многіе флейтиціки, которых!, я могъ наблюдать, прнмѣшивали кч. 
<'воему пѣнік) знакомьк!, особевно ли)бимые народные мотивы, которые они слы-
)иали, по нс(!Й в1;роятности, оті. матросовъ, во время ]I^peѣздa по морю. Зна];о-
мыхъ своихъ они аккуратно встрѣчаютъ піініемъ, а друзей даж(! съ нѣкотораго 
рода нЬкностьк). Но ихт. дружбу (чпе легче потерять, чѣмъ пріобрѣсть, потому 
чт(» эти вороны, по моему собственному опыту, очень задорныя и вспыльчивыя, 
даже мстптельныіі суіцічтва, такъ что при самомъ незначительномъ пиводѣ, они 
часто луі'кав)П> въ дѣло (j4f!Hb чуветвительньшъОбразомъ свой клюъъ. Разъярен-
ные, они подымаютъ перья, распускаютъ крылья и хвоспі, и, подобно разсер-
женному пѣтуху, бросаштсчі на нарушителя ихъ сиокопствія. Съ подобными себѣ 
<іни тоже живутъ постоянно въ ссорѣ и дракѣ, а на другихъ птнцъ нападаіотъ 
<"1, кровожадностьні. 

Содержаніе ик'Ь в'ь КЛѢТІГІІ не і!рр,дстав.іяртъ затрудненій. Для нихъ во вся-
комъ случаѣ необходимо мясо, хотя они довольствуются и растительной пиіцеп. 
Мясо, хлѣбъ и плоды составляют), глаішыя части ихт, корма. Къ поі̂ одѣ они не 
очень чувствителі.ны и могуті. безт. ипасности зимой оставаться на свободѣ. 

С о р о к о п у т о в ы я (Laniidae) составляют!, семейство, въ К(»торомъ насчитывают!, 
почти до ;300 нидовъ, распространенных!, по вссмі землѣ. Оно характеризуется спль-
ныиъ, (!іі бгіковъ сжатымъ, ясно зубчатымъ, крючкообразно загнутымъ клювомъ, ко-
іиіткими, иги]юкими, закругленными крыльями, въ которыхъ треті.е и четвертое ма-
ховыя тіерья обыкновенно длиннѣе всѣхъ прочпхъ, и довольно длиннымъ или очень 
длиннымъ, стуітенчатымт., состояпиімъ изъ двѣнадцати перьевъ хвостом'ь. Опереніс^ 
обыкновенно густое, нѣсколько рыхлое и ыягкоі-; окраска его красивая и разнообраз-
ная, у нѣкоторыхъ же видовъ очень однородная. 

Мѣстопребыванія сорокопутовъ—маленькіе лѣса, окруженные полями и луга-
ми, живыя'изгороди и кусты на поляхъ, сады и отдельно стояиіія деревья; а самыя 
высокія верхуінки вѣтвей служатъ имъ обыкновенно для сидѣнія и для отдыха. Боль-
иіииство (ѵЬверныхъвидовъ—лѣтніяптицы, аккуратно странствукіиі,ія и доходяпі,ія ві. 
своихъ странствованіях-і. до среднеіі Африки. Образъ жизни и привычки сорокоігу-
ToB'i. наів)мипаюті. настолько - ліе хипші>іх'і' птйп'ь, насколько и пѣкоторыхъ 
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Iiop(JH(lI^ыxъ. Сорокопуты,несмотря на свою нозначнтельиую величину, ііринадлеягатъ 
і;ъ самымъ см'Ьлымъ и кровожаднымъ хищнымъ птицамъ. Способности пхт. н(! осо-
бенно замѣчательны, но очень ])азнообразны. Голось ихъ монотонныіі, и собственно 
объ ихънѣніи пе стоип. говорить. Полегь ихъплохоіі и неправильныіі, иоходкаиры-
гаюнщя; ни несмотря на это, они захватываютъ и ловятъ птидъ болѣе ловкихъ, чѣмі, 
они сами. Они значительн(( исііравляюгь свое пѣніе, подслуніивая, иовидим(іму сь 
болынпмъ трудомъ и стараніемъ, пѣснн другихъ птицъ, или по краіінеіг мѣрѣотдііль-
ныя строфы и тоны, и все мало nti мало выученное соединяютъ и сливаютъ страннымъ, 
но довольно удачнымъ образомъ. Нѣкоторые виды, благодаря этой привычки, стали 
любимыми пѣвчими птидамп, радостью и гордостью нѣкоторыхъ лнібителеіі. 

Сорокопуты также преимуіцественно охотятся за насѣкомыми. Ио больнпшствг» 
ііидовъ иреслѣдуеті. также мелкихі. птпчек']), и они тѣмъ опаснѣе, что больпіая 
часть птапіекъ не обраицкуп. на нихъ вниманія и удостопвавтт, ихъ не-
заслуженнаго довѣрія. Они сидягі. по нескольку минутъ спокоігно между другими 
ігЬвчими птицами, даже поюгь ]ІМѢСТѢ СЪ ними, такт, чти ТІІ дѣлаются c o r ) e j ) n i e H H o 

довѣрчивыми: потомъ они вдругъ поднимаются, хватаютъ неожпданн(і одну изъ бли-
же сидящихъ птичекъ п дупгатъ ее, не хуже любого хищника. Сорокопуты имѣютт. 
странную привычку накалі.івать іюііманнун) добычу на острьк; піппы. Тамт,, гдѣ жк-
ветъ парочка этпхъ птидъ, часто можно унидать такимъ образомъ сохраненных'ь на-
сѣкомыхъ, даже маленьких!, птичекъ пли пресмыкаюиціхся и гадові.. O n , атоіі при-
вычки и произоіпло нѣмецкое назианіе «NeuntOter», кото])Ымт. народь окрестилт, 
этихъ разбопнпков'і>. 

Гн'{іздо, обыкновенно пріѵитавляя собою довольно искусную построііку, иомѣ-
иі,аетсявъ самом'Ь густомъ кустарниііѣ пли покраинеітмѣрѣвъсамыхъ густі.іх'1. вІ'.тиях'Ь. 
п бо.чьшею частью украшено зелеными частями растеніи. Кладка состоиті. изт. 4—(і 
яицъ, киторыя насиживаются одной самкой, между т1;мъ какъ самецъ принимаотт, 
па себя прокормленіе своей подруги. Вы.туипвпііеся птенцы кормяті'Я обоими роди-
телями, которые ихъ необыкновенно любятъ, прп опасности .іапиіпіаюті, чрезвычай-
но храбро, и послѣ вылета іѵ.П) ѵніада долгое время водятъ, п])овожают'ь и учатъ. 
Только поздней осенью, даже по всеіі вѣргіятностп на зпмнихъ киарітірах'ь, молодьі»^ 
выходятъ изъ подъ род)іті'лы'Коіі опеки. 

Семейство это недавно было разбито на группы, на который нужно смотрѣть 
какъ на подсомеііства. Между ними мы поміщаемъ сначала Настоящихъ сорокопу-
товъ. (Lani inae .HeckenwUrger . Fies-grieches) потому чтікнаінн евроііейскіе виды при-
надлежать къ этому подсемейству. И х ъ примѣты: онень сильный, съ боковъ сжатый, 
снабженный однимъ зубдомт. і;л»)}п.; сильныя ногп съ высокой плюсной, покрытойкруп-
нымп пластинками, и пальцами средней длины, вооруженными острыми когтями;'нако-
нецъ,округленный, умѣ])(\нн(іі( длины крылья,н довольнодлпнныіі приподнятыйхвосп. . 

Родъ того же названія, Сорокопутъ (Lanius), который является типичным!, 
представителемъ семейства, отличается средней длины клювомъ, очень сильнимъ, ст, 
боконъ сжатымъ, на верхупікі'. почти прямымъ; конедъ его загнуті. внизъ и снаб-
женъ остроугольнымъ .зубцомъ; ноги съ плюсной средней выпіпны и свобод-
ными пальцами; крылья умЬренноіі длины, остріе которых'ь образовано четвертым). 
мах()вымъ перомт,, хвостъ длннпі.ій, ніирокій, на концѣ сильно закругленный или 
клнно(ібразный. 

І^амыіі достойный предсташггель этого родаСѣрый сорокопутъ, Сѣрокопытка, 
(]>anius excubitor, cinereus и га pax, Collyrio excubitor. Kaubwt i rger . Ріе-цгіёсііе 
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commune). Его длина 26 с т . , размахъ крыльевъ 36 с т . , длина крыла 10 с т . , 
хвоста 12 era. Опереніе на верхнихъ частяхъ тѣла, .за исключеніомъ длиннаго бѣ.іа-
го пятна на илечѣ, равномѣрно свѣтло-ігепельнаго двѣта, а на нижних'!.—чисто бѣ-
лое; іиирокая черная полоса съ б'ктьгми краями проходитъ черсзт. гла.за. На крылѣ 
(Іолынія маховыя иерья отъ корня до ткадвины, а также малыя маховыя перья у са-
маго корня, и верхнія малыя махоныя перья на концѣ и внутренней части опахала 
0'кіыя; но на оста-иьномъ своемъ протяженіи маховыя, равно какъ и ихъ покров-
ныя перья—черныя. Въ хвостѣ оба среднихъ пера черныя; но на прочихъ перьях ь 
этотъ цвѣтъ болѣе и болѣе исчезаетт. и замѣняется господствуюпіимь чисто-б'Ьлым'ь 
цвѣтомч.; пятое наружное перо, за исключеніемъ больпіого чернаіх» пятна на середп-
нѣ внутренней части опахала, и крайнее перо, за исключеніемъ черной полоски ство-
ла—совершенно бѣлыя. Глаза каріе, клювъ черный, ноги снинцово-сѣрыя. Самка 
отличается не столь чистыми цвѣтами, а птенцы слабымі. волнистымъ узор(Ш'ь, 
который особенно ясенъ на груди. 

Кромѣ сѣраго сорокг)пута въ Европѣ живутъ родственныя формы, которыя, по 
крайней мѣрѣ отчасти, могутъ составить обособленные виды; но нѣкоторые пзслѣ-
дователи смотрятъ на нихъ только какъ на разновидности. 

Сѣверный большой сорокопутъ (Lanius major, mollis, septentrionalis, и Ъоге-
alis. Grosswtirger. Grande pie-grifeche), который ііроисходитъ изъ Сиоири, но кото-
раго тоже неоднократно убивали въ Германіи, походитъ немного на сѣраго сороко-
пута, но отличается отъ негіі однак(і простымъ, бѣлымъ зеркальцемъ на больших!, 
маховыхъ перьяхъ, отъ второго до десятаго, отсутстві(!МЧ. бѣлаго цвііта на малыхі> 
яаховыхъ п(>,рьях'ь, болѣе піироким'1. бѣлымъ рисункомъ на оконечности послѣднихі. 
II біілой наружной частью опахала крайнихъ рулевыхъ перьевъ, вообш;е большимі. 
распространеніемъ бѣлаго двѣта на хвостѣ. Его длина 24,5 с т . , длина крыла 11,5 
с т . , а хвоста 10,6 с т . 

Бѣлокрылый сорокопутъ или Сорокопутъ Гомейера (Lanius homeyeri. Spiegel-
wiirger. Pie-griechedeHoraeyer), который живетъпотеченію нижней Волгин пъ Кры-
му, однако также залетаетъ »ь Германію, отличается отъ сѣраго сорокопута го-
{іаздо большей величиной біѵіыхъ зеркалецъ на крыльяхъ, бкчымъ лбомъ,бровямп п 
надхвостьемъ, больпіимъ количествомт. б'кіаго цвѣта въ хвостѣ. Его длина 25,3 с т . , 
длина крыла 11,5 с т . , длина хвоста 11 с т . 

Южный большой сорокопутъ (Lanius meridionalis, CoUyrio meridionalis, 
lle.speridenwtirger. Pie-grieche d'l talie), живуиі,ій на югѣ Р^вропы, сверху темно-
ііеиельнаг(» двѣта, снизу св'Ьтло-красноватаго; боковыя части головы, подбо-
родокт. и горло, а также нижнія кронлція перья хвоста—бѣлыи; уздечка-же, сверху 
окаймленная узкоіі бѣлой полосой—черная. Крылья черныя; отъ третьяго до пятаго 
малыя маховыя перья въ основаніи, заднія ма.тая маховыя перья на концѣисамыя 
длинныя плечевыя перья—совсѣмъ бкчыя; перья хвоста—черныя;'наружное до по.то-
вины, второе меньше, третье и четвертое только у конца б'1ѵіі.ія. Длина его 24 с т . , 
размахъ крыльевъ 32 с т . , длина крыла и хвоста по 11 с т . 

Сѣрый сорокопутъ живеи., за исключеніемъ, можетъ быть, крайняго юга, во 
всѣхі. странахъ Европы, и въ большей части Азіи, какъ осѣдлая или кочевая птица, 
а въ сѣверпой Лфрикѣ и южной Лзіи, какъ пролетная. Всего чшце его можно уви-
дит. отъ сенгябріг до ноября и O'it. (()eH})a.i!t до апрѣля, потому что онъ тогда ко-
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чувть. Зимой онъ охотно іюдлотаетъ къ деревьямь, а лѣтом'і> д('})жится парами ію 
опушкам-]) лѣоопг ц на одиноко стояпиіхъ дсровьяхь (>ткрі.П'ых']. иолоіі. Иолекып 
роіціі II лііспыя оігуіігкн, граннчаіція съ пыгоиами, состаиляи>'п. ого лкібимыя мѣста: 

он'І> устраііваотъ обыкноасиио и свое ГНѢ;ІДО- В Ъ rojvax'b ои'Ь ііоиада(Уі'ся, по-
видимому, таі;7,-жо часто, ката, ii на равнпнах'ь, и отсутствуоть только па высоких і, 
Алыіа\'ыів-і,Г)о.ттистых-і.л І;етно(тяхъЛ\Т(і однажды (•ън!ім-і>іі(і;шакомился,тотъи(м'мѣ-

Сѣрыіі о о р о к о н у т ъ . I . a n i u s o x c u b i t o r . Лѵуланъ. L a u i u s co l lur in . Ѵг н а с т . вел. 

іиаетъ его ни съкакпми егонѣмецкимиродичами,такь ];акъ онъ отличается отъ нихі. 
II нравомъ, и величиною. Обыкновенно его замѣчаютъ на самой высокой вер-
хушкЬ дерева или куста, откуда молшо видііть да.кчсо кругомт,; тутъ оц-ь снднтъ до-
ііольно неііодвііжно, то выирямннтись н прямо свіігившн хвпсгь, то расцоложивъ 
свое тѣло болѣе гори:!онтальпо. ]5:іор-і, его неутомимо бѣгаетт, кругпмч. и on , его вни-
манія не уско.іыіаеп. ни нролетаіоіцііі хиіцнякъ, ни движуіЦ(!еся на ;іемлѣ насеко-
мое, итичка или мыіненокъ. Всякая больніая іггица, а имі^нно всякая хпіцная, встре-
чается крикомъ, храбрымъ наііаденіемъ и задорным'Ь іірес.гіідоваиіемъ. Не безъ 
основанія нѣмцы называютъ его сторожемъ (Wachter) , потому что его предупреди-
тельный крик'ь указываетъ всѣмь іірочимъ птицамъ на ириближеніі! опасности. 

„жизнь ЖИК0Т1Г." Б1'ЭМА. Т. IV. 34 
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Если онъ замѣтитъ какое-нибудь маленькое животное, то бросается па него 
сверху и старается схватить его, даже бѣжитъ нѣкоторое разстояніе no зомлѣза 
убѣгаюіцнмъ мыніенкомъ. Иерѣдко можно видѣть его парящимъ, причем'1, оні. 
остается долгое время на одномі. мѣстѣ, и вдругъ, какъ соколъ, бросается на землю, 
чтобы поднять пі)дмѣченную добычу. Зимоіі онъ часто садится среди яоробьеві., 
грѣется съ ними на солндѣ, иысматриваеть себѣ одного изъ нихъ на с'і,ѣденіе, 
набрасывается вдругъ стремительно на него, схватьтваетъ его сбоку, убивает'і. 
ударами клюва и дуіпитъ когтями; затѣмъ тапцітъ свою жертву, придерживая ее 
то Елювомъ, то ногами, въ безопасное мѣсто и насаживаетъ ее, если не слишкомъ 
голоден'ь, прежде всего на иіипы или острые сучки, а также на кончикъ тонкаго 
піеста. Уатѣм'ь онъ, мало по малу, ее совершенно разрываетъ, отдирая небольнііе 
куски и проглатывая ихъ о д и т . за другимъ. Его храбрость такі> же велика, какъ 
и его дерзость. Когда его мучитъ голодъ, несмотря на свою обыкновенную осто-
рожность, онъ хватаетъ свою добычу въ пріісутствіи человѣка, а иногда при этом'ь 
до того мало обращаетъ вниманія на свою безопасность, что его можно поймать 
рукой. Мой отецъ видѣлъ, какъ онъ нападалъ на чернаго дрозда, Ыауманъ наб.тю-
далъ, какъ онъ преслѣдовалъ рябинниковъ, и даже нападалъ на пойманныхъ в-ь 
силокъ рябчикові>. Молодыя, только что вылетіівпіія изъ гн'кзда птицы, сильно от'ь 
него страдают'ь. Будь у него столько же ловкости, сколько отваги и храбрости, он'ь 
былъ бы одним'ь ИЗ'], самых'1. страніныхъ разбопниковъ. Н а счастье ему очень часто 
не удается предпринятая охота на мелкихъ слабыхъ птичекъ; однако онъ все-таки 
остается въ своей области иъ высшей степени оиаснымъ протпвнпкомъ всѣхъ ма-
ленькихъ птицъ. 

Полетъ сѣраго со])окопута не особенно ловокъ. «Когда онъ перелетаетъ съ 
одного дерева на друічіе», говоритт. мой отецъ, «онъ бросается косо внизъ, ле-
титъ обыкновенно на разстояніи только нѣсколькихъ метрові. надъ зем-тею и за-
тѣмъ вновь взлсітаетъ на верхупіку дерева или куста. Его полетъ сильно отли-
чается отъ полета другихт. птицъ. Онъ описываетъ явственную волнообразнув» 
линію, ускоряя поле/п, быстрыми ударами крыльевъ и расширеніемъ маховых'ь 
ііррьеві., и летиті. довольно быстро; но заразі, пролетаетъ только неболыиія раз-
стоянія. Далѣе полукилометра онъ прг)летаетъ рѣдко и ниііогда не перелетаеп, 
далѣе одного километра. Это случается съ ним']> только тогда, когда, перелетая о , 
одноіі горы на другую, онъ не находитъ себѣ на дорогѣ удобнаго мѣста для от-
дыха». Его органы чувствъ очень остры. Въ выспгеп сгепенп развито, повидп-
мому, зрѣніе; но слухч. тоже превосходенъ; малѣііпіііі іпорохъ возбуждшітъ внима-
ніе этой чуткой птицы. Не ігодлежигі, никакому сомнѣнію, что сорокопутъ умет , ; 
но въ рлце большей степени отлича(т)г онъ своею страстностью. Онъ необыкни-
венно сварливъ, дерется охотно со всѣми другими птицами, старается прогнать 
И31. своей области всякую приближаюіцуюся іггицу; онъ выказываетъ сильную 
вражду къ хищникамъ, но особенно ненавистно относится къ филину. Со своими 
собратьями онътакъже мало живетъ въ ладу, какъ и съ другими суиі,ествами. Только 
во время размноженія царствуетъ единеніе между супругами одной пары, а вііо-
слѣдствіи въ семеііномъ кружкѣ. Зимой сорокопутъ живетъ только для себя, н за-
водитъ ссору съ каждой другой птицей, которая ему поішдается. 

Обыкновенныіг крикі, сорокопута, часто повторяющееся «гэ, гэ, гэ, гэ», вы-
ражаетъ всякаго рода возбужденіе. радостное или непріятное. Кромѣ того слы-
]иится н'Ьзкное «трую, тру»)», какъ призывноіі крикъ. Въ ясные же зимніе дни, 
ос(»бонно къ веснѣ, онъ поетъ настояпіую пѣсню, состояпіую изъ нѣсколькихі. 
TOHoH'i.. Но она различная у каждаго сорокопута, и часто звучитъ очень странно, 
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так']> какъ, ііоішдимиму, она ничто иное, какъ лоредача отдѣльныхч. звуковъ и то-
новъ, лодслушанныхъ у маленькихъ пѣвчихъ лтиці., живуіцихі, въ данной обла-
сти. Это составноо нѣніе, издается не только самцом'ь, но и самкой. Иноі\л,а слы-
1НИТСЯ .звонко-нискливыіі знукъ, издаваемый мелкими птичками, когда онѣ нахо-
дятся в'і) большоіг опасности. При этомъ сороконутт. сидитъ сонсѣмъ спокойно, и 
даже каж(>гся, будто ин'ь хочеп. своимт. жадобным'і> крикомъ приманитг. любопыт-
ныхъ птицъ, чтобы изъ нихъ выбрать себѣ одну на добычу. 

Въ апрѣлѣ парочка приступаетъ къ размноженію. Н а опупікѣ, въ полевой 
ропі,ѣ, въ саду или кустарникѣ она выбираеп. себѣ удобное дерево, лучпге всеічі 
кустъ боярышника или дикое плодовое дерево, и сноситъ сюда сухіе сте-
бельки, хворостинки, земляной и древесный М(;хъ для постройки довольно искус-
наго и сравнительно больпіого г н і щ а , полукруглая чашка котораго плотно высти-
лается соломоіі, стебельками травы, піерстью и волосами. С!орокопуты кладутт, 
отъ 4—7 яицъ, длина которыхъ 28, ширина 20 т т . , а двѣтъ—зе.теновато-сѣ-
рый, c'Ji оливково-буроватыми и пепельными пятнышками; они высиживаются ві. 
теченіи 15 дней. Вт. началѣ мая- вылупляются птенцы, п тогда родители прита-
скиваютъ имъ жуковъ, кузнечиковт> и другпхъ насѣкомыхт., а ігозднѣе множество 
ме.ікихъ птицъ и мыиіеіі, и зaиl,ип^aюrь ихъ с')> опасностью собственной жизни, 
забывая вслкііі страхъ при грозящей опасности. Они кормятъ ихъ епіе долгое 
время П(Х'лѣ вылета и водят'Ь вмѣстѣ ст. собою до поздней осени. ЛІой отецъ на-
блюдаліі, какъ ист'орожио и умно ведуть себя старые сѣрые сорокопуты, когда они 
замѣчаютъ,что ихъ неопытнымъ птенцамт. угрожаетъ опасность. «Въ лпственномт. 
лѣсу», разсказываетъ онъ, «я преслѣдовал'ь с(»м(чіство этихъ птицъ, чтобы застрѣ-
литьнѣсшількихъ.Однако это мнѣ не удавалосі., потому что старые громкпмъ крикомъ 
предостерегали молодыхъ каждыіі разъ, какъ я приближался къ нимъ. Паконецт, 
мнѣ удаюсь ііодк])асться къ одному изт, молодыхъ; но когда я сталъ прицѣли-
ваться, самка начала гр<»мко кричать, и такъ какъ молодой за ней не послѣдо-
ва.тъ, то (jHa на-лету сильжз столкнула его съ сучка, прежде нежели я успѣлъ 
выстрѣлить». То же яаблюдени! мой отецъ повторилъ епіе разъ, несколько лѣті. 
спустя, а «ъ промежуткѣ п другіе изслѣдішэтели подмѣти.ти то же само(^. 

Ястребъ п кобчикъ таі;іе-же свирѣпые, какъ и самі, сорокопутт., самые злѣй-
шіе враги этой птицы. Онъ пхъ хороіпо знаетъ, по возможности остерегаетсі[ 
но не всегда можетт, удержаться огь желанія подразнить ихт., и въ подобныхт» 
случаях!, становится жертвою этихъ болѣе сильныхъ хипіниковъ. Кромѣ того му-
чагь сорекопута еиіе различные паразиты. Человѣкъ ловитт. его легко только съ 
вороньяго шалаша или на точекъ. Тамъ, гдѣ на большомъ разстояніи не встрѣ-
чаетсіг деревьев-!., его можно легко поймать, привязавши къ палкѣ средней вы-
соты кустикъ, усѣянный клейкими прутьями, или же высмотрѣвпіи его любимыя 
мѣста пребыванія и обставивъ ихъ клейкими прутьями. 

Въ нев()лѣ сорокопутъ дѣлается ск(*ро ручнымъ, научается узнавать своего 
хозяина, привѣтствуетъ его радостныйъ крикомъ и повторяетъ ему свои смѣшные 
наігіівы съ довольно больиюй выдержкой, хотя и не такъ продолжительно, какъ 
другіе родствсшные ему виды. Въ прежнія времена его даже пріучали подмани-
вать другихъ птицъ; но оп;е чапіе его употребляли при ловлѣ соколовъ. 

-.іі * * 

Всѣ ргівныя мѣстности Германіи, гдѣ преобладаетъ лиственный лѣсъ, слу-
жат!, убѣжипіемь Малому или Чернолобоиу сорокопуту (Latiius minor, italicus, lon-
gipennis, vigi l , roseus,nigrifrons, eximius и graecus. Enneoctonus minor. GrauwUrger. 
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Petite pie-grieche). Это одинъ изъ самыхъ краеивыхъ видов'ь семейетва. Его оііе-
реніе на верхней сторонѣ — евѣтло-лепельнаго цвѣта, на нижней бѣлаго; грудь 
отгѣнена pij3oBaTbiM'b uBfrrijM'b; лобъ и узд(!чка—черньш, равно как'ь и крылья, за 
исключеніемт. бѣлаго пятна, которое распространяется но основной иодовинѣ де-
вяти иервыхъ большихъ маховыхъ нерьевъ, и узкой бѣлой каемки на малыхъ ма-
ховыхъ нерьях-і,; четыре среднихъ рулевыхъ пера такъ же окрашены, но слѣдуюиі,ія 
за ними почти до половины бѣлыя; остальныя-же, рядомъ съ темнымъ стволомъ, 
имѣютъ еще черныя пятна на внутренней части опахала, а самыя краішія—4HCT(J 

МалілГі сорокопутъ. Lai i ius minor ' / j uac/r вел. 

бѣлаго пвѣта. Гла.за каріе, кліові. черныіі, ноічі сѣронатыя. Мо.юдые ігтенцы имѣ-
[отъ грязно-бѣлый лобі), нпжнія части тѣла желпіват(»-бѣлі,ія, съ сѣрыми ионереч-
яыми полосками. Длина 23 сш., размахъ крылыміъ ЗВ, длина крыла 12, а 
хвоста 9 cm. 

В ь числѣ птицъ, возвраіцаюідихся весноіг, малый сорокопут], является од-
нимъ нзъ ]іослѣднихъ. Онъ прилетает-], только въ начал')', мая, и точно таііже 
иредпринимаеть свое об|)атное ]іугешестві(!раііьиіе других-і,, обь]кновенці) въконціі 
.гІ;та, ВТ, августЬ. Уже в'ь ссштяб}»!', он-і, вст])ѣчае']'ся в'ь л-|',сах'і, ])ерхияго 
Пила, и также, вѣроятио, и во всей сродней Лфрик-Ь, потому что он-], зимуегъ толі,ко 
.чд-[;сь. На сколііко онъ об],ікн(шеиеиъ въ н-Іі];оторых-і> м-Ііс-гносгя.ѵі,, нас-]иіько j)l;-
докъ въ другихъ. В'], Лнгалі,тѣ, Ііраііденбург-І;, <1>і)аііконіи, Баваріи, іо;і;ноіі •J>])aii-
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ціп, Италіи, Венгріи, Турціи и m, юяшоіі Россіионъ песьма ибыкнпшжонъ; остальньтя 
страны Еврлпы не впдят'ь его вовсе,, или тилы;о во время пролета; сѣвіфную Ев-
ропу ои-і. иіібѣгаотъ совершенно. Своимъ любимымч. мѣстоі[ребі,інаніемь онъ вы-
бпрает'Ь деревья, ігосаженныя вдоль дорогъ, фруктовые сады, а также маленькія 
ііолевыя роіци, изгороди и тѣоно стоящіе кустарники; но он'ь часто отсутствует!, 
въ мѣстност'яхъ, который должны были-бы, ігонидимому, отвѣчать всіімь ого жиз-
неннымъ условіямъ, и, мало по малу, проііадаетъ изъ такнхъ местностей, въ ко-
торыхъ онъ раньше встречался массами, п это не можетъ быгь объяснено ника-
кими видимыми причинами. 

Всѣ наблюдатели сходятся со мной въ томт., что малыіі с(>ри];олутъ ирина-
длешитъ къ самымъ мильтмъ и безвреднымъ видамі> своего семейства. Онъ самымъ 
ііріятнымъ образомъ ожив-іяеті.ту область, въ кот( іріііі живегь.іп ітому что он'ь иодвижнѣе, 
живѣе и безігокойнѣе всякаго другого сорокопута и своей строііноіі фигурой и билѣе 
острыми крыльями легко отличается отъ сѣраго сорокопута, какъ на покоѣ, тлк'ь 
и на лету. Затѣмт, онъ отличается еще отъ сѣраго сорокопута, къ своей собствен-
ной выгодѣ, гораздо меньпіимъ хищничествомъ. Пауманъ увѣряетъ, что онъ его 
никогда не видалъ преслѣдуюпцімъ итиду, но что знаетъ его только за охотника 
на насѣкомыхъ. Бабочки, жуки, кузнечики и их'і. личинки и куколки составля-
ютъ его добычу. Онъ сидитъ, подсматривая, на верхуппсѣ дерева, куста, на оди-
ночно стояиі;ихъ піестахъ, камняхъи другихъ возвыпіенныхъ предметахъ; если нѣтъ 
подобныхъ ст(»рожевыхъ пуні;тові., онъ, паря, держится на воздухѣ, и какъ только 
ііримѣчаетъ добычу, бросается вдругъ на землю, схватываегі. насѣкомое, убнваеті. 
его, и возвращается съ нимъ на верхупіку ближапшаго дерева, чтг)бы тамъ ст.ѣсть. 
Это соверпіается обыкновенно безъ всякихъ приготовленіп, такъ какъ онъ рѣжо сво-
ихъ родственниковъ накалываетъ передъ ѣдон поііманныхъ животиыхъ на іпипы 
п оконечности вѣтвей. 

«По цвѣту и фигурѣ», говоритъ Иауманъ, «чернолобып сорокопутъ одина-
ково красинъ при сидѣніи, какъ и на полетѣ, и такъ какъ онъ всегда порхаеті» 
и издаетъ своіі крикъ, то невольно бросается въ глаза каждому, и не мало спо-
собствуетъ прелести и оживленію страны. ІІолетъ его легкін и мягкііі, и онт. 
часто нѣкоторое время паритъ, не двига}[ крыльями, какъ хип[ная птица. ILi если 
ему надо летѣть далеки, то онъ но временамъ складываетъ крылья и описы-
«аетъ больпіое число очень растянутых'ь дугъ. І^го обыкновенный голосл. зву-
читъ какъ «кіек, кіек» или «тек»; его призывной крикъ какъ «квіе-квіель-
квіель» и «перлеч-гролеч», тоже «іпоррек-шоррек». Я не могъ удостовѣриться со-
вершенно въ его удивительной способности безъ запинки подражать пѣнію многихт. 
маленькихъ птичеігъ, несмотря на то, что онъ на моей родинѣ очень обыкнове-
ненъ, и что лѣтомъ я могъ есо наблюдать ежедневно. Л часто слышалъ,какъон'ь 
къ собственному призывному крику присоединяетъ крики зеленуіпки, воробья, 
ласточки, пі,егла и нѣсколькихъ другихъ птичекъ, а также цѣлыя строфы изъ ихт. 
напѣвовъ и составляетъ такимъ образомъ довольно пріятную пѣсенку; но я ни-
когда не слыхалъ отъ него длинной пѣснп какой-нибудь маленькой пѣвчей птички, 
которую онъ передавалъ-бы связно. Всегда примѣіпивалисьтоны и короткія строф]>г 
собственнаго издФлія кі. заимствованным!, звукамъ, и когда ему случились обма-
нуть ненадолго, то заблужденіе тотчасъ-же разсѣивалось вслѣдствіе этихъ ириміісеіѵ. 
^Іасто слыпгатся въ его пѣснѣ строфы изъ пѣсни полевого жаво])і)Нка; онъ тоже 
тихо, по довольно обманчиво подражает), крику перепелки. Онъ тотчас/ь иодражаетт. 
всѣмъ звукамъ, которые только слыпіитъ, и ктому-же онъ чрезвычайно прилежный 
пѣвецъ. Я еще не слыхалъ, чтобы онъ пѣлъ пѣсню соловья, несмотря на то, 
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что въ моемъ собственномъ маленькомъ лѣсочкѣ соловьи и малые сорокопуты в() 
множествѣ живутъ другъ около друга». 

Малый сор((Копутъ строиті. обыкновенно свое гнѣздо довольно высок((, въ 
густыхъ вѣтвяхъ излюбленныхъ деревьевъ.Оно довольно велико, и какъ гн'Ьздо всѣхт, 
сорокопутовъ, выстроено изъ сухихъ кореньевъ, хворостинокъ, сѣна и соломы, и 
внутри ст> мягкой выстилкой изъ піерсти, волосъ и перьевъ. Въ концѣ мая вч, 
немъ находятъ отъ 6—7 яидъ, приблизительно 24 т . т . длины и 18 т .га . ши-
рины, покрытыхъ на зеленовато-бѣломъ фонѣ буроватыми и фіолетово-сѣрыми пят-
нами и точками. Яйца обыкновенно высиживаютог обѣими птицами по-очередно 
въ теченіи 15 дней. Молодые получають въ ігипі,у только насѣкомыхъ. «Если во-
рона, сорока или какая-нибудь хищная птица приближается къ гнѣзду или даже 
появляется по близости», говорить Науманъ, «то оба сорокопута мужественно пре-
слѣдуютъ ее, щиплютт, и кричатъ на нее, покуда она не удалится. Если чел(і-
вѣкъ подходитъ къ гнѣзду, то они безпрерывно машутъ хвостомъ сверху внизь, 
издавая при этомъ боязливые .звуки «ісіек кіек кіек» и нерѣдко летятъ, особенно 
самки, въ лицо тому, кто хочетъ вынуть изъ гнѣзда птенцовъ. Молодые растутъ 
очень быстро, но несмотря на это, епіе долгое время родители кормятъ ихъ послѣ 
вылета. Они часто садятся всѣ, плотно прижавшись другъ къ другу, на одинъ су-
чекъ и получаютъ свою пиш,у съ громкими криками, причемъ очень скоро вы-
даютъ свое мѣстопребываніе жалостнымч. «гіа-гіек-гек-гек-гек». Въ каждомъ вы-
водкѣ одинъ изъ птенцовъ особенно малъ и слабъ. Такъ какъ они очень много 
ѣдятъ, то взрослымъ доставляетъ много труда ловить и таскать пипіу, и они 
въ это время чрезвычаііно заняты. При пасмурной или дождливоіі погоді;, когда 
видно очень мало насѣкомыхъ, они ловятъ иногда тоже молодьгхъ гггицъ и кор-
мятъ ими птенцовъ». 

Ястреба и ісобчики преслѣдуютъ взрослыхъ чернолобыхъ сорокопутовч.; вороны, 
вороны и сороки истребляютъ выводки, несмотря на храбрость, оказываемую ро-
дителями. Чеіовѣкъ, познакомивпгійся съ этой птицей, не преслѣдуетъ ее и если 
ловитъ, то исключительно для содержанія въ неволѣ, и именно тѣмъ способомъ, 
который я описывалч, выше. Пойманные сорокопуты радуюгъ красотою и способ-
ностью подражанія. ^ ^ 

* 

Самый извѣстный между нашими германскими сорокопутами Сорокопутъ — 
Жуланъ (Lanius collurio, spinitorquus, colluris и durnetorum, Enneoctonus collurio. 
Dorndreher. Ecorcheur). Голова, задняя часть шеи, надхвостье и кроюш,ія перья 
хвоста имѣютъ свѣтло-пепельный, а остальныя верхнія части тѣла красивый буро-
красный цвѣтъ; узкая полоска на лбу и на верху и внизу окаймленная бѣлымч, 
у.здечка — черныя; нижнія части п;екъ, подбородокъ, горло и нижнія кро-
юпіія перья хвоста бѣлыя; остальныя-же нижнія части тѣла—свѣтлаго розовато-
краснаго цвѣта; большія маховы'я и малыя маховыя перья — буровато-сѣро-
черныя, окаймленныя свѣтло-коричневой полоской; верхнія малыя маховыя перья 
почти совсѣмъ ржаво-бурыя; при основаніи каждаго малаго махового пера нахо-
дится маленькое, свѣтлое пятнышко, которое, если расправить крыло, образуетъ яв-
ственную подоску. Среднія перья хвоста—черно-<іурыя; слѣдующія при основаніи, 
на три четверти длины—бѣлыя и только на коацѣ—черныя. Глаза каріе, клювъ чер-
ный, ноги сѣро-черныя. Самка сверху ржаво-сѣраго цвѣта, а на нижней сторонѣ 
имѣетъ на б'Ьловатомъ фонѣ бурыя волнистыя полоски. Птенцы похолш на нее, но 
имѣютъ на верхней части узоръ изъ свѣтлыхъ пятныпіекъ. Длина птицы 18 с т . . 
размахъ крыльевъ 18 с т . , длина крыла 9 с т . , хвоста 7 с т . 
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Изъ всѣхъ нѣмецкихъ сороісоііутовъ жуланъ самый раслространенный. Онъ 
иаселяетъ почти всю Европу,отъ Финляндіи и Россіи до южноіі Франціи и Греціи, 
а также водители въ умѣренныхъ частяхъ Сибири. ВъИспаніи онъпринадлежитъ к'ь 
Гіольпіимъ рѣдкостямъ; но говорятъ, что онъ и тут'і> встречается въ сѣверо-запад-
ныхъ провинціяхъ какъ гн']5здующая птица; въ Греціи онъ гнѣздуегі. только на 
самыхъ высокихъ горахъ. Во время своихъ зимнихъ иерелетовъ онъ встречается 
)іо всей Африкѣ, и въ наши зимніе мѣсяцы составляетъ очень обыкновенное яв-
л(>ніе во всѣхъ лѣсахъ внутренней Африки, а также въ береговыхъ странахъ и 
BJ, южной Африкѣ, даже на прилежащихъ къ материку островах!.. Здѣсь при очень 
обильной пищѣ, онъ пережидаетъ свою линьку, которая происходитъ въ декабрѣ 
и январѣ, и тогда мало-по-малу возврапщется назадъ. У насъ онъ рѣдко являетог 
до начала мая и остается обыкновенно только до половины августа. 

ВсевоЗхМожные кусты, граничащіе съ дугами и выгонами, сады и плантаціп 
доревьевъ составляютъ его мѣстопребываніе. Густыя изгороди составляютъ, по-
видимому, необходимую потребность для его комфорта. Стоить только уничтонсить 
подобныя изгороди, и жуланъ оставляетъ ту мѣстность, въ которой онъ прежде 
водился во множествѣ. Л о онъ неприхотливъ, такъ какъ даже одинъ густой кусгь въ 
полѣ удовлетворяетъ его совершенно. Въ такомъ случаѣ онъ строитъ свое гнѣздо 
много лѣтъ все на одномъ и томъ-же мѣстѣ и ст. уирямством-ь отстаиваетъ его 
іітъ посягательствъ важдоіі другой іггицы, особенно отъ другоіі пары того-ясе вида. 
'Гакъ какъ онъ примиряется и съ другой обстановкой и въ случаѣ необходимости 
переселяется въ фруктовые сады этихъ мѣстностей,а также въ глубь лѣса, то онт. 
изъ году въ годъ размножается и причисляется уже теігерь, къ великому вреду 
маленькихъ пѣвчихъ пташекъ, къ самымъ обыкновеннымъ птицамъ многихъ нѣмец-
ііихъ странъ. 

Жуланъ тоже смкіая, храбрая, безпокояная птица. Даже когда онъ сидитъ, 
то постоянно повертываетъ голову во всѣ стороны, и при этомъ машетъ хвостомъ 
сверху ВНИЗ'!.. Самыя высокія верхушки кустовъ и деревьевъ составляютъ его сто-
рожевой пунктъ, съ котораго онъ осматриваетъ свою охотничью області., и къ ко-
торому онъ возвращается послѣ каждой экскурсіи. Согнанный со своего мѣста, онъ 
бросается съ высоты и падаетъ почти до самой земли, летитъ низко надъ нею и 
тогда только опять взлетаетъ, когда хочетъ снова усѣсться. О т . тоже неохотно 
летитъ далеко въ одинъ пріемт., часто отдыхаетъ по немногу на всякомъ удобномъ 
мѣстѣ, и только послѣ отдыха прододжаетъ своп путь. Его призывной крикт. 
довольно ясно издаваемое—«гек, гек, гек» или трудно передаваемое «зе» или «гре». 
Оба звука издаются съ различнымъ выраженіемъ и выражаютъ или радостный или 
боязливыя чувства. Подобные тоны служатъ ему для пррдостерезкевія неопытныхъ 
итенцоіи.. Пѣкоторые самцы издаютъ почти исключительно только эти звуки, а 
другіе причисляются къ превосходнѣіішимъ пѣвцамъ. Жуланъ толге обладаегь на 
самомъ Д'[мѣ удивительною способностью подражать голосу другихъптицъ. «Я однаяады 
слышалъ», говорить мой отецъ, «превосходное пѣніе этой птицы. Самецъ, который не 
имѣлъ самки около себя, сидѣлъ на верхушкѣ одного куста и П'Ьлъ долгое время 
довольно громко и въ высшей степени пріятно. Онъ передавадъ строфы изъ пѣсни 
нолевого и лѣсного жаворонковъ, малиновки и другихъ пѣвунов-ь. Тоны трехт. на-
званныхъ видовъ часто повторялись, и такъ соверніенно смѣшивались между собой, 
что они звучали удивительно мило». 

Чѣмъ стариіе становится самецъ, тѣмъ совершеннѣе становится его дарованіе. 
«Если какой-нибудь пѣвецъ», сообщаетъ графъ Гурси мг)ему отцу, «заслуживаѳтъ 
названіе пересмѣіпника, то это именно жуланъ. По моему мнѣнію онъ не имѣетт. 
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собственнаго пѣнія, за исключеніомъ нѣсколькихъ грубыхъ с'тр(іфъ, іі поэтому, бу-
дучи воспитанъ въ неводѣ, онъ довольно плохо поетъ, потому что растотъ, Н(І 
слыша другихъ хорошо іи>юш,ихъ птиці,. Поішанные Н(І легко дѣлаются ручными; 
но когда онъ разъ ириручент. и если былч. поііманъ в'і, такомъ мѣстѣ, гдѣ он'і> 
былъ окруженъ только хороню поюпі,ими птицами, то трудно имѣть къ комнат); 
болѣе нрііітнаго нѣвца какЧ) этого сорокопута, потому что онъ охотнѣе издаст'ь 
спои разнообразныя ігЬсни, до обмана иохожія на ігЬсни своихъ учителей. 
Жалко только, что почти каждый нримѣшиваеті. къ своему прекрасному пѣнію 
нѣсколько неблагозвучныхъ тоновъ! Въ особенности кваканье лягуніки заучивается 
почти іісѣми жуланами. Тотъ, который теперь у меня живетъ,превосходная іггица. и 
яодражаетъ обманчиво и прслестнымъ образомъ иѣсвѣ соловья,нолевого жаворовка, 
ласточки, славки пестрогрудки, Черноголовки, овсянки, крику дрозда и рябчика, и 
до того пpeвocxoдн(J сливает'ь эти звуки, что между ними не замѣчаепіь никакого 
перехода. Кромѣ этоіч), онъ еще лаетъ какъ собака. Иногда онъ еіце поетъ въ 
сентябрь и начинастъ уже опять ІБ ноября». 

К ъ сожаіѣнію, эта веселая и способная птица съ другой стороны навлекаетъ на 
себя въ сильной степени нерасиоложеніе человѣка. Ліуланъ—одинъ изъ злѣйшихъ вра-
говъ мелкихъ ІГІІВЧИХЪ И Т И Ц Ъ . Конечно, насѣкомыя составляютъ его главную пшцу, 
0Н1, пр(Н'Л'Іідуетъ энергично жуковъ, кузнечиковъ, бабочек-ь и, вѣроятно, гусениці.. 
убпвая HX'I, даже іогда, когда онъ уже сытъ. Ио онъ преслѣдуегі. таісже всѣхъ мел-
KHX'II позвоночныхъ, которыхъ только молсетъ одолѣть, ловитъ мышей, ПТИП'Ь , 

ящерицъ и лягупіекъ, живетъ среди пернатой пѣвчей компаніи наіиихі. 
садов'ь и кустарниковъ,нанося ей сильнѣйшій вред'ь. Там'ь, гдѣ поселилась п а р а ж у -
лановъ, мало по малу исчезаютъ всѣ малиновки и ])азные, населяюіціе са-
ды и ігусты—пѣвцы, даже тѣ, которые; гнѣздятся вт> углубленіяхъ почвы. Они по-
ігидаютъ страну, вслѣдствіе постоянной опасности, или Ж(! ловятся и поѣдаются 
жуланомъ. Онъ умѣетъ очень хорошо отыскивать гн'1ада и, если напіелъ одно из'і. 
нихъ, то уже навѣрн(юуташ,итъ всѣхъ птенцовъ одинъ за другимъ. Пауманъ наблю-
далъ, какъ онъ дуиіидъ и уносилъ молодыхъ малиновок'і,, желтыхъ трясогузокъ, лѣс-
ныхъ коньковъ, и жаворонкоиъ, какъонъна і і адалъна лопмаяныхъ въ сидокъ птиці.. 
какъ иробовалі, вытащить зяблиі;овъ изъ клѣтки. Другіе наблюдатели замі.тили то 
же самое. «Я дѣлалъ уже нѣсколько разъ», говоритъ Ленцт,, «слѣдуюпце опыты: 1) 
Въ болыпомъсаду, окруженномъ прочнымъ плетнемъ, я въ теченіи нѣсколькихъ лѣп., 
убивалъ і;аждаго сорокопута, какъ только онъ тамъ поселился. Такимъ образомі, 
иолезныя птички могли спокойно размножаться въ ирибитыхі. мною яідикахъ и вы-
строенныхъ собственныхъ гнѣздахъ; онѣ совершенно истребили насѣкомыхъ, и я 
получил'1, множество иревосходныхъ плодовъ. 2) Въ другомъ такимт>-же образом'ь 
ус.троі>нномъ саду я оставилъ жулановъ хозяйничать, какъ они желали. Но и])и 
.этом'ь всѣ другія 1ПИЧКИ оставили садъ, даже тѣ, который гнѣздились яиіиках'ь; 
гусеницы совершенно нa-гoл(J объѣли мои деревья, и я вовсе не получилъ плодов-і,. 
3) В ъ еще большемъ саду одного изъ моихъ сосѣдеп я оставилъ жулановъ въ одном'ь 
углу, гдѣ стоялъ большой кустъ шиіговника, и уничтожилъ всѣ прочія гнѣздп 
ихъ въ атомъ саду, как'ь только (ши были выстроены, убивая также старых'!.. 
Въ результатѣ скоро оказалось, что вокругъ извѣстнаго угла всѣ (()руктовыя де-
ревья ст'ояли безъ листь(міъ и безъ гглодовъ, тогда какъ )№ другпх'ь мѣстахъ росли 
хороіио. 

Кпі,о въ большей степени, чѣмъ всѣ другіе виды этого семейства жуланъ имѣегі. 
привычку, іір(!жде чѣмъ приниматься за ѣду, накалывать всю пойманную добычу 
на шипъ или на какую-нибудь острую вѣтку. «Онъ собирасѵгъ», гово])итъ Науманч,, 
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«даже совершенно насытившись, большіе запасы, и заразъ ноѣдаеті) эти запасы, 
какъ только опять проголодается. Такъ, въ хорошую погоду молено наііти наколоты-
ми на пшпы только жуковъ, насѣкомыхъ и малонькихъ лягушекъ; а нъ холидную п 
бурную погоду часто ціілые ряды убитыхъ молодыхъ ігтицъ; мнѣ самому нѣсколько раз'ь 
случалось находить между ними даже уже оперинпіихог и вылетѣвпіпхъ пзп. гнѣз-
да малпновокъ и ласточекъ. Мозгъ птичекъ составляетъ, невидимому, ш-о лакомство, 
такъ какъ у большей части птпцъ, которыхъ я находилъ наколотыми, былъ прежде 
всего выклеванъ мозгъ изъ головы. Если потревожить жулана b(j вр(\мя ѣды, то 
онъ все оставляетъ засыхать. ЛГалонькія лягушки, которыхъ находятч. здѣсь очень 
часто, насажены всегда странньшъ образомъ черезъ ротъ. 

Если нѣтъ помѣхп, то пара жулановъ выводигь дѣтеныпі(!п толы;о одинт. 
разъ въ год'ь. Гнѣздо всегда находится въ густомт. кустѣ, лучпіе всего въ кусгѣ 
боярышника, и очень низко надъ землею. Оно большое, плотное, толстое и хоро-
шей постройки, составленное снаружи изъ крѣпкихъ травяныхъ стебл(!Й и были-
нокъ, пыреігника, мха и подобныхъ веществъ, а внутри изъ болѣе тонкихъ ма-
теріаловъ того-же рода, тщательно сложенныхъ и переп.тетѳнныхъ меліду собой; 
самая внутренность выложена мягкими тралами и тонкими кореіпками. іКулані.і 
кладутъ отъ 5—6 яицъ различной величины и цвѣта; они или д.тпнноватыя или 
немного вздутыя, или даже круг.товатыіГ. Длина ихъ—21 ш.т . , а ширина 15 т . т . ; 
они покрыты на желтоватомъ, или зеленоватомъ сѣро-желтомъ или свѣтло-желтем і. 
и тѣлесно-красно-желтомъ фонѣ, болѣе или менѣе частыми пепельно-сѣрымп, плии-
ково-бурыыи, ярко-красными и буро-красными пятныпіками. Самка насиживасп і, 
одна, и такъ усердно сидитъ на яйцахъ, что іій можно наложить на спину клеіі-
кіе прутья и такимъ образомъ ее поймать. Птенцы выкармливаются обопмп ро-
дителями, которые ихъ очень любятъ и храбро запщіцаютъ. 

Въ неволѣ жулант) выживаетъ нѣсколько лѣтъ только при хоропіомі. уходіі. 
Съ прочими птицами этотъ разбойникъ такъ-же плохо уживается, какъ и другіи 
птпцы этого семейства, а въ общихъ клѣткахъ нападаетъ даже на такихъ птицъ, 
і,от<ірыя вдвое больше его; мало П(І малу замучивает-], дроздовъ п скворцонъ до 
смерти, несмотріс на то, что послѣдніе по мѣрѣ сплъ пробуютъ заииіпіаться. Отецъ 
Иаумана держалъ по временамъ нѣс]{олькихт, жулановъ въ небольпіой бесѣдкі;, in. 
которой онт, устроилъ маленькую впсѣлицу, т. е. лафдочку, усаженную острыми 
иглами и гвоздями. Къ жуланамъ онъ пускалъ воробьевъ, и другихъ мелкихч, итп-
чекъ, которыя очень скоро бывали пойманы, насаж(!ны на гвозди и разодраны. 
Лаконеці. вся висГ-лица была увѣпшна остовами. 

Четвертый видъ сорокопутовъ, который встречается въ Герман іи—Красно-
головый сорокопутъ (Lanius senator, auricularis, pomeranus, rutilns, nificeps, ru-
I'icollis, rutilans, badius и melanotus, Phoneus и Enneoctonus rufus. Rotkopl'wtlrger. 
Pie-grieclie s6nateur). Его длина 19 ст . , размахъ крыльевъ 29 ст . , длина крыла 
9 сш., хвоста 8 с т . Лобъ и передняя часть головы, Игирокая линія уздеч-
ки, продолжающаяся въ видѣ боковыхъ полосокъ іиеи, мантія, крылья и хностъ— 
черныя; верхняя часть головы и затылокт»—ржаво-бурыя; пятна по сторонамъ лба, ма-
ленькое пятнынпіо позади глаза, іглечи, надхвостье и верхнііг кроюиіія ш*рыі х н о с -

та, всѣ нижнія части тѣла, болыпія маховыя перья при основаніи, малыя махо-
ііыя іКфья и кроюпіія перья кисти на концѣ, ч(!тыре наружиыхъ пары перьеві. 
хвоста m. осноішой трети п на концѣ—б']ілыя. У самки голова и затылок'ь блѣд-
наго рікаво-буроватаго цвѣта, спина и надхвостье—сѣрыя, нижнія части тѣла жел-
товатый, слабо оттѣнены поперечными волнами. ]\Іо.ііодыя іггицы имѣютъ па бу-



5 3 8 „ ж и з ц ь ж II в о т u ы X ъ " Б Г Э Ы А . 

ро-сѣромъ фонѣ черноватая полулунныя пятна; крылья и хвостъ бурые. Глаза 
томно-каріе, клюпъ синевато-черный, ноги темно-сѣрыя. 

Въ Германіи—красноголовыіі сорокопутъ встречается вт> нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ, нанримѣръ в'ь Тюрингіи, въ долинѣ Рейна, въ Вранденбургѣ, въ Мек-
ленбургѣ, wh Го лиітиніи—рѣдко; чаще замѣчается онъ въ юго-западной Герма-
ніи, но его совершенно нѣтъ въ другихъ мѣстностяхъ и провинціяхъ. К ъ восто-
ііу его область распространенія почти не переходить границъ Германіи, и онъ 
тоже рѣдко находится на юго-востокѣ Австро-Венгріи; но въ южной Европѣ, а 
именно въ Испаніи и Гредіи, также въ Аіалой Азіи, Сиріи и Палестинѣ онъ 
самый обыкновенный изъ всѣхъ сорокопутовъ. Относительно своего мѣста житель-
ства онъ, понидимому, не такъ разборчивъ, какъ другіе виды семейства, и поэто-
му селится Ц()всюду, какъ среди лѣса, такъ и непосредственно за домами дере-
вень, въ садахъ и т. п. Онъ является къ намъ почти въ половинѣ мая и поки-
даетъ насъ опять въ первой половинѣ сентября; въ Испаніи и Греціи онъ при-
летаетъ почти мѣсяцемъ раньпіе, и остается тоже; нѣсколькими днями позже. Онъ 
простираетъ свои зимнія путепіествія до больпшхъ лѣсовъ средней Африки; тутъ онъ 
истрѣчается очень часто во время дождливаго періода и короткое время послѣ нег(). 

По своему поведенію и образу жизни онъ очень похожъ на жулана, но, по-
нидимому, не такъ кровожаденъ, несмотря на то, что онъ не пренебрегаетъ ма-
ленькими позвоночными и не оставляет!, ихъ въ покоѣ. Главную пипі,у его со-
став.шютъ насѣкомыя; но все-таки онъ нисколько не щадитъ П(ІЗВОНОЧНЫХЪ, если 
ему представляется удобный случай ихъ ловить, а гнѣздаонъ разрушаетъ не ме-
нѣе жестоко, чѣмъ его родичъ. Онъ тоже причисляется къ пересмѣп[никамъ, 
такъ какъ самымъ обманчииымъ образомъ подражаетъ голосамъ птицъ, жи-
нуисихъ вокругъ него, странно ихъ комбинируетъ, составляя такимъ образом'ь 
пѣсню, которая приводить въ восторгъ нѣкоторыхъ любителей. Поэтому его ча-
сто держатъ въ неволѣ, при чемъ онъ цѣнится болѣе или менѣе, смотря по боль-
иіей или меньпіеи способности къ подражанію. 

Гнѣздо находится на деревьяхъ средней величины, снаружи составлено изі. 
сухихъ стеблей и зеленыхъ частей растеній, тонкихъ корешковъ, древеснаго мха н 
лишаевъ; внутри-же оно выложено отдѣльными перьями, щетинками, ніерстью и воло-
сами другихъ животныхъ. Въ немъ находятся въ маѣ 5 — 6 яицъ, приблизительно 
23 т . т . длины іі 17 ширины, покрытыхъ на зеленовато-бѣломъ фонѣ, пепельно-сѣ-
{)ыми или буроватыми, на тупомъ концѣ также олпвково-бурымп пятныпіками и 
точками. 

Въ Греціи, но еп[е гораздо чаще въ Египтѣ п Пубіи, рядомъ съ вышеупомн-
нутымъ видомъ, живетъ еще одинъ видъ семейства, Нубійскій сорокопутъ (Lanius 
Hubicus, personatus и leucometopon, Enneoctonus nubicus и personatus, Leucome-
topon nubicus. Maskenwtlrger. Pie-grieche masquee). Верхнія части тѣла, уздечка, 
крылья и хвостъ—синевато-черные; нижнія части тііла—ржаво-желтоватыя, бока^— 
ржаво-красноватые, лобъ и брови, плечи, горло и надхвостье, большія маховыя перья 
при основаніи, малыя маховыя перья и маленькія покровныя перья кисти на коя-
пѣ—бѣлыя; шесть среднихъ перьевъ хвоста совсѣмъ черныя,наружныя чисто-бѣлыя съ 
чернымъ стволомъ; остальныя бѣлыя и черныя. Глаза каріе, клювъ и ноги чер-
ные. Д.іина 16 с т . , длина крыла 9 с т . , хвоста 8 сш. 

Пубійскій сорокопутъ ііринадлежитъ къ самымъ рѣдкимъ іітицамъ въ Греціи, 
но въ Ма.юй Азіи и Палестинѣ такъ-ясеобыкновененъ, какъивъюжномъЕгиіггѣили 
средН(!Іі Иубіи. Ту'гь онъ живетъ, по моимъ наблюденіямъ, изъ году въ годъ. Въ ос-
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тальныхъ странахъ, который должны считаться его родішоіі. онъ показывается то 
раньше, то позже,—такъ, іп. Палестину оні. прплетаетъ иъ ма])'і'ѣ, })Ъ окрестности 
Смирны въ началѣ апркія , В7> Грецію «съ р(ізовымъ скв(ірцом'ь, как:ь ікіслѣдняя при-
летная птица». Во время своего лутепіествія онъ ікісѣіцаеті. Абиссинію и верховья 
Иила, и навѣрное даже залетаетъ по ту сторону акватира. Въ Греціи .іѣтомі, 
онъ живетъ въ степныхъ мѣстностяхъ съ одиноко стояиціми оливковыми деревьями. 

Красеоголовый сорокоііутъ I.anius senator. ІІубійскій сорокопутъ. Lanius nubicus. Чагра. 
Malacoiiotos erythropterus '/j наст. вел. 

въ Малой Азіи въ плантаціяхъ олпвковыхъ деревьевъ, въ до.шнахъ, а также и ві. 
сосновыхъ лѣсахъ на горахъ. Въ Египтѣ и ІІубін онъ живетъ въ маленькихъ рои;ах ь 
мимозъ, между полями и лугами долины Пила, или же въ лѣсахъ, состояпіихъ ис-
ключительно изъ финиковыхъ иальмъ. 

Болыпе чѣмъ каждый другой европеііскій сорокопутъ онъ предпочитаетт. вы-
сокія деревья, какъ сторожевые пункты. Т у п . онъ спдитт. и отсюда летаетъ за до-
бычей, такъ-жѳ какъ и его родичи. Съ верхуіпекъ такихъ деревьевъ онъ из-
даегь свою пріятную пѣсенку. Последняя, какъ и jrtmie другихъ сорокопутов'ь, 
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большею частью заимствована у другихъ іітицъ; поэтому его пѣснь разно-
образная или монотинная, смотря но тому, жпвеп.-ли онъ въ мѣстности съ болыішмъ 
ллп менынимъ колпчествомъ иѣвчихъ іітнцъ. По мопмъ ]г другимъ наблюденіям'і> о т . 
но такъ кровожаденъ, какъ его родичн, и обыкновенно довольствуется разными 
насѣкомымп; но все-таки онъ, какъ и всякая другая птица родственнаго вида, н(; 
попіадитъ гнѣзда илп маленькой безпомопі,ноіі нтпчки. Трпстрамъ находитъ его 
пугливымъ; я и всѣ остальные наблюдатели считаютъ его, наиротивъ, удивительно 
довѣрчивымъ. 

Гнѣідо находится, ио Линдермаиеру, на верхупікѣ самаго высоі;аго, въ тоіі 
области, ГДІ1 онъ размножается, оливковаго дерева; по Крюиеру и Трнстраму, на-
протпвъ, илп въ мѣстѣ раздвоенія вѣтки, или на с(!рединѣ вертикальпаго, полувысох-
пгаго сучка, такъ-что оно покрыто сверху или поднимаюпіейся вѣткоп, или внизъ ви-
сііпціми листьями; часто оно настолько отдалено отъ ствола, что его нельзя достать 
рукоіі.Оносостоитъболыпеючастью изъ свѣжихъ стебельковъ растеніп,нооченькрѣпко 
выстроено, потому что на наружной ііоверхностп нѣжноіі стѣнки вплетены въ нее 
нитки и тряпки—и потому оно не разруиіается въ теченіи одного года или двухі. 
лѣтъ. Эти сорокопуты кладугь въ первую кладку отъ 6—7, во вторую оть 3 — 4 я и ц ъ ; 
въ иервыіі раз'ь они кладутъ яііца въ маѣ, ві. послѣдній разъ въ к()нцѣ іюня. Яйца 
замѣтио меныпс! яицъ красноголоваго сорокопута, иногда такой-же величины, и по-
крыты на фонѣ глинистаіч) цкѣта съ бѣловатымъ оттѣнкомъ, большими или мал(!иь-
кимп оливково-бурымп крапинками и пятнами, сливаюицімися вѣнчпкомъкъ тупому 
концу яйца. ІІослѣ того какъ и птенцы второго выводка дѣлаются способными иро-
т;армливаться и путеиіествовать, нубіііскііі сорокопута покидаетъ свои сѣверпыя 
области распространенія, Грецію уже въ август?;. Малую Азію только въ сентябрѣ, 
перелетаетъ, вѣроятно, южныіі Егиігетъ и Нубію, въ которыхъ находятся родствен-
ные ему виды и такъ, мало по малу, долетаетъ до зимняго пріюта. 

Молодой пойманный нубіпскій сорокопутъ, котораго воспитывалъ Крюперъ, 
такъ же легко привыкъ къ клѣткѣ и корму, какъ и другіе его родичи. 

Для полноты нужно упомянуть, что еіце одинъ впдъ этого рода, а именно К р а с н о -
хвостый сорокопутъ (Lanius phoenicurus, cristatus, fulvus, benga'ensis, melanotis, 
superciliosus, ferrugiceps, ruti lans и rulicaudus, Enneoctonus phoenicuru.s, Otomela 
phoenicura и cristata, RotschwanzwUrger. Pie-grieche phoenicure), былі. поііманъ на 
Гельпіландѣ, значитъ моікегь быть причислен'!. к'і. европеііскимъ и даже къ нѣмец-
кимъ птицамъ. Онъ живеті. как'ь осЬдлая птица въ Турі;естанѣ и южноіі Сибири, 
(ітъ Ллакула до Приамурсі;аго края, а также и въ Китаѣ, Яионіи, Индіп, наЦейлонѣ 
п Зондскихъ г)Стровахъ. Его оиереніе на верхней сторонѣ темнобуро-ржаво-краснаго 
цвѣта, U, уздечка—черная; лобъ, передняя часть головы и іпирокаіЕ линія 
бровей—бішыя; нижняя часть тѣла также бѣлая, а бока оттѣнены ржаво-краснова-
тымъ цвѣтомъ; маховыя перья и покровныя—чернобурьтя; малыя маховыя перья 
на наружной сторонѣ окаймл(!ны ржаво-бурымъ цвѣтомъ; рулевыя іпфья свѣтло-ржа-
во-бураго цвѣта; оба среднихъ ггера—бурыя, бокові.ія на концахъ узко окаймлены бѣле-
соватымъ цвѣтомъ. Глаза каріе, клювъ черный, ноги чернаго рогового цігііта. Самка 
болік! темнаго цвѣта и ігокрыта на груди и бокахъ блѣдными, узкими, полинялыми, 
темными поперечными линіями. р]го длина приблизительно 20 с т . , длина крыла!) с т . , 
а хвоста 8,5 с т . 

Въ Африкѣ, Индіи и Австраліи жпветъ богатое видами подсемейство Лѣсныхт. 
с о р о к о п у т о в ъ (Malaconotinae. Buschwtlrger). Они отличаются вытянутымъ, въ видѣ 
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короткаго крючка, неясно зубчатымі. клв)в(імъ, слабыми ногами, доіюльно длинными 
крыльями, коротким'!), иочти но иріиіодия іымь ХН0СТ0М1) и очені) бога'гам'1., особенно 
разнитымъ на надхиості.ѣ, часто ])(ѵіик(ілѣиноміі (ііи'р(>ні(!мь. 

По образу жизни, лѣсныс сорокопуты кажется очень сходны между со-
бой. Они жииутъ нарами или неболыиими стаями н'ь лѣсахч., держатся н'і, 
самыхъ густыхъ верхуіиках'ь деревьевъ или куетоііъ, мало показываются, но зато 
ихъ часто слышно; л поэтому онп не мало снособствукугь ожинленію л'Іісов'ь. ПасІ,-
комыя состанляютъ исключительну») ииіцу нсѣхъ сюда иринадлежаиі,ихъ видои'ь; ііи-
к р а і т е й мѣрѣ не суиі,естнуетъ ічце набліоденій, указынающнх'ь, чт(ібы они ли-
ви.чи позвоночныхъ. Относительно пх'ь размноженія мы ж ; знаемь n( j4Tii 

ничего, потому что вообще жизнь этих'і> пгицч» сіце очені. нуждается in. изслѣд(ітшіи. 

Часто говорили, что Чагра (Malaconotos erylhropterus , Lanius e.rytliropterus, 
senegalus, cucullatus и tschagra, Tamnopliilus и Pomatorl iynchus e ry lhropterus . Tele-
phonusery thropte rus ,TschaKraery thropte rus и oriental is .Tschagra),въсамом ь точному, 
смыслѣ представитель лѣсныхъ сорокопутов']., вст]>1ічае'[ся также и в'ь Испаніи; 
но всѣ и'.И'л'Ьдованііі, которыя я предпринимал'!., доказали мн'1і нен'1ірность э т о т 
показанія. Чагра им-Ііеп. вытянутое тулоі)ипі,(>; eii клюіп. сгроііні.ій и слабо заі-нугыіі; 
Н0ІЧ1 с'ь высокой !!люсноіі И слабын; ];рі.ілья К(іроткія и оч(чіь заі;ругленні.ііі, так'і. 
как'ь пятое и ніестое маховое !Г0])0 образуют'!, EI'O конецч,; Х!ІОСТ'І. ДЛИННІ.ІІІ И 

iipyiuiu ступенчатый. ()иерені(^ на заиіеіікѣ буровато-с]фое, на нііжиі!Х'І. час'гях'і. 
тііла сц-іітло-пепельное; піиріжая і!олоса, ііростпраюіцанся по ксеіі пілоиѣ, и вторая 
бол'к" узкая полоса, проходяі!ція через-і. імазч.—че])ні.ія; мелау і!олосами тянется 
линія, б'1ілая спереди, б'кловато-св'ІУГло-лс('лтая сзаді!, і!охожа!г на бронь; нарулснан 
часть опахала маховых'ь порьпп,—сѣрая, но ніпроко окаймлена ржаво-бурым'і. 
цвѣгомъ, так'ь что э'гот'і. дв'];т'!, становится преобладающим'ь, когда (пчща расиус-
кает'ь кріллья; верхнія мал!.і)Г маховыя ігерья окаіімлены св'І;тло-же.ті'ина'ічі-сѣрым'і. 
ці!'І>том'і.; Д!іа средних'ь !!е])а хноста—сѣрі.ія, сь бол'І'.<! темні.іми ікілпскамп; всі'. 
остальніля ч(>рныя, ]иі!роко оі;апмлеиі!і.ііГ к'!. вер!ііин'1'. б'1ш.ім'і.; іѵраііпія-жс пм'І.югі. 
и на наружноіі сторон']; оігахала сігіітлукі каііму. Глаза красно-Гіу])ые, клюігь черні.ііі, 
ноічі свішп,ово-с'1ірыя С'Ь зел(чіонаті>[М'і. от'гііні;ом'!.. Д.!Пііа 21 с т . , ])азмах'ь крі.і.!і.(>в'!. 
26 СП!., длина крыла 8 с т . , х!іосі'а <) era. 

Область распространения чагрыиростпрасася навею Лфрпку, за псключсніем'і. 
крайняго сішеро-востока (-я. Зд'Ьсь, !!0 сю сторону 18" с'}'>верноіпиі!роты,эта, въ глаза 
бросаи)!і!,аяся нглца не всг])'Ііча(>'гся, но !іояадаегся в'і, Л'і ласскнхъ rojiax'b. Б'ь Абпс-
синскпхъ ітірахъ она поднимаете)!, !іо словамъ Геііглпна, !ірпблпзптельно до 2000 
rn. выіпины. Еіс образъ жизни супіесіжміно і»глпчае!'ся o n . образа жизни ея ро-
дичей. Она жпвегь только въ самілх'ь густыхт. кустахъ it не!іосредс'івеино над'і. 
землею, а не на }іерху!Н!іах'ь д(^ревьевт., хотя она и взлетаетъ на нпх'ь пр!і упорном'!, 
просдѣдованіи. Излюбленное м'Ьсто ея охоты—ровная поверхность земли. По неіі о!!а 
бѣгаетъ съ такой ловкостью, і;ак'ь нп одпнъ другоіі сорокоиуть. Когда вс'іі)1'.чаеиіь ее 
въ !!ервый разт., думаеі!!ь, что впдіі!!іь дрозда, а не сороко!іута. Какт. мижчю дольше 
И])яч(>'іс)[ она мел;ду 'іравой и нпзкнм'ь те})нпсті,!М'!. кустарником'!., п ко!'да !!аконеп,'і. 
уда(^'і'ся заставит!, ее ]!одня'іт.ся, то она бып'ро леті!'!"!., со свистом'1. 
ударяя !іо воздуху крыльями, посл'Ь чего сл'1'.дуе'гь короті;ое пареніе, бли'.іі;о над'і. 
землею внло'І ь до д]іугоі'о куста. Она также живет'!. !!арамп ]!.TJ! одиноко; малені.-
!іпми-же сіаямі!, вѣрояіно семеііствамн ])стр'1ічается она '!'олііК(і і!осл'І; ие])іода разм!іо-
жеиія. Геііі-лин'!. !!ередае'і'ь прпзі.і]шоіі крпкъ чагрі.т ясными, полні.іми и благо-
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звучными слогами, похожими на «дул дуй дут дут», и сообпщетъ какъстранную осо-
бонносіъ этой итици то, что оя плохо смазанное саломъ опереніе жадно нсасывает'і. 
воду, и потому она послѣ сильнаію грозілшго дождя высоко поднимается въ воз-
духъ и ск фыми дрожапшми двпженіями крыльевъ пропзводптъ своеобразный шумъ, 
похожій на y j ) 4 a H i o дятла. Яйца, которыя Гейглпнъ получилъ въ сентябрѣ, были 
23 т . т . длины и 17 т . га . пгирины, съ тонкой скорлупой, п покрыты на бѣломъ съ 
ржаво-буроватымъ оттѣнкомъ фонѣ, зеленоватыми и ярко-красно-бурымп черточ-
ками, бо.!іѣе тѣсно расположенными у тупого конца. 

У Пурпуроваго сорокопута (Malaconotus erythrogaster , weroei, LaniariHS 
erythrogaster , Lanius и Dryoscopus erythrogaster . Scharlachwlirger. Pie-grieche a 
vent re rouge), KdToparn я iiMlun. случай наблюдать на свободѣ, верхняя часть тѣла 
б.іестяіце чернаго цвѣта; нижняя, за исключеніемъ желтой гу.зки,великолѣпнаго пур-
пурово-краснаго цвѣта; глаза желтые, клювъ черный, ноги свпнцоваго цвѣта. Длина 
приблизительно 2-3 с т . , размахъ крыльевъ 34 сш.. длина крыла и хвоста по 10 с т . 

Пѣвчій сорокопутъ (Malaconotus aethiopicus, Laniarius, Turdus , Lanius, Tele-
phonus и Dryoscopus aethiopicus. FlOtenwtlrger. Pie-grieche fiCiteur) на всеіі 
верхнеіі сторонѣ тѣла, за нсключеніемъ бѣлоіі полоски на крыльяхъ—черный; на 
нижней-же сторонѣ—чисто-бЬлый съ красно-розовымъ оттѣнкомъ; глаза красно-
бурые, клювъ черный, ноги сине-сѣрыя. Длина 35 с т . , размахъ крыльевъ 33, длина 
крыла 10, длина хвоста !» с т . 

Пурпуровый сорокопутъ встречается во всей восточной части средней Африки, 
однако чапі,е въ первобытныхъ лѣсахъ равнинъ, чѣмъ въ горахъ. Онъ настоящее укра-
піеніе лѣсовъ. Его ярко-красная грудь просвѣчиваетѣ уже издали сквозь самые густые 
сучья роскошно зеленѣюпціхъ деревьевъ; эта птица должна поразить даже неоиыт-
наго наблюдателя, такъ какъ она не только красива, но и подвижна, и не только 
подвижна, но и очень голосиста. Въ горахъ, иовидимому, ее замѣняетъ пѣвчііі соро-
копутъ, который В(угрѣчается здѣсь еще въ поясѣ между 2 — 3 0 0 0 т . высоты, по 
крайней мѣрѣ замѣняетъ настолько, насколько дѣло касается голоса. Оба вида 
живутъ всегда n(j парно. Въ удобныхъ мѣстахъ ихъ бываетъ очень много: пара жи-
вотъ около другой і[ары, и звонкіе, походящіе на флейту звуки ихъ ігЬснп, сначала 
восхип;аюіціе, повторяются до того часто, что іюдъ конецъ ігочти надоѣдаютъ. 
Каждая пара прпсвоиваетъ ссюѣ мал(!нькую область, имѣюпіую въ діаметрѣ 
около 150 шаговъ, и упорно зalцип^aeтъ ее противъ всякаго приніельца. Она при-
нуждена такъ поступать, потому что при множествѣ этихъ іггицъ, всякое удобное мѣ-
<ітечко уже занято, и отдѣльныя пары должны довольствоваться только своимъ. 
Обыкновенно пЬвчаго сорокопута слыпіппіь гораздо раньше, чѣмъ его видишь, такъ 
какъ самый густоіг кустарникъ составлжт . его любимое мѣстоиребываніе; оттуда о т . 
только тогда взлетаеп. на высокія деревья, ііогдапослѣдніяимѣютъ достаточно густыя 
верхушки, чтобы онъ по возможности могъ скі)ыться. Пурпуровый сорокопутъ держится 
въ богатыхъ листьями вѣтвяхъ, конечно не скрываясь въ нихъ соверпіенно отъ глаза,, 
потому что его яркіе двѣта просвѣчиваютъ все-таки сквозь самую густую зелень; 
«сли-же въ самомъдѣлѣ о т . скрывается отъ глазт. наблюдателя, то послѣдній тотчасъ 
находит'1. ого іго голосу. 

По своему обра:іу жизни иѣвчій сорокопутъ пмѣетъ б(!зспорно большее сход-
ства съ дроздами, чѣмъ съ сорокоігутами. Яне, ікімнн) случая, гдѣ-бы я его когда-ни-
будь видѣлт. на выдаюпіейс!! вѣткі., высматриваюи^шт. насѣкомыхъ, по обычаю со-
])окопутов'і.. Он'ь постоянно двигался внутри кустов'ь и в(!рхушекъ деревьевъ, и 
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здѣсь съ болыііимъ проворствомъ бѣгалъ вдоль вѣтоіП), обыскивая основательно ли-
стья и сучки и добывая себѣ ішпіу. И а землѣ его видно рѣж(>, но иногда случает-
«г, что онъ и здѣсь прыгас/п., но нрн малѣйнкпі помѣхѣ немедленно взлетаотъопятт. 
на густыя верхушки деревьевъ. Полетъ нѣвчаго сорокопута плохой и значитель-
но отличается от'і. полета сорокоиутовъ. Онъ состоитъ почти исключительно из'ь бы-
стро повторяемыхъ ударовъ крыльями, которые едва прерываются скользящимъ па-
реніеыъ. Самая замѣчательная особенность въ жизни этихъ птицт.—несомнѣнно ихі. 
манера пѣть. 

Тутъ собстненно нѣті. нѣснп, а есть только отдѣльные 'ѵоны, замѣчателт>ные no 

Пѣвчій соіюісоііуп.. Talaconotus iirtiopicus. 3/5 uaci'. пел. 

своей звучности и очень часто повторяюииііся. Они сообща издаются обоими пола-
ми. Призывной крикъпурііуроваго сороі;опута нохожъ на глухой свистъ нашей ивол-
ги. Крикъ пѣвчаго сорокопута состоитъ изъ тр(>хъ, рѣже ИЗ'І. двухі., чистых'], как'ь 
]>Ч)локольный звоні), звуь'овъ, которые простираются приблизительно иъ предѣ-
лахъ одной октавы. Оно начинается тоном'ь средней высоты, за которымт. слѣдуетъ 
болѣе ни.зкій, затішъ опять значительно болѣе высокій тонъ. Два первыхі. образуюгі. 
собою терцію, два послѣднихъ октаву. Эти три звучные тона, похожів на колокола., 
какъ и свистъ нурпуроваго сорокопута, издаются только самцом'ь; но непосредствен-
но за ними слѣдуетъ отвѣті. самки, неп])іятныіг ппскъ или карі;анье, которому труд-
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НО подражать, и которое еще труднѣе описать. Самка пурпуроваго сороі;опута вста-
иляетъ свое карканье только но окончаніи нсего ныкрика самца. Самка нѣпчаго же 
сорокопута іістаилиетъ его обыкнотміно уже при нторомъ тонѣ; но и та н другая 
ііыказывають такое нонимани; такта, что можно придти нъ инумлс^ніе; онѣ никогда 
не .іастанлиютъ ждать с(>Г)я. Случается также, что самка начина(* гь нѣсню; тоі'да она 
каркаетъ обыкновенно три, четыре, шесть разъ сряду, прежде нежели начнетъ са-
мецъ. Когда наконецъ онъ запоетъ, то сішсп, начинается сначала, и продолжает-
ся со сиоеіт ооыкноненной правильностью. Я убѣдился самыми различными опытами, 
что оба иола дѣіістнуютъ нмѣстѣ; я убивалъ то самца, то самку, чтобы удостовѣ-
риться н'ь атимъ. Если съ дерева убиваешь самку, то карканье, конечно, сеіічасъ-же 
прекращается, и самецъбоііулино повторяетъ нѣсколько рауі> сряду сіюіі снисг]>; если-
же убить самца, то самка продолжаегі. пиіцатъ или каркать. ІІаблюденіе и подслу-
шиваніе за этими птицами доставляетъ сначала много удовольствія; но эти постоян-
но поіпоряющіеся звуки становятся наконецъ невыносимыми: правильность и вѣч-
ная однообразность ихъ утомительны. К а к ъ ни восхищаешься сначала чистотою плав-
ных'ь звуковт., какъ ни удивлжмпьсіг і;арканью, а также и самому способу пѣнія, 
однако наконецъ всѣм'Ь этимь до того пресыщаепіься, что проклинаеінь все это, ког-
да случается услыхатт.. 

К ъ сожалѣніго, я не въ состояніи сказать съ уверенностью, какихъ насѣкомыхч. 
предночитають пІівчі{> сорокопуты. Уж(> Рюнпель наблюдалъ, что они кормятся B'J. 
извѣстное время преимуні,ественно муравьями; но рядомъ съ этимъ ігреслѣдуютъ раз-
личных'ь *жуі;ов'ь, а также ѵусениць и лячннпкч,. Грабяп,-ліі они тоже гніізда, 
еиіе неизвѣстно; мнѣ-же казкется это н(міѣроятным'і,. Способ/, размпоженія вт. наіж! 
время еіце совершенно неіізіі'Ьстен'ь. 

:J- * * 
Между австрп.тіпскііми лѣсвими сорокозіутами отличается Соколиный сороко-

путъ (Falcunculus frontatus, Lanius f ron ta tus Falkenwtirger . Falconelle). Онъ крѣп-
v.o сложенъ и красиво оі;рашенъ, п пмѣетъ 16 cm. длины; онъ очень похожъ на Ra-
iny спнпцу, но сеіічась-же отличается отыюслѣдней очень больншмъ клювомъ.Клювъ 
этотъ на самомъ дЬлІ; соколпныіі, н(!Смотря на то, что крючокъ надклювья" и зубецъ 
не особенно развиты. Цвѣтъ океренія у обопхъ ноловъ весьма сходенъ. Верхнія 
части т1і.іа—олниковыя, нпжнія —• ярко-желтып. По лбу и бокамь головы пдеть бѣ-
лая іюлоска, ito которой o n . г.іаза к'ь затылку проводить черіьая нолосі;а. Хохолі,, 
гор.ч« и часть предплечья—черныя; іфаіінія н малыя маховыя перья чернобурыя, 
съ ніпрокой сѣроіі каймой; рул(М!Ыя перья такъ-ж(! окрапіены, какъ п маховыя, за пс-
і;.чи>ченіем ь крайнихъ перьеві. п концовъ осталі.ных ь, которьтя чисто-бѣлыя. Глаза 
іграсновато-пурые, клюні. черный, ноги спне-сѣрыя. Самі:а отличается отъ самца 
меныией ие.іпчніюй н зел(>поиатымъ цвѣтомъ горла. 

По словам !, Гульда, соколиный сорокопутъ жпветъ только въ южной Австраліи. 
Только что оипсанныіі впдъ встрѣчается вч. Пономъ Южномъ Валдисѣ, а другой, весь-
ма сходный съ нимт,, въ западной Австраліп. Тамъ, гдѣ они встрѣчаются, они водят-
ся всюду, как'і) нъ густомъ кустарник!., такт, и надеревьях'ь открытой равнины. Они 
такъ-же в(>селып жпв7.і, какт. и столь на них'ь нохожія синицы; онптакъ-же лазанігі, 
вдоль вѣтокъ, отыскивая добычу, ирннимаютъ такіи-же позы и часто вздергиваюгі, 
свой хохолок'ь. Ихт. главная нища состоігп, пзъ ягодъ, а также; насѣкомыхъ, кото-
рыхъ они собираюгь съ листьевъ или вытасдсиІІ;ШТЬ ИЗЪ-ИОДІ. коры бо.тЬе т(»лстых'І. 
сучкои'ь. Они выказываютъ чрезвычайную лоикость при добываніи іипци и умѣютъ 
различными, обризомъ пуски'п> вь ДІІЛО СВОЙ острый клківъ, обламывая имъ кору и 
разруньчя гнилое дерево. Н и одна птица,равная имт. по величпнѣ,не имѣ(*тъ, по ело-
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вамь Гульда, подобной силы иъ клюнѣ, ісаігі. ототъ сороісопугь; он'і. таіиш» сі, усиѣ-
хомі, пользуется пмі. для заіцігп.!. 

Относительно ра.шножснііі, но исоіі вѣроятности, можно сказать то-же самое, 
что наблюдали п относіггельпо родстионныхі) ому формь. Гульдъ наінііль гнЪцо оічі 
от. окт)гбрѣ на самыхъ высокпхъ іі самыхъ тонкихъ вѣткахъ камсднаго дероіш, на 
высотѣ 16 метрон'ь надт» землею. Оно было похоже на глубокую чашку и состояло 
ii3'j) нолокнистоіі коры камеднаго дерева, обтянутоіі ііаутиноіі и внутри ііисгланноіі 

Соколиный со))Оі!оііугь. Faluui ic i i lus froiitatiis. '/<; наст. вел. 

нѣлсноіі траноіг. Лица были покрыты на блестяіцо-бѣломь фонѣ, особенно къ тупому 
концу, темными оливковыми іпггныіігками. 

CcMtuicTBO Личинкоѣдовъ (Campephagidae. Raupenfresser), въ которомъ насчп-
тываюгь приблизительно д<і 100 вид^іѵі., встречается въ Лвстраліп, на Малаііскомт. 
архииіѵіатѣ, н'ь южноіі Лзіи н Африі;ѣ. Оно зак'лючаеп. въ себѣ мал(шькихъ или сред-
неіі величины п ічіці., который имЬюгь умГ.ренно длинный или короткій клювъ, рас-
піирішныи ири ((сноиаіии, сі, ныііуклой или загнутоіі спинісон, слабо согнутыйкрюч-
комъ и без'ь зубцов'ь, слабый ноги сь короткой іілюснои, средней длины крылья, въ 
і;огорых'ь третыі и четвертое, пли четвертое, и пятое перо — самыя длинныя, іі до-

„ЗКИЛПЬ ЖИІІОТП.'' ПГЭМА. т. IV, 36 
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Ііолі.но длинный, круглыіі пли ступенчатый хностъ. Перыі спины обыкноненно са-
^іымъ страннымъ образомъ лишены всякоіі гибкости; перьіг вокругъ клюва пр(!вра-
пі,ены В'ь слабын іпетпнки. Двѣтъ у большей части этпх'і, итпцъ—сѣін.ііг, ра:іН0(іб])аз-
по оттѣпенныіі, но у нѣкоіорых'і. очень ярко-красный пли желтый. 

ІМы не имѣемъ под])обныхъ описаніп образа лси.знп этпхъ іггицъ. ЛІы зкаемь, 
что лпчпнкоѣды лсивуть B'L, лѣсах'1. ]I садахъ, обыкновенно соединяются маленькими 
стаями, сидятъ почти исключительно на деревьяхъ и туті. питаются разными видами 
насѣкомыхі>, которыхъ они собпразотъ съ вѣтвеп деревьевъ, или-же ловятъ на лету. 
1[ѣкоторы(! из'ь иих'і., говорятъ, ѣдятЧ) ягоды, какъ дѣлаютъ прп случаѣ и родствен-
НЫЯ ПМІ, мухоліівковыя. 

11редставпт(!л<!мъ этого семеііства можно назвать Красную Птицу (Per icrocotus 
s[)eciosusn priHce]is,Tnrdus speciosus, Musc ipc tan Phoenicornispr inceps . Mennigvogel . 
Meninge ronge). Признаки рода, котораго она является представптелемъ, слѣдуюпце: 
короткііі клювъ, иіирокійпри основаніи, но не особенно низкій и съ легко согнутый 
спинкой; слабыя ногп съ короткой плюсной, пальцы средней величины, вооруженные 
сильно загнутыми когтями; крылья средней длины, въ которых!, четвертое и пі[тое ма-
ховыя перья самыя длпнныя, п хвосгъ также средней длины, котораго ср(!днія перья 
прямо обрЬіаны, между тѣмъ какъ трпбоковыхъ укорочены. Длпнасамца 23 с т . , раз-
мах!. кры.чьевъ 32, длина крыла и хвоста по 11 с т . У самца верхнія части тѣла, 
маховыяперьяиобаср()днихъхвостовыхъпора бл(!стящагосиневато-чорнагоцвѣта; спи-
на, широкая полоса на кры.тьяхъ, образованная пятнамп на наружной сторонѣ опа-
хал'ь маховых'ь пе.рь(ип, и нѣскі)лькихъ покровныхъ перьеіп.. боьо}п.і}г ік^рья хвоста 
п вся нижняя част], г1'.ла. начиная съ груди—блостяіцаго пурпурово-красиагоіиіѣта. 
У самки всѣ цвѣта болѣе сѣроваты, передняя часть головы, сппнап верхнія нокров-
ныя перья хіюста—зеленовато-желтыя, маховыя перья соверпгенно черныя съ ;кел-
тыми пятнами, среднія перья хвоста пмѣютъ темно-Ж(злтыіі коноцъ, остальныя перья 
ярко-лселтыя, съ болѣі; темнымъ попрречн7.імъ узоромъ. Глаза jcapie, клюігь п ногп— 
черныя. 

Отечество этоіг велііколѣпной І Г Ш Д Ы составляетъ больпіая часть сѣверпоіг Ин-
діи отъ Гпммалаевъ до Ассама, сѣнеро-западныя п среднія ировпнціп: Бенгалін, Лс-
самъ и с.ѣверная Бирма, а также п южный Китай. Главное мѣстопребываніе ея, 
по Уайтсу,—лѣса, расположенные на высотѣ ирполпзательио 2000 ш. Подобно дру-
гимъ ])пдамъ этого семеііства, красная птица соединяется въ Н(м'>олъпіія стаи, который 
проводятъ день ві. вѣтвяхч., собирая насѣкомыхт. сі> лпсті.евъ п ц]іѣтоігь, пли ловя 
пхъ, какъ спнппы, на нпжнііхъ частяхъ сучьевъ; по времічіам!., хогя п рѣдко, онѣ 
взбпраютоі наверхъ, іілп-Ж(! спускаются на землю. Ея часто повторяюпийся крпкъ 
рѣзкій, но пріятный. Же])Донъ, у котораго я заимствую выіпесказанво(>, сообпіаетт. 
о другпхъ іпідахъ, которые сходны съ только что упомянутой іггпцей, какъ по 
образу жпзніг, такъ п по формѣ, п цвѣту. Изъ этпхъ свѣдѣній мы узнаемъ, что крас-
ный птицы ]фeпмyн^ecтвeниo держатся въ н(! очень гусіыѵь верхуіпкахъ деревьевъ, 
большею часть») стаями ві. 5 пли fi пггукъ, причемт. иолы часто держатся раздельно, 
и что онѣ живо прыгаютъ и ловятъ пасѣкомыхъ, или преслѣдуютъ пхъ, подобно на-
стояпцімъ мухоловкамъ. на, лету. Пѣкоторые іпіды кормятся, ііоіпідимому, і[репмупі,(>-
ственно, хотя и н»і исключигс'льно, бабочісами. Одно гн'Ііздо, принесенное Жердону, 
было выстроено довольно старательно пз'і, корней, волоконъ п мха, и содержало трп 
яйца , покрытыхъ по бѣлому і})0ну ]іебольпіим'ь колпчествомъ кпрігпчно-красныхч. 
ігятныпгек!.. По Ходжсону время размножепія начинается гп. апрГ,лѣ; красивое, въ 
формѣ бокала, гнѣідо высі роіпіо пз'і> мха и тоикпхъ корічиковъ п убрано лпіпаямп іі 
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паутлнон; оно помѣщастся на какомъ-нибудь тонкомъ сучкѣ дерева. Яйца, найден-
ныя Хуттономъ, были ракрисованы но бѣло-сѣроыу фону, жолто-бурымъ и темнымі. 
иуриурово-красным'в цвіѵгомі.. 

Неволю красныя птицы, іювндішому, но ііерѳносягь; по крайней мѣрѣ ]'амиль-
тинъ увѣрііетъ, что ]ІЪ КЛѢТКѢ out, скоро пачішай)тъ скучать п уіиирай)тъ. 

Относптсдьно образа жпуніі другой ]граснойптицы,жцвупі,еііна<1>иліптішскпхъ 
островахъ, въ Китаѣ и Восточной Сибири и носящей очень скромный сѣрыіінарядъ, 
сообщаетъ кое-что Радде. Онъ встрѣтидъ эту птицу въ лѣсахъ Малаго Хингана ста-
ями отъ 15—20 штукъ, но полатаетъ, что эти общества во время размиожснія распа-
даются на пары, коі орыя, не улетая изъ этой мѣстностп, выводятъ семейства въ 
горахъ. Эти стаи находились препмупіоствеино въ рѣдкпхъ, высокихъ лѣсахъ 
илъ дубовъ п ясенеіг, и тутъ іпумно жили въ верхупікахъ самых'ь ішсокихі. 

г -

Красная птица. Pericrocotus speciosus -|з наст вел. 

деревьсвъ; ]ІЪ агихъ обыкновенно столь безлголвныхъ дѣсахт> онѣ уже издали выда-
вали себя свопмъ крикомъ. Несмотря на свою многочисленность, онѣ были до того 
пугливы и осторожны, что Радде удалось убіггі. только одну пару. Согнанный одна-
ліды, онѣ л(!тали на довольно ішачигельноіі высотѣ, отыскииалп себѣ самыя высокія 
верхупіки деревьевъ для обпі;аго огдыха, и начина-м опять издавать свои короткіе, 
отрывистые звуки. 

Красныя птицы содержатся вь неволѣ пндѣйцамп и кіггаігцами, но рѣдко пе-
реживаютъ потерю свободы, оказываются очень нелспвучпмп и поэтому не поиада-
ютъ въ наши клѣтки. 

Т'кто Мухоловковыхъ (Muscicapidae. Fliegenfftnger. Gobe-Mouckes) вытянуто, 
шеи короткая и голова до некоторой степени іиирокая, клювъ спльн).ііі и короткій, 
піире ііри основаніи, сжатый сверху вниз-ь, спинка его выдается ребромъ, на вер-
іпинѣ верхней челюсти онъ согнуть внизт, и имѣетт. вьпшку іифедъ вериіиной; вогп 
короткія и слабыя, ихъ наружные палі.цы срослись съ середпиыи; крылья довольно 

* 
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длинныя, и въ нихъ третье маховое перо самое длинное; хвостъ средней длины или 
прямо обр'Ьзанный, или неглубоко выемчатый; опереніе рыхлое и мягкое, при осно-
вана! клюва—щетинистое, а окраска обыкновенно различна, смотря по полу п возрасту. 

Мухоловковыи, изъ которыхъ пзвѣслны болѣе 300 видовъ, населяютъ восточ-
ное полупіаріе, но особенно многочисленны ві. экваторіальныхъ странахъ; въ Америкѣ 
находятся только немногіе виды. Онѣ живутъ вт. лѣсахъ п poп^axъ, больше на де-
ревьяхъ,чѣмъ в'ь кустахъ, п рѣдко спускаются на землю. Сидя на сучкѣ, по возмож-
ности свободномъ, и даюпщмъ далекііі кругозоръ, онѣ высматриваютъ насѣкомыхъ, 
ловко гоняются за ними, ловятъ ихъ клювомъ, и затѣм'і> обыкновенно возврап;аются 
на свое мѣсто. При пасмурной погодѣ, а особенно когда онѣ должны заботиться о 
итенцахъ, онѣ срываютъ также и ягоды. Онѣ почти весь день вт. постоянноіі дея-
тельности, оживлены, безпокойны и проворны, мало пугаются при видѣ человѣка, 
относительно-жо хищникові.—храбры и дерзки. Онѣ отличаются отт. родственныхъ 
формъ тѣмъ, что ихъ голосъ рѣдко слыппітся; чапц! всего это, конечно, случается вт. 
иеріодѣ размноженія, во время котораго самецътакъодупіевляется, что онъ даже из-
даетъ простую и тихую пѣсенку. Гнѣздо бываетърыхлой, грубой постройки, но съ теп-
лой выстилкой и находится или въ дуплахъ деревь<?въ, или въ раздвоеніи вѣтки, обыкно-
венно близко къ стволу. Онѣ кладутъ 4—б яидъ, которыя высиживаются обоими роди-
телями. ІІослѣ того какт. іггенцы выростутт., стаі)ики летаютт. съ ними некоторое 
время.Потомъ онѣ предпринимаютъ очень рано сво(> .зимнее путепіествіе, доводяпіее 
ихъ до средней Африки и ирекраіцан)пі,ееся только по.зднею весною. 

Кабанисъ ігричисляетъ къ семейству мухоловковцхъ еии* одну и въ Германіи 
хорошо извѣстную птицу, наіиего свирисгеля, дк іая из'ь него представителя особаго 
подсемейства Свиристелей (Bombycillinae. Drosselschnapper. Jaseurs.) , къ которому 
кромѣ этого причисляютъ очень немногіе виды. С!виристели отличаются слѣдуюп;и-
мй ігризнаками: тѣло плотное, іпея короткая, голова довольно большая; клювъ корот-
к и и прямой, при основаніи сжатый сверху внизъ и поэтому іпирокій, но при кон-
цѣ узкій и высокій; верхняя челюсть длиннѣе и піире нижней, съ мало выпуклой 
спинкой, на концѣ слабо согнута вниз-ь, сь небольпюю вы(>мкой передт. загибом-ь; 
ноги довольно короткія и сильныя, наружный исреднііі палецъ соединены ];оротень-
кой перепоночкой; крылья средней длины и остры, потому что первое и второе ма-
ховыя перья превосходять длиною всѣ остальні.ія; двѣнадцатиігерыіі хвостъ коротісій; 
опереніе роскоиіное, мягкое какт. піелкт. и приподнимается на головѣ въ впдѣ хохла. 

Свиристель, Свирестель, Пукша, Кардиналъ, Красава (ВошЪусіИа garrula и bo-
hemica, Ampelis garrulus, Lanius garrnlus, Garullus boliemicus, Bombyciphora или 
IJombycivora gar ru la и poliocephala, Parus bombycilla. Seidenscliwanz. Jaseur de 
Boheme) имѣетъ оігереніе довольно равномѣрнаго красновато-сѣраго цвѣта, обыкно-
венно темнѣе на верхнеіг части тѣла, чѣмъ на нижней, гдѣ оно переходитъ въ сѣрова-
то-бѣлый цвѣтъ; лобъ и гузка красновато-бурые; подбородокъ, горло, уздечка и полос-
ка надъ глазомъ—черныя; больпіія маховыя перья сѣровато-черныя, на концѣ наруж-
ной части опахала со свѣтлыми, золотисто-желтоватыми пят'ныпгками, а на внутрен-
ней части опахала съ бѣлой каймоіі; малыя маховьпг перья оканчиваются іпироки-
ми роговыми или пергаментообразными кончиками краішаго цвѣта; рулевыя перья 
черноватыя, на концѣ свѣтло-золотисто-Нке.ітыя; они оканчиваются также кончика-
ми такого же сложенія и цвѣта, как'Ь и малі.ія маховыя перья. У самки всѣ цвѣта не 
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такъ рѣзки, особенно роговыя пластинки монѣе развиты. Птонцы темно-сѣрые, мно-
гія изъ ихъ перьенъ со СІІѢТЛОІІ каіімоіі; лобъ, полоса отіэ глаза до затылка, полоска 
іідолъ блѣдно-ржаваго-жедтаго горла и нижняя часть надхвостья—бѣловатыя; ниж-
нія покровныя перья хвоста—грязнаго ржаво-краснаго цвѣта. Длина 20 с т . , размахъ 
крыльевъ 35 с т . , длина крыла 12 с т . , длина хвоста 6 с т . 

Н а ш ъ свиристель принадлежитъ сѣверу Европы, Азіи и Америки. Обпіирные 
лѣса на сѣверѣ нашего материка, состояние изъ однѣхъ сос(!НЪ или изъ сосны и біѵ 
резы, можно считать настоящею его родиною. Онъ улетаеП) изъ нихъ только тогда, 
когда глубокій снѣгъ принуждаетъ его къ перекочевкѣ. Собственно говоря, его слѣ-

Свнріістель. Bombyeilla garrula. наст. ве.]. 

дуетъ считать кочевою птицею, ь'оторая зимою перелетаетъ съ мѣста на мѣсто в ъ 
пред'кчахъ довольно ограниченно!! области; въ случаѣ крайней нужды онъ пересту-
паетъ границы этой обыкновенно строго опред'кгенной области и становится тогда 
П(>релетного птицею. Во всѣхъ странахъ, лежаниіхъ сѣвернѣе Германіи, эта птица по-
является гораздо правильнее, чѣмъ въ Германіи, а ужевъ русскихъи польскихъ лѣ-
сахъ, или въ лѣсахъ іожноіі Скандинавіи она встрѣчается почти каждую зиму. В ъ 
Германіи она появляется до того неправильно, что народъ иримѣнплъ и къ ней свое 
любим((о число 7, говоря что она показывается только разъ черезъ 7 лѣтт>. Обыкно-
зн'нно свиристели, гонимые сѣвернгію зимою, прилетаютъ въ среднія области Евро-
пы только въ послѣдней половинѣ жшбрн и остаются тутъ до первой половины мар-
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га; В7і исключитрльныхъ-л;е случаяхъ они появляются еще раньше, а такжо- и доль-
ше гостятъ. П а этомъ-то основаніи некоторые полагали, что отдѣльныя ігары гнез-
дились въ Германіи, тогда какъ мы теперь хорошо знаемъ, что размножение свири-
стелей происходит!, толыігі позднею весною. 

Во время своей жизни на чужоинѣ ві. оолѣе юясныхъ мѣстностяхъ, а следова-
тельно и въ Германіи, свиристели соединяются всегда ьъ болѣе или менѣе большія 
стаи, и дер7катся короткое или долгое врсіМіс вт. извѣстноіі мѣстности, смотря іго 
ісоличеству доставляемой пиищ. Случается, что въ какую-нибудь зиму ихъ 
встрѣчаютъ въ мѣстностяхъ, гдѣ они Booonte очень рѣдки, въ продолженіи 
цѣлыхъ недѣль и мѣсяцевъ въ большомъ количествѣ, и это, вѣроятно, случалось бы 
гораздо чаш;е, если-бы ихъ не пр(!слѣдовали такъ безжалостно. Красота ихъ до того 
мало понимается необразованными, грубыми людьми, что они то.іько и умѣютъ уби-
вать ихъ. Возможно таагже, что эти бѣдныя птицы страдаютъ вслѣдствіе одного ста-
раго повѣрья. Въ ирелшіе года не могли объяснить себѣ неправильнаго появленія 
свиристелей, и смотріии на нихъ какъ на предвѣстпиковъ тяжкихъ войнъ, больиіоіі 
дороговизны, ра.зличныхъ заразигельныхг. болѣзней и другихъ бѣдствій, и дума.іп, 
что хорошо дѣлали, ненавидя и прее.іѣдуя ихъ. 

Свиристель не принад.іежитъ къ числу очень подвижныхъ животныхъ; это сі;о-
рѣе лѣнивая, неповоротлпваіг птица, сігособная только много ѣсть, и поэтому неохот-
но оставляюшая однажды выбранное мЬсто. ІІо.этому всюду, гдѣ онъ находитъ ии-
піу, свиристель бываетъ очень смѣлт,, или, лучпк; сказать, довѣрчивъ; такъ, напри-
мѣръ, онъ залетаетъ въ средину деревни, или даж(', въ городскія аллеи, ни мало не 
заботясь о человѣческой дѣятельности вокругъ него. Однако онъ далеко не такъ глуп ь, 
как'ь кажетсясначала,так'ька]!ъ иродолагптельныіг преслѣдованія дѣлаютъ его остороис-
нымъ и робкимъ. Относительно дру]'ихъ птицъ онъ ведетъ себя мирно или равно-
душно: онъ вовсе не обращаѳтъ на нихъ вниманія. Съ себѣ подобными онт. живетъ 
въ вѣрной дружбѣ, пока находится на зимней квартирѣ. Обыкновенно все об-
щество сидитъ на одномъ деревѣ, какъ можно ближе другъ къ другу, по нѣскольку 
штукъ на одномъ и томъ-же сучкѣ, при чемъ самцы болѣе охотно садятся на В(>р-
хушки и остаются здѣсь неподвижно на одномъ и томъ-же мѣстѣ. Въ утронніе; и 
вечерніе часы эти птицы болѣе подвижны, летаютъ задобычей, и иосѣщаютъ особенно 
всякія ягодныя деревья иди кусты. П а землю онѣ спускаются только тогда, коіѵча 
хотятъ пить; здѣсь онѣ прыгаютъ очень неловко и никогда не остаются долгое 
время. По вѣтвямч. онѣ лазаютъ свободно, то вверхъ, то внил'ь, когда хотятъ ѣсіт.. 
Летаютъ онѣ, описывая большія дугообразныя линіи, легко, красиво и сравнительно 
скоро; крылья ихъ поперемѣнно очень быстро двигаются п распрямляются. 

Обыкновенный призывноіі ісрпкъ есть странно innnHntan трель,которая не мо-
жетъ быть передана буквами. ЛІоіі отецъ говорить, что призывной крикъ звучіггъ 
какъ трескъ немазанноіі: тачки, и это сравненіе каясется мнѣ удачно выбраннымъ. 
Кромѣ призывного крика, слышится по временамъ еще нохожій на флейту свпстъ, 
который, по словамъ Наумана, звучигь точно такъ-же, какъ звукъ, происходящій пзч, 
полаго ключа, если тихо дуть въ него; звукъ этогь, повидимому, выражаетъ нѣжньиг 
чувства. Пѣніе тихое и неважное, но издается съ большимъ усердіемъ и, повиди-
мому, съ большимъ напряженіемъ. Самки поютъ почтитакъ-лсе хорошо пли вѣрнѣе почти 
такъ-же дурно, хотя и не такъ постоянно, какъ самцы, которые привѣтствуютъ зимою 
калідый лучъ солнца своею пѣснею и распѣваютт. вт. теченіи почти всего года. 

П а родинѣ въ теченіп лѣта, главную, если не исключительную, пищу свири-
стеля составляютъ безчиеленныя стаи комаровъ; но зимою свиристель долженъ до-
вольствоваться другою пищею, преимупіественно ягодами. За насѣкомыми онъ охо-
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тптся совершонно таі:ъ-;ко, какъ іі мухоловки, ягоды-жо еобіірастъ сь кустовь но то-
ропись, п иодннмаегь ііхъ иногда съ аемліі. Странно, что ноііманныо свирнстоди но 
обращаютті внпманііг на гіродлагаемыхъ іімъ насѣкомыхъ. «Ра.чличнымъ дроздамъ», 
говорить Пауман'ь, «которые содержатся въ неволѣ, НСЛЬ;ІЯ оказачт, больніей 
услуги, какъ бросивпш ішъ иногда насѣкомоо. Они лсадно бросаются на него іі ло-
вить мух'ь, который садятся близъ ч а т к п съ пхъ кормомъ. Но ни одинъ свиріістолі. 
не дѣлаогъ этого. Ліухіі очень часто саднтсн безнаказанно ему на клювъ. Изъ нсѣхт. 
свиристелеп,которыхъ я прпручалъ, ни одинъ не трогалъ ни насѣкомыхъ, ни нхъ лп-
чииокъ, ни дождевыхъ червей». Но теперь мы знаемъ достовѣрно, что на ВОЛІІ сви-
ристель держитъ себя совериіенно иначе; на саыомъ дѣлѣ онъ даже просто стано-
вит'ся противнымъ вслі.дствіе своего чрезвычаіінаго обжорства. Онъ съіідаегъ ея£(̂ -
дневно ко.тпчество пипиі такого-же вѣса, какъ и его тѣло. П.тЬнникп все время си-
дитъ около чашки съ кормомъ, ѣдятъ и отдыхаютъ ио-очерсдно, чтобы переварить 
съѣденное,извергаютъпппі,у еще полупереваренною и, если не постоянно и не усердно 
чистить ихъ клѣтку, то глогаютъ своп собственный пометъ. 

До самаго новѣйшаго времени способъ размноженія свиристелей бьыъ совер-
шенно неизвѣстенъ. Только въ 1857 году 16-го іюняУоілею удалось найти гнѣздо и 
яііца; вирочемъ, это открытіе было сдѣлано епі,о въ предыдуіцемъ году его егеремъ. 
Уоллепдадъсебѣ слово не возвращаться въ Англіюбезъ этого гніізда п не щадплъ ни 
трудовъ, нп пздержекъ для достиженія своей цѣлп. Послѣ того, к-акъ наіпли первыя 
гніізда, повпдимому, половина населенія Лапландіп прпнялась за поиски, и ужо л1і-
томъ 1858 года собрано было бо.тѣс 600 яицъ. Гнѣзда всегда находятся на соснахъ, 
не слипгкомъ высоко надъ землею; они хорошо спрятаны въ вѣтвяхъ, и больпіею 
частью состонтъ нзт> древесныхъ лппіаевъ; въ ихъ наруяшую стѣнку вплетаются не-
сколько сухихъ вЬточекъ, а внутри они выложены стебельками травы и перьями. 
Свиристель кладетъ отъ 4—7 яицъ, обыкновенно 5, и кладка оканчивается на второй 
недѣлѣ іюня. Яйца имѣют'ъ приблизительно 2-4 га.ш. длины п 18 п і . т . ши-
рины, и покрыты по голубоватому или красноватому сине-бЬлому фону рѣдкнми тем-
ными иди свѣт.то-бурыми, черными и фіо.тетовымп шггнышкамп и точками, который 
расположены гуще на толстомъ концѣ, образуя здѣсь вѣнчикъ. 

Н а току или при помоиі,и волосяного силка можно безъ труда поймать свпри-
стедя. «Если одна стая напала на силки», говорить Пауманъ,«то немногія изъ этихъ 
безобидныхъ обжоръ улетаютъ невредимыми; онѣ .тетаютъ до ТІІХЧ. поръ от'ь одного 
силка къ другому, пока не попадутся, и вовсе нерЬдко случаетсіг, что въ одинъ си-
локъ попадаются двѣ птицы, такЧ) какъ въ то время, какъ одна съ петлею на іпеѣ бо-
рется со смертью, другая иродолжаетъ доставать ягоды, который остались OT'I. 
иея, и такимъ образомъ и эта попадается въ другую петлю. Эти птицы такія-же не-
осторожнын и б(!зиечны>[ на току, гдѣ онѣ въ большомъ количеств!, довятсн при по-
мопци такъ называемыхъ кустарныхъ точковъ, которые разставляются для дроздовъ. 
Достаточно имЬть только одну птицу этого видад.ія приманки, чтобы онѣ налетЬи в ь 
большомъ чпслѣ. Едва стая усігЬваетъ прплетѣть, какъ вся она тотчасъ садится, и 
если тогда не проглядѣть удобнаго момента, то всѣхъ сразу можно поігмать. Если-же 
медлить, пока нѣкоторыя изъ нихъ не наѣдятся до сыта, то всѣ, одна за другою, 

' улетаютъ на ближайшее дерево и сидятъ на немъ, пока опять но проголодаются, что, 
впрочемъ, ігродолжасітся очень не долго. Потомъ онѣ слетаютъ уже по-одиночкѣ, и 
нужно захлопывать сѣть каісь только нѣсколько іггицъ сядутъ на точекъ. Правда, что 
остальныя удетаюл'ъ, когда нѣкоторыя изъ нихъ пойманы, но никогда не отлетают і. 
да.теко, и какъ только птицеловъ опять разставитъ свои сѣти и спрячется въ своомъ 
шалашѣ, онѣ ирилетаютъ снова, и рѣдко хотя-бы одноіі изъ нихт. удается спастись. 
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По все-таки я наіпелъ, что эти гдупыя птицы осенью, когда много шііци, нѣсколько 
осторожнѣе, чѣмъ зимоіі, таісъ что все сказанное ныніе относится преимущественно 
къ злмной ловлѣ». 

Бт. неволѣ свиристель сживается со своей судьбой; не показывая особенной 
горестп, онъ сейчасъ-же принимаіітся за ѣду, и радуегь красотою своего оперенія исво-
имъ тпхимъ нравомъ; онъ многіе годы проживаетъ въ клѣткѣ, поставленной въ про-
хладномъ ыѣстѣ. Держать (!ГО въ Н(!ІІО.ІІѢ можно ііосовѣтонать каждому, но убивать 
его безъ пользы п только для удовлетворенія желудка, кажется совсѣмъ несправед-
ливымъ, потому что OH'i. на свободѣ нисколько не вредонъ, скорѣе полезенъ истре-
бленіемъ вредныхъ насѣкомыхъ, азпмой становится превосходнымъ украшеніемъ го-
лых'ь деревь(!в'ь. 

Мухоловка сѣрая (Muscicapa grisola, Silvia pestilencialis, Butalis griso'a, al'ri-
cana, montana, alpestris, doraestica, и pinetorum. Fliegenfanger. Gobe-mouche gris) мо-
жетъ считаться тпшіческою представительницею рода Мухоловокъ (Muscicapa) 
п отличается немного вытянутымъ клювомь п одинаковымь у обопхъ половъ пят-
иистымі. опереніемъ. Верхняя часть тЬлатемно-сѣрая, стволъ каждаго пера—черный, 
томя сѣровато-черное съ болѣе свѣтлымп пятнышками; каждое перо біѵіое плисътемно-
сѣроіі j;aiiMoii, такъ что является легкій узорі., c(JCтaвлoяныlt изь ихъ пятяышекъ; 
вся нижняя часть тѣла гріізно-бѣлая, на бокахъ груди оттіінена ржаію-желтоватымь 
цвѣтомъ, а 110 бо і і а т . горда п вдоль груди разрисована теиио-сЬрымп полинялыми, 
продольными пятнами; свѣтло-сѣрые кончпкя кроюіцихъ ігерьевъ крыльевъ ои-
разуютъ двѣ мало замѣтныхъ іфыловыхі. полоски. Глаза каріе, клюіп. и ноги черные,. 
У саміаі всѣ цвѣта б.гѣднѣе; у птенца верхняя часть т1'.ла бі',лова'гая съ сѣрымп 
пятныиіками и ржаво - желтыми крапинками; нижняя часть тѣла б'Ьловатая, 
въ областп горла и яа груди съ сѣрымп поперечными пятнами. Длина самца 14 с т . , 
размахъ крыльевъ 25, длина крыла 8, длина хвоста (і cm. 

З а исключері(ті> самы.ѵі> сѣверныхъ сгрань Европы, с/І.рая мухоловка насе-
ляетъ всѣ ііоясы широты и долготы нашего матерпка. Она очень обыкновенна 
на югѣ Европы, къ востоку она распространяется до Кавказа п Алтайскпхъ 
горъ; во врс'мя свопхъ зямнпхъ псре.тетовъ она путеіпестиуетъ въ лѣсахъ внутрен-
ней Африки: я ее еще очень часто ішдѣ.чъ въ лѣсахъ на Голубом ь Лилѣ. Эта птица 
вовсе не разборчива п довольствуется каждымъ кустомт,, с]іолы;о-нпбудь отвѣчаю-
іцимі. е>г потр(!бн(»ст!іит., Высокія д(і])(шья, а именно стояіція блпз'ь воді.г, доставля-
ютъ (ііі нее нужное для жпзяп. Мухоловка не бг)птс}г человѣка я (ЧІЛПССЯ вслѣдствіе, 
этого часто ср(!ди дереіиіяь, іі,аже на днорахі.,но жинет'ь,віфочем'ь, также in. мѣстахі., 
KcjTopi.iiC р'!'>ди(з посѣиіаются чел(Ліѣі;омъ. Ліѣстожительство одной пары ограничи-
вается часто однимт. гектаромт., въ нѣкоторыхъ случаяхъ епііе меньпіимъ простран-
ствомъ. Смотря по благопріятной пли неблагопріятноіі погодѣ, сіірая мухоловка по-
являетсіі чъ концѣ апрѣля или въ началѣ мая, обыкнов(!нно парами, пріістуяаеть 
скоро кослѣ своего прилета къ размноженію, а покидаетъ насъ опять въ концѣ ав-
густа пли въначалѣ сентября. То же самое относится и къ южной Евроиѣ: BIJ Испаніи 
мы замѣчали ее не раныие и не позже, чѣмъ въ Германііг. 

Зіухоловка очень живая и б(!зиокойная птичка, которая цѣлый день высматри-
ваетъ добычу. Сидя на верхуиікѣ дерева пли куста на сухой вѣткѣ или какомъ-ни-
будь выдан)іцемся кончикѣ сучка, она осматривается по всѣмъ сторонамъ кру-
гомъ, маіпетъ вверхъ и внпзъ хвостомъ, л ікдетъ, пока по близо(гги пролетитъ ка-
кое-нибудь насѣкомое. Какъ только она его замѣтптъ, она летпті. за нимъ, ловит'ь 
его съ больпгою ловкостью, причемъ совершенно ясно слышно щелканье ея клюва, и 
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«озвраіцается на то самое мѣстп, съ котораго слстѣла. Полсті. osr іфасіпіь, до-
вольно быстръ, часто порхаюіцій, причемъ крылья н хвостъ ііогіеремішно сильно 
расширяются, а нотомт, оігять складываются. Она но прыгаетъ в'ь вѣтияхч. дорспіимгь, 
II также рѣдко слстаотъ на вемлю. Е я голосъ весьма плохой. Призывной і;ріік'ьсісуч-
ное «чп, чп», а выраженіе нѣжности—раз-нично издаваемое «вистет»; въ случаѣ страха 
она издаетъ лсалобн()е «чііректектек»,сопровождаемоеііостояннымъхлонаньем'ы;])Ыль-
евъ. Пѣніе ея—тихое чирикающее иі,ебетанье, состоящее главньшъ образомъ из-і. 
призывного крика, который измѣняется лишь различной іштонаціей. 

П и щ а мухоловки состоитъ изъ разныхъ летающихъ насѣкомыхъ, преимуще-
ственно іізъ мухіі, комаров'і>, бабичеіп., стрекоз'ь n т. ii. Если ікіпманная дш'ыча ма-

Сѣрая и у х о л о в к а . M u s c i c a p a grisol i i . П е с т р у ш к а . M u s c i c a j a atricaji i l la. '/з паст . nc.i. 

л е н ь к а я , т о о н а е е р а з о м ъ і і р п г л а т ы в а е т ъ , е с л и ж е о н а і і о и о л ы п е , т о о н а к о л ^ т і г п . е е о 
с у к ъ и е р е д ъ т ѣ м ' ! . , к а к і . п р о г л о т и т ь , п о к а н е о б о б ь е п . еі і к р ы л ь я п н о г и . Б і . Х(-])ііиіун) 
п о г о д у о н а д о б ы в а е т ъ с в о ю п и щ у с ъ л е г к о с т ь ю , к а і п , б ы и г р а я ; в ъ д о ж д л и в у ю - ж е , 
п о г о д у , о н а , к а к ' ь и л а с т о ч к и , ч а с т о т е р и и т ' ь н у ж д у . В т , э т о в р е м я м о ж н о з а м ѣ т і п ь , 
к а к ъ о н а т р е в о л ш о о б л е т а е т ъ д е р е в ь я , в ы с м а т р и в а я мухч , , и к а к і . о н а н а л е т у с х в а -
тываетъ у д а ч н о пз , ' іали И])ИМ'1;ченную м у х у и л и к о м а р а , и л и д а ж е , каі ; ' і , о н а д л я 
с в о п х ' ь и т е н ц о в т . ] )ѣіпаотся с р ы в а т ь я г о д ы . Птенцы, і.чіторые ві. лождл і і вы(* дни 
и о л у ч а ю т ' ь с к у д н у і о i m i u y , с і і д я т ч . і - о л о д н ы е и ж а л о б н о i i i n i u r n . н а с у ч к а х ч . ; ] ) о д и т е л л 
ж е о б л е т а ю т ъ д о м а , дер(!і!ЬЯ. д а ж е б о л ы и и х ' ь , і і р Ш ! л е к а ю і і и і \ і > м у х і , м л е к о ] і ] г г а ю щ і і Х ' ь , 
и з а т ѣ м ъ и р и л ( ! т а ю т і , с ъ и у с т ы м ъ к л ю в о м ъ п о б л и ж е к 'ь я ѵ о д н ы м ъ к у с ' Ь ш ' ь , о с о б е н н о 
с м о ] ю д п н н ы м ъ , б р о с а ю т с я д у г о ю с в е р х у н н п з ' ь , о б р ы в а ю т ъ я г о д к у о г і . к і к т и , и т о т -
часъ ж е н е с у г ь е е и т е н д а м ъ . Э т о ч а с т о п о в т о р я е т с я в і . т е ч е н і и н е м н о г п х ' і , М и н у г ь ; 
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но сначала они «согда шдутъ насѣкомыхъ, іі легко замѣтить, что иі-оды состанляютъ 
длі[ нпч'ь иосьиа плохую пищу. 

Одішокнхъ мухоловокъ видно очень рѣдко, а Ц Ѣ Д Ы І Г сомеіістна только тогда, 
ісогда лтенцы тoльк(J что вылетѣлп іі кормятся епі;е родитіілямп, потому что пара, а 
особенно самецъ, рениішо п упорно заіцніцасть однажды избранную местность оть 
всякоіі другоіі итііцы того-же вида. Относительно маленькихъ и безвредныхъ птп-
чек'ь, онѣ ведутъ себя чрезвычайно мирно; бо.іьтихъ-Ж(^ могуіцихъ повредить имь. 
а особ(^нно ихъ гнѣзду, онѣ нреслѣдуютъ съ храбростью и смѣлостью. 

Если первая кладка была усиѣшная, то мухоловка высижпваеть только разъ въ 
годъ. Гяѣздо располагается на различныхъ мѣстахъ, наиболѣе соотвѣгствувощихъ нри-
вычкамъ этихъ птицъ,лучпіе всег(» на подрѣзанныхъ невысокихъ дер(!вьих'ь, въ осо-
бенности на верхуиіііахъ старыхъ пвъ, а такясе на нсболыппхь ііѣткахъ б.іизъ са-
мого ствола дерева, между шпалерами плодовыхъ деревьевт,, на балкахъ иодъ кры-
шами, в ъ просторныхъ дуплахъ, въ отверстіяхъ стѣнъ, а, также, какъ говорптъ Лпбе, 
онѣ пользун)Тся и гнѣздами ласточекъ. Гнѣздо выстраивается изъ сухпхъ, тонкихъ 
кореіпковъ, зелеяаго мха и тому нодобнаго матсрьяла, выстилается піерстью, отдель-
ными лошадиными волосами и перьями, и имѣегь всегда неоіірятныіі видъ. Въ на-
ча.іѣ іюня въ немъ находятъ 4 — 5 яицъ, который имѣютъ 18 га.га. длины и 13 га.га. 
ширины; они покрыты по бѣло-.зе.теноватому фону сиѣтло-ржавыми пятнышками, но 
часто бываютъ и другаго цвѣта, и въ теченіи 14 днеіі ио-очередно высиживаются 
самцомъ и самкоіі. Птенцы растутті очень скоро, но проходить довольно долгое 
время, пока они сами научатсіг хороню ловить добычу на лету. 

О родительскоіі любви мухоловки Наумані . разсказынаетъ намъ интересную 
исторію. «Однажды таловлинып мальчпкт, поііма.ть старую самку у гнѣзда, въ кото-
ромъ сидѣли на иoл(JBинy оіп^рившіеся четыре птенца, я унесъ всѣхъ вмѣстѣ вт. 
комнату. Осмотрѣвши окна, іі не нашедшп дороги д.ія спасенія, мать тотчасъ-же 
примирилась со своей судьбою, ста.іа ловіггь мухъ, чтобы кормить птенцовъ, и заня-
лась этимъ такь усердно, что иъ очень короткое время совершенно очистила комнату 
отъ мухъ. Чтобы не оставить ее съ семьей умереть съ го.іоду, мальчикъ иеренесь 
ихъ къ сосѣду, но н здѣсь комната была вскорѣ очшцена отъ мухъ. Затѣмъ онъ 
унесъ гнѣздо къ другому сосѣду, мухи котораго также были скоро съѣдены. Тогда 
мальчикъ перенесъ гн'кздо еще дальше, и такимъ образомъ семейство мухоловокъ 
путеіпестволало въ деревяѣ изъ комнаты въ комнату, и освобождало жителей отъ 
непріятнаго общества ненавистныкъ мухъ. Пришла и моя очередь, и пзь благодар-
ности я впослѣдствіи исходатайствова.ть свободу всему семейству. Молодые птенцы 
хорошо росли при обильной ишцѣ и очень скоро сами научились ловить мухъ». 

Копіки, куницы, крысы, мыпіи и злые мальчппгісіг часто разоряютъ гнѣзда 
мухоловокъ, вытаскиваюгъ яііца и убпваютъ птенцовъ. Сгарыя же птицы имѣюті., 
повидпмому, мало враговъ. Бсякііі разумный че.товѣкъ энергично ихъ защппі;аеті>, 
такъ какъ мухоловки, подобно всѣмъ стюимъ родичамъ, принадлежать къ числу са-
мыхъ полезныхъ животныхъ, доставляющихъ большія услуги уничт(іженіемъвредныхъ 
насѣкомыхъ. Собственно вреда онѣ не причиняютъ никакого, х(Л'я, пояіалуй, иногда 
иоймаютъ какую-нибудь пчелку. Въ неволѣ мухоловка очень занимательна, и по-
этому, а еще больпіе п<ггому, что ловить мухъ, очень любима. 

Мухоловка-Пеструшка, Сорочка, Черноголовая мухоловка, (.Muscicapa a t r ica-
pilla, nigra, ficedula, raaculata, muscipeta, luctuosa, alticeps, fuscicapilla, a t rogr isea 
и speculifera, Motacilla и Sylvia ficedula, I l ube t r a anglicana, Ember iza luctuosa, 
I lydemela и Ficedula atricapil la. Trauerfl iegenfi ingcr. Bec-l'igue) въ брачномъ на-
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рядѣ на всѣх'ь иерхних'ь частяхъ тѣла одноцвѣтнаго r o j i H O - c l i p a r o цнѣта, или жі̂  
покрыта болѣс или ыснѣе ясными ч('рными пятнами; лікп,, ися нижняя часть тѣла 
и п;итокъ на крыльяхъ, образованный тремя нослѣднпми больпіимп маховыми ігорьями, 
наружная сторона опахала плпчовых'і> перьовъ и покроиныя перья ііредилсчыг—бѣ-
лыя.Самка сверху оуровато-сѣрая, снизу гряаночуіиая; еякрайніямаховыя перья просто 
черно-бурыя, три заднихъ окаймлены o'kibiMij, три наружныхъ пера хвоста, па наруік-
ной сторонѣ опахала —- бѣлыя. Птенцы очень похожи на нее. Глаза темно-карі(\ 
клювъ и ноги черные. Длина 13 с т . , размахъ крьиья 23, длина крыла 7,5, длина 
хвоста 5,5, с т . 

Замѣтно болѣе крупная Мухоловка-Бѣлошейка (Muscicapa collaris, albico'.lis, 
albifrons, streptophora и melanoptera. Halsbandflie^enfiingei'. Gobe-mouche к collier) 
часто смѣшивается съпеструшкоп,ина самомъ дѣлѣочень трудно отличитьсамок'ьобо-
ихъ видовъ. Стараго-же самца послѣдняіч) в іца МОІКНО узнать по бѣлому опіейнику; 
у самки же нѣтъ свѣтлыхъ каемокъ на маховыхъ перьяхъ. Длина 15,(1 с т . , раз-
махъ крыльевъ 25,4, длина крыла 8,4, длина хвоста 5,5 с т . 

Пеструшка встречается во всѣхъ странахъ Евр(Яіы южнѣе Великобританіи u 
средней Скандинавіи, и зимой иутешествуеть черезь Малую-Азііо, Палестину и се-
верную Африку до лѣсистыхъ местностей по ту сторону пояса пустынь. ВІілоіиепка-
же, напротнвъ, населяетъ особенно югъ нашего материка, а именно Пталію иГрсіию, 
распространяется оттуда до южноіг Германіи, но вт. (гіінерной прпнад.іежигь къ боль-
інимъ рѣдкостямт), астранствуетъ почти такъ лее далеко, какъ и еіг родственница.По-
слѣднюю встрѣчаешь вт̂  Германіп во всѣхъ ровныхъ мѣстностяхъ, по крайней мѣрѣ 
во время ея перелета. Она пояпляется въ Германіи вь послѣднеіі іголовинѣ апрѣля, 
а улета(!тъ опять тіъ концѣ августа или въ началѣ сентября. Самцы обыкновенно 
прилетаютт. раныпе, чѣмт, самки, и покидаютъ насъ также раньніе. 

]1о свонмъ повадкамъ этп столь близків виды, повидимому, вовсе не отличаются 
другъ отъ друга. Пеструіпіаі—живьпг, ловкія птички, которыіс двигаются въ точенііг 
дѣлаго дня, и даже,отдыхая на вѣткѣ,подергиваютъ крыльями илн мапіутъ хвостомь 
вверхъ и внизъ. Только ііріі очень дурноіі погодѣ онѣ сидятъ грустно и тихо на 
одномъ мѣстѣ; въ хороніую-жо погоду, наііротивъ, онѣ обнаруживаютъ чрезвычайно 
веселое расположеніо духа, живо порхаютъ съ вѣтки на вѣтку, игриво поднимаются 
на воздухъ, шутя дразнятъ другъ друга, часто издаютъ свой мягкій, короткій и 
отрывистый призывноіі крикъ, иріятное «пиг-иит» или «нствет»,и каждыіі звук'ь со-
ировождаютъ соотвѣтствуюпцімъ движоніемъ крыльевъ или хвоста. Весной самець 
прилелсно поетъ л вовсе не плохо. Простое, меланхолическое пѣніе его напоминаеть 
въ нѣкотороіі степени пѣніе садовой горихвостки. Особенно характеристичны въ 
этой пѣснѣ одна звучная, свистящая строфа «вути-вутиву». Пеструшка начинаеті. 
нѣть епі;е задолго до восхода солнца, когда большая часть другихъ лѣсныхъ пѣвцов ь 
еще безмолвствуетъ, и доставляетъ тѣмъ большее удовольствіе слуиіателю. Крикъ бѣ-
лошейкіі—протяжное «ци», призывной крикъ простое «так»; пѣніе громкое и разно-
образное, заимствованное у другихъ итичекъ, и похолше на пѣніе варакуиіки, а нѣ-
которыми глубокими горловыми тонами—на иѣніс горихвостки. Бѣлошеііка, которая 
принадлежала графу Гурси, начинала свою ігесню со звуковъ «ціи ціи ціи», за кото-
рыми сдѣдовалъ жалобный свистъ; потомъ слышались тоны «ци ци ци», такъ р-іако 
произносимые, что каза.тось, какъ-будто соловей начинаетъ свою ігГ.сню; послѣ этого 
пѣніе опять походило на пѣніе варакуніки. Казалось, что «ци ци» составляло основ-
ной звукъ всего пѣнія; къ нему присоединялось нѣсколько глубокихъ TOHOB'J., 

изъ которыхъ нѣкоторые звучали какъ флейта, другіе-же какъ будто выдавливались 
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іізъ гирла, точно птичка ихъ издавала съ большимъ уі;иліемъ. Иногда изданался 
такжо зиукъ «циците», ігохожій на крикъ синицы, и стрскотаяіе, похожее на звукъ 
кузнечика. Только нѣкоторыя строфы отбиваются очень быстро, другія-же издаются 
м(даенн(). Одинъ любитель, имѣшпій нѣсколько иодобныхъ ш'ицъ, говоритъ, что пѣ-
ніе их'і. очень сходни съ иѣніемъ горихвостокі. и смотря но тому, жили-ли онѣ въ ію-
ляхъ но сосѣдстну съ хороіними или плохими пѣвунами, онѣ сами издаютъ хорошія 
пли плохііі строфы, что совершенно согласуется съ моими собственными наблюде-
ниями. Полетъ ихъ быстрый, ловкій и во.іінообразный, когда онъ продолжается долго; 
походка на землѣ такая-же тяжелая, какъ и у всѣхъ этихъ, едиа способныхъ къ хо-
жденіи) птицъ. 

Оба вида охотятся за тою-же добычею, і:акъ и сѣрая мухолоика; оба np(\it.c-

' J ч"'. \ ЛяВ 
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дуют'ь ее одлнаі;(івимі) образ(імъ и оба ѣдиті. в'і. случаѣ иуліды ягоды. Въ дурную 
погоду онѣ іі(>р(Міархиваюгі. ві. верхуіпкахт. дереньеігь, и на лету снпмаюгь сидя-
піихъ на ЛИСТЬЯХ']) насѣкомыхь; в'ь хоропгую погоду онѣ част*» высоко поднимаются 
на воздухъ, чтобы поіімать подмѣченную муху, комара, слѣпня, бабочку,кузнечпі;а, 
и т. п. Онѣ даже иногда съ земли ігоднимаютіі насѣі;омое, и это дѣлается также на 
.лету. К а ш . и всѣ подвижнын птпцы, онѣ очень прожорливы, п поэтому находятся 
почти въ непрерывной дііятельности. 

Лиственные лѣса, в'і. которых'!, стоягі. ста])ыя, иысокія и отчасти дуплистыя 
деревья, составляют!, любиміля м'І;с'і'а размнож(!НІя і!еструі!іекъ. Зд'І'.сь он')і отысі;и-
ваютъ подходяіція дупла и наполняютъ ихъ безпорядочно мхомъ и тонкими кореі!!-
ками, а зат'1',М'!. выстилакіт'!. ііесі.ма тпі,ательно перышками, піерсті.ю и волосами. З а 
неим'Ьніемъподо"ііых'ьотверстііі, oH'li строятъ гн'Ьзда также въ за!гутанных'!. суч!.ях'і, 
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близъ ствола, или на старычъ пняхъ. Онѣ кладутъ 5—6 яицъ, 18 га.га. длины п 
13 ш.га. ширины, имѣюіцихъ тонкую скорлупу и блѣдно-зеленоватыіі цвѣтъ; выси-
живаются они по-очрредно обоими родителями; чорезъ 14 дноіі насиживаніп оканчи-
вается, а черезъ слѣдуюпі,ія три недѣли птенцы вылетаютъ іш, гніида; впрочомъ, 
они еще долі'о ііослѣ этого ВОДІІТСІГ И корміггся родигелігми. Въ мЬстност'яхъ, гдѣ 
пеструпіки обыкновенно выводятся, ихъ можно нріучить къ и.звѣстнымь садам г. или 
рощамъ посредствомъ нарочно для этого устроенныхъ ліциковъ, и тогда онѣ дѣлаются 
удивите.іьно ручными. «Пеструшка»,разсказываетъБальдамусъ, которая «гнѣздилась 
въ одномъ ящикѣ въ моемъ саду, до того привыкла къ нарушен ію ея покоя вслѣд-
ствіе моихъ постоянныхъ наблюденій надъ ея поведеяіемъ во время шфіода размно-
женія, что она спокойно остаиаласъ на яііцахъ, когда я ііере.носилъ скворечницу въ 
комнату и снималъ крыпіку, чтобы показать своимъ гостямъ довѣрчивую птичку». 
Та-же самая птица, какъ сообіцалъ позяге Бальдамусъ, цодала поводъ къ веселоіі 
шуткѣ. Два знаменитые орнитолога, принцъ Луціанъ Бонаііаргъ и Шлегель, посе-
тили Бальдамуса и спорили съ нимъ объ этой мухоловкѣ и родственныхъ ей формахъ. 
Знаменитые ученые придерживались взглядовъ, основанныхъ на изученіи однихъ 
чучелъ и никакъ не могли убѣдить Бальдамуса, чрезвычайно даровитаго наблюда-
теля жизни животныхъ. Въ дока-зательство своихъ воззрѣнііі, послѣдній прпнес^ъ съ 
дерева въ комнату скворечницу съ спдяіцей на яйцахъ самкоіі пеструпікп, открылъ 
крышку яищка, и рѣпіилт. таіаімт. образомъ споръ въ свою пользу. 

Пеструшекъ очень охотно держатъ въ клѣткахі>; онѣ принадлежатъ къ числу 
самыхъ пріятныхъ комнатныхъ птицъ, и радуютъ такъ же своей довѣрчивостью и 
милымъ поведеніемъ, какъ и своими пѣснями. Если пустить ихъ летать свободно 
по комнатѣ, то онѣ оснсівательно очипі,аютъ ее отъ мухъ п становятся дсі того руч-
ными, что хнатаютъ изъ рукъ хозяина предлагаемыхъ имъ мухъ. 

Въ Германіи, къ счастью, никто не преслѣдуетъ этихъ полезныхъ птичічгь, но 
въ Италіи происходитт. обратное. Во время осенняго перелета, и богатые и бѣд-
ные подстерегаютъ ихъ со всевозможными сѣтями и западнями, и, къ сожалѣ-
нію, ловля эта сіишкомт. обильна. П а нсякомъ рынкѣ можно встрѣтить во вре • 
мя перелета сотни этихъ птицъ, убитыхъ гнуснымъ образомъ, чтобы удовлетворить 
отвратительной прихоти итальянцовъ. Говорятъ, что во время оно на островѣ Кпп-
рѣ пойманныя такимъ образомъ мухоловки и другія птицы приготовлялись съ уксу-
сомъ и кореньями и укладывались въ особенные горшки и кадушки; такіе сосуды сот-
нями отправ.іялпсь въ Италію. Въ наше время, кажется, не даютъ себѣ такого 
труда, но старое безчинстно суіцествуетъ впі,е въ полномъ размѣрѣ. 

П а востокѣ и юго-востокѣ нашего отечества живетъ еиіе видъ этого семей-
ства, а именно Малая Мухоловка, Лоцманчикъ (Muscicapa рагѵа, rubecula , minuta. 
lais и leucura, Erythrosterna p a r r a и leucura, Saxicola rubeculoides, Synornis jou-
lairaus, Rubecula tytleri, Tharanobia uiveiveutris. Zwergfliegenfanger. Pel i t gobe-
mouche) съ сравните.тьно сильнымъ клювомъ и высокими ногами; это одна 
изъ милѣйпіихъ птичекъ, которыя вообще встрѣчаются въ Германіи. Старыіі 
самецъ похожъ весною, по распр(!дѣленію красокъ, на напіу малиновку. Верхняя 
часть тѣла красновато-буро-сѣраіг, немного темнѣе на темени, запкмікѣ и верхнихт. 
покровныхъ перьевъ хноста, а бильпіія покровныя перья крыла и заднія маховыя 
іпфья имѣютъ свѣтлую каемку: ііодбородокъ, горло, глотка, зобъ п верхняя часть 
груди—ржано-краснаго цвѣта, остальныя-же нижнія части тѣла грязно-бѣлыя; боль-
піія махові.іи перья—черновато-бургі-сѣрыя, сь болѣе свѣтлой каймой. У молодыхт, 
самцоііъ красно-желтое горло болѣе блѣднаго цвѣта, чѣмъу старыхъ. Самки отлича-
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ются отъ самцон'ь тсмным'ь, болѣе сѣронатымъ оттішкомъ. Глаза темно-каріе, клювъ 
н ноги черные. Длина 12 era. размахъ крыльелъ 20, длина крыла 7, длина хвоста 
5 с т . 

Несмотря на нсѣ изслѣдонанія, область распространения малоіг мухоловки до 
CHX'ii ігоръ HP опредѣл(>на съ точностью. Она рѣдко встрѣчастся на занадѣ, чаще на 
востокѣ Р'.вропы; она распространяется по всеіі Сродней Азіп до Камчатки и во вре-
мя своих'ь зпмних'ь странствованій гостить въ іолсномъ Китаѣ, на Формозѣ и въ 
Индіи, мозкеть иыть т акже и въ сѣверноіі Афрпкѣ, но ея іірисутствіе во многих'ь 
странахъ, гдѣ она до.тжна-бы, но всей вѣроятностн, жить, еще не доказано. Ее части 
наб.тодали отдельными особями вездѣ и во всѣхъ мѣстностяхъ Германіп, но описы-
вали-же ее всегда какъ болыпую рѣдііость; впрочомъ, надо полагать, что она встрѣ-
чается гораздо чапі,е, нежели обыкновенно думаютъ. Въ М екленбургѣ она, повпди-
мому,'не такъ рѣдка; въ Брандонбургѣ и ]Іомераніи она регулярно гнѣздится; въ 
Полынѣ, Галиціи и Вонгріи она мѣстамп даже обыкновснна. Дѣло въ томъ, что ма-
лая мухоловка вовсе не иринадлежитъ къ числу ити];ъ, бросающихся въ глаза, 
и замѣтпть ее можетъ только опытный наб.іюдатель. Любимымъ мѣстоиребываніемъ 
ея служатъ лѣса съ высокими буковыми деревьями. «Тамъ, гдѣ пихты и красные бу-
ки стоятъ, смѣпіивая свои разные цвѣта и перепутывая свои роскошныя вѣтки съ 
свѣтло и темно-звлеиыми листьями, однимъ словомъ тамъ, гдѣ солнце посылаегъ толь-
ко рѣдгсіс! лучи на землю п гдѣ подъ этой зел(;ноіі іфыиіей царствуетъ своеобразная, 
таинственная темнота, тамъ», говоригъ Гомейеръ, «наша птичка дома». Здѣсь она 
живетъ преимущ(!стионно въ верхунікахъ деревьевъ, и только случайно спускается 
вни.зъ. Любимыми жилииі,ами ея бываютъ группы деревыіиъ, оирузкенныя молодымъ 
подрастаюіцимълѣсом ь,такъ каігь въ отихъгустыхъ поросляхъ она находитъ убѣжище 
въ дурную погоду, а именно при сильномъ вѣтрѣ. Вблизи населенньіхъ строеній встрѣ-
чается она только в і видѣ исключенія. Это настоящііі житель тихаго лѣса. 

Графъ Водзицкііі у вѣряетъ, что по своему образу жизни лоцманчикъ иредставляетъ 
собою переходную ступень между пѣиочками и мухоловками, и что онъ напоминаетъ 
стоіь-;ке однѣхъ, какъ и другихъ;другіе-же наблюдатели утверждаютъ, что въэтойптич-
кѣ никакъ нельзя не узнать мухоловіиі, так'ь какъ (!я поі!е,;еніе въ главныхъ чер-
тахъ то-же самое. «Малая мухоловка», описываетъ Гомейеръ ,«проводптъ свое время 
съ особеннымъ удовольствіемъ на сухихъ сучкахъ, близко подъ зе.теяоіі кровлей ли-
стьевъ, на высотѣ приблизительно 13—18 т . надъ землею. Она имѣетъ небольшую 
область распространения, но въ ней она не знаетъ ігокоя, какъ можно было-бы ожи-
дать отъ мухоловки. Паіпа птичка (^хватываетъ на .телу насѣкомое, садится иіаговъ 
на десять отъ этого мѣста на суч(Ч"ь, насііистываетъ свон» пѣсенііу, потомі. летитъ 
сойчас'ь-же далыие, снимаотъ съ сосѣдняго дерева иолзупіее насѣкомое, при этомъ, 
можеть-быть, спускается ве много ьяизъ, и нотомъ опять взлетаетъ подъ зеленую кров-
лю верхуні(;къ деревьевъ. Здѣсь она опять поетъ, а .чатѣмъ сейчась-зке бросается съ 
высоты ніести М(П'ровъ на землю, чтобы посѣтпть высиживающую яйца самку, а 
послѣ этого оігять взлетаетъ наверхъ. И такъ продолжается въ теченіи всего дня. 
Подвижнѣе и прй.іежнѣе въ І Г Ь Н І Н она бываетъ рано утромъ до 10 часовъ; въ пол-
день до 3 часов'ь она отдыхаегъ; вечеромъ, до заката солнца, она опять начинаетъ 
ту-же веселую дѣятельность, какъ и утромъ». Призывной крикъ малоіі мухоловки— 
громкііі свистъ, ііоторый похожъ на «фюит» напіей садовоіі горихвостки, и звукъ 
этот'1. часто приплетается къ пѣнію. Послѣднее состоитъ изъ одной строфы, которая 
отличается чистотой звуковъ. ііальдамусъ переводить ее слогами «тинк, тинк,тиик» 
«ей-да ей-да ей-да» и т. д. ПоГомеііеру, ея нѣніе—веселая, чистая, какъ колокольчикъ, 
пѣсенка, которая удив.тяетъ калсдаго опытнаго слуигателя, восхшпаетъ и освѣ-
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ж а е г ь е г о ; о н а больше всего наііоминаетъ щелканье пѣночки-трещотки, которую она 
нсе-таки превосходитъ разнообразіемь и звучностью, такъ что, когда обѣ птички жи-
вутъ вмѣстѣ, послѣдняя совершенно остается на заднемъ иланѣ». Лредуііредитель-
ныіі крикт> ея гфотязкное «цирр» пли «цее». Птенцы кричать «зизпр». Віірочомь 
объ ііхъ нѣніи, как'ь и о нѣніи многихъ другихъ ігЬвуновъ, нельзя сказать почти ни-
чего обпі;аго, потому что отдѣльяыя птицы различаются въ этомъ ОТНОІИРНІП другъ 
отъ друга. 

Такъ какъ малая мухоловка прилетаетъ къ намъ по.здно и уже довольно 
рано опять улетаетъ, то время размноженія падаетъ на послѣдніе весенніе мѣсяцы. 
Гнѣздо находится пли въ дуплахъ доревьсвъ или въ раздвоен!и вѣтки, часто дале-
ко отъ ствола. Тонкіе корешки, стебельки, зеленый мохъ или сѣрые лишаи соста-
вляютъ наружную стѣнку; внутренность вглложена пгерстью и другими волосами жи-
вотныхъ. Малая мухоловка кладетъ 4—Г) яицъ, 1(і ra.m длины, 12 m.m. піи-
рпны и похожихъ на яііца нашей горихвостки, т. е. покрытыхъ по б.тѣдно-зелено-
вато-голубому фону довольно правильными свѣтло-ржавими пятнышками, болѣе или 
менѣе расплывшимися и полинявшими. Оба пола высиѵкиваюгь яііца по-очередно, и 
оба необыкновенно любятъ своихъ дѣтенышей. Во время постройки гнѣзда, самка ока-
зывается самой дѣятельноп. и при высиживаниі—самой усердной; но самоцъ все-таки, 
какъ вѣрныіі сторожъ, держится постоянно по близости гнѣзда, старается развлечь 
самку прилежнымъ пѣніемъ и пр(!дупреждаетъ какъ (^е, такь впослѣдствіи и птен-
цовъ о приближеніи опасностіг. Скоро послѣ вылета изъ г н к ц а птенцонъ, послѣд-
ніе уводятся родителями въ чащу, и съ того времени поведение стариковъ измѣняет-
ся: они становятся столь-же тихими и смпряыми, какъ были раньше голосисты и 
живы. Вѣроятно всеѵ семейство уже рано предпринимаетъ свое зимне(! путепіествіе. 

ІІлѣнные лоцманчики очень цѣнятся любителями из і. за своего наряднаго вида, 
живости и способности приручаться. 

Тропическія мухоловки (Myiagr inae. F l igenschnapper) составляютъ третье под-
семейство, принадлежапіее къ экваторіальнымъ странамъ Стараго С'в1;та; онѣ отли-
чаются красивымъ тѣлосложеніемъ, сравнительно очень д.гиннымъ и очень сплюс-
нутымъ клювомъ, широкимъ при основаніи, и съ псічти ігрямоіі спинкоіі ;кончикъсо-
гнутъ крючкоиъ и съ зубцомъ; короткими и слабыми ноі ами, средней длины крыльями, 
въ которыхъ четвертое и пятое маховыя перья самыя д.іииныя;довольнодлиннымт. хво-
стомъ, среднія перья котораго у самцонч, нѣ];оторы.\'і. видовъ имѣютъ опахала зна-
чительно удлиненный; роскоіпнымъ опереніемъ, KOTojxie блеститъ пріятныміі цвѣтами, 
и в ъ области клюва превраіца(!тсі[ в'і. іцетинки. 

Всѣ сюда ігрішадлелсаіція птицы отличаются своею д еятельностью и живостью; 
нѣкоторыя изъ нпхъ ожиііляютъ лѣса самымъ пріятні.імь образомт.. С)нѣ очень по-
движны, сидятъ высоко на выдаюпціхог вѣтвяхъ де]іеві.е]і'і,, отсюда высматривают!, 
кругомъ насѣкомыхъ, также ловко летаютъ за ними, ловятъ ихъ, возвраіцаются 
тогда на свое мѣсто. Онѣ таісж<; лазаютъ по вѣтвямт. за добычеіі. Голосъ ихъ прі-
ятенъ, несмотря не то, что о настояпі,ем'і, пѣніи не мож(>г і. быть и рѣчи. 

В ъ лѣсахъ восточяоіі Африки я часто встрѣчалъ ВЬерохвостку чернобрюхую 
( R h i p i d u r a m e l a H o g a s t r a , Terpsiphone melanogastra , Muscipeta melanogastra , melam-
pyra , speciosa, ferre t i и duchaill i i . Tsch i t rea melaHOgastra, melampyra , speciosa, se-
negalensis и ferreti . Schleppenfliegenschnftpper. Rli ipidure a ven t re noir) . Эта столь-
же красивая, какъ u живая птица, въ брачномъ наридѣ имііегь голову, тѣли и зибі, 
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чернаго циѣта, съ блестяіцимъ зел(жовато-стальнымъ огтѣнком ь; вс^рхияя часть ті;-
ла, крылья, а также и хвостъ—бѣлыя; нижняя часть тѣла до бѣлыхъ нижнііхъ по-
іфовныхъ перьевті хвоста—сѣро-аспиднаго цвѣта; маховыя порья черныя, а перья 
предплечья снаружи—бѣлыя. Глаза каріе, клювъ—цвѣта морской воды, ноги—сѣро-
і олубыя. Въ зимнемъ нарядѣ верхняя часть тѣла съ обоими средиими перьями хвос-
та—ісаштаново-коричневыя, а остальная часть опереніятакъ-жеокрашена, какъ и въ 
Гірачномъ нарядѣ. Самка похожа на самца въ зимнеи одеікдѣ, но нижняя часть тѣла 
темнѣе, чѣмъ у него. Длина 37 с т . , размахъ крыльевъ 22, длина крыла 9, длина двухъ 
среднихъ перьевъ хвоста—28, наружныхъ— 9 с т . 

ВѢ('рохвостка живетъ во всѣхъ лѣсистыхъ тропическихъ странахъ Африки, въ 
гирахъ поднимается до пояса между 2000 и 3000 т . ; она не странствуетъ, но въ 
краіінемъ случаѣ перелетаетъ съ мѣста на мѣсто въ предѣлахъ небольпіоіі области, 
никогда не ігокидаетъ .тЬса и любнтъ селиться по близости воды или иъ глубокихъ 
упіельяхъ. Въ долинѣ ЛІенза мы е(! ежедневно видѣли тамъ, гдѣ высокій лѣсъ былъ 
періімѣшанъ съ обильнымъ кустарникомъ. Здѣсь эта велпколѣпная птица живетъ па-
рами; но рядомъ съ бросающимог въ глаза самцомъ не особенна легко примѣтить 
болѣе скромную самку, потому что несмотря н а и х ъ великолѣпные цвѣта, каждая изъ 
отихъ птицъ очень хороню умѣеті. прятаться въ разноцвѣтной зелени. 

По своему образу ясизни вѣерохвостка имѣетъ много общаго съ настоящими 
мухоловками, но также напоминаетъ и дронго. Когда она сидитъ, то играет-ь 
своимъ хохломъ и хвостомъ, которымъ она медленно мапіегь туда и сюда. Полет], 
ея странный, быстрый и легкій, когда, подобно мухоловкамъ, она преслѣдуетъ насе-
комое, или прогоняеть изъ своей области какого-нибудь пролазу того-же вида; на-
иротивъ, медлепныіі и плавный съ Ж'рерывами, и, повидимому, тяжелый, когда дѣло 
просто ид(ѵгь о П(!релетѣ больпгихъ разстояній. Когда она носить свою брачную 
оделіду, то во всяііомъ случаѣ представляетъ собою очароват(>льное явлоніе. Вт. 
ото время она вполнѣ оживлена, недовѣрчпво оберегастъ свою настоящую область 
рас[іространенія, а вѣроятно и область размнОженія, и храбро хватаетъ каждую пти-
цу, которая черезь нея пролетаегъ, ііринуа;дая дагке ворона покинуть ее. Самцы 
ревниво и съ необыкновенно!! жестокостью и уігорствомъ преслѣдуюп. другъ дру-
га, иногда цѣлыя четверть часа безъ перерыва. Они гоняются, быстро летая, по 
верхупікамъ деревьевъ и но самымъ густымъ кустамъ, и бѣлыіс перья ііхч. 
хвоста тянутся сзади, какь великолѣиный иілейфъ, явственно поддерживае-
мый во.здухомъ. 

Я долженъ вполнѣ согласиться сь живымъ описаніемъ Свинхое на счетъ од-
ного родственного вида, проживаюпщго въ Китаѣ. Лотяп;ая вѣерохвостка предста-
вляет!. на самомъ дѣлѣ величественное зрѣдипі,е, когда оба длинныхъ пера, колыхаясь 
при сам()мъ тихомъ вѣтеркѣ, то приближаются другъ къ другу, то опять отдаля-
ются, и вообпі;е образуіотъ тонкія волнообразный линіи. Левальянъ, который впер-
вые подробно оітиса.ть жизнь этой птицы, пишетъ, не отдаляясь огь истины, что 
видѣ.іъ иногда 5 или 6 інтукъ вмѣстѣ, который злобно преслѣдовали друп. друга. 
Но зато мнѣ каікется невѣроятнымъ его объясненіе, что эти драчливыя птицы глан-
нымъ образомъ цѣлятся въ длинныя перья хвоста своихъ противниковъ и стара-
ются при случаѣ откусить или вырвать ихъ. Я могу увѣрить, что никогда не на-
блюдалъ ничего подобнаго. Во всякомъ случаѣ можно видѣть вѣерохвостку въсвоемт. 
полном-1. нарядіі только немногіе мѣсяци или даже недѣли. Иаридиыя перья скоро 
изнаиіиваются въ вѣтвяхъ, выпадаютъ и заменяются другими болѣе короткими, 
но въ теченіи извѣстнаго времени, по моимъ наблюденіямъ, всГ. старые самцы но-
сягь свое украпіеніе неповрежденнымъ. 
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Голосъ чернобрюхой вѣерохвосткп пе имѣетъ топ грубости, которая слышит-
ся въ ярпзывномъ крикѣ других'!) видонт,, но, нагіротинъ, очень благ(«]!учн(іо и до-
ііолыю тихое «вют вн)т», которое сначала как'г>-бы сдержннается и къ концу нроиз-
носится быстрѣе. Я никогда не слыхалъ настоящаго пѣнія; Гейглинъ п марки.ті. 
Антинори говорить только объ «очень простом'ь и слабомь, но но лпшенномъ мело-
дичности нѣпіи», иди-же о «незначительпомъ голосѣ». 

К ъ сожалѣнію,янемогъ собрать наблюденій насчетъразмнолгеніяэтпхъптнцъ. 
Левальянъ срисовалъ гнѣздо другого родственяаго вида—Читрека, но прямо замѣ-
чаетъ, что онъ самъ не видалъ на немъ птицы, а оиредѣлилъ ее по покаааціямь 
своего спутника. Только что упомянутое гнѣздо имѣетъ фпгуру рога и впситъ меж-
ду раздвоеніемъ вѣтки мимозы. Его длина, смѣренная по изгибу, имѣсг], 20 с т . , но 
углубленіе въ діаыетрѣ только 6 с т . Оно состоитъ изъ тонкпхъ мочалпстыхъ 
нитокъ, который очень аккуратно сплетены между собоіі, такъ что иаруасная сто-
рона похолга на грубую ткань. Углубленіе, которое едва занпмаеп. четверть всей по-
стройки, не выложено никакими мягкими веществами. Гейглинъ наблюдадъ въстра -
нѣ Бонго въ іюнѣ мѣсяцѣ оперпвпіихся птенцовъ вѣерохностки, которіло долгое 
время порхали въ верхуіпкахт, иысокпхъ деревьевъ и выкармливались старпкамп. 

Ласточковыя ( I l i rundinidae . Schwalben. I l irondelles) маленькія, красиво сло-
женный, широкогрудыя птички, съ корогкоіі шееіі п плоской головой. Клювъ ко-
роткий, плоскій, гораздо ишрс прп основании, чѣмъ на концѣ, и іюэтому почти тре-
угольный, съ немного согдутымъ коицомь надклювія; ротов(»с отверстіе прости-
рается до глазі); ногп короткие, слабыя и снабжены маленькими коготками; кры-
лья длинныя, узкія и острыя, кистевая и локтевая части крыла имѣютч. каждая по 
девяти маховыхъ перышъ, между которыми первое пр(!ВосходйТ'ь д.іиною всѣ осталь-
нын п никогда не отсутствуетъ совершенно; хвостъ всегда раздвоенный, часто 
(ічень глубоко; перья короткпг, плотно леліапіія, и на верхней сторонѣ бoлын^^ю 
частью съ металлііческимъ блескомъ. Оба пола мало отличаются между собоіі въ 
чкраскѣ; іітопц7л-же, напротивъ, одѣты ]гь теченіи короткаго ]фемени нѣсколысо от-
лично отъ своихъ родителей. 

Ласточковыя, изъ числа которыхъ изнѣстно приблизительно 120 впдовъ, рас-
пространены ltd т і ж ъ странам'!. св'1іта и по всѣм-ь поясамъ іпироты и «ысоты, хо-
тя по ту сторону полярнаго круга встрѣчаются он'Ь по одиночк'1і, и едва-ли выво-
дятъ тамъ итенцовъ. Мноіія из'ь нихъ ищутъ себ-Іі уб'Ьлшпц! въ яшлищахъ челов'Ь-
іса, другія поселяются на отв'1;сныхъ скалахъ и обрывахъ, н'Ккоторыя ііыбираютъ де-
}н'вья для постройки гнѣзда. Bch виды, гн'!;здящіесіг в'ь странах'ь, въ которыхт. зима 
по Т('МП(!ра'гурѣ очень разнитсіс отъ л'1іта, принадлезкать къ перелетнымъ птицамъ, 
тѣ-же, который жпвут'ь въ странахъ,гд'Ь зима мало отличается отъ лѣта,въ краіінихъ 
случаях'1. перелетаютъ СІ. м'І;ста на м'Ьсто въ пред'Ьлахъ изв'кстной области. Часто 
утверждали, и даже основательные естествопспытателп признавали возможнымъ, что 
Н'Ькоторыя ласточки зимуютъ въ холодныхъ странахъ, и прптомъ зарывшись в'ь 
илъ и впадая въ зимняю спячку; подобный утверасденііс не им'Ьютъ однако ника-
кого основанія. IlajHH средпе-евронеііскія ласточки улетають во внутреинюю Лф-
})ику, далее долетаютъ до самыхъ южных'ь ея стран'ь, и я самь, вътеченіи моего пя-
тилѣтняго пребынанія на отом'ь материк'1'., вид'Ьлъ ихъ летіпцими на юг'Ь, или воз-
враіцаюпіпмпея па сііверъ. Я еще могу допустить, что при вп(ізапно иаступашиі,ем'і. 
хо.юдіі весною или осенью, нЬкоторыя ласточки могутъ искать уб'І',лсипіа въ норахъ, 
цѣпеігЬть, п затѣмъ, благодаря своеіг живучести, вновь оживать под'Ь иліяніемь тепла; 
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по О настоящей зимней спячкѣ, конечно, не можетъ быть и рѣчп, несмотря на всѣхъ 
«достовѣрныхъ свндѣтелей», OTIJ Аристотеля до нѣкоторьгхъ современныхъ наблю-
дателей. 

Ласточекъ справедливо считаютъ благородными птицами; какъ въ физпче-
скомъ, такъ и въ нравственномъ отнопіеніи онѣ хороню одарены. Полетъ составляет!, 
іірепмуп;ественное движеніе ласточекъ; походка ихъ на землѣ очень неловкая, но 
все-таки гораздо лучше, пѣмъ неуклюжее подзаніе, повидимому, къ нимъ очень близ-
кихъ стрижей. Для отдыха ласточки охотно садятся на деревья, и при этомъ выби-
раюи> тонкія безлпственныя вѣтки и сучки, котпрыя не представляютъ имъ препят-
ствия Д.7Я при.тста и отлета. Всѣ настояния ласточки причисляются къ пѣвчимъ пти-
цамъ. Пѣніе ихті—пріятное пі,ебетанье, радующее каждаго, и иногда такъ одупіе-
вляюпі(Ч! деревенскаго жители, что онъ подбираетъ слова къ пѣснѣ ласточки, гнѣз-
дующеп въ его домѣ. Какъ поселянинъ, такъ чувствуютъ и всѣ остальные люди, 
которые знакомятся съ пѣснею этой птички, такъ какъ не одинъ звукъ ея голоса, но и 
ея характоръ и поведеніе пріобрѣли ей расположеніе людей. Ласточки не только ве-
селыя,общпте.іьныя,ужпвчивыя,но также умныя и понятливыя птицы; онѣ не только 
смѣлы, по даже храбры. Онѣ внимательно изучаютъ обитаемую мѣстность, пріучают-
ся различать своихъ друзеіі отъ враговъ, и довѣряюіт, только тѣмъ, кто достоинъ 
довѣрія. Нхъ жизнь и привычки п-г^няют-ь насъ; ихъ довѣрчивость сама обезпечи-
ваотъ имъ запціту и гостепріимство даже у самыхъ грубыхъ людей. 

Всѣ ласточки принадл(!жатъ къ насѣкомояднымъ птицамъ; онѣ преслѣдуютъ 
и ловятъ преимупі,ествонно двукрылыхъ, сѣтчатокрылыхъ и перепопчатокрылыхъ, 
большею частію мух'і> и комароіп., но также маленькихъ жуковъ, и т. п. Охотятся 
онѣ только на лету и но въ состояпіи собирать сидящихъ насѣкомыхъ. 
Онѣ глотаютъ пойманную добычу, но размельчая се. Пьютъ онѣ на лету и 
купаются такі. же, при чемъ, рѣя непосрелственнонадъсамой поверхностью воды, 
внезапно опускаются, и, обмочивъ въ воду клювъ или часть тѣла, вновь обсупіп-
ваются, потряхпвая или подергивая перыпіками. 

Больпіпнство видовъ строитъ пскусныя гнѣзда, наружный стѣнки которыхъ 
состоять пзъ комковъ глины, слѣіі.іенныхъ между собою клейкою слюною; другія съ 
б о л ь п п і и ъ трудомъ выкаііыііаюті. себѣ отв(!рстія въ твердой ііочвѣ земляныхъ об-
рывовъ, распіиряютъ ихъ на конті,ѣ въ видѣ печки, и закладываютъ здѣсь 
пастояиі,ее гніидо, cijcTonmoe преимуиі,ественно изъ сложенныхъ в'ь безпорядочную 
і;учу перьсві>. Онѣ кладугь 4—(5 яиц'ь, которыіі высиживаются одной самкоіі. 

Благодаря своей ловкости на лету, ласточки избѣгаіотъ многнхъ враговъ, пре-
слѣдуюіцихъ мелкихъ птичекъ. Однако во всѣхі. странахі. сдгЬта супі,ествуютъ соколы, 
которькі умѣютъ ловить самыхъ быстрыхъ ласточекъ, и кромѣ того кошки, куницы, 
ласки, крысы и мыиги нападаютъ на птенцовъ въ гяѣ.здѣ и еще неловкихъ моло-
дыхъ. Обіякновенпо человѣкі, не причиняетъ вреда этимъ полезнымъ и во многихъ 
странахъ священпымъ птицамъ, напротпвъ, скор']ій защищаетъ ихъ. 

Ласточки вовсе не годятся для неволи; правда, что нѣкоторыхъ удается прі-
учить къ искусственному и имъ непривычному корму и тѣмъ по,ѵ;ержать нѣкото-
рое время пхъ жизнь, но подобный исключенія очень рѣдки. Д-чя жизни ласточекъ 
прежде всего необходима веограннченная свобода. 

* * 
* 

ІІаиіа Деревенская ласточка. Касатка ( l l i rundo rustica, domestica, gutturalis, 
panayana, javanica, stabulorum, pagorum, fretensis и riocourii, Cocropis rustica. 
llauchschwalbe. Ilirondelle de сЬепііпёе), служитъ иредстаііительнищио рода Каса-
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тонъ (Hirundo), который характоризуетси очень вытянутымъ, но мускулистымъ тЬ-
Л(ім'ь, KfipoTKoii піееіі. плоеісоіі головой ci) пгіірокимъ, едва замѣтио загнутым'], клн)-
нпмъ, дпнольно Д.Ц1ННЫМ1І ногами сі. ннолнѣ раздішеннымп пальцами, длинными 
крыльями, за концы которыхъ, когда они иъ состонн'ш покоя, раздно(!нныіі хвосгь 
сильно выдается. Онереніе рыхлое, на верхней части тѣла съ красивілмъ металличе-
скимъ блііскомъ. Е я д.иіна 18 с т . , размахъ крыльовъ 31, длина крыла 12, 
длина хвоста 9 с т . Верхнія части и широкіи ноясъ на зобу—черно-синіе, съ ме-
таллическимъ отливомъ; лобъ и горло ярко-каштановаго цвѣта; остальныя нижнія 
части тѣла свѣтло-ржаво-ж(\'ітоватаго цвѣта. Пять наружныхт^ ])улевых'ь перьевч, 
нмѣютъ на внутренней части опахала кругловатыя бІілыя пятна. У самки ]ІСѢ 
двѣта блѣднѣе, неж(>ли у самца, а у молодыхъ нтицъ съ сильно матовымъ оттѣн-
KOM'J.. 

Область гнѣздованія деревенской ласточки обнимаетъ всю Европу по сю сто-
рону полярнаго круга, а также западную п Среднюю Азію, а ея область странство-
ванія—сверхъ того и Африку, южную Азію, а такла; болыпіе острова въ в^лшомъ 
полушаріи. Она съ самой глубокой древности добровольно привязалась къ человѣку 
и пріютилась въ ого домѣ, п если только человѣкъ это еіі дозволяет-]., она селится и 
во дворцѣ, и въ хижинѣ; только тамъ, гдѣ надлежащія помѣіЦ(;нія отсутствуют!,, 
она довольствуется ]годходящими выступами на крутілхъ скалахъ, которые, впро-
чемъ, она во всякое время готовіі смѣнить на п(>рвый прочно стояіціп дом'],, даже по-
строенный въ нустын'Ь. Она пробуотъ даже пріютиться на нодвижныхъ юртахъ ко-
чевниковъ. Е я привязанность ісъ челов'Ьческимъ жилпіцамъ пріобр'Ьла ей нашу лю-
бовь, а ея ежс^'одныя странствованія въ сііверныхъ странахъ издревле ]]ріучнлн на-
родъ счіггать нрилегь ея нредв'Ьстникомъ радостной весны, а отлетъ—началомъ скуч-
ной осени. 

Деревенская ласточка прилетаетъ в'ь среднюю Г(!рманію среднимъ числомъ 
между 1-мъ и 1Г)-мь аирЬлл, вь псключптельных'ь случаяхъ р а н ы т \ рѣдко позже, 
и остается на сво(мі родинѣ до конца січгоібря или начала октября, лг̂  считая, ко-
нечно, отставінпхъ. Во время отлета ее можно віід'Іѵіъ по всеіі Африк');. Она 
долетаетъ до Мыса ДоброГі Надежды, и яіия(>тся зимнпмъ гостемъ во вс'];х'ь 
долпнахъ Индіп, на Л,оіі.іон'Ь п на Зондскнхъ островахъ. Во время ея і]уте-
інествія она перелетает'],, не останавливаясь для отдыха, м'ктностп, въ которыхъ изі, 
году іѵь годъ живутъродстііенныя еіі ласточки и въ которыхъ, значитъ, онамогла-б]л 
найти все ей необходимое для иронитанія. Такъ, я вид'Ьлъ ея иоявлішіе уже 13-го 
сентября въ южной Иубіи, п наблюдалъ ее также на возвратномъ пути, за нѣсколь-
ко дней до (>я обычнаго ноявленія у насъ, въ Хартум'Ь, при сліяніп Бѣлаго и Голу-
бого Пила, между 15 п 10 градусами сішерноп іннроты. Очень рѣдко случается ви-
д1',ть дер(!венскую ласточку ](о внутренней Африк'Ь В'І> разгарѣ лѣта, и также р'1ідко 
встрѣчается она зпмоіі въ Егнпт'Ь иди въ каком'ь-либо сЬверном'ь пунктѣ зтоіі части 
св'Ьта. Тотчасъ посл'Ь своего возвра]ценія на родину, она появляется у своего стара-
го гнѣзда, р]лп начинаетъ строить ноіюе. Так]імъ образомъ начинается л'Ьтняя Ж]]знь 
ласточки, со ]ІСѢМП ея радостями И заботами. Слезообильныіі н'1імецкій поэтъ Герлес-
зонъ, говоря о далекой р(ідіін'І'. этой птицы, дока;іыпі\етъ только нев'1'.puoe нони-
маніе ея образа жизні], иби ни одна ласточі;а не ліптітъ «домоіі», оставляя насъ; на-
]гротивъ, улетаетъ она ]гь безо'і'радпую чужбину только по необходимости. Пи одна 
из ь них'ь н(і поетъ, не радуется, не, любигъ и ні; выводптъ птенцов і, внѣ родины. 

Дерев(жская ласточка, какъ прекрасно описілваетъ ІІауман'],, чрезішчайно 
жі]вая, см'Ьлая, рѣзвая птичка, іісегда очень парядпаі]. и вес('л],ій характ(!р'і, ],-ото-
роп нарунгается только очень дурной иогодоіі и настунаюиі,имъ вслѣдстіііе. отого не,-

* 
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достаткомъ пііщіі. «Несмотря на кажущуюся нѣжность и миніатюрность, она выка-
;шваотъ пс(>-такп нъ нѣкоторыхъ сіюихъ дѣііствіяхъ много эноргіи: ея полотъ и 
ііоиодоніс но время ого, по;цразнііванія другііхъласточсікъ и храбрость,съ которой она 
преслѣдуетъ хіпцныхъ птицъ и звѣреіі, доказываютъ это. Она лотаетъ быстрѣе, раз-
нообразнѣе и лпвж; всѣхъ нашпхъ ласточек-і,. Она паритъ и носится, устремляясь 
впередъ, или летитъ припархивая, бросается съ быстротой молніи то въ бокъ, то 

Деревенская ласточка. Hirundo rustica. Городская .іасточка. Chelidonariaurbica. '/а наст. вел. 

вверхъ, то внизъ, ндруП) падастъ, описывая короткую дугу, почти до землгі или до 
зеркальной поверхности воды, и поднимается такимъ-же образомъ до значительной 
иысоты; вес это ныдѣлынаетъ она съ такою ловкостью, что приводит!, рѣпіительно в і. 
изумленіо. Она можеті. даже перовсртываться на л(!ту. Она съ большпмъ искусствомт. 
ііуюлетаетъ сквозь узкія отверстія, не задѣвая стЬнокъ, н умѣеть на лету купаться, 
для чсгои носится надъ самой поверхностью поды,быстро окунается, остается мгповспіо 
и'ь водѣ и, отряхиваясь, летитъ дальиіе. Такое купанье, прерывакццее едва на нѣс-
колько мгновсЕіііея полетъ, она повторяетъ нѣсколы;о раз'ь, п панна окончена». 
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Для отдыха она иыбпраетъ выдающіеся пункты, удобные для прилета и 
отлета. Здѣсь она грѣется на солнцѣ, приводить въ порядокъ свои перышки 
и поетъ. «Еіі видь при этомъ всегда стройный и весе.гай, почти хитрый. Тѣло она 
держитъ всегда въ горизонта.чьномъ полозкеніи, нерѣдко поворачивает!, грудь то въ 
одну, то въ другую сторону, и въ веселомъ настроеніи, съ иіебетаніемъ и пѣніемъ 
хлоиаетъ крыльями, пли-же вытягцваетъ и расправляетъ свои члены». На ровную 
землю она садится неохотно, и большею частью только затѣмъ, чтобы поднять 
матерьялъ для постройки гнѣзда, или во время ея первой молодости. Е я ножки 
вовсе не устроены для сидѣнія на землѣ, и ente меньше для хожденія по ней. Когда 
она діілаотъ то или другое, она кажется «больной и бозпомоищой, и вовсе не по-
хожа на ту ловкую птичку, какой она намт> кажется во время ея безстрашнаго и 
неутомимаго полета». 

Нѣжное «витт», которое нерѣдко продолжается въ «виде витт», выражаетъ 
довольное настроеніе ласточки, пли употроб.тяется какъ призывной крикъ; предосте-
реженіе или босвоіі крикъ выражается звонкимъ и громкпмъ «бивист»; прибли-
женіе грозящей опасности указывается словами «девиглик». При смертельномъ-же 
страхѣ слышится издаваемый ею дрожащій звукъ «цет». Пѣніе, которымъ самецъ 
очень прилежно занимается, не отличается ни благозвучіемъ отдѣльныхъ тоновъ, ни 
разнообразіемъ,пмѣетъ однако что-то иріятное и привлекательное, чему тоже способ-
ствуютъ время года, дня и другія обстоятельства. «Едва», продолжаетъ Науманъ, 
«на востокѣ появляется первая сѣрая полоска, предвѣщающая день, какъ уже слышны 
первые звуки пѣнія иробуждающагося отъ ночного отдыха самца деревенской лас-
точки. Все пернатое населеніе двора еще погружено въ глубокій сонъ, никто изъ нихі. 
не издаетъ ни малѣйшаго звука, всюду царствуетъ глубокая тишина, и всѣ предметы 
покрыты еще сѣроватымъ полумракомъ. Тогда самецъ ласточки начинаетъ тоздѣсь, 
то тамъ щебетать свой «вирб верб» сначала нетвердо, какъ-бы заикаясь, прерывая 
себя частыми паузами, а потомь мало-ио малу возникаетъ связная пѣсенка. Онъ 
ее повторяетъ нѣскольки разъ, сидя на одномъ мѣсті'., пока онъ наконецъ не взо-
вьется, и съ в(іселым'і. пѣніемъ не полетитъ по двору. По пока д к ю доходптъ ди этого, 
проходнтъ четверть часа, и тогда просыпаются и остальныя спавшія птицы. Ма-
линовка начинаетъ съ крыши пііебетать свою утреннюю пѣсенку, слыпіны и во-
робьи, воркуютъ голуби, и «сѣ птицы скоро просыпаются для новой лсизни. Тотъ, 
кому приходилось часто любоваться прекраснымъ лѣтнпмъ утромъ на доревенскомъ 
дворѣ, долженъ будегь согласиться, что эта ласточка съ ея, хоть и незат'1'.йливой, 
но веселой и бодрящей пѣсенкой, много придаетъ прелести сельской природѣ». 
Самую пѣсню свою она начинаетъ звуками «вирб верб виде вит», потомъ перехо-
дитъ въ долгое чириканье и кончаетъ слогами «вид веіід воиде церр». Пародъ пе-
р(іложилъ эту ігЬсию на слова, и одинъ изъ лучшихъ германских'!, поэтовъ просла-
вилъ этотъ народный лепетъ въ прелестномъ стихотвореніи. Кто не знаетъ «Пѣсни 
Ласточіш» Рюккерта? «Aus der Jugendzeit , aus der Jugendzeit , klingt ein Lied 
ШІГ immerdar и т. д.», въ которой нижес.ііѣдуюп],ая строфа сочинена самимъ наро-
домъ, какъ звукоподражаніе ласточкиной пѣсенки: «Als ich Abschied nahni. als 
ich Abschied паЬш, war 'n Kisten und Kasten schwer, als ich wieder каш, als ich 
wieder kam, war alles leer». (Отъ дней юности, отъ дней юности, звучитъ пѣ-
сенка мнѣ всегда и т. д. Какъ проп;ался я, какъ прощался я, были яіцики 
и лари полны, какъ вернулся я, какъ вернулся я, были всѣ пусты.) 

Между чувствами ласточки первое мѣсто занимаетъ зрѣніо. 11а доволі.но боль-
піомъ разстояніи она видитъ маленькое насѣкомое, когда оно летитъ и преслѣ-
дуетъ его, руководясь только зрЬніемъ. Слухъ у ноя тоже хорошо развитъ, и ко-
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нечно ей нельзя отказать и въ осязаніи, въ смыслѣ способности ощущать. Относіі-
тельно-же обонянія П вкуса мы не ПМѢРМЪ пикакихъ данныхъ. Е я умствонныя 
способности, можетъ-быть, часто преувелпчиваюг],. Это об'ьясняется тѣм'ь, что у нея 
на самомъ дѣлѣ наблюдается обдуманность п понятливость. Она вѣрно оцѣниваетъ 
обстоятельства и отноніенія явленііт, ясно отличаетъ друга отъ врага, миловидно драз-
НИТ7) опасныхъ для нея животныхъ, и дружелюбно живетъ съ тѣми, которыхъ по опыту 
признаетъ за безвредныхъ. Она съ усердіемъ старается помочь какимъ-бы 
то ни было образомъ другимъ смирнымъ жпвотпымъ, предостерегая ихъ или 
смѣло разс.іѣдуя опасности, а равно представляетъ и другія доказательства своеіі 
понятливости. 

Ра.зличные мелкіе виды насѣкомыхъ, пpeимyп^ecтвeннo двукрылыя и сѣтчато-
крылыя, а такліе бабочки и жуки составляютъ пипіу этой ласточки. Пчелъ съ ядо-
вйтымъ жаломъ она н(! ѣстъ. Она охотится только на лету и оказывается неспо-
собной ловить сидячую добычу. Поэтому она находится въ болыной нуждѣ въ 
случаѣ продолжительнаго и упорнаго ненастья, которое застав.іяетъ насѣкомыхт. 
скрываться въ свои убѣжппщ; она тогда робко старается, летая очень близко отъ 
кріліко сидяпціхт. насѣк<-»мыхъ, спугнуть ихъ и заставить нолетѣть. Смотріг по по-
годѣ и времени дня, она охотится или въ высіипхъ пли въ низшпхъ слояхъ воз-
духа, вслѣдстніс чего она и сдѣлалась народнымъ предвѣстникомъ погоды. Хорошая 
погода доставляетъ ей богатую добычу п увеличиваетъ ея бодрость, дурная погода, 
напротивъ,заставляетъ ее голодать и дѣлаетъ ее тпхой и грустной. Вслѣдствіе своей 
чрезвычайно!! ПОДПИЖН(ІСТИ она нуждается ит> несоразмѣрпо болыпомъ количествѣ 
пипці, и ѣстъ все время, пока летаетъ. Все сьѣденное она перевариваетъ быстро, 
а непереваримыя частпцы съѣденнаго, напримѣръ, надкрылья, щитки и ноги насѣ-
комыхъ, выкпдываетъ въ видѣ погадокъ. 

По положенію п постройкѣ гнѣзда, деревенская ласточка отличается отъ дру-
гихъ родственныхъ видовъ. Когда это только возможно, она строитъ гнѣздо внутри 
зданія, такъ что оно сверху запіищено далеко выдающеюся крышей. Перекладина 
на крыпіѣ скотнаго двора или сѣни крестьянской избы, чердакъ, куда но заходитт. 
метла служанки, или всякое другое мѣсто, удовлетворяюіпее скорѣе вкусу худож-
ника, нежели чувству чистоплотности хозяйки, однимъ словомъ обветшалые, разва-
лившіеся,болѣе иди м(!нѣо грязные, запіиіденные отъ сквозного вѣтра и непогоды 
углы—вотъ мѣста, выбираемыя ласточкой для постройки гнѣзда. Ліолктъ случиться, 
что въподобныхъмѣстахъ поселяются цѣлыя компапіи. Самое гнѣ;)до прикрѣпляетсіг 
на балкѣ или преимущественно на неровностяхъ стѣны или на мѣстах'і., зядѣтан-
ныхъ выступаюиіиміі планками и затычками. Гнѣздо ноходитъ на четвертушку пу-
стого ніара; стѣнки его утолідаются близъ мѣста прикрѣпленія, а въ обіцемі. гори-
зонтальныіі краіі гнѣзда тоже у стѣны по большей части несколько приподымается; 
его піирпна приблизительно 20 ст. ,глубина 10 сш.ЗІатерьяламп для постройки служатъ 
глинистая или по краіінеп мѣрѣ жирная земля, собранная въ комочки, покрытые 
слюною и осторожно склеенные. Ласточки рѣдко употребляютъ другіе матерьялы; 
впрочемъ, я получилъ гнѣздо, которое исключительно состояло изъ размельченнаго 
костяного угля, склееннаго обычнымъ образомъ. Тонкіе стебельки и волоса, вплетен-
ные въ стѣнки г н і щ а , служатъ для упроченія постройки; главнымъ-же цементомъ 
является слюна. Вт. хоропіую погоду пара ласточекъ оканчиваетъ постройку стѣнч, 
гнѣзда въ теченіи 8 дней; затѣмъ внутренность его выстилается т(шкими стебель-
ками, волосами, перьями и т. п. мягкими вепіествами, и вотъ колыбель для птеп-
цовъ готова. Гнѣздо ласточект., ностроеппое въ запцпценномт. мЬстІі, слулсить долгіе 
II долгіе годы,и можегь служить не только своимъ строителямъ, но далее и пос.іѣдую-
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щимъ поколѣніямъ. Кое-какіс недостатки тщательно исправляются парочкой до на-
чала высиживанія; внутренняя ііыстилка аккуратно каждыіі разъ возобновляется, 
въ остадьномъ-же ііостроііка не ИЗМѢЕЯСТСЯ ВО все время ея суіцествовапія. 

Въ маѣ самка кладетъ отъ 1—G нѣжныхъ яіічекъ, 20 га.m. длины и 1 і m.ra. 
ширины, съ тонкой скорлупкой, п о к р т ы х ъ по чисто-бѣлоыу фону пепельными п 
красно-бурыми пятныніками; высижииаетъ их7) она безъ помощи самца, и 

Греческая ласточка. Ilirundo rufula. Камецнал .засіочка. Clivicola rupestris. Vj наст. ве-и. 

при хорошей погодѣ черезъ 12 дней выводитъ нтенцовъ. При дурной, особенно хо-
лодной и дождливой погодѣ, она должна покидать яііца на нѣсколько часовъ, чтобы 
достать себѣ необходимую пиіцу, и тогда можетъ случиться, что ПТСІНЦЫ ВЫВОДЯТСЯ 

только послѣ 17-ти дней. Бнача.чѣ уродливые, пгирокоротые птенцы прилежно 
выкармливаются обоими родителями, растутт. быстро при благоиріятныхъ условіяхъ, 
скоро начинают'ь выглядыиать черезъ кі)ай гнѣзда, и если ВС(І идеп. удачно, ужо 
на третьеіг недѣлѣ своей жизни внѣ яйца могутъ слѣдовать за родителями на сво-
боду. Затѣмъ родители кормятъ ихъ еще яѣкоторое премя, и ішачалѣ, каждыіі вечеръ 
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ііриводятъ ихъ обратно въ гнѣздо; позже-же уютно пристраиваютъ ихъ для отдыха 
па отіфытомъ поздухѣ, и наконоцъ ііродостаішіютъ ихъ своей судьбѣ. 

Ііотимъ, большею частью вт, ііорвыхъ дняхъ августа, старики гнѣздятсяснова. 
Б ъ иные года этотъ второіі выводокътакъ заішздыиаетъ, что старые и молодые под-
вергаются опасности; въ сѣверпыхъ странахъ родители иногда дѣііствительно поки-
даютъ своихъ итенцовъ. При болѣе же благопріятныхъ обстоятельствахъ дѣтеныши 
яосдѣдняго выводка уже давнымъ давно оперились, когда наступающая осень напо-
мпнаетъ о зимпемъ странствопаніи. Тогда они собираются въ сопровождепіи своихт. 
родителе!! съ другими семьями того-же вида, а также съ трясогузками и скворцами, 
въ заросляхъ тростника около прудовъ и озеръ, и отдыхаютъ здѣсь, пока не при-
детъ та ночь, которая унесст'ъ отъ насъ напіихъ милыхъ гостей. Въ какой-нибудь 
]іечеръ, вскорѣ послѣ заката солнца, безчислеппая стая ласточекъ, которую ві, 
послѣобѣденные часы мы, можетъ быть, видѣли на высокой крыпіѣ церкви, подни-
мается по сигналу, данному нѣсколькими стариками, улетаетъ, и нѣсколько минутъ 
спустя исчезаетъ изъ глазъ. 

Несмотря на ея ловкость и приішзанность къ человѣку, ласточкѣ угролсаютъ 
многія опасности; въ германскоіі дсфевнѣ самымъ опаспымъ изъ естественных!, 
враговъ ласточекъ является чеглокъ. Вч. юлшоіі-же Азіи и средней Лфрикѣ его роль 
исполняютъ другіе его родичи. ЛІолодыхъ ласточекъ преслѣдуютъ всѣ животныя, 
живупця въ домахъ, а больик! ВС(ІГО крысы и мыіпи. Къ атимъ врагамъ присоеди-
няется иногда и челонѣкъ. Въ Италіи и Испаніи ежегодно сотни тысячъ ласточекъ 
убиваются негодными охотниками, хотя испанская пословица и говорить, что кто 
убиваетъ ласточку, тоті. убивае гг. свою Аіать. 

Очень рѣдки случается ппдѣть деревенскую ласточку въ неволѣ; конечно воз-
можно выдержать ее пѣсколько лѣтъ въ клѣткѣ, но она требуетъ чрезвычапныхъ за-
ботъ относительно ухода за ней и очень слабо вознаграждаетъ за всѣ потраченные 
труды. 

П а юго-востокѣ Евріиіы къ деревенской ласточкѣ присоединяется принадле-
жащая къ тому-же роду и одинаковой съ нею величины Гречесная ласточка (Hirundo 
rufula, alpestris, daurica и capensis, Cecropis ru fu la и capensis, Lillia rufu la . Ro-
telschwalbe. Hiroiidelle roussfttre). Верхняя пасть голішы, задняя часть шеи, перед-
няя часть снпны, плечи и самыя длипныя верхнее и ипжп(!0 покровпыя перья хвоста— 
темнаго стального сине-чіфнаго цвѣта; узкая полоска бровеіі, впеки, піирокая по-
лоса на затылкѣ и надхвостьс;—темно-буро-красныи; стороны головы и піеи, ниж-
нія части тѣла, ігереднія верхнія покровпыя перья хвоста—ржаво-красновато-жел-
тыя; горло и зобъ пмѣюті. въ длину узкія черныя полоски; крылья и хвостъ одно-
цвѣтно-блестяп],е-черны(і. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги рогового бураго 
цвѣта. 

Греція и ]\Іалая Лзія слуліать, попидимому, предѣльнымъ пунктомъ области 
распространенія греческой ласточки. ІЗъ Италіи, гдѣ она такяге аккуратно встрѣ-
чается, появляется она гораздо ріже, а въ остальной южной Европѣ только въ ка-
чествѣ гостя; Германію она также иногда залетаегь. Кромѣ Греціи и ЛІалой Азіи 
она также живетъ въ ]Іерсіи и на Кавказѣ; въ своемъ зимнемъ путепіествіи она 
пролетаетъ сѣверо-восточную Африку. Въ Средней Лзіи она замѣняется родствен-
нымъ видомъ. 

Образъ жизни, нравъ и поведепіе, обычаи и привычки, физическія и нрав-
ственный способности греческой ласточки соотвѣтствуютъ почти вовсѣхъотнопгѳніяхъ 
лписанію деревенской ласточки. По греческая ласточка до сихъпоръ только въисклю-
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чительныхъ случаяхъ рѣшается смѣнить свои избранныя для гяіізда мѣста на человѣ-
чоскія ясилшца, п большею частью строитъсіюегнѣздоио старому,пъитисрстіяхъскалъ. 
Вслѣдствіо этого опа исключительно населяетъ тѣ страны, гдіі крутыи стѣны обры-
вовъ представляютъ ей удобное мѣсто для жительства, и притомъ населж^тъ скорѣе 
нііжнір. чѣмъ верхніе уступы горъ. Греческая ласточка такнсе перелетная птица, ко-
торая появляется въ Греціи приблизительно въ то-же время, ісакъ и деревенская 
ласточка, а именно въ первыхъ числахъ апрѣля, пли въ послѣднііхъ чи-
слахъ марта, и покидаетъ эту страну въ августѣ и сентябрѣ. Непосредственно 
послѣ ея прилета, она отправляется въ мѣста своего гнѣздованія и въ первыхі. 
дняхъ мая кладетъ уже 4—бтолстыхъ, чисто бѣлыхъ яицъ, имѣющихъ 20 m.ra. 
длины и 15 m.m. піирины. Гнѣздо виситъ на потолкѣ подходяпіихъ пелцеръ, и вы-
страивается изъ тѣхъ-же матерьяловъ, какъ и ГНІІЗДО домовой плигородекоіі ласточекъ, 
но замѣтно больше того и другого, почти шарообразное, совсѣмъ закрытое, снаб-
женное длиннымъ, часто загнутымъ входнымъ каналомъ, и внутри густо-выложен-
ное перьями. Когда это сколько-нибудь возмолшо, эта ласточка также образуетъ ко-
лоніи. ... 

* ' 

Второй родъ ласточковыхъ. В о р о н к и (Chelidonaria), характеризуются слѣдую-
іцими признаками: сравнительно короткій, и поэгому кажущіпся очень пшрокимт. 
клювъ, съ круто согнутоіі спинкой; относите.і[ьно сильныя ноги, наружные и средніь 
пальцы которыхъ соединены между собой до перваго сустава и покрыты, какъ п 
плюсна, перьями; крылья съ сильными маховыми перьями; хвості. короткій, слабо 
выемчатый; опереніе гладкое, плотно прилегающее. Къ этому роду принадлежитъ 
такъ часто всюду встречаемая въ средней Германіи Городская ласточка, Воронокъ, 
Огранокъ, Сгрижекъ, (Chelidonaria urbica, Chelidon urbica , fenest rarum, rupestr is и 
jninor, IJirundo urbica. iMelilschwalbe. Hirondelle de fenetre). Е я длина 14 с т . , раз-
махъ крыльевъ 27, длина кры.та 10, длина хвоста 7 cm. Опереніе на верхней части 
тѣла—сине-черное, на нижней и на надхвостьѣ—бѣлое. Глаза темно-каріе, клювъ 
черныіі, ноги—тѣлеснаго цвѣта тамъ, гдѣ онѣ лишены перъевъ. У птсвцовъ—чер-
ный цвѣтъ на верхней части тѣла—болѣе матовый, а бѣлып на горлѣ—не такъ 
чистъ, какъ у старыхъ. » 

Отечестномъ городской ласточки являются почти тѣ-же мѣста, какъ и дере-
генской, но первая распространяется нѣсколько дальше къ сѣверу. Въ Гсфманіи 
она, повидимому, предпочитаетъ города и строитъ здѣсь свои гнѣзда на большихъ и ста-
рыхъ зданіяхъ. КромѣЕвропы онанаселяетъещевътомъ-ясеколичествѣбольшуючасть 
Сибири. Изъ своей родины она улетаетъ съ одной стороны во внутреннюю Африку, 
съ другой-же въ южную Азію, чтобы тамъ провести зиму. Въ Европу, а именно 
па югъ, она прилетаетъ нѣсколькими днями позже деревенскоіі ласточки, но 
зато остается дольше; мы видѣли ее еще 2 ноября, лётавпіею надъ Альгамброй. Все-
таки-же ее замѣчаютъ во время перелета въ Африку въ обществѣ ея родичей. 
Весной она прилетаетъ въ одиночку: передъ осеннимъ путепіествіемъ она соби-
рается въ больпіія общества, который иногда выростаютъ въ неисчислимыя стаи, 
толпящіяся на крышахъ высокихъ зданій, и пускаюпцяся въ путь обыкновенно 
послѣ заката солнца. Во время этого путепіествія, она, вѣроятно, отдыхаетъ и въ 
лѣсу на деревьяхъ. 

По своему нраву городская ласточка имѣетъ болыпое сходство съ деревен-
ской, но при тщатольномъ наблюденіи она іісе-таки очень легко отличается отъ по-
слѣдней. «Она кажется серьезяѣо, разсудительнѣе и глупѣе деревенской лас-
точки», говоритъ Иауманъ, «не такъ дові.рчива, но не пуглива, летаетъ не такъ 
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быстро, НО все-таки довольно скоро, больше и чаще ііаритъ, чѣмъ деревенская, и 
большею частью летаетъ выше. ІІолетъ городскоіі ласточки ыягкііг, не чрез-
мерно быстрый и перомѣнчивый, но все-таки съ очень разнообразными пово-
ротами и изгибами то вверхъ, то внизъ». При пасмурной погодѣ она часто взле-
таетъ на необыкновенную высоту и охотится, какъ и стрижи, въ этихъ слояхъ 
воздуха за добычей. Она общительнѣе своихъ родичей, но все-таки соединяется 
только съ другими ласточками своего вида. Она лаіветъ дружно съ деревенскими 
ласточками, и при общей опасности, или во время странствованія соеди-
няется съ ними въ одну стаю; но обыкновенно каждый впдъ живетъ отдѣльно 
для себя, не показывая особаго расположенія къ другому. Но внутри самого 
общества, миръ нарушается очень часто, и въ особенности около гнѣзда происхо-
дитъ много ссоръ и раздоровъ, нетолько съ другими, нуждаюпщмися въ гнѣздахъ 
ласточками, но даже и съ воробьями, которые очень часто завладѣваютъ гнѣз-
дами именно этой ласточки. Голосъ городской ласточки легко отличается отъ го-
лоса деревенской. Призывной крикъ звучитъ какъ «шер» или «скрю», страхъ вы-
ражается двусложнымъ «скир». Пѣніе, какъ говоритъ Науманъ, состоитъ изъ «длин-
ныхъ, монотонныхъ, постоянно повторяюпціхся переливовъ и совсѣмъ не особенно 
ііріятныхъ тоновъ. Оно принадлежитъ къ самымъ илохимъ птичьимъ напѣвамъ.» 

Относпте.іьно пищи городской ласточки можно сказать почти то-же самое, 
что и про деревенскую; впрочемъ, намъ извѣстно только очень небольшое коли-
чество насѣкомыхъ, нреслѣдуемыхъ ею; тѣ виды, которые она ловитъ, невидимому, 
въ значительномъ числѣ, охотясь въ высокихъ слояхъ воздуха, намъ совериіенно 
неизвѣстны. Гf]p(JДcкaя ласточка точно также не ловитъ насѣкомыхъ съ жаломч., 
какъ и деревенская; ядовитое жало было бы для нея смертельнымъ. «Я поднесь 
однажды», говгірптъ Науманъ, «одноіі бодрой, уже летающей и очень голодной мо-
лодой ласточкѣ этого вида живую пчелу; но едва только ласточка усп'кта схва-
тить ее, какъ уже была ужалена въ горло, отбросила отъ себя пчелу, сдѣлалась 
печальною, и менѣе, чѣмъ черезъ двѣ минуты испустила духъ». 

Въ средней Германін городская ласточка гнѣздптся почти исключительно въ 
зданіяхъ городовъ п деревень; въ менѣе населенныхъ странахъ она поселяется 
на обрывахъ скалъ, что я самъ впдѣлъ въ Пспаніи и на мѣловыхъ скалахъ острова 
Рюгена, и что, по словамъ Шинца, часто случается на удобныхъ скалахъ Швей-
царскихъ Альновъ. Она выбираетъ себѣ во всякомъ случаѣ мѣсто, защипіенное сверху, 
такъ чтобы дождь не могъ попадать въ гнѣздо, и с.тЬдовательно чаиі,е всего фризы 
подъ карнизами и колоннами, углубленія оконъ и дверей, выступы крышъ, навѣсы, 
и т. п. мѣста. Иногда она поселяется въ'углублоніи на стѣнѣ и залѣпляетъ входъ, оста-
вляетъ одно летное отвсфстіе. Гнѣздо ея отличается ОТТ) гнѣзда деревенской ласточкп 
тѣмъ, что оно застраивается со всѣхъ сторонъ, кромѣ летнаго отверстія, а не открыто 
сверху, какъ у послѣднеіі. Форма полушара преобладаетъ; но гнѣздо очень измі.-
няется, смотря по мѣсту и обстоятельствамъ. Постройка гнѣзда совершается съ 
большимъ усердіемъ, но это длинная работа, и рѣдко кончается раньпіе 12—14 
дней; обыкновенно гнѣзда строятся въ большомъ числѣ и близко другъ отъ друга. 

Парочка употребляетъ однажды выстроенное гнѣздо нетолько для двухъ вы-
сиживаній, нмѣюпиіхъ мѣсто обыкновенно въ теченіи одного лѣта, но и въ послѣ-
дуюиііе года, и каждый разі. вычипіаетъ его отъ грязи и приноситъ въ неі'о новую 
подстилку; поврежденный мѣста очень ловко починяются, и на дыріівпе дно кладутся 
даже заплаты. Самка клад(!тъ 4—6 совершенно бѣ.шхъ яицъ, съ тонкой скорлупой, 
имѣюиціхъ 18 ш.га. длины, 13 т . т . ширины, и высиживаемыхъ въ теченіи 12—13 
дней одной самкой. Самедъ въ хоропіую погоду обильно кормить свою самку; Н£-
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противъ, при дурноіі погодѣ ііослѣдняіі принуждена, время отъ' времени, оставлять 
яйца, и тогда выснживаніе иридолзкаспся дольше. Гигтъ птепцовъ таклсе зависитъ т . 
значительно!! степени отъ погоды. Въ сухое лѣто риднтелямъ нетрудно доставлять ну-
жное количество насѣкомыхч. для прокормленія, тогда какъ въ неблагонріятные годы 
нерѣдко наступает'ь тяжелая нужда и голоданье. Въ случаѣ рано наступающей 
холодной осени, случается, что родпт(>лп оставляютъ свопхъ птенцовъ умирать сь 
голоду, II должны безъ нпхъ предпринимать свое зпмнее ііутепіествіе. Мальмъ нахо-
дплъ въ Швеціи гнѣзда, въ которыхъ полувзрослые птенцы лежали мертвые въ 
томъ-же порядкѣ, какой они заним.ип таш, при жизни. При благопріятныхъ обстоя-
те.іьствахъ птенцы покидаютъ гнѣздо приблизительно послѣ 16 дней,іі упражняютъ, 
подъ надзоромъ родителей, свои члены до тѣхт. иор'ь, поі;а но станутъ настолыіо 
сильны и ловки, чтобы самимъ заботиться о своемъ пропптаніи. Сначала они ка-
ждый вечеръ возвращаются еще назадъ въ гнѣздо, которое до этпхъ поръ и родитеіямъ 
служило для ночного отдыха. «Отоцъ, матьи птенцы»,разсказываетъ Пауманъ, «тѣс-
нятсятамъ всѣвмѣстѣ, часто 7—8 штукъ въ одномъ гнѣздѣ,птутъкаждыйвечеръ про-
исходитъ такая давка, что проходитъ долгое время, пока они не улягутся въ по-
рядкѣ; часто приходится дивитьог, каісимъ образомъ гнѣздо выдержпваетъ всю 
эту возню, не ломаясь и не обрываясь со своего мѣста. Споры часто дѣлаются очень 
серьезными, когда молодыя птицы, какъ часто случается въ болыппхъ колоніяхт,, 
по]іадаютъ въ чузкое гнѣздо, откуда пхъ выталкиваютъ и выкидываютъ высилшва-
ющіе родители илп молодыя, храбро запіииіаюпие свою законную собственность. 

Злѣйпае враги городскоіі ласточки—дербникъ и чеглокъ. Гнѣзда разоряются 
совами и сычами, иногда таісліе и ласками, крысами и мыпіами. Старыхъ и молодыхъ 
птицъ мучатъ разные паразиты; отъ другихъ-же враговъ онѣ спасаются своеіі 
ловкостью. Б]ще только съ одноіі птпцей приходится имъ выдерживать упорныя 
битвы, а именно съ воробьемъ, и эти битвы часто ведутся- на жизнь и смерть. 
«Обыкновенно», говоритъ Науман'ь, «какъ то.іько .ласточки отстроятъ свое гнѣздо, 
вг>робьпныц самецъ тотчасъ-же овладѣваетъ имъ, безъ церемоніи зал'Ьзаетъ въ гнѣздо 
II затѣмъ дерзко выглядываетъ изъ летпаго отверстія, мелсду тѣмъ какъ ласточки, 
соединившись со своими сосѣдками, ничего не могутъ сдѣлать противъ подобнаго 
насплія, только летаютъ съ боязливыми криками вокругъ гн-Іізда и угрожаютъ 
клювомъ, но не смѣюгь на самомъ дѣлѣ задѣть пролазу. При такихъ обстоятель-
ствахъ часто проходитъ нѣсколько дней; наконецъ ласточка цокидаетъ гнѣздо, предо-
ставляя его въ спокойное владѣніе воробью, который тогда скоро устраиваетъ его 
по своему, а именно выстилаетъ его многими мягкими веществами, такъ что всякій 
разъ изъ летнаго отверстія висятъ длинныя нитки и стебельки, указывающіе па 
окончательно совершившуюся перемѣну владѣльцевъ. 

«Такъ какъ воробьи охотно селятся въ такихъ гнѣздахъ, то подобный 
похипіенія очень часто мѣшаютъ ласточкамъ выводить птенцовъ, и парочка, съ 
которою подобное несчастье случается даже два раза въ лѣто, должна вовсе воз-
держаться отъ высиживанія. Я видѣлъ даже одинъ разъ, какъ старый воробьиный 
самецъ забрался въ гнѣздо, гдѣ сидѣли уже молодые птенцы, напалъ на нихъ, 
пробилъ имъ, одному за другимъ, головы, повыкидалъ ихъ изъ гнѣзда, и затѣмъ 
вступилъ во владѣніе, прпчомъ этотт. разбойникъ сильно нахохлился и, какъ это 
обыкновенно случается, постарался заявить о своемъ подвигѣ продолжительнымъ 
и громкимъ чириканіемъ. Полевые воробьи также охотно селятся въ гнѣздахъ 
ласточекъ, если это возможно. І'азсказы о томъ, будто ласточки изъ мести заму-
ровываютъ воробья—глупая сказка. Онъ, конечно, безъ труда можетъ освободиться, 
Ихъ единственное средство запіиты состоить въ томъ, что онѣ дѣлаютъ летное 
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отверстіе до того узкймъ, что сами едва ыогутъ протиснуться; тогда входъ у;ке со-
вершенно невозможенъ для болѣо толстаго воробья, п гнѣзда, выстроенныя такішъ 
обрауомъ, защищены отъ его нападенііі». 

Въ Германіи городская ласточка также пользуется всеобщимь уваженіемъ. 
но въ Италіи и Испаніп, напротивъ, ыальчишкамъ доставляетъ удовольствіе ло-
вить ее на тонкую удочку, нажививъ ее перышкомъ. Ласточка старается поднять 
это перо для своего гнѣзда, попадается на крючокъ, и затѣмъ самымъ унсаснымъ 
<)бразомъ замучивается негодными сорванцами. 

Земляныа ласточки (Сііѵісоіа. Erdschwalben) отличаются сравнительно длин-
нымъ, очень тонкимъ, плоскимъ, сильно сжатымъ съ боковъ клювомъ, съ ноздрями, 
лежапшми свободно внѣ оперенія лба, маленькими и тонкими ногами съ плюсной, 
сжатой съ боковъ, и слабыми пальцами, пзъ которыхъ средній и наружный сое-
динены между собой, длинными и острыми крыльями, не сильно раздвоеннымъ 
хвостомъ, и рыхлымъ. не бросаюищмся въ глаза по окраскѣ, опереніемъ. 

Германія и вообні,е Европа имѣютъ два вида этого рода, на которыхъ по 
образу жизни походятъ всѣ остальные извѣстные виды. 

Горный стрижекъ (СИѵісоІа rupestris, Cotyle rupestris, Hirundo rupestris, 
montana, rupicola и inornata, Chelidon и Biblis rupestris. Felsenschwalbe. Hiron-
delle de roche) самый большой изъ всѣхъ видовъ, которые встрѣчаются въ сред-
ней Европѣ. Его длина 15 с т . , размахъ крыльевъ 35, длина крыла 14, длина хвоста 
(і cm. Всѣ верхнія части тѣла — матоваго землисто-коричневаго цвѣта; маховыя 
перья и покровныя перья хвоста—черяоватыя; послѣднія, за исключеніемъ сред-
нихъ и наружаыхъ перьевъ, покрыты красивыми желтовато-бѣлыми овальными пят-
нышками; подбородокъ и гор.іо, зобъ и верхняя часть груди—грязнаго буровато-
бѣлаго цвѣта, съ тонкими, черными, продольными полосками; остальныя нижнія 
части тѣла землисто-бураго цвѣта. Глаза темно-каріе, клювъ черный, ноги красно-
нато-рогового цвѣта. Самецъ и самка едва отличаются величиной; птенцы-же еще 
болѣе однообразно оперены. 

Хотя въ Германіи горный стрижекъ неоднократно наблюдался, и въ извѣст-
ныхъуіцельяхъТирольскихъи ШтирійскихъАльповъ онъ достовѣрно является гнѣз-
дуюпі;ей птицей, его настояіцая родина все-таки югъ нашего материка: Испанія, 
Греція и Нталія. Кромѣ того онъ населяетъ сѣверо-западную Африку, Среднюю 
Азію на востокъ до Китая, Персіи и Индіи. Это удивительно выносливая птица, и 
показывается въ сѣверныхъ частяхъ своей области распространения очень рано, уже 
въ февралѣ или же въ началѣ марта, и остается тутъ до поздней осени; изъ южной 
Европы онъ вовсе не улетаетъ. Въ Сіерра-ІІевадѣ я видѣлъеіце 18 ноября большую 
стаю ихъ, и охотники, которымъ я указывалъ на такое позднее пребываніе ласточки, 
})азсказади мнѣ, что ежегодно болѣе или менѣе многочисленныя общества горныхъ 
стрижковъ у нихъ зимовали. То же самое наблюдали графъ фонъ-деръ-Мюле, Лин-
дермайеръ, Эргардъ, Шрадеръ и Крюперъ въ Греціи. Но часть гн'Ьздующихъ птицъ 
въ Испаніи предпринимаегь зимнее путешествіе, и именно уже въ началѣ сентября. 
Къ этому времени мы наблюдали пролетъ этихъ ласточекъ стаями въ 8—20 штукъ 
близъМурціи, гдѣ мы преясде ихъ не видали. Эти стайки, невидимому, вовсе не торо-
пились, казалось, чувствовали здѣсь себя такъже хорошо, какъ и въ окрестностяхъ 
своего гн'Ьздовья и оставались въ этой мѣстности по крайней мѣрѣ нѣсколько дяей, 
даже недѣль. 
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Сколько - нибудь опытныіі человѣкъ не можетъ не узнать горнаго стрижка. 
Онъ бросается въ глаза свопыъ сѣрымъ цвѣтомъ и сравнительно медленнымъ, нііжяо 
парящимъ полетомъ. Обыкновенно онъ рѣетъ по возможности близко къ скаламт>, 
то высоко, то низко, болѣе или менѣе равномѣрно. Ио о т . также въ исключптель-
ныхъ случаяхъ подымается на значительную высоту, и тогда ііоказываетъ почти та-
кую-же ловкость, какъ и городская ласточка. Онъ рѣдко соединяется съ другими 
видами, хотя и случается, что тамъ, гдѣ городскія ласточки гнѣздятся на скалахъ, 
онъ летаетъ въ ихъ обществѣ и разд'кщетъ съ греческой и городской ласточками 
одни и тѣ-же мѣста гнѣздованія. Горный стрііжекъ далеко не такъ обпцітеленъ, какъ 
всѣ остальные мнѣ знакомые виды ласточковихъ и ])ъ одномъ и томъ-же уиі,ельѣ жи-
ветъ только въ неболыномъ числѣ паръ. 

Въ Швейцаріи онъ летаетъ, говоритъ Шинцъ, послѣ своего прилета весной, 
еще долго, пока не займетъ своего стараго гнѣзда, и также долго живетъ послѣ вы-
вода семьи до осенняго отлета въ одиночку или съ птенцами, или-же обществами 
изъ одной или изъ двухъ семей; онъ кочуетъ отъ одной баиіни или скалы къ другой. 
Въ ненастье онъ держится близісо надъ землею; во время сильнаго дождя ині,ет'і. 
убѣжип],а подъ выдающимися камнями, въ отверстіяхъ скалъ и стѣнъ; но обыкно-
венно онъ рѣдко садится дномъ, разиѣ тогда, когда должент. спуститься на землю, 
чтобы собрать матсрьялъ для иост])оіікп гнѣзда. Только в'ь свѣтлые лѣтніе дни он'ь 
садится иногда на крыиіп зданій, но никогда не залетаетъ во внутренность ихъ. 
«При взлетаніи», говоритъ Шинцъ, «онъ бросается изъ своихъ убѣжищъ, и только 
во время наденія расправляеть крылья; потомъ летаетъ онъ большею частью по-
койно, п.чавно, то туда, то сюда, вдоль скалъ, заворачивастъ необыкновенно быстро 
около угловъ и во всѣ уіцелья, но рѣдко садится. Иногда онъ отдаляется отъ скал'ь, 
но неда.іеко, и только изрѣдка отлетаетъ немного въ сторону отъ нихъ, и именно 
только тогда, когда птенцы уже оперились; тогда онъ летаетъ вокругъ верхушекъ 
елокъ, которыя здѣсь и тамъ растутъ у подножія скалъ, и кормитъ лсадно летаюиі,ихт. 
за нимъ пт(!НЦ0ВЪ. Онъ гораздо спокойнѣе п менѣе живъ, чѣиъ живущая рядомъ cj, 
нимъ городская ласточка. Горные стрижки иногда пграютъ, сидя на выступѣ скалы, 
причемъ двѣ птички быстро маиіутъ крыльями одна противъ другой, затѣмъ съ кри-
комъ «дви, дви, дпи» быстро бросаются одна на другую, и потомъ вдругъ улетаютъ 
съ разнообразными поворотами. Призывной крикъ горнаго стрижка низкое и 
хриплое «дрю, дрю, дрю»; я никогда не слыхалъ его нѣнія. 

Его гнѣзда встрѣчаются таміі-лсе, ГДІІ ЖІІВ(!ТЪ онъ самъ, и впсятъ на скалис-
тыхъ стѣнахъ, часто не высоко над'ь поднолсіеиіъ скалистоіг стѣны, но всегда въ пе-
иі,ерахъ или мѣстахъ, защищенныхъ сверху выдаюнишися камнями. Они большею 
частью похожи на гнѣзда нашей деревенской ласточки, но замѣтно меньше и выло-
жены растительной и животной шерстью, а таюке немногими перышками. Во мно-
гихъ мѣстахъ эти гнѣзда встрѣчаются построенными по нѣскольку вмѣстѣ, но ни-
когда не помѣщены такъ часто, какъ у городской ласточки, хотя число гнѣздъ въ колоніп 
горныхъ стрижковъ почти такое-же, какъ и въ колоніяхъ городсаихъ ласто-
чекъ. Кладка яицъ, происходящая не ранѣо середины апрѣля, обыкновенно окан-
чивается только къ концу мал; самка кладетъ 4—о толстыхъ яицъ, имѣюищхъ 
приблизительно 23 ш . т . длины, 15 га.ш. ширины и покрытыхъ неравномѣрно на 
бііломь фонѣ свѣтло-сѣро-бурыми пятнами, которыя распололсены гyп^c къ тол-
стому концу. Въ концѣ мая мы наблюдали на одной скалистой стѣнѣ ііонсеррата 
молодыхъ горных'1. стрижковъ, какъ казалось такихъ, которые только нѣсколько 
дней тому назадъ вылстѣли изъ гнѣзда, такъ какъ они епі,е кормились родителями. 
Кормленіе соііериіается, какъ ужо ііаблюдалъ ПІинцъ, на лету, ііричемъ молодыя 
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и старыя птицы слетаются имѣстѣ и, хлопая крыльями, удерживаются нѣкоторие 
время на одпомъ мѣсг);, пока птенцы но ухпатята удачно подставляемыхъ тіъ 
насѣкомыхъ. 

О врагахъ этихъ птицъ я не ішЬю ннкакпхт. свѣдѣнііі; онѣ также, вѣроят-
но, терпятъ отъ маленьких!), довкпхъ соколовТ). Человѣкъ ихъ нигдѣ не преслѣ-
дуетъ. 

Гораздо точнѣе намъ извѣстна жіізнь Береговой ласточки. Земляной ласточки, 
Земляного стрижка, Стрижа, Щурика (Сііѵісоіа r iparia , Cotyle r iparia, fluviatilis, pa-
lustris, litoralis и raicrorhynchos. Hi undo r ipar ia и cinerea, Chelidon microrhynchos. 
Uferschwalbe. Ilirondelle de rivage). Она была извѣстна уже древнимь. которые 

Б е р е г о в а я ласточка. Сііѵісоіа r i j iar ia . П у р п у і ю в а я ласточка. P r o g n c jjurpurea. Ѵз наст. вел. 

•очень страпнымъ образомъ <»бі,ігснялп coot, ел дѣятічтьность. «Па устьяхъ ІІііла, 
близъ Геракліи въ Егпптѣ», говоритъ Плипііі, «ласточки строятъ гнѣздо около гнііз-
да и такимъ образомъ возвсідитъ противъ паводненііі рѣки непреодолимый ва.ііъ, 
Д.ІИН0Ю почти въ цѣлую стадію, которыіі едва могь-бы быть воздвигнуть человѣче-
скоіі рукой. Въ этомъ самомъ Егиитѣ лежит'і), около города Контоса, одинъ изъ ост-
рововъ, посвяіценныхъ ІІзпдѣ, которыіі съ болыіишъ трудом'ь ежегодно укрѣпляется 
ласточками, для того, чтобы Иилъ не м(іп. подмыть его. Съ началомъ весны онѣ 
уіфѣпляютъ переднюю сто])оиу острова мякппою п соломою и продо .шаюп свою 
работу въ течопіи трехъ днсіі и почеіт безпрорывно и такъ усердно, что многія пзъ 
пихъ умнраютъ отъ изнеможенія. Каждыіі годі. эта работа снова ими возобновляет-
ся». Л(!Гко заключить, что повод'ь і;ъ отпіі легепдіі подали гнѣзда береговоіі ла-
сточки. 
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Береговая ластичка прпнадлежптъ къ самымъ малымъ нидамъ сиоего семеіі-
ства. Е я длина не болѣе 13 с т . , размахъ крыльевъ 29, длина крыла 10, длина 
хвоста 5 cm. Оперепіо сверху землпсто-бураго цвѣта; снизу — бѣлаго съ буро-пе-
пельно-сѣроіт поперечной полоской въ области груди; оба пола похожи другъ па 
друга; птенцы окрашены немного темнѣе. 

Пи одинъ видъ ласточковыхъ не населяет7> такой больпіой области, какъ бе-
реговая ласточка; она гнѣздится по всей землѣ, исключая Австраліи, Полинезіи и 
Южной Америки. Соотвѣтстпенно своему названію, она держится преимупі,ественно 
тамъ, гдѣ находитъ крутые берега; вирочемъ, именно рѣчной береп> не составляет'1. 
для нея необходимости; она также часто довольствуется отвііснымъ земляныміі 
обрывомъ. Тамъ. гдѣ она распространена, она обыкновенно часто встрѣчается; по 
ни въ какой странѣ, по которымъ я путешествовалъ, я не вида.тъ такого огромнаго 
і;оличестна береговыхъ ласточекъ, какъ по среднему и нижнему теченіямъ Оби, гдѣ 
онѣ образуіоп. колоніи изъ нѣсколькихъ тысячъ паръ гнііздующихъ птпчекъ. 
Въ Германіи тоже рѣдко встречаешь меньпіе 5—10 паръ, ясивущихті на одномъ об-
рывѣ, обыкновенно отъ 20 — 40, а въ исключительныхъ случаяхъ 100 и больпге. 
Здѣсь она съ большимъ трудомъ и усиліемъ выкапываетъ себѣ въ твердой зем.ііѣ глу-
бокія норы для гнѣздъ, ](сегда на такой высотѣ, до которой не досгаютт. самыя силь-
ныя наводненія, всего охотнѣе непосредственно подъ верхнпмъ краемъ обрыва. 

«Дѣло почти невероятное», говоритъ Пауманъ, «и могущее; на самомъ ДѢІГІІ 

въ высшей степени возбудить наше удивленіе, что такая нѣжная птичка, съ такими 
слабыми орудіями, соверпгаетъ такую гигантскую работу, и притомъ еще въ столь 
короткое время, такъкакі . въ теченіи 2 — 3 дней пара оканчиваетъ горизонтальную или 
немного приподнпмаюпі,уюся вверхъ нору, имѣющую оть 4—6 с т . иіирины, и еиіе 
больше расишренную на заднемъ концѣ для поміиценія собственно гнѣзда; эта нора 
проникаетъ прямо въ берегъ по крайнеіі мѣрѣ на одинъ метръ глубины, часто па 
два. Пхъ усердіе и ловкость при такой утомительной работѣ доходитъ до СМІІІПНОГО, 

особенно когда видипіь, съ какимъ трудомъ онѣ выпихиваютъ и вытаскиваютъ нож-
ками изъ внутренности гнійда всю разрытую землю, и какъ обѣ нтпцы одной пары 
иомогаютъ другъ другу. По д.ія насъ остается загадкой, почему онѣ часто на по-
ловинѣ работы покидаютъ выкопанный кана.ть, п хотя окаичиваютъ другой, но не 
поселяются въ немъ, и гнѣздятся, можетъ быть, только въ третьемъ каналѣ, такъ какъ для 
сна всей семьи служитъ обыкновенно одинъ каналъ, а именно тотъ, въ которомъ 
находится гнѣздо. Во время выкапыванія норъ, ласточки очень усердны, и все об-
п^ecтвo въ это время точно исчезаетъ изъ извѣстной мѣстности, потому что всѣнаходятся 
въ норахъ, въ которыхъ работаютъ. Если топнуть ногой по травѣ надъ норами, всѣ 
бросаются изъ норъ, и воздухъ опять олѵнвляотся ими. Когда самки высиживаютъ 
яііца, онѣ спдятъ cute усерднѣе, и вылетаюп, только въ тохмъ случаѣ, если потре-
вожить ихъ въ самой норѣ; вслѣдствіе этого ихъ нетрудно поймать. П а заднемъ 
концѣ норы, приблизите.;іьно на разстояніи одного метра отъ входа, находится гнііз-
до, помѣпі,енное въ расшпрепіи вродѣ х.тЬбной печки. Оно состоитъ изъ гладкаго 
слоя тонкихъ стебельковъ, соломы, сѣна, и нѣжныхъ корешковъ, а его внутрен-
ность очень мягко и тепло выстлана перьями, волосами и даже піерстью. Въ от-
верстіяхъ, который находятся въ каменоломняхъ, скалистыхъ берегахъ или стпрыхъ 
стѣнахъ, гнѣзда находятся часто вовсе неглубоко, и тутъ ласточіси не могутъ такъ 
густо селиться, если не находится с.иучайно достаточнаго количества отверстііі и 
иі,е.тсй.Въ подобныхъ поселеніяхъ многое,конечно,принимает-). СОІІСѢМЪ другоіі видъ, 
потому что здѣсь значительная часть пхъ строительныхъ способностей подаилявот-
ря или становятся пспужными вслѣдствіе случаііпыхъ условіп». 
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Береговая ласточка очень ііріятная, живая, подвижная іітпчка, которая но сво-
ему нраву очень наііоминаетъ городскую ласточку. Она на нее похожа главнымъ обра-
:ІОМЪ СВОИМЪ ЫЯГКИМЪ, плавнымъ полетомъ. Обыкновенно она держится въ низ-
кихъ слояхъ воздуха, преимущественно близко къ поверхности воды, порхая туда и 
сюда; рѣдко подымается она на значительную высоту. При полетѣ она такъ пока-
чивается изъ стороны въ сторону, что полетъ ея сравнивали съ полетомъ бабочки, 
однако она летаетъ ловко и способна къ быстрымъ поворотамъ. Голосъ—н'Ькное, 
слабое «шерр» или «церр»; пѣніе-же состоитъ изъ повторенія этихъ звуковъ, свя-
занных'ь между собоіі другими. Береговая ласточка неохотно отдаляется отъ сво-
еіі колоніи, охотитс}[ же скорѣе въ непосредственной близости отъ нея, и поэтому 
мило оживля(!тъ пустынныя рѣчки, гдѣ нѣтъ другихъ итпчекъ, а гнѣзда ихъ на мо-
нотонныхъ берегахъ привлекаютъ взглядъ каждаго путника. В ъ большихъ поселе-
ніяхъ съ утра до вечера летаютъ сверху внизъ почти безпрерывно сотни и даже 
тысячи зтихъ маленькихъ живыхъ птпчекъ, исчезаютъ въ норахъ, опять показыва-
ются и продолжаіотъ это почти весь день. Онѣ мало иди вовсе не боятся человѣка; от-
носительпо-же другихъ птпцъ или живогныхъ онѣ держатъ.себя мирно, но бояз-
ливо. 

Береговая ласточка появляется на своихъ мѣстахъ размноженія только по.зднею 
весною, обыкновенно въ началѣ мая, и покидаетъ ихъ опять уже въ началѣ сентяб-
ря. Сейчасъ-же послѣ своего прилета она летитъ къ знакомому берегу, иоправляет ь 
гнѣзда, выкапываетъ новыя, и въ кони'Ь мая илп нача.т1'> іюня находятъ въ нихъ 
Г)—6 ма.іенькпхъ иродолгогшто-овальиыхъ, чисто-бѣлыхъ яичекъ, которыя имѣютъ 
17 m.m. длины и 12 га.т. піирипы, и очень тонкую скорлупку; диѣ недѣли спустя 
птенцы вылуилиются, и еще черезт. двѣ нед['.лп ужо такъ ііодростаютъ, что могутъ 
слѣдовать за родителями на волк». ІІѢкотороо время старыя и молодыіі епі,о акку-
ратно возвраиціются въ норы для ночного отдыха, ^ 'же въ августѣ обиі,ество со-
бирается въ Д(4)огу и спитъ тогда въ тростникахъ ирудовъ. Парочка приступаеть 
ко второму размноженію только въ томъ случаѣ, если первый выводокь погибъ. 

Древесныя ласточки (Progne . Bauinschwalben) имѣютъ сжатое тѣло съ очень 
сильнымъ, при основаніп широкпмъ, а въ передней части съ боковъ сжатымъ, вы-
сокимъ, выпуклымъ клювпмъ, па концѣ согнутымъ крючкомъ. Моги спльныя, съ 
голой плюсноіс и толстыми иа.1Ы1,ами; крылья длинныя, сравнительно острыя, до-
стигаютъ в ъ сложенномъ состояніи иііиб.іизительно ісонца сильно раздвоеннаго, 
довольно широкаго хвоста; оиереніе жесткое. 

Пурпуровая ласточка (P rogne p u r p u r e a и subis, H i r u n d o pu rpu rea , subis, vio-
lacea, coerulea, versicolor, chalybaea и ludoviciana. Pu rpur schwa lbe . Hirondel le pour-
pre.), самыіі: извѣстныіі: впдъ этого рода, также наблюдалась въ Европѣ. Е я дли-
на 19, размахъ крыльевъ 40, длина крыла 14, длина хвоста 7 с т . Опереніе равно-
мерно густого син(!-чернаго цвѣта, съ яркимъ пурпуровымъ отливомъ. Маховыя 
перья и перья хвоста черновато-бурыя. Глаза темно-каріе, клювъ черно-бурый, но-
ги пурііуроио-черныя. У самки голова буровато-сѣрая, съ черными пятнами, осталь-
ная верхняя часть тѣла окрапіена какъ у самца, но нѣсколько сѣрѣе, съ черны-
ми продольными іголосками. 

Относительно образа жизни пурпуровой ласточки, американскіе изслѣдователи 
писали иодробио, такъ какъ и тамі. эта птичка всеобиіая любимица народа, ее не-
только обер(Ч"аютъ, но усграиваютъ разныя присггособлеиія, чтобы заставить ее по-
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селиться по близо?хн/зісиадщ^). Н а югі^ материка, гдѣ пурпуровая ласточка также 
встрѣчается, этого,.не дѣлаютъ, но и не преслѣдуютъ- ее. , 

По Одюбону, пурііуролая ласточка появляется въ окрестностяхъ города Но-
вого' Орлеана между 1 и 0 февралемъ, иногда нѣсколькими днями раньше, ночѣмъ 
сѣвернѣе, гЬмъ позже, только къ началу мая. Въ Сѣверныхъ Американскихъ Шта-
тахъ она обыкновенно остается приблизитель50 до середины августа, и тогда по-
степенно опять летитъ на югъ. Въ извѣстное время пурпуровыя ласточки собирают-
ся въ стаи отъ 50і—100 и болѣе на кплокольнѣ церкви или на вѣтвяхъ большого 
засохшаго дерева', и отсюда всѣ вмѣстѣ пусітются въ путь. 

Въ обпі,емъ л о е я полету пурпуровая ласточка болѣе похожа на городскую, 
•чѣмъ на какую-либо другую; по крайней мѣрѣ ея полетъ не можетъ сравниться съ 
полетомъ американской деревенской ласточки, і і о онъ все-таки довольно быстръ и 
ісрасивъі и много превосходитъ по быстротѣ полегь всѣхъ другихъ птицъ, за исклю-
ченіѳмъ своихъ родичей. Хотя она такаге совершаетъ большую часть своихъ дѣлъ 
на лету: на лету охотятся, охотясь, пьетъ ,и купается, но однако часто спускается 
на землю и здѣсь двигается довольно ловіш, несмотря на свои короткія ножки, даже 
можеть ловить на зеылѣ насѣкомыхъ; она выказываетъ даже нѣкоторую ловкость въ 
вѣтвяхъ деревьевъ, на выдающіяся вѣтки которыхъ она часто садится. Относительно 
хищниковъ она дѣлаетъ по крайней мѣрѣ то-же самое, что и деревенская ласточка, 
даже выказываетъ больше дерзости, а именно преслѣдуетъ кошекъ, собакъ, соко-
ловъ, воронъ л коршуновъ съ больпшмъ усердіемъ, бросается злобно на пролетаю-
ш,ихъ хиш,никовъ, и преслѣдуе.тъ ихтз, пока не выгонитъ йзъ окрестностей гнѣзда. 
ГІѢніе ея не особенно благозвучное,но пріятное. Щебетаніе самца, которое онъ издаѳтъ 
въ честь своей самки, занимаетъ и радуетъ епіе потому, что оно с.ііыпіится въ на-
чалѣ утра и въ нѣкоторой степени составляетъ привѣтствіе дня. 

Въ большинствѣ штатовъ средней Америки пурпуровая ласточка строитъ 
свои гнѣзда въ дуплистыхъ деревьяхъ далеко отъ людей, но часто для нея устраи-
ваютъ особыя жилипі,а вродѣ нашихъ скворечницъ, или вѣшаютъ на деревья 
пустыя тыквы съ отверстіемъ для входа. Она охотно селится въ такихъ ломѣщені-
яхъ, но вмгоняетъ, какъ и стрижи, также другихъ гнѣздуюіцихъ въ яіцикахъ 
птицъ, и вообще не терлитъ по близости своего жилипі;а другихъ птицъ, который гнѣэ-
дятся въ такихъ-же условіяхъ, ісакъ и она сама. Въ среднихъ іптатахъ она несется въ 
первый разъ въ концѣ апрѣля. Гнѣздо состоитъ изъ различныхъ сухихт. вѣтокъ, 
изъ травы, зеленых'і> и сухихъ лястьевъ, перьевъ и т. п. Она клад(!тъ 4—(і толстыхъ, 
чисто-бѣлыхъ яицъ, приблизительно 23 ш.ш. длины и 19 ш.ш. ширины. Въ концѣ 
мая первый выводокъ оперяется, а въ половинѣ іюня—второй; въ Луизіанѣ и дру-
гихъ южныхъ пітатахъ высиживается еще навѣрное третій выводокъ. Самецъ помо-
гаетъ высиживать яйца, и вообще необыкновенно внимателенъ къ своей самкѣ, вы-
летаетъ и влетаетъ въ гнѣздо и сидитъ, щебеча и распѣвая, цѣлые часы передъ вхо-
домъ. *Если представляется случай нѣсколькимъ парамъ гнѣздиться рядомъ,между ними 
царствуетъ полное согласіе.. 

Воробьиные, о которыхъ мы епііе должны упомянуть, образуютъ отдѣлъ Одно-
голосыхъ птицъ (Claniatores. SchreivOgel). Онѣ отличаются главнымъ образомъ стро-
еніемъ нижней гортани, которая образуется или только трахеей, или-же имѣетъ лишь 
боковые мускулы. іМожду десятью маховыми перьями ігервое укорочено только в^. 
исключительныхъ случаяхъ. Плюсна на передней сторонѣ вс(!гда одѣта поперечными 
пластинками; боковыхъ пластинокъ, какъ и у пѣвчихъ птиц'ь, никогда не бываетъ. 
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Мы называемъ П и т т а и и (Coloburis. Prachtdrosselti. Braves) роді. великодѣпно 
окрашенныхъ птицъ, состоящій приблизительно изъ fiO видовъ; эти птицы по своему 
сложенію напоминаютъ оляпокъ и гилактинъ, но еще больше описанныхъ послѣ нихъ 
воробьиныхъ, съ которыми онѣ образуютъ семейство Шерстоспинныхъ (Eriodo-
ridae. Wollrllckeii). Ихъ тѣло сжатое, клювъ средней длины, но удивительно 
сильный, у нѣкоторыхъ видовъ очень толстый, твердый, сжатый съ боковъ по всей 
своей длинѣ, съ высокой, согнутой спинкой; онъ слабо округленъ передъ вершиной; 
ноздри на половину закрыты влажной кожицей; ноги стройныя и съ высокой плюс • 
ной; внутренній палецъ соединенъ съ наружнымъ до третьяго сустава. Крылья, въ 
которыхъ четвертое и пятое маховыя перья самыя длинныя, достигаютъ конца не-
доразвитаго, очень короткаго, прямо обрѣзаннаго хвоста. Густое опереніе въ боль-
шинствѣ видовъ блеститъ великолѣпными цвѣтами. 

Питты встрѣчаются чаще всего въ Индѣйской области, особенно-же на Малай-
скихъ островахъ, и находятся кромѣ того еще въ западной Африкѣ, Австраліи и въ 
жаркомъ поясѣ Америки. Центральнымъ пунктомъ ихъ области распространенія 
Уоллесъ считаетъ Зондскіе острова, а именно Борнео и Суматру. Относительно ихъ 
образа жизни все епі,е не достаетъ подробныхъ свѣдѣній; поэтому я долженъ попро-
бовать нарисовать совокупную картину ихъ жизни, причемт. я сопоставлю вмѣстѣ всѣ 
свѣдѣнія о различныхъ видахъ, которыя намъ извѣстны. 

Представителемъ рода можно назвать Бенгальскую Питту (Coloburis bengalen-
sis, С. brachyura. Pi t ta bengalensis, malaccensis и brachyura, Corvus brachyurus, 
Citta abdominalis, Turdus triostegus и coronatus, Brachyurus bengalensis, macula-
tus и coronatus. Neunfarbeiipitta. Вгёуѳ duBengate) . Спина, плечи и кроющія иорыі 
крыльевъ—сине-зеленыя, удлиненный верхнія покровныя перья хвоста—свѣтло-
голубыя; линія бровей, подбородокт., грудь и бока шеи подъ ушами—бѣлыя; нижнія 
части тѣда, за исключеніемъ ярко-краснаго пятна на нижней части брюшка и по-
рошицы—буровато-желтыя; средняя полоска, проходяп^ая по головѣ, и линіяуздечки, 
проходящая черезъ глаза—черныя; маховыя перья—черныя съ бѣловатымъ кончи-
комъ; первыя шесть большихъ маховыхъ ііерьевъ таіике съ бѣльши пятнышками; 
малыя маховыя перья снаружи окаймлены сине-зеленымъ цвѣтомъ; рулевия перья 
черныя, на концѣ темно-синія. Глаза орѣховаго цвѣта, клювъ черный, ноги крас-
новато-желтыя. Длина 18 сш., длина крыла 11, хвоста 4 сш. 

Бенгальская питта распространена по всей Индіи и Цейлону и всюду въ удоб-
ныхъ мѣстахъ встрѣчается часто. 

Всѣ питты предпочитаютъ тѣ части лѣса, которыя, по возможности, густо заросли 
кустарникомъ;нѣкоторыя-же поселяются также и накаменистыхъскатахъ горъ, скудно 
покрытыхъ низкимъ тернистымъ кустарникомъ. Большинство этихъ птицъ живетъ въ 
дѣвственныхъ лѣсахъ Зондскихъ острововъ, которые для европейца могутъ считаться 
недоступными. Эти мѣста дѣ.іаюі"ъ въ высіией степени затруднительными не только 
охоту за ними, но инаблюденія. «Мой лучпгіи охотникъ», говорить Уоллесъ, «во время 
моего двухмѣсячнаго пребыванія на Буру, часто видѣлъ одну изъ встрѣчаюпціхся тамт. 
питпі, но никогда не был-і. въ состоянии убить хоть одинъ экземиляр'ь. Только тогда, 
когда онъ провелт. ночь вт> развалившемся шалаіпѣ, онт» получилъ возможность убить 
двухъ изъ нихъ; но этотъ подвигъ на долгое время липіилъ меня ел-о услуи», по-
тому что онъ при своей охотѣ такъ изранилъ себя колючками, что не былъ способенъ 
охотиться въ теченіи 14 дней. Единственное мѣсто, гдѣ мнѣ удалось наблюдать 
и убить питтъ—было островъ Ломбокъ, гдѣ одинъ видъ очень часто встрѣчается 
па песчаной почвѣ, поросшей визкимъ терноішикомъ. Здѣсь я пожертвовал'ь охотѣ 
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большую часть моего времени, и ждалъ терпѣливо, пока не могъ успѣшно п у -
стить выстр'1иъ в ъ чапіу, гдѣ показывались эти п т и ц ы » . 

И х ъ движенія , говорятъ , очень и з я щ н ы . Уоллесъ сообпіаетъ, что питты, по-
видимому, никогда не спѣпіатъ, но это, вѣроятно, обозначаетъ только то, что онѣ 
рѣдко летаютъ. Онѣ скачутъ большими прыжками по землѣ, при случаѣ садятся 
н а пень или н а кустъ, и только когда и х ъ настойчиво преслѣдуютъ, онѣ переле-
т а ю т ь н а большія разстоянія по прямому н а п р а в л е н і ю и безшумно. Бернштеітнт, 
замѣчаетъ, что в ъ своемъ поведеніи онѣ о б н а р у ж и в а ю т ъ отдаленное сходство съ 
к а м е н н ы м ъ дроздомъ, двигаются по землѣ больпіими прыжками и каждый разъ , 
когда н а мгновеніе останавливаются , шевелятъ корг)тенькимъ приподнятымъ хво-
стикомъ. Онѣ охотно садятся н а нѣкоторые выдаюпі,іеся пункты, камни и т. п., 
чтобы съ н и х ъ лучпіе кругомъ высматривать насѣкомыхъ, которыхъ онѣ нерѣдко 

Питта Бенгальская. Coloburis bengalensis. 'la наст. вел. 

преслѣдуютъ, дѣлая нѣсколько п р ы ж к о в ъ . Ліордонъ н а з ы в а е т ъ и х ъ плохими ле-
тунами , и считаетъ возможнымъ, что у р а г а н ы буква^іьно и х ъ относятъ и 
угоняютъ в ъ страны, в ъ которыхъ онѣ обыкновенно не встрѣчаются. Т а к и м ь 
образомъ онѣ появляются в ъ Карнатикѣ в ъ началѣ жаровъ , когда насту і і аютъ 
сильные береговые вѣтры, и боязливо HutyTb тогда убѣжиш,а, несмотря н а спою ро-
бость, в ъ поселеніяхъ человѣка, в ъ с т о я щ и х ъ отдѣльно к а з а р м а х ъ или д р у г и х ъ 
•зданіяхъ, в ъ которыхъ онѣ могуть найти защиту . П е р в м питта , видѣнная іКердо-
ііом.ъ, укрылась в ъ больпацѣ Мадраса ; впослЬдствіи онъ добылъ при п о д о б н ы х ъ 
обстоятельствахъ многихъ ж и в ы х ъ питтъ . 

Обыкновенно питта встрѣчается вТ) одиночку, но случаетсіг, к а к ъ исключеніе , 
что онѣ соединяются по н к к о л ь к у штукъ . Ж е р д о н ъ видѣгь и х ъ 34 штуки вмѣстѣ. 
К р и к ъ , который, впрочем ь, слыіпится ріідісо, т а к ъ страненъ , что его легко можно 
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отличить отъ голоса каждой другой птицы. Онъ состоитъ, говоритъ У оллесъ, изъ двухъ 
свистяіцихъ тоновъ, одного короткаго и другаго длиннаго, слѣдующаго непосред-
ственно за нервымъ. Когда эти птицы чувствуютъ себя в ъ полной безопасности, 
онѣ повторяютъ свой крикъ въ теченіи 1 — 2 минутъ. У отдѣльныхъ видовъ при-
зывной крикъ состоитъ изъ трехъ нотъ: такъ, малайская питта издаетъ слоги «ейя, 
евич» , аавстрал ійская питта ясно выкрикиваетъ слова « want а watch» (нѣтъ часовъ). 
К а к ъ кажется, никто не слыхалъ настоящаго пѣніяу индѣйскихъ видовъ; ноТомсонъ, 
напротивъ, называетъ пѣсню Пули, одного изъ видовъ западной Африки, очень прі-
ятной. «Эта птица», говоритъ онъ, «находится въ такой славѣ у туземцевъ Тим-
нейской области, что они поэтично удостоиваютъ краснорѣчиваго человѣка назва-
ніемъ пули». 

Пипі,у питтъ составдяютъ различные виды насѣкомыхъ, а именно жуки и сѣт-
чатокрылыя, черви и т. п. Часто предполагалось, что муравьи составдяютъ главную 
пипіу питтъ, но Уоллесъ говоритъ положительно, что онъ никогда не находилъ 
этпхъ насѣкомыхъ в ъ желудкахъ убитыхъ имъ экземпляровъ, и также не віідѣлъ 
этихъ птицъ охотящимися за муравьями. Гульдъ находитъ возможньшъ, что австра-
лійскіе виды, н а р я д у съ насѣкомыми, ѣдятъ также-дгоды и плоды, но не могъ сдѣ-
лать никакихъ тичныхъ наблюденій на этотъ счетъ. Питты тѣмъ напоминаютъ дроз-
довъ, что онѣ еибираютъ пипі,у только съ земли, а оляпокі. в ъ томъ, что онѣ часто, 
погрузивъ ноги до пятокъ, ходятъ по водѣ, и здѣсь занимаются охотоіг. 

Всѣ виды этого рода, про размножоніе которыхъ имѣются сііѣдѣнія, строятъ 
свое незатѣйливое гнѣздо, С О С Т О Я Щ Р ( ^ изъ тонкихъ сучьевъ и слабо сплоченныхъ 
стебел;ьковъ, на землѣ пли ноппсрсдстзюнно надъ ея поверхностью; Б е р н ш т е й н ъ на -
ходилъ гнѣзда доволі.но хоропіо скрытыми за глыбой земли. Штранге разсказываетъ, 
что всѣ гнѣчда, которыя т ъ ]«ідѣлъ въ Австралии, находились на сучкахъ фиговыхъ 
пальм'ь, діівольні) близко отъ земли и были 7Шстроены снаружи изъ сучьевъ, а 
внутри выстланы мхомъ, тонкими листьями п корой. Г н і щ и , которое изслѣдовалъ 
Жердонъ, состояло преимущественно пзъ тіореіпковъ и гибких'!, стебельковъ, а 
внутри скудно было выложено волосами. Я й ц а , получснныя Бернпітейномъ, имѣли 
продолговатую овальную форму п были блестяпі,('-бѣлаго цвѣта; четыре я й ц а , опи-
санныя Штраш'омъ, были не])авномѣрно покрыты по яично-желтому фону-бу-
рыми п темно-красными пятнами; тѣ, которыя получилъ Жердонъ , были покрыты 
по зеленовато-бѣлому фппу н(!ин(ігпмп красными и отдѣльными томными ігятнами. 
Выі'иживав)ті.-ли оба пола или предается атому занятію одна самка, въ напіе вріімя 
еще нризвіістно; но мы хороню знаемч., что оба родителя нсчібыкновенно любятъ 
своихъ птенцовъ, и при прлблпжаюп],оііся опасности стараются отклонить вниманіе 
врага OTTJ Н И Х Ъ общоизвѣстнымъ іірігглирстномъ. 

Ходжсоні. говоритъ про ВИД!., встрі.чающійся в ъ ІІепалѣ, что ихъ очень легко 
поймать. Штранге увѣряетъ, что можно приманить австралійскій видъ до самаго 
ствола ружья передразниваніемъ его собственнаго крика. П а островахъ Ару па-
пуасскіе мальчики съ большимъ успѣхомъ занимаются охотою на живущихъ тамъ 
питтъ, живо пропо.ізая мелгду кустовъ, и очень ловко пользуясь своими малень-
кими луками. Опытный охотнігеъ замѣчаетъ, говорить Уоллесъ, появленіе питты 
сначала по шороху листьевъ, потомъ видитъ какъ мелькнетъ птица, если она при 
своихъ легкихъ движеніяхъ (ісвѣщена выгоднымъ образомъ. Если онъ неосторожно 
поверяется, то блескъ, въ видѣ молніи, показываетъ ему, что его дичь улетѣіа в ъ 
безопасное мѣсто. 

Бернштейнъ поймалъ двухъ старыхъ питтъ в ъ силки, которые онъ распо-
ложил ь в(ікругъ гнѣзда, и долгое время держалъ обѣихъ птицъ в ъ клѣткѣ. ]h> пер-
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вые дни онѣ, правда, были немного пугливы, но вскорѣ привыкли, и послѣ первой 
недѣли стали такими ручными, что брали пищу wjl рукъ. Охотнѣе всего онѣ ѣли 
маленькихъ кузнечиковъ, муравьиныя куколки, термитовъ и т. п. Онѣ старались 
удалить у первыхъ лсесткія ноги и надкрылья, колотя ихъ о подъ, но ПОСЛІІ 

все-таки съѣдали и эти части. Тѣло-же насѣкомыхъ онѣ долго поворачивали 
в ъ клювѣ, пока оно не ложилось такъ, чтобы его можно было проглотить 
головою впередъ. Во время дня онѣ исключительно держались на полу своей 
клѣтки и даже ночью садились на перекладины только въ исключительныхъ слу-
чаяхъ. Насколько намъ извѣстно, въ Европу удалось довезти только два вида. 

«Однажды авангардъ нашего общества, подвигавшагося равномѣрными шагами, 
должно-быть встрѣтилъ неожиданное препятствіе: движеніе пріостановилось. Пол-
ный страха, я побѣ;калъ туда: шедшіе впереди люди стояли перодъ бурой, отъ 4 — 5 ш. 
широкой полосой: такой видъ имѣла плотно сомкнутая колонна странствую-
щихъ муравьевъ, только что пересѣкшая намъ дорогу. Ждать , пока прой-
детъ это полчище — задержало-бы насъ слишкомъ долго, и мы были при-
нуждены идти на проломъ быстрыми піагами и сильными прыжками. Покрытые до 
колѣнъ разсвирѣпѣвшими насѣкомыми, мы перерѣзати ихт. густые ряды, и хотя да-
вили ихъ руками и топтали ногами, но не могли совсѣмъ спастдсь отъ чувствитель-
ныхъ укусовъ раздраженныхъ животныхъ. Такое полчище, которое приходитъ неиз-
вѣстно откуда и идетъ неизвѣстно куда, нападаетъ на все, что ему мѣшаетъ на до-
рогѣ, но оно та іше имѣетъ своихъ враговъ, именно между птицами, которыя его со-
провогкдаютъ в ъ большомъ числѣ». Такъ разсказываетъ Шомбургкъ, и затѣмъ со-
общаетъ кое-что объ образѣ жизни тѣхъ птицъ, которыхъ я намѣренъ теперь сна-
чала описать съ внѣпшей стороны. 

Муравьеловки (Forra ic ivora) образуютъ родъ, заключающій въ себѣ около 70 ви-
довъ и населяютъ Южную Америку; онѣнапиминаютъкакънашихъсѣрыхъ дроздовт, 
такъ и славокъ и сорокопутовъ. Отличительнымъ признакомъ для всѣхъ видовъ 
вмѣстѣ взятыхъ составляетъ, по словамъ принца фонъ-Вида, то, «что ноги ихъ раз-
виты въ ущербъ крыльевъ». 

Главную пищу муравьеловокъ составляютъ насѣкомыя, но нѣкоторыя не пре-
небрегаютъ также и растительными веш;ествамп. Пасѣкомыхъ онѣ собираютъ преи-
мущественно съ земли, переворачивая клювомъ опавшіе листья; иныя же птицы для 
скорости разгребаютъ ихъ, подобно курамъ, ногами. Онѣ любятъ муравьевъ, хотя 
однако нельзя сказать, чтобы ѳто была ихъ самая главная пища. 

По показаніямъ Менетріе, муравьеловки вьютъ гнѣзда въ весенніе мѣсяцы ихъ 
родины и кладутъ свои два или три бѣленькіе съ красными крапинами яичка безъ 
особыхъ приготовленій въ неглубокую ямку на землѣ. Птенцы скоро покидаютъ 
гнѣздо и слѣдуютъ за матерью, на подобіе выводковыхъ птицъ. 

Одна изъ самыхъ извѣстныхъ муравье.товокъ, Муравьеловка огнеглазая (For -
iiiicivora domicella, Lanius, Myiothera HPyriglena domicella, Drymophi la t r i fasc ia ta , 
Myrmeciza melanura . Feuerauge . Myotherc domicelle) съ ирямымъ, довольно тол-
стымъ, почти конусовиднымъ клювомъ, съ крючковатымъ концомъ, передт. которымъ 
находится неглубокая выемка, высокими, толстыми ногами, широкими, но не очень 
длинными па.№цамп, которые снабжены довольно короткими, тонкими, изогнутыми 
когтями, средней длины крыльями, въ которыхь четвертое маховое перо самое длин-
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ное, и довольно ддиннымъ закругленнымъ хвостомъ. У самцовъ огнеглазыхъ мура -
вьеловокъ клювъ, ноги и большая часть оперенія черные , кроющія перья к р ы л ь е в ъ 
около прибавочнаго крыла бѣлыя, а болыійя кроющія перья окаймлены бѣлымъ. 
Глаза , соотвѣтственно назван ію птицы, темно-огненно-красные. Самка оливково-бу-
р а я , н а горлѣ и н а затылкѣ блѣдно-желтая. Длина п т и ц ы 18 с т . , р а з м а х ъ крыльевъ 
23, длина крыла 8, длина хвоста 7 с т . 

О г н е г л а з а я муравьеловка часто встрѣчается во всѣхъ лѣсахъ Бразил іи и всегда 
п р я ч е т с я в ъ г у с т ы х ъ и т е м н ы х ъ к у с т а р н и к а х ъ бодьшихъ лѣсовъ. Е я огненно-красный 
глазъ т а к ъ сильно отличается отъ черных'і>, к а к ъ уголь, перьевъ , что уже по этому 
пти цу легко замѣтить. Голосъ ея состоптъ изъ свистяіцаго щебетанііг. 

Отъ К и т т л и ц а мы узнаемъ, что эта птица большая охотница до муравьевъ . « Я 
встрѣтилъ,» р а з с к а з ы в а е т ъ онъ, « въ чащѣ лѣса огромное количество бодьшихъ чер-

Муравьеловка огпег.іааал. Forinicivora domicella. наст. вол. 

н ы х ъ муравьевъ , которые как і . раз-ь в-), это вр(>мя трудились вокругъ обл/jMKa боль-
шого бамбуковаго ствола, между тѣмъ к а к ъ самцы и спмкп огиеглазыхъ муравьело-
вок'1. ловили и х ъ сі . ікільпіою жадностью и быстротою. Н е с м о т р я н а пугливость, ко-
торую эти і п и ц ы обыкнов(!нно в ы к а з ы в а ю т ъ , и быстроту, съ которою онѣ умѣютъ 
скрыться отъ ііыстрѣла, их'ь страсть к ъ м у р а в ь я м ъ была настолько велика , что даже, 
выстрѣлыпугали пхі , только lui мгновеніе . К а р а у л я и х ъ н а з е м л ѣ и постоянно з а р я ж а я 
])ул{і.(!,я МОП. в ъ короткое ]!ремя выстрѣлить п іестьразъ подъ рядъ . Поразительно было 
то, что я н а ш е л ъ в ъ желудкѣ убитыхъ п т и ц ъ почти исключительно остатки кузнечи-
ковъ и другихъ прямокрылыхъ . Поэтому муравьи , по всеіі вѣроятности, составляютъ 
д л я а т и х ъ п т и ц ъ скорѣе лакомство, нежели настоящую п и щ у » . Другіе натуралисты 
также утперждаютъ, что около странстпующихъ муравьевъ , охота н а этихъ, обы-
кновенно столь осто])ожныхъ, п т и ц ъ чрезвычайно легка. Гораздо труднѣе в ы т а щ и т ь 
убитую птицу изъ середины этого странствующаго стада, не подвергая себя СОТНЯМІ> 
укусоііъ озлобленныхъ насѣкомыхъ. К и т т л и ц ъ таі.-же говорить , ч т о о н ъ б ы л ъ с т р а п і н о 
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искусанъ муравьями , хотя , к ъ счастію, они слишкомъ торопились, в ъ нротивномъ-же 
случаѣ бросидйсь-бы н а него цѣлыми массами. 

Второе подсемейство шерстослинныхъ . Гилактины ( H y l a c t i n a e ) , имѣютъ пред-
ставителями Т у п а к о л о в ъ ( Н у 1 а с 1 е 8 ) , изъ к о т о р ы х ъ м ы приводимъ самый извѣстный изъ 
всѣхъ видовъ , Тюрко, Тапаколо ч и л і й ц е в ъ ( H y l a c t e s m e g a p o d i u s , P t e r o p t o c h u s 
megapod ius , M e g a l o n y x r u f u s , L e p t o n y x raacropus. T t l r kenvoge l . Tapaco le ) . Е г о 
опереніе н а в е р х н е й сторонѣ темное оливково-бурое, н а надхвостьѣ-же красно-
бурое; полоса на- вискахъ , подбородокъ и н и ж н я я область щекъ—бѣлые, уздечка и 
у ш н а я область темно-коричневыя , остальныя н и ж н і я части оливково-ржаво-корич-

\ 
Тюрко. Hylactes megapodius. '/5 иаст. вел. 

л о в ы я ; стороны брюніка и бсдеръ разрисованы узкими черноватыми и ніироі;имп 
бѣлыми поперечными полосами, п и ж н і я п о к р о в н ы я псфья хвоста бдѣдно-бурыми, 
грудь и середина брюшка , по бѣловатому фону, узкими, темно-бурыми поперечными 
полосами. Ы а х о в ы я п е р ь я снаружи имѣютъ р ж а в о - к о р и ч н е в ы я каемки, хвостовыя 
перья темно-коричневыя . Г л а з а темно-каріс;, клювъ черно-бурый, ноги также чорпо-
бураго цвѣта. Длина тѣла приблизительно 27 с т . , длина крыла 10 с т . , а хвоста 9 с т . 

Образъ жизни этой птицы требуеть еще и ц а т е л ь н а г о разслѣдованія. « Х о т я эта 
з а м е ч а т е л ь н а я птпца животъ обыкновенно уединенно» , говоритъ К п т т л и ц ъ про 
тюрко, н а й д е н н а г о пмъ вблизи Вальпарайзо , «однако она даетъ знать каждому 
естествоиспытателю о своемъ присутствіи н а косогорахъ, п о к р ы т ы х ъ особымъ ви-
домъ бамбуко]гь, трескучими и ш и п я п щ м и криками , слѣдуюпіими одинъ за другимъ, в ъ 
неравномѣрные промежутки времени; крики эти с н а ч а л а очень громка и мало по 
малу постепенно ді ілаются тпше . Тапаколо и его сородичи часто п р е д с т а в л я ю п і к р а й -
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не удивительное зрѣлищѳ, когда они внезапно выскакиваютъ изъ чащи, помогая 
быстрому бѣгу своими короткими, неспособными къ іетанію крыльями, съ та-
кою-же осанкою, которую мы привыкли видѣть у н а ш и х ъ крапивниковъ, и показы-
ваются на мгновеніе на какомъ-нибудь выдающемся предметѣ у опушки чащи, 
достигши егонеол{йДа'йньшъ,очень больпшмъ скачкомъ. Такимъ-же скачкомъ они вдругъ 
снова исчезаютъ». Дарвинъ сообщаетъ о нихъ нѣскодько подробнѣе: « М е ж д у 
птицами Чили самый замѣчательныя это двѣ трясогузки. Первая , 'называемая чи-
лійцами «Тюрко», йстрѣчается нерѣдко. О д а живетъ н а земдѣ, з а щ и щ е н н а я ку-
стами, которыми часто покрыты сухіе и голые холмы. Можно часто видѣть, какъ 
эта птица, съ ногами, похожими на ходули, и поднятымъ вверхъ хвостомъ, съ не-
обыкновенной быстротою съ шумомъ пробѣгаетъ отъ одного куста въ другой. 
Въ самомъ дѣлѣ, не надо имѣть черезъ-чуръ много фантазіи, чтобы повѣрить, что 
птица стыдится самое себя и знаетъ о своемъ смѣшномъ видѣ. Когда ее видишь въ 
первый разъ, то хочется воскликнуть: худо набитое птичье чучело уб'Ьжало изъ му-
зея и снова ожило! Только при большомъ усиліи можно заставить ее летѣть. Она 
даже не бѣгаетъ, а только прыгаетъ. Разнообразные, громкіе звуки, которые она 
издаетъ, когда прячется въ кустарникѣ, такъ-же странны, какъ и вся ея внѣшность. 
Она вьетъ свое гнѣздо в ъ глубокой норѣ подъ землею. Я разрылъ нѣсколько подоб-
н ы х ъ гнѣздъ. Очень мускулистый желудокъ содержалъ жуковъ, растительныя во-
локна и камешки. Эта птица по длинѣ погъ, по скребупцімъ лапамъ и по кожистому 
покрову ноздрей, повидимому, слулштъ в ъ и.звѣстной мѣрѣ переходною формою 
между дроздами и куриными. Одинъ близко-родственный тюрко видъ. Птица Лайка, 
(Hy lac t e s t a rn i i ) называется туземцами Гидъ-Гидъ. Это названіе очень къ птицѣ 
подходитъ, такъ какъ никто навѣрное не можстъ различить, не маленькая-ли со-
бачка лаетъ вті лѣсу. Иногда дай слыпіенъ совсѣмъ близко, но напрасно стараешься 
открыть виновника , хотя однако при другихъ обстоятельствахъ гидъ-гидъ безъ 
страха б-тизко подходитъ къ людямъ. Оба вида вьютъ свои гнѣзда очень близко къ 
земдѣ, подъ гніющими вѣтвями. Т а к ъ какъ почва тамъ чрезвычайно сыра, то это 
служитъ причиной, что они не вырываютъ ямъ». 

Около 300 видовъ южно' и средне-американскихъ ятицъ соедияяютъ в ъ се-
мейство Горшечниковті (Anaba t idae) . Между ними Печники ( F u r n a r i u s . TOpfervOgel. 
Fou rn i e r s ) напоминаютъ нѣкоторыхъ дроздовъ, но, какъ замѣчаетъ Дарвинъ, не 
могутъ быть приравнены ни къ одной европейской птицѣ. Клювъ у нихъ длиною 
почти съ голову, или немного короче, довольно толстый, прямой или немного за-
гнутый, по сторонамъ сдавленный; ноги съ длинными п.іюснами и толстыми паль-
цами, вооруженными маленькими, слабо загнутыми когтями; крылья средней длины 
и тупыя, третье маховое перо у нихъ самое длинное, первое замѣтно укорочено, 
а второе лишь немного; хвостъ скорѣе короткій, чѣмъ длинный, и мягкоперый. 

«Если перейти», говоритъ Бурмейстеръ, «высокія горныя цѣпи Бразиліи, 
отдѣляющія богатыя лѣсомъ береговы'я области отъ внутреннихъ т р а в я н ы х ъ пам-
пасовъ, и спуститься в ъ холмистую долину Ріо-Велласъ, то по дорогѣ всюду встрѣ-
чаегаь на большихъ одинокостояпі;ихъ деревьяхъ около яшлип^ъ колонистовъ боль-
шіе, дынеобразные, глиняные комы, которые стоятъ на горизонтальныхъ вѣтвяхъ, 
толщиною в ъ руку и имѣютъ по сторонамъ и сверху правильные своды. Н а пер-
в ы й в.зглядъ эти глиняные комы кажутся в ъ высшей степени странными. И х ъ 
молено сначала принять за гнѣзда термитовъ, но только до тѣхъ поръ, пока но 
замѣтиіпь на одной изъ сторонъ открытый пходъ. Однако величина и поразитель-
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н а я гладкость говорить противъ этого предположенія , т а к ъ к а к ъ гн'Ьзда терми-
т о в ъ имѣютъ очень неровную поверхность , а . т а і ш е никогда не строятся н а 
одной вѣтви, а, на і іротивъ того, осторолсно лрпелонены к ъ развилинѣ, образо-
в а н н о й вѣтвями. Н о р а з ъ только убѣдишься в ъ правильной формѣ атихъ г л и н я -
н ы х ъ комовъ, то скоро можно опредѣлить и и х ъ назначен іе . Н е л ь з я не. замѣтить 
большой я й ц е о б р а з н ы й летокъ и, если достаточно внимательно всмотрѣться, то 
можно иногда разглядѣть влетающую и в ы л е т а ю щ у ю маленькую красно-желтую 
птичку , вслѣдствіе чего легко узнать , что эта удивительная постройка — птичье 
гнѣздо. Это такті и есть н а самомъ дѣлѣ, и именно гнѣздо печника , котораго к а ж -
д ы й м и н е й р о ( р у д о к о п ъ ) знаетъ подъ именемъ «глинянаго В а н ь к и » ( J o a o de b a r r o ) . 
и н а котораго онъ смотритъ съ особеннымъ доброжелательствомъ». 

Печникъ рыжій ( F u r n a r i u s r u f u s , Merops r u f u s , T u r d u s bad ius , F i g u l u s a lbo -
gu la r i s , O p e t i o r h y n c h u s r u f i c a u d u s . TOpfervogel . F o u r n i e r ) о к р а ш е н ъ сверху в ъ р ж а -
во-буро-красный циѣтъ, на голоиѣ и н а н и ж н п х ъ ш е й н ы х ъ п е р ь я х ъ тусклѣе; к р ы л ь я 
сверху бурыя , н а н и ж н е й сторонѣ свѣтлѣе, середина горла чіісто-бѣлая; отъ глазъ 
н а з а д ъ идетъ я р к а я ржаво-желтая полосп; м а х о в ы я п е р ь я сѣрыіг, больпіія м а х о в ы я 
п е р ь я у основания на нѣкоторомь пространств^ окаймлены блѣдно-желтымті; р у -
л е в ы я п е р ь я ржаво-желто-красныя; глаза желто-бурые, клювъ бурый, н и ж н я я че -
люсть у основанія бѣловатая; ноги бурыя . Длпна 19 с т . , р а з м а х ь к р ы л ь е в ъ 27 
длина к р ы л а 10, а хвоста 7 с т . 

П о п о к а з а н і я м ъ д 'Орбиньп р ы ж і й п е ч н и к ъ живетъприблизительно такт,, к а к ъ 
н а ш и дрозды, л а з а я по }іѣтвямъ и п р ы г а я по землѣ. Н а вѣтвяхъ о н ъ очень 
ожйвленъ и «есслъ, и его удивительный голосъ раздается часто. Е г о встрѣчаютъ 
обыкновенно парами , который ж и в у т ъ болыпею частью особнякомъ, но иногда 
случается , что с а м е ц ъ или самка присоединяется н а нѣкоторое в р е м я к ъ другимъ 
птицамъ; когда у л е т п т ь самка , то, к а к ъ говоритъ д 'Орбиньп, очень смѣшно смо-
трѣть н а самца , который осторожно приближается к ъ свопмъ соперникамъ , 
но драться съ ними однако не осмѣлпвается. Н и щ а п е ч н л к о в ъ состоитъ іізъ н а -
сѣкомыхъ и сѣмянъ, по словамъ-же Бурмепстера , только пзъ насѣкомыхъ, кото-
р ы х ъ они поднимаютъ съ земли, т а к ъ к а к ъ никогда не видали печника , гоняю-
щагося з а ними по вѣткамъ и еще менѣе—преслѣдующаго летяпі;ііхъ насіікомыхч.. 
П о землѣ двигается о н ъ очень прсшорно, п р ы г а я болыппми скачкам» , полетъ-же, 
вслѣдствіе короткости крыльевъ , не скорыіі и никогда не; б ы в а е т ъ продолжителен!. . 

Голосъ, по всей вероятности , в ъ высшей степени Зіімѣчателенъ, т а к ъ к а к ъ 
всѣ писатели у п о м и н а ю т ъ о немі. , одни съ похвалою, другіе менѣе благосклонно. 
«Его громкій, да.іеко с л ы п ш ы й і:олосъ», говоритъ Б у р м е й с т е р ъ , «звонокъ и рѣзокъ; 
обыкновенно крпчатъ обѣ птицы вмѣстѣ, сидя гдѣ-нибудь н а домѣ или деренѣ, но 
съ различной пнтонаціей: с а м е ц ъ к р и ч и т ъ скорѣе, самка .значительно тише и тер-
ц іей ниже. Этотъ способъ пѣнія к р а й н е п о р а з и т е л е н ъ , когда его с л ы ш и ш ь в ъ пер-
в ы й р а з ъ , но во всякомъ с.іучаѣ п р і я т н ы м ъ его н а з в а т ь нельзя , вТ) особенности, 
когда обѣ п т и ц ы перебиваютъ разговоръ в а ш ъ , т. е. н а ч и н а ю т ъ кричать , если, оста-
новившись гдѣ-нибудь, начинае іпь громко говорить. В ъ саду моего друга Л у н д а 
это случалось ежедневно со мной, и часто, когда птицы начинали свой крикъ , мой 
гостепріимныя х о з я и н ъ говоріі.тъ мнѣ: «дайте сначала имъ н а к р и ч а т ь с я , онѣ все 
р а в н о не дадутъ н а м ъ сказать слова». 

Можно скоро замѣтить, что столь сильно пораліаюіцая вначалѣ смѣлость печ-
н и к а вполнѣ п о н я т н а . ОЕЪ считается у бразильценъ сняпі,енной, истинной хри-
стіанской птнцеіі , т а к ъ к а к ъ утнерждаютъ, что по воскресеньямъ о н ъ не работаетъ 
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н а д ъ сіюимъ гн'Ьздоыъ и постоянно о б р а щ а е т ъ вылетное отверстіе н а в о с т о к ъ . « Ч т о по-
сдѣднее показан іе» , г о в о р и т ь Б у р м е й с т е р ъ , «невѣрно,я скоро замѣтилъ самъ и убѣдилъ 
ііъ этомъ многихъ тузвмцевъ, которыхъ вслѣдствіе этого созвалъ н а совѣгь. ІІовѣрье 
лее, что п т и ц а не работаетъ по воскресеньямъ имѣетъ. конечно, основаніе вслѣд-
ствіе той скорости, съ которой она о к а н ч и в а е т ъ свою трудную работу: если она 
н а ч а л а гнѣздо не в ъ самое воскресенье, то оно бьтваетъ готово р а н ь ш е , чѣмъ н а -
ступитъ слѣдующее. 

« С а м а я постройка гнѣзда такою маленькою птичкою дѣйствительно работа , 

Пучкогиѣздъ ГфазіільскіГі. Synallaxis frontalis. Печиикіі рыжігг. Furmiriusrufus Ѵа наст. вел. 

достойная удивленія . Мѣсто, куда она его прикрѣпляеть, обыь'новенно вполнѣ го-
ризонтальная или иногда даже немного наі;л(іниая часть дрічісспой вѣткп, тол-
щиною в-1. 8 cm. или болѣ(\ и ч е н ь ])ѣдко паходят і . г н і щ а н а д р у г и х ъ мѣстахъ: 
крыпіахъ , ]плсокпхъ б а л к а х г , крестахъ цорквей и т. д. Обѣ птицы строятъ его 
лмѣстѣ. Сначала онѣ кладутъ горизонтальное основаніе изъ глины, которая в'і. 
болі.иіоыъ количеств!', находится в ъ деревнях'Ь, п а болі.ииіх'ь дорогахъ п п р е в р а -
пі,ается въ дорожнув) і-рязь послѣ П(^рі!ЫХ'і. ігроливныхъ дождей, совпадающихъ со 
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временемъ. постройки гнѣзда. Птицы дѣлаютъ изънеяпіаровиднъіе комочки, вбличи-
ною съ ружейную пулю, носятъ ихъ на дерево и тамъ pacrIpaвляяJTъ клювош. и 
ногами. Обыкновенно в ъ глинѣ попадаются и растительныя вепі;ества. Когда осно-
ваніе достигло 20—22 cm. въ]цирину,парочканачинаетъвыводить наказкдомъего концѣ 
прямостоящую, по сторонамъ немного наклонную кнаружи стѣнку, которая на 
концѣ достигаетъ наибольшей высоты (до 5 с т . ) ; къ серединѣ сторонъ она по-
нижается, такъ что к р а я образуютъ на обоихъ концахъ согнутую дугу. Когда стѣнка 
готова и достаточно просохла, на нее кладется другая, подобная-же, уже нѣ-
сколько болѣе накіоняюпі,аяся внутрь. Птицы и еіі даютъ прежде всего высохнуть 
и продолліаютъ затѣмъ постройку тѣмъ же порядкомъ, соединяя обѣ стороны въ 
видѣ свода. П ъ одной изъ, боковыхъ стѣнокъ остается круглое отверстіе, которое 
сначала имѣетъ видъ круга , позднѣе-же замазывается съ одной стороны такъ , что. 
превраіцается в ъ отвѣсно стояпііій подукругъ. Это летокъ; я не зіидалъ летка дру-
гой формы, а постоянно в ъ видѣ продольпаго отверстія, 7 — 1 0 cm. высоты и Г) сш. 
ширины. Поэтому подобное-же показаніе Азары не есть ошибка переводчика, 
какъ предполагаеть Типеманъ, такъ какъ я никогда не видалъ готоваго гнѣзда 
съ поперечнымъ выходнымъ отверстіемт., какъ описываетъ выіпеназванный па-
ту ралистъ». 

«Отверстіе лежитъ, если стоять прямо передъ гнѣздомъ, постоянно н а лѣ-
вой лоловппѣ передней поверхности; правая сторона отверстія не имѣетъ. Вну-
тренніи край отверстія стоитъ такимъ образомъ прямо и отвѣсно, наружный ду-
гообразно вырѣзанъ. Готовое гн'Ьздо похоже на маленькую русскую печь, 1 5 — 1 8 
с т . высоты, 2 0 — 2 2 длины и 1 0 — 1 2 era. глубины. Его глинянаіі стѣна бы-
ваетъ толщиною отъ •.',5—4 с т . , слѣдовательно внутреннее углубление заіиіючаеть 
в ъ себѣ пространство отъ 1 0 — 1 2 era. высоты, 1 2 — 1 5 длины и 7 — 1 0 era. 
ширины. Одно почти готовое гн'Ьздо, которое я взялъ съ собой, вѣсило 4,5 kg. 
В ъ этомъ углубленіи птица устрапваетъ настоящее гнѣздо, вставляя внутрь отъ 
прямого края отверстія отвѣсную неполную перегородку, отъ которой поперекъ 
дна гнѣзда пдетъ маленькій порогъ. Э т о ~ м ѣ с т о д л я ВЬТСИЖИІШНІІГ дѣтеіі; оно т щ а -
тельно выкладывается вокругъ сухими стебельками травы, вплетенными ш . nnx-j) 
перьями, пучками хлопка и т. д. Тогда жилище рыжаго печника готово. Птичка 
кладетъ туда свои 2 — 4 бѣлыхъ яичка , и обѣ птицы высиживаютъ и дсормятчі сво-
ихъ птенцовъ. Первое гн 'Ьдо устраивается }п, концѣ августа; высижиііаніо сонпа-
даетъ съ началомъ сентября. Вторая кладка происходитъ епі,е позднѣо вт. том'ь 
же году». 

Азара держалъ в ъ неволѣ взрослаго печника приблизительно «коло мѣсяца 
и кормилъ его рисомъ и сырымъ мясомъ; птица предпочитала послѣднее. Ес.іи 
і^усокъ мяса былі> настолыш великъ, что его нельзя было проглотить, то печникч. 
хваталъ его ногами и отрывалъ клюномъ маленькіе кусочки. Если онъ хотѣлі> хо-
дить, то крѣпко опирался на одну ногу, поднима.гь затѣмъ другую, держалъ ее 
нѣкоторое время, прямо протянувши н а воздухѣ, и опускалъ передъ собой, чтобы 
освободить первую. Только пос.ііѣ нѣсколькихъ такихъ упражненіі і в ъ церемопіаль-
номъ маріпѣ, онъ начинал!)бѣгать какъслѣдуеті . .Часто в о в р е м я быстрагобѣга онъ 
вдругъ останавливался, а иногда употреблялъ поіиірішѣпно оба рода ходьбы, по-
двигаясь то величественными, то очень быстрыми піагами. При атомъ онъ дер-
жалъ себя свободно и нс-иринужденно, однак(і старался приподнимать какъ голову, 
такъ и хвостъ. Когда о т . пѣлъ пли кричалъ, то прпніімал'і. гордую осанку, ]п.і-
прямлялся, вытягивал'ь ПКІЮ И хлопалі. крыльями. Других'], птицъ онъ нрогонялі. 
съ больпшм'ь озлобленіемъ, когда ТІІ приближались къ его кормушкѣ. 
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В ъ Ю ж н о й Америкѣ н а ш и х ъ с и н и ц ъ и п и щ у х ъ н а п о м и н а ю т ъ Древолазы 
( A n a b a t i n a e ) . Б о л ь ш и н с т в о видовъ этого подсемейства тѣлосдоженія стройнаго, 
кор о тко кр ыіы и длиннохвосты; кдювъ величиною почти съ голову, довольно тол-
стый, п р я м о й иди согнутый; ноги средней высоты с ъ короткими пальцами , воору-
женными т а к ж е короткими, мало изогнутыми когтями. Четвертое маховое перо 
в ъ крылѣ самое длинное; хвостъ состоитъ изъ двѣнадцати сильно с т у п е н ч а т ы х ъ 
перьевъ . 

Всѣ древолазы п р и н а д л е ж а т ь к ъ к о н т и н е н т а л ь н ы м ъ п т и ц а м ъ Ю ж н о й Аме-
рики; они исключительно ж и в у т ъ в ъ дѣсахъ и только Отъ времени до времени в ы х о -
д я т ъ н а открытый мѣстности. Весьма живо и проворно, постоянно двигаясь , пропол-
заютъ они черезъ темные низкіе кустарники , в с п р ы г и в а ю т ъ н а вѣтки и ходятъ 
110 нимъ, к а к ъ н а ш и синицы, или привѣшиваіотся снизу, но никогда н е л а з а ю т ъ по 
стволамъ в в е р х ъ и внизъ , подобно дятламъ и п и щ у х а м ъ . У многихъ изъ э т и х ъ ви -
довъ с т р а н н ы й громкій голосъ; другіе издаютъ лишь короткій, довольно тихій , п р и -
зывной звукъ . Всѣ безъ исключенія охотятся за насѣкомыми почти такимъ-же об-
разомъ, к а к ъ и н а ш и с и н и ц ы . Многіе в ь ю т ъ удивителъныя,частовисяпі , ія и преиму-
щественно з а к р ы т ы й сверху гнѣзда. ^ ^ 

* 

О д и н ъ изъ с а м ы х ъ извѣстныхъ в и д о в ъ — Пучкогнѣздъ Бразильскій ( S y n a l l a -
x is f ron ta l i s , A n u m b i n s и S p h e n u r a f ron ta l i s , A n a b a t e s и P h a c e l l o d o m u s r u f i f r o t i s , 
M a l u r u s s a r r u l u s . BUnde ln i s t e r . S p h e n u r e ) , представитель Пучкогнѣздовъ ( S y n a l l a -
xis) , отличительные признаки которыхъ заключаются в ъ короткомъ, сильно слгатомъ, 
довольно прямомъ, лишь н а концѣ слабо загнутомъ клювѣ, в ъ высокихъ н о г а х ъ с ъ 
толстою плюсною, округленныхъ к р ы л ь я х ъ и хвостѣ, состо я щ е м ъ изъ узкихъ, мяг-
кихъ , н а концѣ шйроі ;ихъ и з а к р у г л е н н ы х ъ перьевъ . Оперен іе в е р х н е й стороны 
с-вѣтлое коричнево-оливково-сѣрое, н и ж н е й - же — блѣдное коричневато - сѣрое; 
лобъ темный, ржаво-бурый, полоса н а д ъ глазами бѣдая, м а х о в ы я п е р ь я сѣро-
б у р ы я съ блѣдно-краснымъ оттѣнкомъ н а передней бородкѣ пера . Г л а з а пепельно-
сѣрые; клювъ сверху темнаго сѣро-бураго, снизу бѣловате-сѣраго рогового цвѣта; 
ноги голубоватаго рогового цвѣта. Д л и н а п т и ц ы 17 с т . , длина к р ы л а 6, хвоста 7 с т . 

«Эта миловидная птичка» , говорить п р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ , «никогда н е встрѣ-
чалась мнѣ в ъ о б п ш р н ы х ъ приморскихъ п р о в и н ц і я х ъ , и я ее находилъ лишь во в н у -
тренних'!. , в«уз1шп1енныхъ, в ы ж ж е н н ы х ъ солнечнымъ зноемъ мѣстностяхъ в ъ про-
винціях'1) М и н а с ъ - Г е р а э с ъ и Б а х і я , гдѣ она заселяетъ открыты?! мѣстности, по-
росшія кустарникомъ, и проворно летаетъ и п р ы г а е т ъ о т ъ одного дерева или куста 
К'і) другому. П о образу жизни она походить н а родственные ей виды и, повидимо-
му, наиболѣе приближается к ъ Красноглазому Древолазу ( A n a b a t e s e r y t r o p h t h a l m u s ) . 

О иосд'Ьдней птицѣ этотъ писатель замѣчаетъ слѣдуюп;ее. « О н а принадле-
ж и т ъ к ъ тѣмъ птицамъ больпшхъ лѣсовъ, которыхъ издали можно узнать по и х ъ 
странному, громкому голосу, состояпі;ему изъ нѣсколько постоянно однообразно из-
мѣняющихся звуковъ . я нѣскодько дней ж и л ь в ъ одной заброшенной избуппіѣ в'ь 
громадномъ лѣсу и постоянно слышадъ в ъ в е р ш и н а х ъ д р е в е с н ы х ъ стволовъ, пе-
р е п л е т е н н ы х ъ разнообразными в ь ю щ и м и с я растен іями и о к р у ж е н н ы х ъ низкимъ 
ісустарникомъ, с т р а н н ы й , изъ шести т о н о в ь состояпцй голосъ какоіі-то птицы, ко-
торую я н и к а к ъ не могъ увидѣть до тѣхъ поръ, пока н а к о н е ц ъ случай не п о м о п . 
мнѣ. Эта птица ж и в е т ь в ъ густомъ, высокомъ дремучемъ лѣсу, во время высилси-
в а н і я птвнцовъ i to-парно, в ъ остальную-лш часть г о д а — с е м ь я м и . Подобное се-
меііство жило близко отъ насъ , и я прекрасно могъ его наблюдать. П а неболь-
шомъ пространств'};, покрытомъ низкимъ кустарникомъ, стояло н'Ьсколько с т а р ы х ъ 
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высокихъ деревьевъ съ вершиной , покрытой густой листвой; они уцѣлѣли при об-
работкѣ этого участка земли. С ъ одного изъ этихъ деревьевъ на длинномъ, тонкомъ 
в ь ю щ е м с я растеніи спускался п у ч е к ъ хвороста , который и былъ гнііздомъ э т и х ъ 
п т и д ъ . М ы видѣли, к а к ъ онѣ еягедневно в ъ него прятались . Днемъ онѣ летали всѣ 
вмѣстѣ по сосѣднимъ лѣсамъ, при чемъ постоянно б ь ы ъ слышенъ и х ъ громкій осо-
бенный голосъ. Съ наступленіемъ вечера слышно было, к а к ъ семейство приближа-
лось, и я видѣлъ, к а к ъ птицы, одна за другой, прыгали съ сучка н а сучекъ, за -
тѣмъ двѣ изъ н и х ъ , по всей вѣроятности молодыя, быстро подлетали к ъ висяпі,ему 
гнѣзду и влѣзали в ъ него. Н е с м о т р я н а то, что онѣ были уже вполнѣ взрослыя, 
онѣ им'Ьли обыкновеніе постоянно ночевать тамъ . К о г д а OH'J> находились в ъ гнѣз-
дѣ, то можно было нѣсколько р а з ъ выстрѣлить в ъ него бо.чьшою стрѣлою, пр(;жде 
чѣмъ п т и ц ы его покидали. Съ наступленіемъ д н я онѣ снова остав.шлп свое жили-
ще; тотчасъ-же р а з д а в а л с я вълѣсу и х ъ голосъ и онѣ н а ч и н а л и перекликаться другъ 
съ другомъ. Онѣ, кажется , веселыя п т и ц ы и очень любістъ другъ друга , т а к ъ к а к ъ по-
стоянно перекликаются и по в е ч е р а м ъ собираются в ъ одномъ мѣстѣ. Онѣ скачутъ по 
вѣткамъ съ сильно поджатыми ногами, і іоднимаюгь при этомъ свой длинный, обык-
новенно растрепанныі і , пучкообразный хвостъ, п іевелятъ имъ и лазаютъ во всѣхъ 
н а п р а в л е н і я х ъ по в ь ю п ц ш с я растен іямъ то туда , то сюда, причемъ обыкновен-
но п р ы г а ю т ъ в ъ стороны, слѣдовательно не т а к ъ , к а к ъ дятлы. ІКелудокъ и х ъ я п а -
ш е л ъ н а п о л н е н н ы м ъ насѣкомыми». 

«Гнѣздо бразильскаго пучкогнѣзда я находилъ в ъ серединѣ ф е в р а л я и посто-
я н н о н а н и з к и х ъ , т о н к и х ъ боковыхъ вѣткахъ деревьевъ средней вгас'оты. Это 
гнѣздо образуетъ продолговатый большой вѣникъ изъ короткаго хвороста , большею 
частью толщиною в ъ полъ-пальца , которыіг различнымъ образомъ п е р е п л е т е т , 
между собою и н а в а л е н ъ другъ н а друга . К о п ч и к и прутьевъ неаккуратно торчатъ 
во всѣ стороны, т а к ъ что к ъ гнѣзду, которое иногда бываетт. ві> одпнъ метръ и 
длиннѣе, очень трудно прикоснуться . Весь хворостъ скрѣпле.нъ разнообразными 
тонкими растеніями. Около дна или н и ж в я г о сиускаюіцагося к о н ц а сдѣданъ м а -
ленькій , круглый входъ; затѣмъ оні , прямо поднимается внутри и только в ъ н а -
ружномъ большомъ пучкѣ хвороста свито настояиіее гнѣздо изъ мха , іперсти, ни-
токъ , л ы к а и с у х и х ъ т р а в ъ . Если разорвать большой н а р у ж н ы й п у ч е к ъ хвороста , 
то н а й д е ш ь в ъ н е м ъ только что описанное мал(шько(>, сверху закрытое і^нѣздышко, 
гдѣ птицѣ очень мягко и она чувствует] , себя в ъ теплѣ и безоігасности. О н а уве-
л и ч и в а е т ъ ежеі^одно свое гнѣздо, постоянно п р и с т р а и в а я во время гнѣздованія і!0-
к р у г ъ п р е л ш и х ъ гибкихъ вѣтвей н о в ы й п у ч е к ъ хвороста н а пропілогоднемъ и в ь е г ь 
в ъ н е м ъ сіюе маленькое гнѣздышко изъ мха . Эта с т р а н н а я постройка большею 
частью т а к ъ тяжела , что челонѣкъ едва можетъ дерлсать ее н а вѣсу. Если р а с і ф ы т ь 
у д и в и т е л і д у ю постройку, то сверху Зіссі^да н а й д е ш ь новое гнѣздо, а подъ н и м ъ 
цѣ.шй р я д ъ старыхъ , в ъ которыхъ часто живутъ самцы» . 

С в а й н с о н ъ , в п е р в ы е описавпі ій это гн'1".здо, увѣряетт», что оно прпдаетъ пей-
зажу тѣхъ мѣстъ особенный х а р а к т е р ъ . К л а д к а состоитъ изъ 4 кругловатыхъ, чпс-
то-бѣлыхъ я и ц ъ . 

Т и р а н н ы ( Т у г а п п і ( і а е ) с о е д и н я ю т ъ в ъ собѣ н р а в ы и свойства к а к ъ сорокопутовъ, 
т а к ъ и мухоловокъ. Семейство, насколы»» до сих'ь поръ извѣстно, состоита болѣе 
чѣмъ изъ 4Г»0 видовъ, которые лсивутъ ві , Амерпкѣ п имѣюгь представителе і і н а 
обѣихъ п о л о в и и а х ъ этого материка . 

Т и р а п п ы п р п п а д л о ж а п . к ъ числу таких'ь птицъ , которыхъ калсдый имѣетъ 
возмояспость зпать и наблюдать, т а к ъ к а к ь они сгтличанітся как'ь с«(іимъ образом'ь 
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ЖИЗНИ, такъ и голосомъ, и безбоязненно гн'Ьздятся «близи человѣческихъ жилищъ. 
Н а слѣдующихъ страницахъ описываются наиболѣе извѣстные виды этого мно-

гочисленнаго сомейства, болѣе подробное описачіе котораго невозможно изъ-за не-
достатка мѣста. 

* 
Пипры (Р ірга . Schnurrenvogel . Manakii is) , числомъ около 60, называемыя так-

же Манакинаии, населяют7> Южную и среднюю Америку. Клювъ ихъ коротокъ и до-
вольно высокъ, на хребтѣ болѣе или менѣе острый, н а ч и н а я отъ середины сжатый 
съ боковъ, передъ крючкомъ верхней челюсти замѣчается небольшая вырѣзка; плю-
сны высоки и тонки, а пальцы коротки; наружные и средніе пальцы до половины 
сросшись. Н а крыльяхъ четвертое маховое перо самое длинное; когда крылья сложены, 
то кончики их7> едва достигаютъ основанія хвоста; п е р в ы я большія маховыя 
перья ступенчато укорочены и на самомъ концѣ сильно съужены; короткій хвосту, 
или ровно обрубленъ или всдѣдствіе удлиненія среднихъ перьевъ, клинообразно за-
остренъ. Опереніе прилегаетъ къ тѣлу довольно плотно и притомъ в ъ области лба 
очень коротко, однако покрываетъ собою носовыя отверстія и у к р а я клюва превра-
щается в ъ тонкія щетины. У самцовъ основная окраска черная , но на нѣкоторыхъ 
мѣстахъ тѣла къ ней присоединяются самые яркіе цвѣта. І І апротивъ того, самкп 
почти всѣхъ видовъ имѣютъ одноцвѣтное сѣро-зеленое опереніе, и на нихъ болѣе или 
менѣе походятъ и птенцы обоихъ половъ. 

П о своему образу жизни и нраву пипры больше всего напоминаютъ наіпихъ 
синицъ. Онѣ живутъ парами или маленькими семействами и обществами, прыгаютъ 
съ в'Ьтки на вѣтку и, если ихъ вспугнуть, то улетаютъ, но недалеко и невысоко; 
онѣ веселы и неспокойны и поэтому, конечно, могутъ оживить лѣсъ своимъ присут-
ствіемъ. К а к ъ и больпіинство іітидъ дѣвственныхъ лѣсовъ, пипры предпочитаютъ 
сырые лѣса и почтп со страхомъ избѣгаютъ безлѣсныхъ, равно какъ и открытыхъ 
м естностей рѣчныхъ береговъ. В ъ утренніе часы ихъ встрѣчаешь небольшими обще-
ствами даже въ соединении съ другими птицами; къ полдню эти обпі,ества разъеди-
няются, и каждая птица ип^eтъ уединенія въ самой густой тѣни деревьевъ. 

Пѣніе ихъ незначительно, говорить Пеппигъ: это—тихое, однако довольно 
пріятное щебетанье; призывной голосъ похожъ н а свистъ и часто повторяется. Онѣ 
ѣдятъ насѣкомыхъ и плоды; для нѣкоторыхъ главную пищу, повидимому, составля-
ют'ь ягоды, и изі.-за нихъ эти, обулкновенно осторожны» птицы, приближаются и къ 
человѣческимъ жилиіцамъ. «При устьи Паримы», говоритъ Шомбургігь, «росло 
около наіпей палатки фиговое дер(!В0, покрытое спѣлыми плодами; впродолженіи цѣ-
лаго дня оно посѣіцалось этими, обыкнов(!нно пугливыми птицами, которыіі утоляли 
свой голодъ его маленькими сочными плодами». Довольно простое и безискусное 
гнѣчдо сдѣлано изъ мха и внутри выложено растительною шерстью. Кладка со-
стоитъ, какъ кажется, постоянно изъ днухъ, сильно продолговатыхъ яицъ, которыя 
покрыты по блѣдному (f)OHy мелкими крапинами; обыкнивенно-же на тупомъ концѣ 
они имѣюгь цѣлый вѣнчикъ изъ пятенъ. 

Манакинт. (Р ірга m a n a c u s . g u t t u r o s a и edwards i , Manacus niger и edwards i , Chiro-
machaer i s manacus . xMonchsschmuckvoge'. Manakin d ' E d w a r d s ) c ъ длинными плюснами, 
серпообразно загнутымъ ігервымъ больпсимъ маховымт» перомъ и мягкимь оперені-
ем'і., которо(! на подбородкѣ сильно удлинено на подобіе борозды, представляетъ со-
бою, хотя правда не одинъ изь самыхъ красивыхъ, зато одинь изъ самыхъ замѣ-
чательных'ь видовъ этого рода. Теміі, спина, крылья и хвостъ—черные; надхвостье 
и гузка—сѣрыи; горло, шея, грудь и живогі.—бѣлые. Гла;ва сѣрые, клювъ свинцо-
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ваго цвѣта, на нижней челюсти бѣловатый, ноги бдѣдно желтовато-мясного цвѣта. 
Длина его 12 с т . , размахъ крыльевъ 18, длина кры.та 4,5, хвоста 2,8 с т . 

« Эта хорошенькая маленькая птичка», говоритъ ііринцъ фоніі Видъ,«населяетъ 
большую часть Южной Америки. Ее встрѣчаютъ уже въ Гвіанѣ, а въ южныхті стра-
нахъ, по которымъ я нутегаествовалъ, она находится во множествѣ. Она живетъ в ъ 
густыхъ дѣвственныхъ .іѣсахъ и кустаряикахъ,смѣняющихся открытыми полянами; за 
исоючен іемъ времени спариванія, она странствуетъ ма.іенькими, но часто и много-
численными обш;ествами по кустарникамъ, какъ наши синицы, живетъ ио болыпей 
части близко отъ земли или на средней высотѣ, очень жива и постоянно въ движеніи; 
у нея короткій, но быстрый порывистый пплетъ, во время котораго она издаетъ 
громкое странное жужжаніе, которое можно сравнить съ шумомъ веретена въ прялкѣ. 
Это жужжаніе происходитъ отъ быстраго движенііі кистевой части крыла и можеть 
производиться дал;е послѣ смерти птицы, если быстро махать крыломъ. 

М а и а к и н ъ , Р і р г а i i i i inacus . i iacr . вел. 

Когдаманакинъ двилгвтся, то часто слыіненъ также его,упомянутыіі уже у Сонини, 
голосъ—пі,елканье какъ-бы отъ расколотаго орѣха, im которымъ слѣдуепз трепі,ащій, а 
затѣмъ низкій, жужжаний звукъ. «Сначала очень удивляешься такимъ страннымъ, 
внезапно и часто повторяем ымъ въ чаіцѣ зиукамъ и думаешь, что густыя басоныя 
ноты издаетъ большое животное, пока съ удивленіемъ не замѣтишь, что ихъ произ-
водитъ эта странная птичка. Я части слыхалъ въ густомъ живописномъ сп.іетоніп 
темнаго лѣса, въ высшеіі степени удивите.іьные звуки этого маленькаго манакина, 
в ъ то ,время, какъ онъ леталъ вокругъ насъ, щелкалъ п трещалъ, причемь его 
нельзя было видѣть». 

Вниманів бразильцевъ было возбуждено одною особенностью манакина, именно, 
онъ обыкновенно надуваетъ свой зобъ, вслѣдствіе чего покрывающія его перья 
топоріцатся впередъ на подобіе бороды. Этимъ объясняетсіг употребляемое въБразил іи 
названіе этихъ птицъ, «Мопс», т. е. мона.\ъ. Пипіа атихъ птицт», повидимому, смѣ-
іпанная и состоитъ какъ изъ ягодъ, такъ и из'і. насѣкомыхъ. Гнѣзда ихъ такііі-же, 
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к а к ъ и у і ірочихъ видовъ. Вііолнѣ достовѣрныя изиѣстія о высиживаніи дѣтѳны-
ш е п мнѣ однако неизвѣстны. 

Видьсонъ, Одюбонъ, н р и н д ъ фонъ Видъ и другіе натуралисты дали н а м ъ 
т а к і я обстоятельныя свѣдѣнія о самомъ замѣчательномъ видѣ этого семейства, что мы 
ііозволимъ себѣ болѣе подробно остановиться н а жизнеописаніи этой птицы. Т и -
раннъ Каролинскій ( T y r a n n u s caro l inens is , m t r e p i d u s , l eucogas te r и p ip i r i , Musci-
c a p a t y r a n n u s , r e x и aniraosa, Lan ius t y r a n n u s . Konigsvogel . T y r a n к v e n t r e b lanc . ) 
причисляется къ видамъ средней величины своего рода. Длина его 2 1 с т . , 
р а з и а х ъ крыльевъ 3(1 с т . , длина крыла 12, длина хвоста 9 его. Мягкое и блестящее 
опереніе, удлиняющееся н а головѣ я а подобіе хохолка, на верхней сторонѣ темно 
голубовато-сѣрое, н а сторонахъ головы темнѣе всего, между тѣмъ к а к ъ узк ія пѳ-
риіпки хохолка великолѣпнаго огненно-краснаго цвѣта и окаймлены желтымъ; 
н и ж н я я часть тѣла сѣровато-бѣтая, на груди съ пепельно-сѣрымъ налетомъ, ш е я и 
горло чисто-бѣлыя; м а х о в ы я и рулевыя перья буровато-черныя, послѣднія къ концу 
темнѣе и, как і , и кроющія перья крыльевъ , н а концѣ бѣлыя. Глаза темно-бурые, 
клювъ черный, ноги сѣровато-голубыя. У самки всѣ цвѣта тусклѣе и темнѣе. 

«Каролинскій т и р а н н ъ » , разсказываетъ Одюбонъ, «одинъ изъ самыхъ при-
влекательных'!. лѣтнихъ гостей Соединенныхъ Ш т а т о в ъ . О н ъ появляется в ъ Л у и -
зіанѣ приблизительно В'ь серединѣ марта . оМногіе остаются тамъ до серсцины сен-
тября , но большее количество улетастъ мало-по-малу къ сѣверу и распространяется 
по всѣмъ ч а с т я м ь страны. П е р в ы е дан пос.іѣ пріі.іета птица кажется утомленной 
и скучной; іго крайнсі і мѣрѣ она бываетъ віголнѣ тиха , но к а к ъ только къ ней воз-
вращается оя обык'ноненпая живость, то въ каждомъ полѣ и вдоль опушекъ всѣхъ 
лѣсовъ слышппп. ея пропзитольнып переливаюпцйся голосъ. О н а рѣдко живетъ 
внутри лѣса, і іредіючптаетъ бо.іьиіе фруктовые сады, поля, берега рѣкъ и сады, 
окружающіе дома плантаторовъ. Здѣсь ее легче всего наблюдать. 

Когда приближается время в н с и ж и в а н і я дѣтенышен, полетъ этнхъ п т и ц ъ 
измѣняется. Супруги тогда . іетаютъ на высотѣ отъ 20—Зі ) m . н а д ъ землею, сильно 
трепепіа крыльями, причемъ слышенч. почти безостановочно и х ъ громкій крикъ . 
Саамка слѣдуетъ за самцомъ п оба, повіідпмому, высматриваютъ мѣсто для гніізда. 
і і е ж д у тѣмъ они обращаютъ также вниманіе п на насѣкомыхі», сворачиваютъ за 
нлми со своей дброгп то въ одну сторону, т о в ъ другую П iiciiycuo, съ размаха , схва-
т ы в а ю т ъ высмотр і інныхъмухі . илибабоч(>к'і.. Это аанятіе прерываегсі[ ткм'ь, что обѣ 
І[тицы садятся рядомъ на ВІ.ТКІІ, чтобы отдохнуть. Коі-да міісто гн і адован ія най-
дено, то счастливая парочка отыскиваетъ н а землі; сухія вѣтки, поднимается съ 
ними до гориаонтальнаго сука и кладетъ н а немі . основаніе колыбели для своихъ 
птепцовъ . Туда складываются КЛОЧЬІГ хлопка, пакля, шерсть и подобные мате-
рыі.ты. кого})ые придают'!. гн'1'̂ зду значительную величину и подобаюп!,ую прочность; 
внутренн ія сг ішы ві . ікладынаются довольно плотно тонкими кореппгами и конскими 
волосами. 

Тогда самка кладетъ свои 4 — 6 яичекъ . ПМ'1ІЮІЦИХЪ около 25 т . т . длині.і и 
19 т . т . толпціны, неправильно покрытыхъ коричневілми крапинками по красновато-
б'Ьлому полю, и н а ч и н а е т ъ насиживать . Самец'ь-ж(! в ъ это время в ы к а з ы в а е т ъ все свое 
муясествіі и р в е л і е . О п ъ сидитъ на в'Ьтк'Ь около сііоеіу любпмоііподруги и, невидимо-
му, не им'Ьетъ другой мі.ісли, к а к ъ з а п ш щ а т ь и оберегать е(! отъ всякой опасности. 
] Іриподняті . ія и разставлепныя перья н а головѣ блестятъ подъ лучамп солнца; бѣлая 
грудь св'Ь'пггся н а далекое разстояніе. Т а к ь сидитъ опъ па свпемъ посту и при-
лежно смотритъ !гп сторонам!.. Если он'ь зам'1;тит'і. ворону, коршуна , орла, вблизи 



о т г я Д Ъ I . — в о V о г. Ы 1 н ы и и т и ц и . 593 

ИЛИ вдали, то внезапно ігоднимается, ііриближаотся і;ъ этпму, бсзъ сомнѣніи, до-
вольно опасному противнику, п начинаетъ съ яростью на него нападать. Онъ бро-
сается на него сверху, издас'гь своіі вопнственпыіі крпіп>, падаеті. нѣсколько разъ 
подъряд'1, на спину сігльнѣіииаго противника и старается m. нее впѣииться. Такимъ 
образомъ слѣдуетъ онъ за менѣе ловкныч, врагомч., ПОСТОІГННО оглупіая его ударами 
клюва, на ])азстояніи почти одного километра, до тѣхъ порч,, пока не считает'], свою 

КаролішскіГі тпраннъ. Тугаппи-, caroliiu'iisis іі Беіітопіі. T y r a i m u s sulfiiratus. 'U наст. вел. 

обязанность оконченною. Тогда онъ остаіияетъ его и сігЬпіпті,, по обыкновенію тре-
nenta крыльями и издавая трели, обратно къ гнѣзду. Только яемногіе сокола при-
ближаются къ мѣсту гнѣздованія каро.іинскаго тирапна. Далее копіка по возмояпіо-
с'ги сидпть у себя дома и, ec.ui она ві, самомі, діілѣ появится, то ма.лепькіи во-
итель, который так'ь-Ж(! безстраіиепіі, ісакі. и храбрІІІІПІІІІ орелъ, бросается на нее 
съ быстрымъ и СИЛЬНЫМ!, діпіженіемъ и пасголько оиіеломляеть ее постоянными 
нападеиіямп со всѣхь еторопь, что васькл обрапѵлется ві. бі.і-ство и со срамомі. от-
правляется во-своясп. 

„мліііиь ;і:ипотіі." Ш'ом*. т. іѵ 38 
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Тиранні) этотъ не боится нн одного изъ своихъ воздутных7> враговъ, за ис-
ключеніемъ пурпуровой ласточки. Хотя она часто ііомогаетъ ему в ъ защитѣ гнѣзда 
и потомства, однако иногда набрасывается н а него съ такою яростью, что прину-
ждаетъ т и р а н н а к ъ отступленію. Б е з ъ сомнѣнія,иолетъ ласточки настолько нревосхо-
дитъ ііолетъ т и р а н н а по быстритѣ и сил !., что помогаетт, ей безъ труда избѣгнуть 
удара сильнаго противника, который иначе могъ бы быть ей опасенъ. Одюбонъ при-
водить примѣръ, что пурпуровыя ласточки, которыя впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
были единственными обитателями одного двора, начали питать глубочайшее отвра-
щеніе к ъ парѣ тиранновъ съ того дня,^ какъ тѣ осмѣлплись свить гнѣздо н а одномъ 
изъ деревьовъ, стоявишхъ близъ этого дома. Когда самка тиранна начала насиживать , 
ласточки нѣсколько цней подърядъ постоянно нападали н а сторожащаго самца, стал-
кивали его н а землю, несмотря на мужество и превосходящую силу, и мучили до тѣхі> 
поръ, пока тотъ не издохъ отт, изнсможенія. Тогда одинока^г самка принуждена была 
отыскивать себѣ новаго запщтпика . 

Тамъ, гдѣ много клеверпыхъ полей, можно часто видѣть каролинскаго тиран-
на, который паритъ падъ ними, затѣмъ опускается между цвѣтами, снова поднимается и 
схватываетъ спугнутое насѣкомое. Иногда онъ измѣняетъ и этотъ способъ охоты, ле-
т а я то туда, то сюда странными зигзагами, поворачивая то вверхъ, то внизі , , к акъ 
будто намѣченная имъ добыча прилагаетъ все исііусство лотанія, чтобы отъ него 
избавиться. К ъ августу птица становится молчаливою. Тогда она появляется н а ле-
ж а щ и х ъ подъ паромъ іголяхъ и лугахъ и высматриваетъ тамъ, сидя н а высокомч. 
предметѣ, насѣкомыхъ, за которыми гоняется, какъ только ихъ примѣтитъ, уже 
безъ всякихъ продѣлокъ. Съ пойманной добычей птица возвращается п а тотъ-же 
или подобный постъ, умеріцвляетъ се тамъ и пожира(ітъ. В ъ это же время она час-
то пролетаетъ надъ большими потоками и озерами, подобно ласточкѣ, преслѣдуя на -
сѣкомыхъ. Она , какъ и ласточка, скользитъ надъ водою, чтобы напиться; въ очень 
жаркую погоду она окунывается въ волны, чтобы выкупаться , но послѣ каждаго 
окуныванья садится н а низкую прибрежную вѣтку и стряхиваетъ воду со сво-
его оперенія. 

Кароливскій тиранн і . покидаетъ средніе пітаты р а н ь ш е другихъ лѣтиихъ го-
стей. Во время перелета онъ носпѣшно стремится вперодъ, быстро взмахивая крылья-
ми 6 или 7 разъ подъ рядъ, а затѣмъ летитъ, не двигая крыльями, н а протяженіи 
нѣсколькпх'1. метро}іъ. В ъ иачалѣ сентября О д ю б о т . «идіигі, стаи іюъ 2 0 — 3 0 штукъ, 
лвтящихъ подобнымъ обра.'юм'Ь. Онѣ были ІІПОЛПѢ безгласны и полетом'!, своим'І. жи-
во напоминали дроздовъ. ІТтицы эти про;\оллсаютъ перелет'!. такж(5 и ночью, и к'ь 
1-му октябріг в ъ Соодиненных'ь Штатах 'ь не найдепіь ни одного тиранна . 

Каролинскій тиранн і. заслужинаеть полп'Ьйитаго доброжелательства и покро-
вительства чоловѣка. І)0льпі0е количество я и ц ъ въ курятникѣ, которое онъ защи-
щает'ь отъ грабіггелі.ства воропъ, м ж ж е с т в о л,ыіглят'і,, сохранивши.ѵъ жизнь, благо-
даря его криісу, от'і> воровских!, когтей сокола, и масса насѣкомыхъ, уничтожаемыхъ 
имъ, сильно перев'1ініиваіот'ь вредъ отъ небольпгого количества ягодъ и фигъ, ко-
торыя онъ съ'Ьдаетъ. ЛІясо его нѣлшо и вкусно, вслѣдствіе чего многихъ изі. 
этихъ полезяыхъ животныхъ убиваютъ и не потому, какъ часто говорягъ, что 
эти птицы позкираюті. ігчелъ, а потому, что жители Луизіаны сами очень охотно 
'ідят'і, DTHX'i, истребителеіі пчел'ь. 

Одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ бразильскихъ тиранновъ—Бентеви ( T y r a n n u s 
sul l 'u ra tus , l eucogas te r и magnan imus , S a u r o p h a g u s su l fu ra tus , M e g a r h y n c h u s su l -
f u r a t u s и f lavus , Lan ius и P i t a n g u s s u l f u r a t u s . Ben tev i . T y r a n a v e n t r e Jaune) , на -
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зываемый такъ по сиоему очень отчетливому крику. О н ъ отличается клювомъ, дли-
ною съ голову, который болѣе высокъ, чѣмт> широкъ и почти конусовидной формы: 
на хребтѣ онъ закругленъ, на концѣ снабженъ болыиимъ ];рючкомъ и около 
него тонкимъ, но острымъ зубцомъ; сильныя ноги съ толстыми и высокими 
плюснами; крылья относительно длинныя, а хвостъ немного вырѣзанъ, паль-
цы длипныя, а когти серпообразные. Клювъ окруженъ щетинами, который идугі. 
около всего основанія клюва, а около угла его сильно утолщаются. Опереніе жест-
кое и ме.ікоперое. Длина бентеви 26 cm., длина крыла 13, х в о с т а в с т . Опереніо 
верхнеіг стороны тѣла зе.ііеновато-оливково-бурое, хохо.тъ на темени, равно как'ь 
и нижняя сторона тѣла, сѣрно-желтаго цнѣта. Лобъ и брони, горло и передняя 
часть шеи — бѣлыя; остальная часть темени, уздечка и НИЖНІІЯ часть щекъ—^чер-
ныя; кроющія перья крыльевъ, маховыя и хвостовыя перья окаймлены ржаво-
красными каемками, маховыя перья и на внутренней сторонѣ широко окаймлены 
ржаво-яселтыми каемками. У молодыхъ птицъ окраска оперенія блѣднѣе, темя со-
всѣмъ черное, опероніе крыльевъ и хвоста иіироко окаймлено ржаво-краснымъ. 

Бентеви—одна пзъ самыхъ извѣстныхъ птицъ Южной Америки, населяет'ь 
въ большомъ количествѣ сѣверную Бразилію, Гв іану и Тринидадъ и встречается 
повсемѣстно. именно же в ъ такихі . мѣстахъ, гдѣ открытый 1Г0ЛЯ смѣнігются кустар-
никомъ. Его ]іпдишь, такъ сказать, на к-азкдомъ деревѣ и повсюду слыппіпгь его 
громкій, пронзительный голосъ. Онъ не боптся близости жилищъ и поэтому встрѣ-
чается также в ъ поселеніяхъ, по оиупікамъ кустарвиковъ и лѣса, а также на выго-
н а х ъ между пасущимся рогатымъ скотомъ. Одиноко стояиі,ее дерево, кустъ, высо-
кііі камень, земляная г.іыба, даже ровная повіфхность землп или самыя густыя 
вѣтки древесной ві^рпіины служатъ ему мѣстомъ наблюденія, съ ];отораго онъ вы-
сматриваетъ добычу. Это неспокойная, живая , .тюбопытная и задорная птица, съ 
громкимъ крикомъ ревниво преслѣдуюіцая свою самку и часто изъ-за ноя вступа-
ю щ а я в ъ драку съ другими самцами. Шомбурпгь утверждаетъ даже, что бентеви 
находится в ъ пеирерывныхъ ссорахъ со ЗІСѢМИ іітицами своего вида. 

Его безпрестанныіі крикъ, которыіі по-очередно издаетъ то самецъ, то самка, 
возбуждаетъ ііпимаиіе і;аждаго чужеземца и уже давно пероведенъ колонистами на 
разные языки: въ Бразпліи по португальски — какъ «ben-te-ѵИ», в ъ Монтеви-
део и Буаносъ-Лйресѣ по испанскп—«bien- te -veo» ( я тебя хорошо вижу), в ъ Гв іа -
нѣ по французски—«qu 'e s t се qu'il ditV» (что онъ говоритъУ), и благодаря атому, 
птица стала очень популярна. И о вниманіе людей она привлекаетъ и ивымъ спосо-
бомъ, так'ь каігь бонті^ви вмѣстѣ съ тѣмъ и настояицй тираннъ, который не про-
пускаетъ ни одной хипщой птицы бе.зъ того, чтобы не потрепать се: «Никогда 
0Н7) не пропустит'!, случаіг», говоригь иринцъ фонъ Вид'і., «если молено подраз-
нить или иреслѣдовать хищную птицу». П о это не оканчивается однимъ лишь по-
Дразниваяьемъ и окриками; бентеви пристуиаетъ и къ насилію, бросаясь на xnnt-
нпковъ сверху или стара}гсь, насколько возможно, сильнѣе оглушить ихъ. 

О бентеви ]'оворягъ, что онъ Ш! довольствуется насѣкомыми, а уноситъ так-
же маленькихъ итичек'і> и.п. гн'1'.здъ, и это мнѣніе подтиерждается наблюденіемт, 
Шомбургка, что этого тиранна преслѣдовали съ диким'ь крикомъ маленькія птич-
ки. Что онъ па самомт. дѣлѣ ѣсгі, мясо, по увѣреніямі. Лзары п д'Орбиньи, не под-
лежит!. никакому сомвіиіію, такі . какъ оні. часто ириближа(!тся кг. ікилищамъ и 
лакомится мясомъ. !іоіі]',ии;ниымъ для суіики, іи»является также около грифа, 
когда т о п . иолгиі)а(!Гі. спою добі.ічу и уже; неиремѣнно тутъ как'і, тутъ, коіѵі,а ]!()-
слѣдиііі, жадно в ы р ы в а я мясо из'і. добычи, разбрасі.іі)ает'і. кусочки по сторонамъ. 
Одчако главную (чо пищу составляют'!, все-таки нас'І;комыя: принці . фонъ Бид'і. 

* 



5 9 6 „ ж и в н ь ж і і в о т и ы х ь " ВРЭМА. 

н а ш е л ъ в ъ его желудкѣ л и т ь остатки ж у к о в ъ и кузяочик-овъ. Охоту за этой до-
бычей беятеии производитъ совсѣмъ т а к ъ же, к а к ъ его родичи. О н ъ глядитъ съ 
своего мѣста наблюденія по сторопамъ, летитъ за намѣченнымъ насѣкомымъ, съ 
поразительною увѣренностью ловитъ даже самое быстрое пзъ нихті, возвраидіется 
обратно н а свое мѣсто и т а м ъ пожираетъ добычу. Ст» большими насѣкомыми онъ, к а к ъ 
кошка съ мыпіью, по нѣскольку минуті . пграетъ , прежде, чѣмъ съѣсть ихъ. К а к ь 
и друг ія насѣкомоядныя, онъ ѣстъ по в р е м е н а м ъ и ягоды. 

П е р е д ъ спарпван іемъ самецъ постоянно летаетъ за и.збранной уже иди из-
бираемой самкой, в ы к а з ы в а е т ъ все искусство летанія , п г р а е т ъ хохолкомъ, постоян-
но к р и ч и т ъ и инымъ образомъ старается быть любезнымі. . Когда птицы спари.шсь, 
то онѣ приступаютъ к ъ постройкѣ гн'}ізда, которое устраивается доио.гьно пскусно. 
П р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ напіелъ его весною, т. е. в ъ концѣ августа , иди в ъ началѣ 
сентября , в ъ развилинѣ вѣтвеіі густого куста или довольно высокаго дерева . Оно 
имѣетъ в и д ъ толстаго, большого, круглаго комка, изъ мха , листьевъ, стебе.іьковъ 
и перьевъ , у котораго спереди находится маленькое круглое отверстіе. К л а д к а со-
стоигь изъ 3 — 4 я и ц ъ , б.іѣдно-зеленоватаго цвѣта и покрытыхъ , к ъ тупому концу 
особенно сильно, разбросанными черными и сине-зе-теными п я т н ы ш к а м и . Само со-
бою разумѣется, что бентеви во в р е м я н а с и я ш в а н і я становится задорнѣе и храб -
рѣе, чѣмъ когда-либо: около своего гнѣзда онъ истинный т и р а н н ъ . 

По і іманные бсштеви встрѣчаются В'ь настояп;ее время нерѣдко в ъ Европѣ 
и пріобрѣтаютъ себѣ симпатію каждаго любителя своимъ гордымъ видомъ, удиви-
тельною ловкостью при полетѣ, соединенною съ острымъ зрѣніемъ, и выносливостью. 

У ж е Молина , ]іорвыіі естествоиспытатель, описавшіі і Чили , упомпнаетъ объ 
одной, в ъ выспіоіг степени замѣчательноп южно-американскоі і птицѣ и сообщаетъ 
объ ея образѣ жизни чрезвычаі іно с т р а н н ы й вещи. « К о с е ц ъ » , говоритъ онъ, «пи-
тается травами , но имѣетъ дурное свойство съѣдать и х ъ не р а н ь ш е , к а к ъ ско-
сивши стебель около самаго корня . И н о г д а онъ сріізаетъ растеніе липіь для пре-
провозкденія времени, не съѣдаіс отъ него ни одного листочка. Вслѣдстпіс этого т у -
.земцы преслѣдуютъ его безостановочно и д а ю т ъ хорошее вознагражденіе мальчиш-
камъ , которые в ы н и м а ю т ъ изъ гнѣздъ его я й ц а . Н о т а к ъ к а к ъ это иреслѣдованіе 
ему извѣстію, то оп'ь вьотъ свое гнѣздо н а самыхі . густыхъ деревьях! , и в ъ тѣни-
стыхъ , мало-иос іццаемыхъ мѣстахъ. Н е с м о т р я н а эту осторолшость, число этнхч. 
п т и ц ъ сильно уменьшилось, и по тому рвонію, съкот( ірыыі . туземцы стараютсіг 
уничтожить ихъ , можно заключить, чтоонѣ долго но лросуи;ествуюті . , если их'ь по-
томстію не постара(;гся пзмѣпить своеіі дурпоіі привычки.» 

Долгое время счіггали врсідъ, приносимыіі этоіі птиц(!Й, за выдуміси, іготорыя 
р а з с к а з ы в а ю т с я чужеземцамі . и довѣрчиво принимаются ими н а вѣру. ІІовѣйпіія 
5ке наблюденія показываштъ , что по краіінеіі ыѣрѣ часть этихі , разсказові . близка 
к ъ правдѣ. Б э к ъ , Киттлицъ , д 'Орбиньи и Лацдбект, подтверждаютъ въ нѣкоторой 
степени мнѣніе Молины. 

Косцы (Phy to ton i inae . P f l a n z e n m a h d e r . F a u c h e u r s ) принадлежат] , къ с(!М(!Йстьу 
Ампелидовыхъ ( A m p c l i d a e ) и разсматринаются как-і. пр(!дставигели (Тобаго ігодсе-
мейства . Они отчасти похожи н а нѣкоторых'1. кардиналонъ, но (чц(! болѣе на нѣко-
т о р ы х ъ т а н г а р ъ ; отличаются 5ке как і. отъ тѣхъ, так і . ii о'п. д])угих'ь суіц(*ственными 
признаками, в'ь особен в ости-ж(! строеніемъ іілюва. Этогъ посліідиій коротокъ, 
толстъ, одинаковой ніирины и высоты, К'Ь концу пон<!Мііогу съу;кпва(!тс)і, по хреб-
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ту закругленъ; края клюва вогнуты и сзади имѣютъ замѣтныя зарубки, а на пе-
редней воловішѣ краіі клюва усѣянт. мелкими зубчиками, как'ь у пилы. Широкая 
НИЖН5ГЯ челюсть, валькообразно выпуклаіг у основанія, сиероди такіке снабзкена 
зубчиками; ноги болыиія съ длинными пальцами, плюсна спереди покрыта пцітка-
ми; пальцы длинные и воорул^ены больпшми когтями. Крылья , в'іі которых!, третье 
и четвертое маховыя перья самыя длинныя—закруглены; хвостъ ніирокъ и округ-
ленъ; опереніе, наконецъ, густое и мягкое. 

* * * 

Молина описываетъ Рариту или Рару чиліпцевъ (Phy to toma гага, s i tens и 
b loxhami . R a r i t a ) и называегь ее такъ по ея крику. Длина птпды 17 с т . , размахі> 

Рі ірита . P l i y t o t o i n a n i r a . паст. вел. 

крыльевъ 29, длина крыла П с т . , а хвоста 6 с т . В е р х н я я сторона темная, оливко-
во-зеленая, каждое перо украшено на стволѣ черноватой полосой, а по краямъ широ-
кою желтою каемкою. Н и ж н я я часть н{е.іто-зеленая съ нѣсколько болѣе темными по-
лосами вдоль стволовъ. Лобъ ржаво-красный, голова темнѣе, съ черными полосами на 
стержняхъ перьевъ; горло и жипотт, желтые; верхняя части груди ржаво-красная, 
хпостовыя перья также, но верхняя треть ихъ темнѣе; маховыя перья темно-сѣрыя, 
почти черныя, окаймлены свѣтлымъ съ двумя бѣлыми полосками, которыя обра-
зуются концами кроющихъ перьевъ. П е р ь я хноста на нарузкной части опахала и 
на концѣ темнѣе, на внутреннеit-же части опахала ржаво-красныя. У самки всѣ 
цвѣта блѣднѣе и сѣрѣе. Клювъ и ноги черновато-сѣрые,; радужная оболочка глаза 
ярко-карминпаго цвѣта. 

«Мы часто находили косдевт.», говоритъ д'Орбиньи, «на восточномъ склонѣ 
Воливіанскихъ Андовъ, постоянно в ъ сухихъ, пустынныхъ мѣстностяхъ умѣрен-
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наго пояса, на холмахъ и раънішахъ , но никогда не в ъ жаркихъ, сырыхъ доли-
нахъ , покрытыхъ кустарниками, куда они, невидимому, не спускаются. Можно 
сказать, что рарита жпветъ въ нолосѣ злакопъ, такъ какъ мы никогда не видали 
се ни сѣвернѣе, ни южнѣе этоіі границы. Она держится постоянно около населен-
ныхъ и обработанныхъ мѣстностей и очень обыкновенна. Ее видишь въ продолженіи 
всего года по одиночкѣ, парами иди маленькими обществами, которыя посѣщаютъ 
виноградники и сады и опустошаютъ плантаціи, обламывая молодые побѣги, за-
кусывая плодъ и т. д., причемъ производятъ это безъ всякаго страха, потому что 
до сихъ поръ жители снисходительно позволяли этимъ маленькимъ обжорамъ гра-
бить себя, не находя средствъ, чтобы ихъ прогнать. Пхтз полетъ коротокті и не 
высокъ и никогда не бываетъ продолжительнымъ. Мы, никогда не видали, чтобы 
рарита спускалась на землю. Е я часто повторяющійся крикъ нопріятенъ. Онъ 
звучитъ какъ скрипящій шумъ пилы». 

Вэкъ и Киттлицъ дополняютъ эти свѣдѣнія: «Только что нача.тъ поспѣвать 
виноградъ», говорить послѣднііі, «какъ въ наиісмъ саду появились многочисленныя 
птицы, которымъ эти ягоды служили пищей. В ъ одномъ изъ этихъ садовъ, кото-
рый, повидимому, былъ довольно зaпyп^eнъ, я скоро попмалъ, одну за другою, не 
менѣе шести пітукъ птицъ одного вида, которыя могли принадлежать лишь 
къ считавшемуся еще въ то время сомнительнымъ роду косцевъ. Ліелудокъ 
у всѣхъ былъ наполненъ виноградомъ и остатками зеленыхъ листьевъ, также 
и зубчатые к р а я клюва были окрашены зе.тенымъ. Я никогда не видалъ эту 
итицу на землѣ, а по большей части въ вершинахъ довольно высокихъ плодо-
выхъ деревьевъ. ІСя лѣность и беззаботность чрезвычайно велики. И.зъ двухъ, 
сидяп];ихъ рядомъ, я убилъ одну; другая спокоііно продолжала сидѣть до тѣхъ 
поръ, пока и съ нею не случилось то же самое». Б э к ъ такяіе говоритъ о вредѣ 
этихъ птицъ. « И х ъ зазубренный клювъ», говоритъ онъ, «ужасное орудіе для 
истребленія молодыхъ побѣговъ, которымъ онъ в ъ высшей степени пагубенъ, тѣмъ 
болѣе, что птица отправлж^тся за добычей больпіею частью утромъ и вечеромъ в ъ 
сумерки. Добыча эта состоитъ преимущественно изъ молодыхъ растеній, которыя 
она скашиваетъ подъ самый корень, и сокомъ которыхъ ея клювъ часто бываетъ 
окрашенъ в ъ зеленое. П о удивительно, что эту птицу нснавидятъ, боятся и пре-
слѣдуютъ. Ландбекъ истреблялъ всѣхъ тѣхъ, въ которыхъ только могъ попасть изъ сво-
его рулсья, такъ какъ нѣкоторыя нѣжныя растенія въ cafly его были ужо уничтожены 
этими косцами. Днемъ они чаще всего сидятъ на веріпинахъ кустовъ и деревьевъ и 
на кольяхъ заборовъ, и къ нимъ нетрудно подкрасться п убить ихъ. П а землѣ онъ 
охотно прячется в ъ бороздахъ. Если-бы эти птицы появлялись такими-же стаями, 
какъ другія воробьиныя, то въ деревнѣ не осталось-бы ни одного плодоваго расте-
нія. П и щ а , которую онѣ употребляютъ, заставляетъ ихъ жить вблизи обработанныхъ 
мѣстъ. Зимой онѣ улетаютъ, к у д а — я еще не знаю». 

Г а й относится къ нему болѣе снисходительно, нежели упомянутые натуралисты. 
«Эта птица», говоритъ онъ, «причиняетъ нѣкоторые убытки садамъ, однако не 
настолько вредна, какъ о ней прокричали. П а поселеніяхъ почти не слышно о ка -
комъ-либо значительномъ вредѣ, причиненномъ ею». 

О времени вывода дѣтенышей у этихъ птицъ новые естествоиспытатели ничего 
не упоминаютъ. Молина-жѳ говоритъ вскользь, что яички ихъ бѣлаго цвѣта съ крас-
ными крапинами. 

Во второе подсемейство АмпелидовыхъсоединяютъНастоящихъ Ампелидъ ( А т -
p e l i n a e . S c h m u c k r a k e n . Arapel ides) ,—самыя крупный формгл семейства, величина ко-
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торыхъ колеблется между величиною л о р о я ы и дрозда. Тѣло и х ъ толсто, ш е я коротка , 
голова велика, крылья средней длины, немного остроконечны; у н и х ъ самое длинное 
третье маховое перо. Хвостъ , состоян^ій изъ двѣнадцати і іерьевъ, довольно коротокъ и 
на концѣ тупой. К л ю в ъ бываетъ различной формы, но вообще у основанія oh7J 
плоско сліатъ, хребетъ тупой, кончикъ такзке плоскій и загнутт) внизъ, а около него 
замѣчается маленькая вырѣзка, в ъ которую вкладывается зубецъ нижней челюсти. 
Челюстное сочлененіе обѣихъ половинъ расположено далеко назади, поэтому клюві . 
сильно расп];еп.іенъ и напоминаетъ клювъ сивоворонокъ. Ноги толсты и коротки, 
приспособлены лишь для сидѣнья, в ъ очень малой степени для ходьбы. Опереніе 
жесткое, не особенно длинноперое и плотно прилегающее к ъ тѣлу. П р и анатоми-
рованіи особенно пораліаетъ н и ж н я я гортань: ее покрываютъ или большія колоколо-

Кацуцинъ. Cephalopterus calvus. наст, велич. 

образныя мясистыя тѣльца или н а д ъ нею дыхательное горло образуетъ большую 
полость, которая можетъ еще болѣе увеличиваться посредствомъ особыхъ муску-
ловъ. Это дѣлаетъ голосовыя связки способными производить громкіе звуки, которые 
свойственны видамъ этого семейства. Остальная часть, дыхательное горло, вездѣ 
одинаково широка , округленна, сплющена и сопровождается по обѣимъ сторонамъ 
узкими тонкими связками мускуловъ. 

Ампелиды населяютъ дѣвственные лѣса Ю ж н о й Америки, питаются почти 
исключительно сочными плодами, живутъ обыкновенно одиноко и лишь изрѣдка 
обществами, лѣнивы и глупы, но дики и пугливы. Иѣкоторые виды рѣдко издаютъ 
какой-либо звукъ , но большая часть отличается поразительными голосами, вслѣд-
ствіе чего они сдѣлались хоропіо извѣстны туземцамъ. 
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Капуцинъ (Cephalopterus calvus, Giranocephalus calvus и capucinus , Corvus 
calvus, Ampelis calva. Kapuz inervoge l . Coting.i cliauve.) есть представитель одного 
изъ родонъ, iiMfiUHo Головачей (C'eplialopterus).Ha которыхъ распадается это лодсемей-
ство. Толстый, болыііоіг клвзв'і. ]ilI(JЛнѣ по.\одилъ-бы на клювъ вороны, если-бы не. 
былъ болѣе плоскіп. ІГогп іпліічаіотсп отъноі 'ъ вороны короткою и толстою плюсною 
и относительно длинными пальцами; довольно острыя крылья спускаются до по-
ловины короткагп хвііста Плотно прплегаюпііее опереніе оставляетъ голыми осно-

Х о х л а т ы й г о л о в а ч ъ . C c i j l m l o p t e r u s ori iatus . '/4 иаст . вел. 

ваніе клюва, уздечку, лобъ, темя, область глазъ и горло. П а краю уздечки замѣча-
ются съ каждой стороны по четыре nteTHHKH. Окраска почти paBHOMipH(j ржаво-
бурая, на спинѣ немного от.шиает'ь олиикииочямепымь; махоныя и хиостовыя перья 
темно-коричнеиыя; верхнія малыя маховыіг перья впадаютт. вт. красноватый пвѣтъ; 
самыя верхнія кроюіція перья крыльевъ <іливков(і-зе.чено-коричневыя, передняя 
часть головы, клювъ и ноги черные. гла:ш—темно-коричневые. У молодыхъ птиц'ь 
голая передняя часть головы покрыта б1',ловатым'ь пуипшмч,, слѣдовательно во вся-
комъ случаѣ сильно отличается отт, остального оперепія. У старыхъ птицъ видны 
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только отдѣльныя щ е т и н ы н а голыхъ мѣстахъ. Длина этой птицы 42 с т . , длина 
к р ы л а 23, а хвоста 10 с т . 

Относительно (j6pa;!a жизни этой итиды нѣтъ олце подробных'!, снѣдѣнііі. 
М ы знаемъ лишь, что к а и у ц и н ъ ио-парно насолиетъ уединенные лѣса сѣнерноіі 
Вразиліи и Г н і а н ы и поднимается самое большее н а 4 0 0 га. надъ іголерх-
ностыо моря. Здѣсь можно встрѣтить птицъ одной парочки, сидяиціхъ ря,'і,ом'ь 
н а высокихъ деревьяхъ . К р и к ъ , который издаетъ эта странная птица черезъ 
п р а в и л ь н ы е промежутки времени, напоминаетъ мычаніе теленка и слыпіент. 
издалека. Исключительную пищу его составляютъ плоды. Характе.ръ птицы, 
кажется, не особенно привлекателенъ, по крайней мѣрѣ путешественники не 
сообщаютъ о ней ничего особеннаго. 

Хохлатый головачъ ( C e p h a l o p t e r u s o r n a t u s , Corac ina cepha lop te ra и o r n a t a . 
Sch i rmvoge l . Cot inga o rne ) отличается болыиимт, пілемовиднымъ пучкомъ перьеві . 
н а головѣ, который можотъ приподниматься, и круглой, со всѣхъ сторонъ оперен-
ной кожистой лопастью н а нижней части шеи. Опереніе почти повсемѣстно чер-
ное, хохолою. синевато-черный, нилснія іпеі іныя перья окаймлены темными зеленова-
то-черными каймами; м а х о в ы я и рулевыя перья одноцвѣтно ч с р н ы я . І к ѣ болѣе 
мелкія П(!рья пмѣіотъ у основания бѣлые стволы. Глаза сѣрые, в е р х н я я половина 
к л ю в а черно бурая , н и ж н я я — сѣро-коричневая ; ноги матово-черпыя. Длина 
л т и ц ы 5 1 с т . , длина крыла 26, длина хвоста 18 с т . Самка значительно мень-
ше, ея хохолокъ не такъ великъ, горловая лопасть короче, а опереніе менѣе бл(і-
стящее. 

Х о х л а т ы й головачъ н а с е і я е т ъ восточный склонъ П е р у а н с к и х ъ Кордильеровъ 
до 1 0 0 0 т . высоты и распространяется тамъ по теченію верхней половины Амазонской 
рѣки до Гіо-Ыегро и южнѣе до г р а н и ц ы Чили. Если ѣхать в в е р х ъ по теченію рѣки,т.) 
его замѣчаешь сначала вблизи устья Мадейры, но словам'ь Валласа зісеѵда на. остро-
BaxTj, большею частью маленькими обществами и обыкновенно н а в е р ш и н а х ъ са-
м ы х ъ высокихъ деревьевъ, но никогда не н а землѣ. Е г о пии;а состоигь, по сло-
вамъ Чуди , изъ плодовъ различныхъ деревьевъ, но Бэтсу , также изъ насѣкомыхі., 
особенно изъ жуковъ и пауковъ . Плоды, величиною со сливу, ігроглатываются цѣ-
ликомъ и потомъ уже косточки выплевываются , насѣкомыя-же передъ проглаты-
ван іемъ сначала раздѣляются н а части. П р и такомъ приготовленіи добычп, как'!, 
и вообще во время '}іды, а такясе при летаніи хохлатый головачъ опускастъ хо-
холокъ назадъ , а грудную лопасть прижимаетъ т а к ъ близко к ъ тѣлу, что ее не-
возможно отличить от'ь остального оперенія . Папротив 'ь того, если онъ сидитъ спо-
койно н а в'1'.ткѣ, то в ы п р я м л я е т ъ хохолокъ до его нacтoяn^eй зіысоты и оста-
вляетъ лопасть висѣть. Если-же онъ присядотъ, чтобы заснуть, то заги-
баетъ назадъ голову до половины спины, сидитъ съ поджатыми ногами н а сучк'1і, 
прячетъ такимъ образомъ вполн'Ь голову, шею и ноги и оставляетъ на виду только 
лопасть и хохолъ, отчетливо выступаюице изъ массы остального оперенія. 

К р и к ъ , которыіі онъ издаетъ праймупіественно раннимъ утромъ или перед'ь 
заходомъ солнца, и изъ за котораго онъ получилъ названіо «воловыйі цтицы» 
(S t i e rvoge l ) у ж а с е н ъ и похожъ н а отдаленное мычани! вола. П р и издаваніи этого 
мычанія , по увѣренію Бэтса , принимаотъ участіе мясистая лопасть. Перед'і> тѣм'і., 
к а к ъ закричать , птица расширжп 'ъ своіі головной хохолоіет., в ы т я г и в а е т ъ и бол-
таетъ пустою, висяш,ею н а груди лопастью, к и в а о г ь головой и зат'1шъ лишь из-
Даетт) свой ревъ . Когда н ' кколько іггицъ соединяются и н а ч и н а ю т ъ одновременно 
ревѣть, то прежде всего предположипгь, что это стадо ісоровъ, а не птицы. Н е -
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искусное гнѣздо, свитое изъ прутьевъ, находится на вершпнѣ самыхъ высокнхъ 
дсррвьевъ; кладка состоитъ изъ дйухъ бѣлыхъ яицъ . 

Гораздо больше капудиновъ и хохлатыхъ головачей намі) извѣстны Коло-
кольчики (Chasmorl iynchus) . Они принадлежать къ болѣе мелкимъ птицамъ под-
семейства, и наибольшій изъ нихъ величиною съ голубя. К л ю в ъ едва достигаетъ 
половины длины головы, очень сильно сплюснутъ, гораздо болѣе широкъ, чѣмъ 
высокъ, на мало выдающемся хребтѣ слабо закругленъ, на концѣ незначительно 
загнутъ, снабженъ маленькимъ зубцомъ или нарѣзкою п поразительно сильно рас -
піепленъ. Ноги съ короткими плюснами, но длинными пальцами, крылья, в ъ ко-
торыхъ третье и четвертое маховыя перья самыя длннныя, довольно длинны, и до-
стигаютъ середины хвоста. Умѣренно длинный хвостъ, в ъ серединѣ немного вырѣ-
занъ, по сторонамъ чуть чуть закругленъ. Опереніе густое и мелкоперое, а около 
клюва не переходить в ъ щетины. Окраска, смотря по полу, различна. Замѣча-
тельны кояшстые наросты в ъ области клюва, которые, какъ и у индюковъ, то 
удлиняются, то укорачиваются. 

П т и ц а Колокольчикъ, Харрадоръ (кузнецъ) по испански, (Chasmorchynchus 
nudicollis, Ampelis nudicoll is и a lba , Proen ias , nudicol l is и alba. Glockenvogel . Avo-
cano) бѣло-снѣзкнаго цвѣта; голая уздечка и горло яркаго двѣта мѣдной зелени, глаза 
серебристо-бѣлые, клювъ черный; ноги мясного цвѣта. Бо.іѣе маленькая самка на 
темени и горлѣ черная , на верхней сторонѣ зеленаго чижоваго цвѣта, н а ниж-
ней—же.лтаго, покрыта въ длину черными пятнами, а на шеѣ бѣловатыми и жел-
товатыми полосками. Молодой самецъ в ъ первый годъ похожъ на самку, потомъ 
покрывается пятнами и н а третій годъ получаетъ свое настоящее опереніе. Ста-
рые самцы, какъ мнѣ показали наблюденія надъ пойманными птицами, получа-
ютъ послѣ каждаго линянія зеленое опереніе и пріобрѣтаютъ бѣлое лишь отъ вы-
цвѣтанія. Длина ихъ 26 с т . , размахъ крыльевъ 50, длина кры.іа 16, а хвоста 7 ст. 

О т ь только что описаннаго вида этого рода Звонарь (Chasmorhynchus саг-
nuncu la tus . Glockner. C a s m a r ) отличается тѣмъ, что такой же чисто-бѣлый самецъ 
имѣетъ у основанія клюва пустой, черный мускулистый наростъ, который по-
крыть нѣсколькими бѣлыми перышками и можеть произвольно вытягиваться и 
втягиватьсіг; в ъ первомъ случаѣ онъ торчитъ в ъ видѣ рога, в ъ послѣднемъ-же, 
какъ и наростъ на клювѣ индюка, виситъ сбоку клюва. 

У третьяго вида, которому оставимъ употреб.іяемос в ъ Южной Америкѣназ-
яазваніе Лрапонги, (Chsamorhynchus var iega tus , ArapeJis var iega tus . Araponga ) го-
лая горловая область покрыта пучками кожистыхъ трубочекъ: у Молотобоя, нако-
нецъ, (Chasmorhynchus t r i ca runcu la tus . Hf tmmer l ing . Araponga сагопсиіё) середина 
лба и основаніе клюва украшены по обѣимъ сторонамъ кожистыми наростами в ъ 
а — 7 с т . длины. 

Бсѣ выпіеупомянутые виды живутъ въ Южной Америкѣ; птица колоколь-
чикъ населяетъ Бразилію и часто встрѣчается в ъ тамошнихъ лѣсахъ; зво-
нарь живетъ в ъ Гвіанѣ, арапонги—на сѣверѣ Южной Америки, молотобой—въ Ко-
старикѣ. И з ь всѣхъ до сихъ порь извѣстныхъ сообщеній путешествующихъ нату-
ралистовъ, кажется, молено вывести, что образь жизни этихъ птицъ в ъ главныхъ 
чертахъ очень сходень. Однако до сихъ поръ мы получили, благодаря наблюде-
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ніямъ Уатертона , п р и н ц а ф о н ъ - В и д ъ и Шомбургка , подробный свѣдѣнія лишь о 
н р а в а х ъ и образѣ жизни колокольчиковъ и звонарей . Свѣдѣнія эти настолько 
согласуются между собою, что мы, конечно, можем'ь сохранить только что в ы с к а -
занное мнѣніе. 

'<Эта замѣчательная п т и ц а » , говорить п р и н ц ъ фон7>-Видъ о птицѣ колоколь-
чнкѣ, « к а к ъ по своему ослѣпительно-бѣлому онеренію, т а к ъ и волѣдствіе громкаго, 
чистаго, звучнаго голоса, можетъ считаться особенностью великолѣпныхъ бразиль-
скихъ лѣсовъ и обыкновенно сразу и даже р а н ь ш е всего бросается в ъ глаза чу-
жеземцу. О н а распространена повсюду, гдѣ встречаются большіе лѣса, в ъ кото-
р ы х ъ , повидимому, она предпочитаетъ с а м ы я т е м н ы я ч а щ и . Однако она не вездѣ 

Птица колокольчикъ. Chasmor.iynchus nudicollis. '/а ыаст. вел. 

встрѣчается в ъ одинаковомъ количѳф-вѣ и, каясется, особенно любитъ горные 
лѣса. Е я голосъ похожъ н а чистый з в у к ъ колокольчика, издается раздѣльно 
съ небольшими промежутками, а иногда т а к ж е повторяется скоро нѣсколько р а з ъ сря -
ду. Тогда онъ похожъ н а звукъ , издаваемый кузнецомъ, когда онъ нѣсколько 
разъ подъ р я д ъ бьетъ молотомъ по наковальнѣ. З в у к ъ втотъ слыпіенъ во всѣ часы 
д н я очень часто и н а далекое разстояніе . Обыкновенно нѣсколько п т и ц ъ нахо -
дятся в ъ подходящей для н и х ъ мѣстности и по-очередно стараются перещеголять 
другъ друга пѣніемъ. О д н а изъ н и х ъ к р и ч и т ь громко и ясно однимь простым'ь 
звукомъ, д р у г а я издаетъ часто повторяемы!! з в е н я щ і й тонъ и т а к и м ъ образомъ н а 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ соединено много этихъ п т и ц ъ , составляется в ъ высіпей степе-
ни с т р а н н ы й ігонцертъ. Обыкновенно птица-колокольчик'ь избираетъ себѣ мѣсто 
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на самой высокой сухой вѣткѣ большого дерева п оттуда кричі ітъ своямъ звуч-
нымъ, моталлическимъ голосомъ; тогда видишь ослѣиительно-бѣлую іітпцу какъ-бы 
н а р и с о в а н н у ю н а темно-голубомъ небѣ; но съ такой высоты се нельзя добыть вы-
стрѣлоігь. О н а обыкноиеино тотчасі . -же слетаеттз, к а к ъ только замѣтитъ какой-ни-
будь незнакомый продм(!тт.. В ъ тѣхі. міістахт., гдѣ лѣсі. не т а к ъ высокъ , птицы 
эти сидятъ в ъ густой темной листвѣ, откуда раздается и х ъ голосъ, но нельзя раз -
глядѣть бѣло-снѣжное опереніе». 

«Среди чаіци лѣса», сообщаетъ Уатертонъ . «обыкновенно н а сухой вѣткѣ 
стараго дерена и почти всегда н а высотѣ внѣ выстрѣла, можно замѣтить звонаря . 
Н и к а к о й крикъ или иѣніе крылатаго обитателя лѣса, ни даже ігсно выговоренное 
« W h i p poor wi l l» американскаго козодоя Н(; можетъ настолько поразить , как'Ь го-
лост. звонаря . К а к ъ весьма многія пзь класса п е р н а т ы х ъ , о н ъ прииѣтстііуетъ ут-
реннюю и вечернюю зарю ігѣніемъ, но когда и по . ідневный зной распространяет! , 
повсюду безмолвіе и заставляетъ молчать всѣхъ тварей , онъ все еию выкриіа івает і , 
въ лѣсу свои весе.іък! звуки. Сначала б ы в а е т ъ с л ы ш е н ъ з в о н ъ и н а с т у п а е т ъ ми-
нутная пауза , затѣмъ опять слѣдуетъ к а к ъ - б ы у д а р ъ колокола и снова пауза , и 
т а к ъ третііі разъ . Послѣ отого (і плп 8 мннутт. онъ молчптъ, а иотимъ снова н а -
чинаетъ . Л к т е о н ъ прервал 'ь бы свою самую Г(ірячую охоту, самъ Ор(|)еіі прекра -
тилъ бы свое пѣніе, чтобы шіслупіать эту птицу. та і ;ъ сладокъ и очарователенъ 
з в у к ъ е я голоса». 

« Я услыхалъ» , говоритъ Шомбургкъ . заимствуя , конечно, свои свѣдѣнія у 
У а т е р т о н а , «п.зъ б.іпжайпгаго лѣса удипите.іьные звук» , каких ' ь пиі;огда Ht; при-
ходилось слынпіть. Казалось , ударяли з а р а з ъ нъ нѣсі;ольь-о гармиппческп настроен-
н ы х ъ с т е к л я н н ы х ъ колокольчпковъ. І І опять у с л ы х а л ъ и х ъ и послѣ минутной 
остановки снова п снова. Затѣмъ настуігилъ бо.іѣе длинный промежуток!, , около 
(')—8 минуть , п опііть раздались полные гармонпческіе звуііи. Я все в р е м я стоялъ 
п р и к о в а н н ы й отъ удивленія и прислуніпвался , не раздадутся ли епіе р а з ъ вол-
піебные звукп: все молчало, и, с горая отъ любопытства , я обратился съ вопросами 
к ъ м(іему брату , отъ котораго узналъ , что это голост. звонаря . 11п пѣніе, ни го-
лосъ какоги-нпбудь пернатаго обитателя гв іанскихт . лѣсовэ,, пп даже ясно выго-
норснныя сліша коаодоя настолько н е поразили меня , какт, );олоі;ольные звуки мо-
лотобоя. Я уж(! зналъ , ч'Ю в ъ Гв іанѣ нѣіготоін.ія птицы обладаютъ даромт. слова, 
т . е. п7,]говарпвая)Т'і, довольно ясно отдѣльныя слива, по такіе звуки были мнѣ вполнѣ 
незнакомы, и ішиманіе мо(! ничѣмъ могло быть птвлечено (ітъ этого удишітель-
наго пѣвца. 

«І5близи морск(іГо берега з в о н а р ь принадлежит! , к ъ перелетнымъ птицам'Ь. 
В ъ Демерарѣ и Б е р б и ц е ()нъ іп іявляется обыкноіі ішно в ъ маѣ и іюнѣ; самый бе-
р е г ъ о н ъ никогда не иосѣпі,аетъ. І Іовидимому онъ больше всего любить высокіе 
горные лѣса, однако поднимается не в ы і н е ^ 4 0 0 — 5 0 0 m. П т и ц а эта издаетъ свои 
волшебные , чистые к а к ъ колокольчикъ звуки большею частью ст, самой в е р ш и н ы 
гигантской моры, которую особенно охотно посѣпщетъ, если н а й д е т ъ н а ней 
сухую вѣтку. Я никогда не замѣчалъ д в у х ъ самцо въ н а одномъ и томъ же де-
ревѣ, но съ р а з л и ч н ы х ъ деревьевт. они охотно перекликаются . Каждое утро они 
встрѣчаютъ восходяимн; солнце своими чистыми, к а к ъ металлъ, звуками п самые 
послѣдніе изъ всѣхъ пѣвцовъ пропщются съ заходяпі,имъ свѣтиломі.. К о г д а они 
спокойны, то наростъ н а д ъ клювомъ свѣніпвается п а бокъ, но к а к ъ только звонарь 
н а ч и п а е т ъ издавать звуки, о т . н а д у в а е т ъ этоть наростт., которыіг при этомъ винто-
образно поворачивается на своемъ основаніп. Если онъ издаетъ только о д и т . 
звукъ , то наростъ мгнов(!нно поднимается в в е р х ъ и тотчасъ затѣмъ опускается , но при 
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слѣдующомъ крикѣ снова выпрямляется . Самки в ъ своемъ скромнпмъ (иіеренііі 
зелрнаго чижоваічі цвѣта никогда ж; сидятъ т а к ъ высоко, к а к ъ самцы, и находятся 
болынсю частію н а нишсихъ вѣтвнхъ деровьсь'ь. Мн1\ иооощс іірииі.іось видѣть лишь 
немногихъ изъ нихъ , но всей вероятности но тоіі иричинѣ, что самка внолнѣ 
молчалива и, вслѣдствіс з е л е н а ш онеренііг, ее чрезнычаііно трудно отыскать вт. 
зеленоіі-же листвѣ деревьевъ. Замѣчательныіі видъ имѣштъ молодые самцы нъ 
ихъ нереходномъ опер<>ніп изъ зеленаго в ъ бѣлое. П а второй годъ они совсѣмт, 
нѣгое, и тсілько на третій годъ они нріобрѣтаютъ такое-же онереиіе, какъ у отца» . 

У меня бы-чъ случай довольно продолжительное время наблюдать ігоііман-
ную итпцу-колокольчика, и я могу поэтому дополнить все вышеупомянутое . И е -
сомнѣнно громкіп, металлическій, однако вблизи (іченъ хриплый, немного скри-
пяіціп и мало благозвучный, ск(»рѣе непріятныі і крикт, и х ъ напоминаетъ голосъ 
бодьшихъ лягушекъ . З в у к ъ , ісоторыіі слышится чапі;е всего и послѣ многократнаго 
повторения съ промежутками в ъ полт.-сек,унды отъ 7 — 2 5 разъ подъ рігдт., раздается 
вблизи, к а к ъ «гарреи», причемъ п е р в а я гласная почти неслышна , двѣ-же осталь-
ныя , напротивъ , ясны, отчетливы и подобны удару молота о накова.іьніо. И н о г д а 
бываютъ слышны толькіі nnnuinue звуки, которые настолько слабы, что теряются 
уже н а близкомі> разстоянін. И н о г д а нтнца в ы к р и к и в а е т ъ свой главный знукъ со-
всѣмъ нробыкновеннымъ образомъ, издавая хринлыіі «грр», и, к а к ъ прибавку к'і> 
нему, прпс(іеднняетъ громкій, ясныіі , продо.і;кительныіі «и и». Іи)гда она кри-
читъ, то издаетъ главные звуки в ъ промежутокъ отъ 10 — 15 секундъ времени, 
иногда, однако, п р е р ы в а я ихъ, чтобы переменить на другіе. О н а пішторяетт, тогда 
нѣсколыго разт, гла ішый знукт., затѣмъ немного помо.ічіггь, к р и ч и т ь безь перерыва 
обыішовеннымъ образомъ но.іъ-мпнуты, снова немного замолкаетъ н н а к о н е ц ъ 
издаетъ звуіаі съ хрннлоп нрнбавкоіг. Пиіцапце звуки слыіины только тогда, когда, 
сжавшись, она о і д и т ъ совсѣмъ спокойно на ВІІТКѢ; напротивъ того, громь"іе 
звеняние—когда она сндптч. выпрямившись или динжетсіі. 

Чѣмъ дольше ко.тоі;ольчіікъ крпчптт, ,тѣмъкажетсяболѣевозбужденнымъ, такъ что 
нѣтъ сомнѣпія, что в ъ это время онъ находится в ъ любовномъ возбул;денін пли, 
иначе говоря, токуетъ. И з д а в а я звепяні ій крикъ , онъ jibicoito поднимает'і. і-олову 
и т а к ъ широко раскрываетъ клювъ, что в е р х н я я челюсть его стоптъ почти отвѣспо, 
нпзкняя-ж(і почти Горизонтально, вык'рпкннает'іі, не з а к р ы в а я клюва, отдѣльные 
низкі(^тоны, быстро прыгает ' ьсъ пінроко разставлепиымн ногами то туда, то сюда но 
вѣткѣ; затѣмі, прннодшімаеть хво(;тті над ь крі.ільііми, нотряхивает ь им і. съ минуту 
и лиінь ст. пос.іѣдннмъ звукомъ зах.іопывае;п> снова челки'ть. П р н каждомі. звукѣ 
клювъ немного подергивается, шея-же, грудь и н и ж н я я часть тѣла при поднимаются; 
горло надувается н голое (>го прострллстио ішдимо ігокачиііаегся. Грз'ДЬ внезапно 
опускается и иі)дьшае.тсн и сотрясеніе всего тѣла настолько велико, что можно 
Подумать, что грудь должна лопнуть. Кс.ш возбужденіе увеличивается , то нтигці ко-
со наклоняется вннзъ, іготряхнваетъ головой, особенно-же горломъ. припо-
дымаетъ хвост'і> вьпие, чѣмъ коі'да-либо, в ы т я г и в а с г ь (ідну ногу насколько воз-
можно дальніе, сжимаетъ ступню другоіі, выворачивает! , обіі. обраш,аегся попе-
ремѣнно то направо , то налѣво, отскакиваетт, пазадт. ири ш.іі;риі;иі)аніи П(ІСЛѢД-
няго іѵшннаго звука , отдіиеннаго оть остальных'!. і;ороткоіі наузоіі, п.пі ннезапио 
п е р е п р ы г и в а е г ь боковым'!, скачком'ь н а другое міісто или кружіггся оі;оло себя }іа 
одномт, M'lic'iii. П о пропгестіііи 1 — 2 часов'1. она наг^онец'Ь устаегь И П(>мноі'о (П'ды-
ха(УІ"І., сп;ія пя B'IITK'II. ЧТО нтнца эта иногда огі, силі.наі'о л!обовнаго возбужденія 
околііціістт,, доказала наблюдаемая мігою іггн!і,а-колоі;ольчиі;'і., KoToj)aH во в)іемя 
і!риі;а у!іала съ ігіѵітіі! мертвою. 
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Ягоды и плоды составляіотъ, повидимому, обычную пищу колокольчиковъ. 
П р и н ц ъ фонъ Видъ никогда не находилъ насѣкомыхъ в ъ жолудкахъ многихъ, убп-
т ы х ъ ого спутниками, колокольчиковъ, к о т о р ы х ъ о н ъ изслѣдовалъ; Шомбургкъ-же, 
напротивъ того, утворждаетъ, что замѣтилъ в ъ желудкѣ звонаря остатки жуковъ. 
К р а с н ы я ягоды и і ;расные-же плоды, noxoade н а вииши, иногда также видъ мел-
кихъ бобовъ, короче, всегда древесные плоды, составляли пищу тѣхъ, которыхъ 
изслѣдовалъ п р и н д ъ фонъ-Видъ,т.е.тѣ-же плоды,которые,по его наблюденіямъ, ѣдятъ 
почти всѣ ампелиды. 

«Пепзвѣстно», говоритъ Уатертонъ, «въ какой части Г в і а н ы колокольчики 
вьютъ свои гнѣзда». Шомбургкъ подтверждаетъ это сообщеніе. «Замѣчательно, что 
индѣйцы не знаютъ ни гнѣздъ, ни іфемони насиживанія этихъ птицъ, однако іго-
всемѣсто утверждаютъ, что онѣ насиживаютъ но в ъ Гвіанѣ и только послѣ вывода 
птенцовъ появляются в ъ странѣ. П р и н ц ъ фонъ-Видъ также не могъ найти гнѣзда 
колокольчика и получить о н(!мъ свѣдѣнія отъ бразильскихъ охотниковъ, но ду-
мает!), что оно находится между вѣтвями густолиственныхъ деревьевъ и неискусно 
свито. Пойманные колокольчики нерѣдко встрѣчаются въ настоящее время в ъ Е в -
ропѣ, живутъ по нѣскольку лѣть при простомъ кормѣ, состояиі,емъ изъ варенаго 
риса, моркови и картофеля. 

Пѣтушки (Rupico la ) , которыхъ насчитываютъ только три вида, принадлежатъ 
к ъ болѣе крупнымъ видамі. семейства. Они отличаются высокимъ толстымь клю-
вомъ съ острымъ выдвигаюпщмся хробтомъ, необыкновенно толстыми и короткими 
ногами съ піирокимп пальцами, изъ которыхъ наружный п средній срослись между 
собою до второго сустава, довольно длинными крыльями, въ которыхъ четвертое 
маховое ііеро самое длинное, а первое очень укорочено и съ узкимъ концомъ. 
Хвостъ короткій, широкій, прямо обрѣзанный н а концѣ. Опереніе густое, особенно 
развитое н а надхвостьѣ, а на головѣ образующее широкій, стоячій гребень; н а 
спинѣ оно состоитъ изъ т и р о к и х ъ , какъ-бы і іодстриженныхъ перьевъ, съ выступаю-
щими краями или длинными кончиками. 

Наиболѣе извѣстный изъ этихъ видовъ Каменный Пѣтушонъ ( R u p i c o l a crocea, 
a u r a n t i a , e legans и cyana , Г ірга rup ico la . Kl ippenvogel . Coq de roche) . Богатое 
опереніе самца яркое оранліево-крагное; перья т(!мянпого гребня тсмно-пурпу-
рово-красныя, болыиія покровныя перья крылье.въ, маховіля и хвостовыя перья, 
основной цвѣтъ которыхъ коричисвыіі , н а концѣ окаймлены бѣловатыми каймами; 
всѣ маховыя и хвостовыя перья кромѣ того у основапія покрыты больпгими пят-
нами. Самка и молодыя лтицы одпоцвѣтно-коричневыя; нижнія покровныя перья 
крыльевъ оранясеііо-красныя, перья надхвостья и хвоста ярко-оранжево-бурыя; 
гребень м('ныло, чФ.мъ у самца. Глаза оранасево-краспыс, клюв'ь блѣдно-аселтаго 
рогового цвѣта, ноги желтовато-мясного. Длина самца 31 сш., длина ];рыла 18 
а хвоста 10 с т . ; самка значительно меньпк;. 

Годину каменпыхъ ігЬтушковъ C(JCтaвл^lютъ горпые страны Г в і а н ы и самых'і. 
сѣверных'1. част(!Й Вразиліи, п}»орѣзанныя рѣками; мѣстопробывазіісміі ему слу-
ж а т ъ горные лііса и нагорныя долины, богатыя скалами. Б ъ р а и н и н а х ъ онъ ни-
к'орда Н(! нстрѣчаетсіг. Особовио OX(JTHO живетъ оні. около водопадовъ, и чѣмъ ка-
менистѣе рі>чио(! русло, тѣмъ болыис; оно ему нравится . І5'ь ііояѣ и іюлѣ опь 
сііускает(;я си сноихъ ска.іисті.іх'І, iiejHniiii'b BIUI.TJ, ВЪ лѣса, чтобы питаться поспіів-
ИІИМИ въ это В]К!МЯ Іілодами извѣстныхь лѣсныхі. Д(!р(!ВЬе]ГЬ. 
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Многіе путешественники сообщаютъ свѣдѣнія объ образѣ жизни этихъ стран-
н и х ъ итицъ. А. фонъ Гумбольдтъ наблюдалъ ихъ на берегахъ Ориноісі). Братыі 
ПІомбургкъ находили пхъ въ двухъ мѣстностяхъ британской Гвіаны на болі.-
шихъ скалистыхъ Канукскихъ горахъ и на несчаниковыхъ скадахъ Венаму, гдѣ 
онѣ часто встрѣчаются и живутъ обществами, но положительно избѣгаіотъ близ-
каго сношенія съ другими птицами. «Взойдя снова на крутую возвышенность», 
говоритъ Шомбугкъ, «которая была почти непроходима, вслѣдствіе тюкрывавпіихі. 
ее огромныхъ гранитныхъ утесовъ, поросшихі. мхомъ и папертниками, мм вытпли 
на маленькое, почти совсѣмъ ровное мѣсто безъ травы и кустовъ. По знаку од-

Камеііныіі ч Ьтушокъ. Rupicola сгосса. наст. вел. 

ного изъ индѣпцевъ, я должонъ былъ замолчать и спрятаться за ближайшій кусп. , 
куда и они скрылись бозъ всякаіч» шума. И е успѣли мы спокойно пролежать 
тамт, нѣсколько минутъ, какъ я услышал'і> ндалекѣ голосъ, походпвшій на крик'ь 
Молодой кошки, и рЬпгил'ь, что дѣло пдетъ объ охотѣ на ісакоіыіибудь млеьчі-
питаюіцое. Только что прознучалъ DTOTI. голосъ, какъ я услыхалъ его около себя, 
очень похоже понтореинымъ однимъ изч, моихъ иіідѣііцеш,. Отвѣчаюиі,ііі издали 
все болѣе и болѣе приблплсался, пока иаконеці. на этотъ зовъ начали птвѣчать 
со всѣх'], • сторонъ. Хотя иидѣііцы предупредили меня, что я доласснъ был ь лежаті. 
съ ружьомъ па готовѣ, но перпыіі ігаменпыіі ігИѵгушоігь такь поразилі. М(!ня, что 
я синсѣмъ позабылъ выст])ѣлить. (>ь быстротою нашихъ вальдппкчюв'ь оти вое-
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хитительныя птицы прилетѣли черезъ кусты, присѣли н а мгновеніе , чтобы увидѣть 
іфизываіо ідаго т о в а р и щ а и та іп . -же быстро скрылись, какг, только убѣдились в ь 
овоемъ ;!аблуждвніи. П а м ъ посчастливилось убить семь пггукъ, ио, хотя я полу-
чилъ этихъ п т и ц ъ , все-лге не былъ епіо очевидцемъ и х ъ т а н ц е в ъ , о к о т о р ы х ъ мвѣ 
т а к ъ много разсказывали , как і . братъ, такт, и с о п р о в о ж д а в т і с меня индѣііцы». 

лПослѣ нѣсколько чрезвычаі іно утомитсльныхъ, но обильно в о з н а г р а ж д е н -
н ы х ъ д н е в н ы х ъ переѣздовъ, мы достигли н а к о н е ц ъ страны, гдѣ должны были 
увидѣть эту пляску. В ъ теченіи небольшого отдыха, чтобы перевести духъ , 
мы услыіпали в ъ сторонѣ отъ н а с ъ п р и з ы в н ы е голоса нѣсколькихъ кам(>,н-
НЫХ1. пѣтушкозіъ, к ъ которымъ два в о о р у ж е н н ы х ъ индѣйца тотчасъ-же н а -
чали подкрадываться . Вскорѣ одинъ изъ н и х ъ возвратился и знаками далъ 
мнѣ понять, что я долженъ за н и м ъ слѣдовать. М ы проползли сквозь ку -
старникъ нѣсколько т ы с я ч ъ піаговъ съ величайпіею осторожностью, а съ 
моей стороны и съ самымъ н а п р я ж е н н ы м ъ любопытствомъ, и я увидѣлъ другого 
индѣйца, к а к ъ пластъ леа£апі;аго н а землѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и б. іестящее оран-
жевое опереніе іг1ітупп;а, свѣтяіцееся сквозь кустарникъ . Я осторожно легъ 
около индѣйца и былъ свидѣтелемъ одного изъ с а м ы х ъ прпвл(!кательпыхъ 
зрѣлиіцъ. Цѣлое общество этихъ великолѣпныхъ п т и ц ъ танцовало в ъ это в р е м я 
на гладкой, плоской поверхности огромжйі скалы. П а кустарникѣ, окружающѳмъ 
ее, сидѣло около двадцати , очевидно о ч а р о в а н н ы х ъ , зрител(^й, самцоиъ и самокъ, 
въ то время , к а к ъ по ровной поверхности этого утеса ходн.іъ по всѣмъ н а и р а в л е н і я м ъ 
самецъ, со странными двизкеніяміі и особенной поступью. Эта смѣіппаіг птица 
распгиряла н а половину свои крылья , ітрич(!М'Ь во всі'. стороны закиді.[вала свою 
голову, ц а р а п а л а ногами твердый камень, съ большимъ или м е н ы н и м ъ провор-
ствомъ подпрыгивала въ высоту постоянно съ одного мѣста, р а с п у с к а л а хвостъ 
колесомъ, и съ гордой осанкой снова н а ч и н а л а прохаживаться кругомт^ плоіцадки, 
до тѣхъ поръ, пока, невидимому, не устала; она издала тогда звукъ , не похожіп 
на обыкновенный е я крикъ , взлетііла н а ближайшую вѣтку, а е я мѣсто з а н л л ъ 
другой самецъ , которулй такъ -жо выказывалт . свое танцовальноо искусство и к р а -
соту (итерепія, чтобі.і ч(>розъ несколько }(ременп, уставши, уступіггь мѣсто новому». 
Шомбургк 'ь кромѣ того упоминаетъ , что самки, который спдят'ь мс^лсду отдыхаю-
щими самцаміі ,неутомимо смотрятъ н а это зрѣлище и издаюгг., при возврапі;еніи 
уставіпаго самца , одобряюпцй к р и к ъ . «Увлеч(!пі імйособым'ь очаронапіемт.л, продол-
жаогі . ІИомбургкъ, « я не замѣтилъ коварпаго памѣренія лежащаго около меня 
ипдѣііца, пока вдругъ два выстрѣла HI; испугали меня . Безп(ічное общество в ъ 
нестройном'1, бѣгствѣ разсыпалось по всѣмъ сторонамъ, оставляя і т мѣстѣ весе.чоіі 
пляски четырехъ у б и т ы х ъ товарищей» . 

Н е подлежитъ никакому С(ІМНѢНІК), ЧТО ЭТОТЪ т а н е ц і . мпжстъ быть с р а в -
н е н ъ съ ток(»ваньомъ нап іихъ глухарей и исполняется в ъ честь самоісъ. В ы с и л ш -
ван іе птенцонъ, невидимому, не связано съ извѣстнымъ временемъ года, т а к ъ к а к ъ 
Шомбургк 'ь видѣлъ K'airi. въ апрѣлѣ и маѣ, такт, и в і . декабрѣ птенцовъ , которых'і . 
индѣйцы только что вынули изъ гнѣзді.; но вслЬдствіе того, что в ъ мартѣ мѣ-
сяцѣ оиереніе и х ъ б ы в а е т ъ самое красивое и самое полное, можно предпололиіть, что 
болі.иіинстііо изъ н и х ъ насилсиваютъ ігь апрѣлѣ и маѣ. Гпѣздо находится п а 
камеппстыхъ утесахъ , по А. ({юпъ Гумбольдту обыкновенно ігг, пеболыппхъ пе-
пі,ерахъ г р а п и т н ы х ъ ска.тъ, котирыя т а к ъ часто встрѣчаются на берегахъ О р и -
ноко и о б р а з у ю т ъ столь многочисленньк! водопады; ]го 1ІІомбу[)гку-лс(^—ігі. разсѣли-
}іахъ и уі'луб.іепіях'ь камней, гдѣ оно прикрѣп.тіппся, к а к ь гнѣздо ласточки и и р и -
лѣпляется к'і. камнн) смо.юк). Одяим'і. и тѣм'г.-же, гпѣздомъ, ігалсетсіг, пользуются 
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нѣсколько лѣтъ подъ рядъ , дополняя его только послѣ ка;кдаго в ы с и ж и в а н ы і нѣ-
сколькими корешками, волокнами и п у х о м ъ и п о к р ы в а я снаружи той-же смоли-
стой массой. В ъ нѣкоторыхъ разсѣлинахъ н а х о д я т ъ по нѣскольку гнѣздъ, одно 
возлѣ другого, п р и з н а к ъ того, что эти птицы очень общительны. К л а д к а состоитъ 
изъ д в у х ъ бѣлыхъ съ черными крапинками я и ц ъ , величиною немного больше го-
лубиныхъ . П т е н ц о в ъ , по всей вѣроятности, в ы к а р м л и в а ю т ъ плодами, которые со-
ставдяютъ т а к ж е исключительную пиш,у взрослыхъ. 

Индѣйцы, кажется , очень любятъ держать пѣтушковъ в ъ неволѣ и 
в ъ П а р а р у м ѣ предлагали и х ъ Гумбольдту. Они сидѣли в ъ маленькихъ хорошень -
к и х ъ клѣткахъ и з ъ черешковъ пальмовыхъ листьевъ. Ш о м б у р г к ъ часто встрѣчал'Ь 
р у ч н ы х ъ п т е н ц о в ъ , но не самцовъ съ полнымъ, великолѣпнымъ оперен іемъ 
п вслѣдствіе этого нредположилъ, что к а м е н н ы е пѣтушки не в ы н о с я т ъ про-
должительнаго заключения. Что это невѣрно, д о к а з ы в а ю т ъ с т а р ы я птицы, кото-
р ы х ъ встрѣчаешь кое-гдѣ в'і. н а ш и х ъ зоодогическихъ садахъ . Великолѣпныя ш к у р к и 
цѣнятся повсемѣстно, индѣйцы приготовляютъ себѣ изъ н и х ъ фантастическ ія ук -
р а ш е н і я . Б р а з и л ь с к і й императоръ носилъ во в р е м я больпгахъ празднествъ п л а щ ъ , 
сд'Ьланный изъ ш к у р о к ъ к а м е н п ы х ъ пѣтушковъ. П о увѣреніямъ Шомбургка , ин-
дѣйды извѣстноймѣстности обязуются ежедневно вносить, в ъ видѣ подати, извѣстноо 
количество шкурок'ь, ЧІІМЪ ВИДИМО способствуют!, к ъ уничтожению этихъ красивыхі і 
птицъ . Оранжево-красное мясо и х ъ очень вкусно. 

Котинги ( A m p e l i s ) образуютъ родъ, насчитываюіц ій около 2 0 видовъ. 
Это маленьк ія или среднеіі величины птички съ довольно короткимъ, широкимъ , 
н а в е р х н е м ъ краѣ слабо оіѵругл(тиымі. клювомъ, который передъ немного в ы с т у -
п а ю щ и м ъ кончикомъ в е р х н е й челюсти имѣетъ маленькій з у б е ц ъ и до о т к р ы т ы х ъ 
носовыхъ отверстій густо оперешъ. Н о г и толстыя, съ короткими плюснами; к р ы л ь я 
заострены; второе маховое перо у н и х ъ самое длинное. Хвостъ не очень длинный 
и ровно обрубленъ н а концѣ. Опѳреніе различное, смотря по по.іу: у самца оно 
мелкоперое, жесткое и великолѣпно окраніено, у самокъ-же мягкое, длинноперое 
и окрашено туск.іѣе. 

О д и н ъ изъ с а м ы х ъ к р а с и в ы х ъ видовъ этого рода. Синяя котинга, н а з ы в а е м а я 
в ъ Вразиліи Крейоа и Цируа (Ampel i s c inc tus , co t inga , s u p e r b u s и coe ru leus , t Jo t inga 
c inc t a и c o e r u l e a . H a l s b a n d k o t r n g a . Cordon b]en) . Господствующая окраска опе-
р е н і я великолѣпная темао-ультрамариново-синяя , которая , вслѣдствіе мѣстами за -
мѣтныхъ корневых 'ь частеіі п(>ра, то здѣсь, то т а м ъ имѣетъ т е м н ы я пятна . И и л ш я я 
часть тѣла, кромѣ темно-синей поперечной полосы н а зобѣ, т е м н а я фіолетово-синяя. 
-Маховыя и хвостовыя перья ч е р н и я , снаружи узко окаймлены зеленовато-го-
лубымъ двѣтомъ. Г л а з а каріе , клювт. темно-бурый, ноги темно-бураго цвѣта. У самки 
опереніе преимупі,естненно бурое, перья н а груди окаймлены бѣ.шм'}., а н а жп-
иотѣ же.!ітымъ. П т е н ц ы похо;кіі н а самокъ, молодьк; самцы однако очень скоро по-
лучаютъ спній нал(!тъ, а затѣмь и голубую кае.мку н а перьях'ь. Длина іггицы 21 
« 'т . , длина кры.іа 1Г) с т . , а хвоста 7 ,5 сш. 

С и н я я котипганасе .вдег і .ирибрежпую частьБразил іи и в ъ г л а в н ы х ъ ч е р т а х ъ в е -
детъ такой-же образч. жпзни, какі . и ея родичи. Пр(Чірасныхъ этихъ п т и ц ъ нринц і . 
фонъ В и д ъ р а з с м а т р и в а е т ь к а к ь лучиіее украпіеніо южно-американских і . дѣвствеп-
i iux 'b .чѣсові.. Блеск'ь и великолѣпіе цвѣтоиь вполнѣ нзрослаго самца поражаюгі . 
даже дпіаіх'1. пародовъ, которые употребляютъ эти перья на уборку и украпіен ія . 

„лсиаііь жяноті і ." ВРЭМА. Т. ІѴ. 
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Всѣ котішги отличаются меланхолическимъ тихимъ нравомъ, подолгу сидятъ нс-
ііодпижно, обладаютъ соі)сѣм'і. немолодичньшъ голосимъ и питаются не насѣкомыміі, 
а исключительно плодами и ягодами. Б ъ холодное время года,когда деревья наиболѣе 
отягощены плодами, онѣ перелетаютъ, соединившись в ъ неболыпія стаи, съ мѣста 
на мѣсто, приближаются ісъ морскому берс!]^ и о т к р ы т и м ъ мѣстностям'ь и тогда 
убиваются в ъ болыпомъ количествѣ к а к ъ изъ-за перьевъ, т а к ъ и изъ-за жирнаго 
мяса . С и н я я котинга постоянно живетъ в ъ серединѣ большихъ, дѣвственныхъ лѣ-
совъ, л е ж а щ и х ъ близко около экватора, но притомъ она н а с т о я щ а я бродячая 
птица. По сіюему нраву она очень ігохожа на н;ііігего свирпстел;г; к а к ъ и послѣд-

Синяя і;огиііі ' ;І . A in ix ' l i s c i i ictus . -;; наст . ВРЛ. 

пііі, она глупа, лѣіпіііа ii ее тпіп.-жс .км'ко аастріѵіпть. 1мг гі)Лосъ і;ор(іті;ііі ііростоіі 
призывной звук'1,, по мо;к(тъ б и т ь она иногда громко к])ичптъ. Ягоды и плоды, 
которыми она питаетси, о к р а н т і и и о т ь таі;ли! ея внутрснностп и жиръ . Этихч. 
птицъ убиваваюгі . ігь оі 'ромномъ кплич(,'стиѣ длк ѣды, а ихъ ігерья у іютребляютъ 
для н'Ькоторых'ь изяпі,ных іі рабоП). 

П а югъ отъ Б а х і и ііриніі,'і, фон'ь Впді. ігосѣтилі. нѣсколькпхъ духовныхі , 
лицъ, у которых'ь были собраны , ' !()—К) и бо.гі;е н[і;урокі, ІГПІХТ. птицч. для того, 
чтобы отослать и х ъ н'ь нѣі,(іторые женсіпе мона ілыри in. Бахі іо для выдѣлки изящ-
пыхъ рукодѣлііі. И а і п ъ унажаомый естествоиспытатель соебіпаеті. ені,е, к а к ъ о Д(і-
стоііномъ вниманія фактѣ, что іі(!ЛИКо.тІиіная окраска их'ь іір(!врані,а(!тся в ъ оран-
жеііо-желтую, если іпкурку нагрѣвать над'і. упілыкіі і жаровпеі і . Относительно раз-
множенія этихъ лтиц'ь я пе имѣю пика іа іхъ свѣдѣиііі. 
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Пойманный котинги еще до сихъ поръ считаются рѣдкимъ яплонісмь в'ь 
Іміроііѣ, хотя ихъ такт. Ж(! легко содержать, какъ и нашпхъ сітристелей. 

П а несонершенстви зоологической системы или, другими слонами, на яатру-
дненіе расяредѣлить по отрядамъ нѣкоторыхъ птицъ указываетъ, между ирочимъ, 
семейство Рогоклювыхъ (Enrylaemidae . Rachenvogel . Eurylairaes) . Горсфидьдъ, от-
крыіішійодинъ видъ, соединилъ ихъ съ ширококлюными Америки, Свапнсонъ при-
чис.іяетъ ихъ къ мухолонкамъ, Склатерч,—^но нсякомъ случаѣ къ воробьинымъ, 
Г>лаитъ, Валласъ и Сунденаль относятъ ихъ къ ампелидамъ; Фанъ деръ Хувені . 
ставить ихъ рядомъ съ козодоями; Грэй, нринцъ Люсьенъ Бонапартъ и Гейхен-
бахъ видятъ въ нихъ близкихъ родственникоиъ сивоноронокъ, а Кабанисъ, слѣдуя 
атимъ натуралистамъ, разсматриваетъ ихъ какъ среднія формы между сивоворон-
і;ами и ласточками; наконец-і,, Фюрбрингеръ считаетъ ихъ за самыхъ низкостоя-
]цпхъ воробьиныхъ птицъ. Который изъ названныхъ натуралистовъ блилсе всѣхі-
иодходитъ къ истинѣ, трудно рѣпшть. Строго ічіворя, рогоклювы такъ своеобразно 
сложены, что они едва-ли могутъ быть соединены съ другими іггпцаміі; таіаімъ об-
разомъ лредиоложеніе Фюрбрингера заслуживаетъ наибильніаго вниманія. 

Пзвѣстные до сих'ь поръ виды прсідставляютъ собою плотно сложенных!, 
іггицъ. съ короткими жиріікими клювами, довольно толстыми ногамп, среднеіі длины 
крыльями и короткими или довольно длинными хвостами. Клювъ короче головы, 
T(JЛcтый и низкій, у основанія очень пшрокій, къ концу быстро утончается, cj, ясиа 
замѣтнымъ ребромъ на хребтѣ и крючкообразно загнутым і> ігончикомъ; края клюва 
загнуты внутрь, расщепъ доходитъ до глазъ и отиерстіе рта почти столько-}ке 
нелпко, как'ь и у ласточекъ. Н а довольно толстыхъ и короткихъ ногахъ плюсна 
то.тыі'0 немного длиннѣе средняго пальца, и этотъ посліідній сростается съ на-
рулснымъ до второго сустава, впутреннііі-же со средним'!, до перваго. Крыль)і ко-
ротісія и закругленный, въ них'і> третье или четвертое маховыя перья самия длин-
иия ; хн(К'ть и.ти закруіменъ или стуиснчатык, у нѣкоторыхъ видоігь даасе неі'лу-
боко вырѣзанный. Оиереніе окрашено очень яркими цвѣтами, рас]іредѣ.'іеніе кото-
рыхъ и рисунокъ у обоихъ половъ, кажется, довольно одинаковы. 

1'одину рогок.'швовъ составдяютъ Индія и іМалаііскіе острона. Пемногіе. из-
стные нам'ь до сих1. ігоръ виды населяють і^устьк! .чѣса п, как'і. кажется, иредію-
читаютъ так'к!, которые лежагь ндали от'ь людсісихъ поселеиій. Относите.іьпо 
ихъ образа жизни мы знаемі> еще очень немного. 

Язанскій р о г о н л ю в ъ ( Е и г у 1 а е г а и 8 javanicus и horsfieldii. Погпгаскен. Eurylaime 
javanais) имііетъ въ главныхъ частяхъ сѣровато-нинно-красное оиереніі*, iiepexo-
дяиіее на спинѣ віі черное, окаіімленное желтымъ. Перхняя часть головы и об-
ласть горла, вслѣдстіие пепельно - сѣрыхъ кончиковъ і іерьет. ,—і;расноиато-
сѣрыя, задняя часть іпеи и затылокі. иереходятъ болѣе въ красное, псіредняя часть 
іиеи, грудь и остальпыя нижнія части ні. иинно-краспое. Узкая полосі;:і на груди 
черная сі, яснымь іфасноватымъ отливомь. Нижнія піойныя перья, п.и>чп и сере-
дина надхііостья черный; наружный части опахала малыхь махоііычі, ігерг.евъ и 
ннутреинія части опахала средних'ь спииныхь до самаго корня, срі^диія иерья на 
концѣпадхностьи, прибавочное крыло и края конечной части крыла, заднія и нпжнія 
поіфоііныіі нерья крыла, а также и узкія полулупныя пігтна наружных'!, частеіі 
огтахала малыхъ маховыч'ь п('рьев'ь—яркаго сѣ])по-желтаго ціѵііта. Остальныя части 

* 
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м а х о в ы х ъ ііерьеиъ томно-буровато-сѣрыя. Р у л с в ы я л е р ь я ч е р н ы я , кромѣузкаго 
бѣлаго поперечнаго п я т н а н а в н у т р е н н е м ъ краѣ опахала всѣхъ и е р ь е в ъ 
около кончика; оба среднихъ р у л е в ы х ъ пера не имѣютъ таких і . п я т е н ъ , 
ісоторыя н а наружных'! , п е р ь я х ь , н а п р о т и в ъ того, проходятъ по обѣиміі сторонам), 
опахала . К л ю в ъ ч е р н ы й и блестящій; верхніи-же и боковые его к р а я сѣровато-бѣлыо; 
ноги желто-коричневыя . Самцы отъ самокъ, кажется , не отличаются. Молодыя птицы, 
напротивъ того, имѣютъ н а нижней сторонѣ тѣ.та по сѣрому фону блѣдно-желтыя 
п я т н ы ш к и в ъ видѣ капель, н а верхней-же части к о н ц ы п е р ь е в ъ покрыты по черному 
полю неправильными пятнами и крапинами сѣрно-желтаго цвѣта. Д л и н а п т и ц ы 
22 с т . , д.іина кры.аа 12 с т . , а хвоста 7 с т . 

Я в а и с к і й рогоклювіі . E u r v l a e m u s j a v a n i c u s . ','2 н а с т , вел-

П о словамь Рэффлса , яванскі і і рогоклн)н7. жинетъ преимущественно н а бере-
і 'ахъ рѣкъ и прудовъ и ѣсть насѣкомыхт. и чернец. Гн'Ііздо виситъ н а вѣткѣ н а д ъ водою. 
Горсфильдънапк 'лъего н а Явѣ в ъ одной из і. непристу п н ы х ъ мѣстностей страны, в ъ боль-
иіихъ лѣсахъ, обильныхъ рѣками и болотами. Об-ь одномъ егородичѣ Г е л ь ф е р ъ сооб-
іцаетъ, что о н ъ ж и в е т ъ обпі,ествами из'ь 3 0 — Ш т т у к і . п а с а м ы х ъ высокихълѣсныхъ де-
р е в ь я х ъ и до того безстрат(!Н'ь или дотого глуп'ь, что можно перестрѣлить, одну за другою, 
псѣхъ п т и ц ъ стаи. 

Лировыя птицы ( l l e n u r a . Leierschwii i ize. M e a u r e s ) , образующія вмЬстѣ съ д р у -
гимъ родомъ неболыпихъ австрадійских'ь птицч. единственное семейство ( M e n u r i -
i lae) Ложнопѣвчихъ птицъ (Pseudosc ines . T r u g s a n g e r ) , имѣіогъ тако(! сноеобразяое 
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сложеніе, что и х ъ можно разиѣ только сравнить съ воробьиными, но едва-ли при-
числить к ъ нимъ . Эти очень большія птицы, сложеніемъ похожія н а фазановъ , 
съ высокими ногами, короткими крыльями п длинными хвостами, имѣютъ чре-
з в ы ч а й н о с т р а н н ы й видъ . К л ю в ъ прямой, з а г н у т ы й н а концѣ, гдѣ онъ имѣѳтъ спе-
реди маленькую выемку , у основанія онъ идетъ болѣе в ъ ширину , чѣмъ в ъ в ы -
соту; ноздри больпіія, я й ц е о б р а з н ы я и н а половину з а к р ы т ы й перепонкой, лежатъ 
в ъ серединѣ клюва . Н о г и отличаются тонкими плюснами, средніп палецъ по дли-
нѣ р а в н я е т с я лишь половинѣ плюсны; онъ очень незначительно длиннѣе боко-
в ы х ъ , съ которыми онъ до перваго сустава соединенъ перепонкой; всѣ пальцы 
вооружены р а в н ы м и имъ по длинѣ, кривыми, но тупыми когтями. К р ы л ь я очень 
выпуклы; п е р в ы я п я т ь м а х о в ы х ъ перьевъ расположены ступенчато, а слѣдующія— 
отъ піестого до д е в я т а г о — п о длинѣ р а в н ы между собой и притомъ длиннѣе дру-
гихъ . Очень длинный хвосгь образованъ изъ различнаго рода перьевъ . Тѣ 12-ть 
п е р ь е в ъ , к о т о р ы я собственно соотвѣтствуютъ рулевымъ, едва ли можно н а з в а т ь 
п е р ь я м и , т а к ъ к а к ъ бородки и х ъ лежатъ не плотно, а далеко другъ отъ друга , т а к ъ 
что они н а п о м и н а ю т ъ шелковистыя п е р ь я нѣкоторыхъ цапель; наоборотъ, два сред-

н и х ъ и два н а р у ж н ы х ъ р у л е в ы х ъ п е р а у с а ж е н ы плотно прилегающими другъ к ъ дру-
гу бородками, которыя у среднихъ очень узки; н а р у ж н ы й изогнуты в ъ видѣ ла-
тинской б у к в ы S и имѣюп> узкое н а р у ж н о е и очень піирокое внутреннее опа-
хало. Т а к у ю форму хвоста , придающую птицѣ очень красивый видъ , имѣютъ однако 
только самцы; у с а м о к ъ же хвостъ состоитъ просто изъ 12 р у л е в ы х ъ п е р ь е в ъ 
обыкновенной формы, р а с п о л о ж е н н ы х ъ ступенчато. Опереніе густое и рыхлое; на 
тудовищѣ и спинѣ п е р ь я очень похожи н а волосы, н а головѣ они удлиняются в ъ 
видѣ хохоліса, а у основания к л ю в а п р е в р а щ а ю т с я въ щетинки . 

* * 
* 

Лирохвостъ ( M e n u r a s u p e r b a , v u l g a r i s , p a r a d i s e a , l y r a и n o v a e - h o l l a n d i a e , 
iMegapodius m e n u r a , P a r k i n s o n i u s mirabi l i s . Le ie r schwanz . O i seau - ly r e ) имѣетъ ос-
новной цвѣтъ п е р ь е в ъ темный коричнево-сѣрый съ красноватымъ отливомъ н а 
надхвостьѣ. Подбородокъ и зобъ красные; н и ж н я я часть тѣла буровато-пепельная , 
н а брюпікѣ—свѣтлѣе; м а л ы я м а х о в ы я перья и к р а й н і я р у л е в ы я — красно-корич-
н е в ы я . Х в о с т ъ н а в е р х н е й сторонѣ черновато-бурый, снизу — серебристо-сѣрый; 
к р а й н і я р у д е в ы я перья , имѣюш,ія форму лиры, темно-сѣрыя, кончики и х ъ б а р х а -
тисто-черные съ бѣлой бахромкой. В н у т р е н н і я бородки имѣютъ поперемѣнно 
черно-бурыя и р ж а в о - к р а с н ы я каемки; среднія хвостовыя перья сѣрыя, о с т а л ь н ы я — 
ч е р н ы я . Длина самца 1 3 0 с т . , длина к р ы л а 2 9 с т . , х в о с т а 7 0 с т . С а м к а значительно 
меньше, цвѣтъ ея п е р ь е в ъ грязно-коричневый, н а брюшкѣ переходящій в ъ сѣрый. 
Молодые самцы до перваго д и н я н і я по окраскѣ б ы в а ю т ъ похожи н а самку. 

М ы обязаны Гу.!іьду наиболѣе подробными наблюденіями н а д ъ жизнью ли-
рохвоста , а, благодаря изслѣдованіямъ Б э к е р а и Г а м з а я , мы имѣемъ свѣдѣнія и объ 
его размноженіи . Р о д и н а лирохвоста Н о в ы й Ю ж н ы і і Валлисъ к ъ востоку до 
залива Моретонъ и к ъ юго-западу до порта Филиппа; живутъ эти птицы среди г у -
с т ы х ъ зарослей кустарника , в ъ МІІСТНОСТЯХЪ ХОЛМИСТЫХЪ ИЛИ скалистыхъ. « Л а з а -
ніе по ѳтимъ горамъ» , говоритъ одинъ охотникъ за лирохвостами, «не только труд-
но, НО и въ в ы с ш е й степени опасно. Разсѣлины и упі,елья прикрыты цѣлыми массами 
п о л у с г н и в ш и х ъ растительныхъ веществъ , в ъ которыя нога уходитъ, к а к ъ в ъ снѣгъ, 
по колѣно. Одині) невѣрныіі ш а п > — п человѣкъ исчезаеті> или к а к ъ клинъ запі;е-
мляется меясду трепі,инамп скалы. Счастье , если онъ можетъ употребить в ъ дѣло 
свое оружіе и выстрѣломі. в ъ голі)ву избавить себя т а к и м ъ образом'ь отъ медлен-
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НОЙ смерти, такъ какъ о помощи нечего и думать». В ъ пидобныхъ мѣстахъ лиро-
хвоста молено слышать повсюду, но только именно слышать. Гульдъ проводилъ цѣ-
лые дни в ъ кустахъ, быль окруженъ птицами, сльппалъ ихъ звонкіе, чистые голо-
са, но никакъ не могъ увидѣть ни одной изъ нихъ, и только его неутомимая вы-
носливость и крайняя осторожность вознаградили его впослѣдствіи за труды. 

Трудность приблизиться къ этой осторожной птицѣ и вступить съ нею, 
такъ сказать, въ сношеніе, объясняетъ, почему, несмотря на мнолсество охотничь-
ихъ разсказовъ, которые сообщали памъ путешественники, мы не могли еще со-
ставить себѣ яснаго взг.тяда на образъ жизни, поведеніе, привычки и нравы ли-
рохвоста. Всѣ наблюдатели согласні.і между собой только вт. том'ь, что эта птица 
проводить большую часть жизни на землѣ и только чрезвычаііно рѣдко прибѣгаетт. 
къ летанью. Бѣгомъ она проходитъ громадный лѣсныя пространства, перебѣгаетъ 
по опрокинутымъ стволамъ деревьевъ или даже сквозь ихъ вѣтви, взбирается по 
голымъ, крупнымъ обрывамъ скалъ; прыгая, она поднимается вдругъ на 3 ш. и бо-
лѣе противъ своего прежняго положения, быстро спускается съ высоты утеса внизъ 
и только тогда употреб.іяетъ въ дѣло крылья, когда хочетъ спуститься на дно ка-
кого-нибудь уш,елья. Бартлетъ, который воспитывалъ одного лирохвоста, называ(!тъ 
его одной изъ самыхъ безпокойныхъ и подвилшыхъ птицъ, а быстроту его—прос-
то удивительной, такъ какъ онъ пробѣгаегь очень болыпія разстоянія съ изуми-
тельной скор(»стью и ловкостью. При быстром'1) бѣгѣ онъ напоминаетъ фазана: вы-
тягиваѳтъ тѣло, нагибаетъ впередъ голову, складываетъ хвостъ и держитъ его го-
ризонтально, такъ какъ только ігри такомъ положеніи ему возможно пробираться по 
густымъ зарослямъ, не повредтшіи своего велиіи)лѣпнаго наряда. Эти іітпцы бы-
ваюгь всего дѣятельнѣе утромъ и вечеромъ, но въ леріодъ размноженія ихъ моле-
но видѣть въ полуденное времіг на любимыхъ мѣстахъ. Самцы сгребаютъ себѣ неболь-
шие круглые Х0.ТМИКІІ іізі, земли и сидятъ на нихъ, подобно токующимъ тетеревам'!,, 
топчутся, не переставая на этихъ хо.чмикахъ, поднимая хвостъ кверху, чрезвычайно 
красиво распуская его, и выражаютъ свои чувства, кромѣ того, самыми разнообраз-
ными звуками. Голосъ ихъ, вполнѣ соотвѣтствующій хорошо развитымъ пѣвчимъ 
мускуламъ, чрезвычайно гибкій; обыкновенный призывной голосъ—громкіп, звуч-
ный и пронзительный. ІІѢніе лирохвоста, смотря по мѣстности, очень различно, 
такъ какъ оно состоитъ изъ собственныхъ и заимствованныхъ или украденныхъ зву-
ковъ. Это CBi)ef)6pa3Hoe пѣніе напоминаетъ какое-то странное чревовѣіцаніе, ко-
торое можно слышать, подойдя лишь довольно близко къ пѣвцу. Только немно-
гія строфы живы, но спутаны, часто прерываются и кончаются глубокимъ, глухпмь 
и ш;слкающилгь звукомъ. «Птица эта», говорить Бэкеръ, вполнѣ сомасно съ дру-
гими наблюдателями, «обладаетъ въ выспіей степени дар(шъ звукоподражанія. Что-
бы дать понятіе о томъ, какт. велика эта сп(ісобності., я передамъ слѣдующ(!е. Вт. 
Джипсдандѣ, не далеко отъ южнаго склона Австралійскихъ Альповъ, распололсенъ 
лѣсопй.іьный завод ь. Тамъ въ праздничные дни, когда все тихо, можно часто с.іы-
шать далеко въ лѣсу дай собаки, человѣческій смѣхъ, пѣніе и карканье разныхъ 
птицъ, крши. дѣтей и между всЬмъ этимъ раздирающіи душу звукъ, производи-
мый при оттачиваніи пилы. Всѣ эти звуки и тоны издаются однимъ и тѣмт.-же ли-
рохвостомъ, находящимся недалеко от'ь лѣсопильной машины». Въ періодт, раз-
множенія любовь къ подражанію усиливается; лирохвостъ замѣняеть тогда, по-
добно пересмѣпшикамъ Америки, цѣлую стаю поюіцихъ нтицъ. Относит(\іьно дру-
гихъ животныхъ онт. ведстъ себя въ выспк'й степени осторожно, и человѣка, по-
видимому, избЬгаетъ больше всѣхъ. Сь себѣ подобными онь никогда не С0(!диняет-
ся; его встрѣчаютъ всегда парами и наблюдали, что какъ только дііа самца завп-
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дятъ другъ друга, то немед.іенно вступаютъ в ъ бой, ожесточенно нрес.іѣдуя одинъ 
другаго. 

І Іип;а лирохвостовъ состоитъ болыпею частью изь насѣкомыхъ и червей. 
Гульдъ находил'1. преимущественно тысяченолсекъ, жуковъ и улитокъ в ъ желудкѣ 
нтицъ, убитыхъ имъ пли его товарипі,ами по охотѣ. Значительную часть пипщ пти-
ца добываетъ роясь. При этомъ она выказываетъ стольк(з-же 'чілы, сколько и 
ловкости, такъ какъ несмотря на то, что разбрасываетъ землю в ъ стороны, 
а не назадъ, она сдвигаетъсъ мѣста комья земли и камни вѣсомъ до 4-хъ kgr . , что-
бы оттуда добыть спрятавпшхся насѣкомыхъ. Она питается такж(^ и сѣмоЕами, 
впрочемъ, вѣроятно, только въ пзвѣстное времн. Е1(шереваримы(! остатки они 
извергаютъ в ъ видѣ погадокъ. 

По наблюденіямъ Бэкера періодъ размноженія настунаегі . въ августѣ, по 
І^амзаю, напротивъ, лирохвостъ уже в ъ маѣ приступаетъ къ постройкѣ гн'Ьзда и кла-
детъ одно яйцо уже в ъ іюнѣ и самое позднее в ъ ію.ііѣ. Самымъ любимымъ мѣстомъ 
для постройки гнѣзда слулштъ густые кусты на склонахъ глубокихъ и обрывистыхі, 
ущедій, которыми такъ богаты горы или небодьшія равнины, расположенный менс-
ду изгибами рѣкъ у подошвъ горъ. Здѣсь птица отыскиваеть cтoяп^iя близко од-
но къ другому молодыя деревья, небольшіе стволы которыхъ образуютъ родъ во-
ронки; между этими-то стволами, обыкновенно довольно низко, изрѣдка же и на 
бо.іѣе значительной высотѣ, находится гнѣ.здо; иногда оно бываетъ устроено B'J. 
дуплѣ дерева, на невысокомъ кустѣ папоротника, в ъ углубленіи скалы или на ка-
комъ-нибудь обгорѣломъ стволѣ дерева. Гнѣздо это строится изъ весьма различных'!, 
матеріаловъ, смотря по тому, какой изъ нихі . всего легче достать въ данной ме-
стности; оно всегда велико, продолговато, такъ что напоминаетъ по формѣ яйцо, 
снабжено крышей и имѣетъ ВО сш. в ъ д-чину и 3 0 сш. въ ширину. Основание ег(і 
состоитъ обыкновенно изъ слоя грубыхъ хворостинокъ, кусочковъ дерева и т. п.; 
собственно же гнѣздо—шаровидной формы—изъ тонкихъ гибкихъ корней, а вну-
тренность его выложена самыми нѣжными перьями самки. В е р х н я я половина гнѣз-
да не слишкомъ п.тотно соединяется съ нижней и легко отъ нея отдѣляетсіг; она об-
разуетъ такимъ образомъ крышу всей постройки и состоитъ, подобно нижней час-
ти, изъ жесткихъ хворостинокъ, травы, мха, листьевъ папоротника и тому подоб-
ныкъ вепі;ествъ. П.здалека гнѣздо имѣетъ видъ просто кучки сухого хвороста. Б о -
ковое отверстіе служитъ для входа во внутренность гнѣзда, на видч. очень небреж-
но построеннаго, в ъ дѣйствительности-же очень прочнаго и годнаго иногда на н е -
сколько лѣтъ. Лирохвостъ выводитъ птенцовъ только разт. в ъ і'одъ и кладетъ толь-
ко одно яйцо, величиною съ утиное, длиною около 60 т . т . , пшриною около 4 0 
га.ш.; оно свѣтло-лепельнаго цвѣта съ слабо обозначенными темно-бурыми пятныш-
ками. Самка высиживаетъ одна, самецъ не только не кормитъ ее, но, повидимому, 
даже не носѣщаетъ ее ни разу, поэтому она оставляетъ гнѣздо в ъ по.іуденное 
время довольно н а долго и такимъ образомъ высиживаніе продо./ілсается почти цѣ-
лын мѣсяцъ. Возвратись къ гнѣзду, самка впо.ізаегь внутрь чрезъ отверстіе, п я -
тясь назадъ, и этпмъ такъ стираетъ свои хвостовыя перья, что по нимъ можно 
узнать, какъ давно она высиживаетъ. 

Птенецъ остаиляетъ гнѣздо не ранѣо 8 — 1 0 но.гіиь. Одинъ, котораго наблю-
далъ Бэкеръ , былъ почти голыіі, и только кое-гдѣ были черные зародыши перьев'],, 
похожіе на конскіе волоса. Всего гупіе была покрыта середина головы и спин-
ного хребта, а itcero р'Ьже крылья и ноги. Колса была желтовато-сѣраію цв'Ііта, 
клювъ черный, ноги темный лселтовато-сЬрыя. Птенецъ нылунился изъ яі іца с/ь за-
крытыми глазами, впрочемъ в'Іііси были ул;с вполн'Ь раздѣлены. Другоіі пт(>пец'і,, вы-
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нутый позже изъ гнѣзда, былъ уже довольно великъ, и его голова и спина былп 
покрыты пухомъ. Когда его схватили, онъ издалъ громкііі крикъ, на который тот-
часъ же явилась мать. Она приблизилась на нѣсколько шаговъ, совершенно забы-
вая свой прежній страхъ, хлопала крыльями и бросалась во всѣ стороны, пытаясь 
освободить своего птенца. Выстрѣлъ изъ ружья положилъ ее на мѣстѣ, и тогда пте-
нецъ замолчалъ. Онъ былт. необыкновенно безпомощенъ, хотя и довольно великъ; 
в ъ походкѣ его, несмотря на то, что ноги были уже хорошо развиты, было что-то 
чрезвычайно неуклюжее. Онъ поднимался тяжело и хотя могъ бѣгать, но при этом'і, 
часто падалъ. Вѣроятно привлекаемый теплотой, онъ постоянно старался прибли-
зиться къ костру и потому требовалъ непрерывнаго надзора. К р и к ъ его громкій «чинг 
чинг» раздавался очень часто; если хозяинъ отвѣчалъ ему звукомъ «булан-булан», 
призывнымъ крикомъ старыхъ птицъ, то онъ подбѣгалъ, и его положительно можно 
было вести за собой при помощи этого зова. В ъ скоромъ времени он'ь сдѣлался со-
всѣмъ ручнымъ, съ жадностью ѣлъ муравьиныя яйца , но не пренебрегалъ хлѣб-
нымп крошками и кусочками мяса. Иногда онъ самъ подбиралъ съ земли мура-
вьиныя яйца , но при этомъ безуспѣшно старался проглотить ихъ. Воду онъ пилъ 
рѣдко. Для отдыха ему устроили гнѣздо изъ мха и выстлали его внутри мѣхомъ; 
повидимому, ему было очень удобно въ этомъ гнѣздѣ. Во время сна онъ пряталі> 
голову подъ крыло; если кричали «булан-булан», онъ просыпался и нѣкоторое 
время осматривался кругомъ, но вскорѣ принималъ прежнее положеніе и тогда 
уже не обраіцалъ вниманія ни на какіе призывы. К ъ несчастію, онъ умеръ на 
8 - й день послѣ того, какъ былъ пойманъ. Другія попытки воспитывать пгенцовъ 
лирохвоста были удачнѣе, но только в ъ 1867 г. первая изъ этихъ птиц'і> была 
доставлена живой в ъ Лондонскій зоологичесісій салъ. 

Гульдъ и другіе наблюдатели называютъ лирохвоста самой пуімпвой птпцеп 
н а всемъ земномъ шарѣ. Трескъ вѣтки, паденіо маленькаго камня, самый ни-
чтожный іпумъ заставляютъ его мгновенно обратиться въ бѣгство и дѣлаютъ тщет-
ными всѣ усилія охотника. Ему приходится не только передѣзать чрезъ скалы 
и опрокинутые стволы дерсвьевъ, пробираться съ крайней осторожностью между 
вѣтвями или подъ ними, но вдобавокъ онъ можѳтъ подвигаться только тогда, 
когда птица занята , т. е. когда она роется въ опавшихъ листьяхт. или ііоегь. 
Охотникъ долженъ внимательно слѣдить за каждымъ движеніемъ ПТИЦЬЕ и при-
томъ быть совсѣмъ неподвижнымъ, какъ только ему покажется, что лирохвосгі, 
можоть его увидѣть, такъ какъ малѣишее замѣтное для птицы движеніе скуги-
вает'ь ее точно такъ-же, какъ и шорохъ. Только в ъ исключительных!. і'лучаях'і, 
попадаются лирохвосты менѣе пугливые, позволяющіе приблизиться к ь себѣ. 
Весьма полезной при этомъ оказывается дрессированная собака; она дѣлаетъ стойку 
надъ птицей и отвлекаетъ этимъ ея вниманіе огь охотника. Старые О П Ы Т Н Ь К І 

жители лѣсовъ при охотѣ на лирохвоста пускаютъ в ъ ходъ слѣдующую хитрості,: 
они прикрѣпдяютъ къ іиляпѣ весь хвостъ самца, прячутся в ъ кусты и двигаюті, 
особеннымъ образомъ головой и вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальнымъ головнымъ убо-
ромъ до тѣхъ поръ, пока лирохвостъ не замѣтиті> его. Птица , думая, что другой 
самецъ забрался в ъ ея владѣнія, бросается на мнимаго соперника и поігадается 
такимъ образомъ подъ выстрѣлъ. Если оііружаюпце кусты или другіе предметі)і 
скрываютъ лирохвоста, то всякій необыкновенный звукъ, какъ напримѣръ сішстъ, за-
ставляеті> его показаться; онъ бѣжитъ тогда к'ь первому открытому мѣсту п сга-
рается узнать причину звука, Лѣкоторые охотники выучиваются призывному 
крику лирохвостовъ и, если x(jponio подражаютъ ему, то такимъ способомъ могуті. 
приманить къ себѣ всякаго самца. 
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Фюрбрингеръ считаетъ Дятловыхъ (Р іс і ) і ітицъ, къ которымъ онъ, крпмѣ 
собственно дятловъ, причиедяетъ также Медовѣдовъ, Тукановъ и Бородачей, за 
группу, родственную воробьинымъ и лирохвостамъ. Родство между этими четырьмя 
семействами нсбольиіихъ птицъ проявляется главнымъ образомъ в ъ особенностзіх-ь 
и х ъ внутренняго строенія. П о образу жизни эти птицы значительно отличаются 
другъ отъ друга . 

Настоящіе дятлы (P i c idae . Spech te . Pics) отличаются слѣдующими призна-
ками: тѣло вытянутое , клювъ крѣпкій, обыкновенно прямой, конусовидный или 
долотообразный съ острымъ ребромъ на хребтѣ и съ вертикально распол(»л;еннымі> 
остріемъ н а концѣ. Ноги кориткія, крѣпкія и з а гнутыя внутрь, длинные пальцы 
расположены по парно, передняя п а р а срослась до половины перваго сустава. К ъ 
настоящему заднему пальцу, самому меньпіему, присоединяется нарулсный перед-
ни! палецъ , длиннѣйшій изъ всѣхъ; случается, впрочемъ, что задніп п а л е ц ъ не-
доразвить иди даже совершенно отсутствуетъ, т а к ъ что н а ногѣ бываетъ только 
три пальца . Всѣ пальцы вооружены большими, крѣпкими и острыми когтями 
полу.тунной формы. Кры.тья средней длины и нѣсколько округлены; большія ма-
ховыя перья чпсломъ 1 0 — у з к і я и острыя; малых'Ь маховыхъ перьевъ отъ 9 до 
12, они пѣсколько піире и обыкновенно н е з н а ч и т е т н о короче большихъ. Осіібенно 
замѣчателенъ у дятловъ хвостъ. О н ъ состоит'!, изъ 10 больпіихъ и 2 м а л ы х ъ бо-
к о в ы х ъ перьевъ , которыя лежатъ не поді, первыми, а надъ ними. Два среднихп, 
хвостовыхъ пера длиннѣе и крѣпче остальныхъ. Стволы и х ъ утолщаются къ концу, 
чрезвычайно гибки и упруги . П а основной части этнхъ перьевъ бородки плотжі 
при.іегаютъ другъ к ъ другу и с в я з а н ы мея;ду собою, къ концу-же п е р а они ста-
новятся свободными, утолпд,аются, измѣняютъ свое направленіе и обрапщются с'ь 
обѣйхъ сторонъ книзу, т а к ъ чті^ перо имѣеті. видъ крыши, верхушкой которой 
слуяіитъ стержень. П о д ъ этой к р ы ш е й лежитъ второе среднее перо, имѣющее, 
точно такое же строеніе, а подъ этимъперомъ третье. Четвертое перо каждой сто-
роны похоже еще н а третье; пятое, крайнее изъ больпіихъ перьевъ, имѣегіі обык-
новенное строеніе, а шестое отличается не только своимъ положеніемъ, но еще и 
особенною твердостью. В ъ опереиіи почти совершенно отсутствуетъ п у х ъ к безу-
словно преобладаютъ кроющЬс перья . Они снабжены небольашми пушистыми при-
бавочными перьями; на головѣ перья малы, продолговаты, часто удлиняются ві> 
видѣ большого И.ТЙ маленькаго хохолка, сидятъ густо и имѣютъ волосистое строе-
ню. П а туловищѣ перья піироки, коротки, менѣе густы и расположены нѣсколь-
кими полосами; одна изъ н и х ъ — с п и н н а я идетъ до лопатокъ, обыкновенно не 
развѣтвляясь, а затѣмъ раздваивается и доходитъ до копчиковой железы. Эта по-
лоса иногда соединяется съ другими; обыкновенно имѣется елце другая внутрен-
н я я плечевая полоса. Кі)омѣ того слѣду(!тъ еще замѣтить, что отъ корня ь'люва 
до затылка т я н е т с я ли іненная перьевъ полоска. В ъ окраскѣ дятловъ, несмотря 
н а все ея разнообразіе , есть в ъ то же время и много общаго; такъ , напр. голова 
у к р а ш е н а обыкновенно пятномъ краснаго цвѣта, и оба пола отличаются другъ 
отъ друга главнымъ образомъ величиной, или-же присутствіемъ или отсутствіемі. 
этого головного украшенія . Болѣе всякой другой группы птицъ дятлы доігускаютъ под-
раздѣленіе по окраскѣ, и потому ихъ н а з ы в а ю т ъ черными, зелеными, пестри-
ми и т. д. 

Внутреннее строеніе дятловъ т а к ъ - ж е своеобразно, какт. и наружное . І^келе/гъ 
чрезвычайно строенъ, ч(!репъ умѣренпой иеличини, темя оч(!нь выпуклое и отли-
чается валикомъ, тянупшмся с ь обѣихъ сторонъ отъ носовыхъ косте.іі назадъ; съ 
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наружной стороны этого в а л и к а находится желобокъ, нъ которомъ iKJMliinaroTcu 
задніе рожки подъязычной кости. В ъ межглазничной перегородкѣ одно отверстіе; 
сошникъ состоитъизъ д в у х ъ у д л и н е н н ы х ъ косточеігь, иногда не сростающихсіг д р у г ъ 
съ другомъ. Н е б н а я кость с ь обѣихъ сторонъ с ъ у ж и в а е т с я к ъ сочлсненію с ь крыло-
видными костями, спередн-же она нрсдставляетъ тонкую костяную пластинку , 
срогніуюся съ верхней челюстью; квадратная кость необыкновенно коротка. Ло-
п а т к а короткая , рас іпиренная на концѣ нъ впдѣ лопасти; дужка слабая , ключицы 
очень толстыя. Г р у д н а я кость сзади обыкновенно шире , чѣмъ спереди и съ обѣ-
и х ъ сторонъ имѣетъ по двѣ глубокихъ выемки; кромѣ того н а заднемъ краю е я 
гребня находится слабо в ы р а ж е н н а я дугообразная выемка . П о з в о н о ч н ы й столбъ 
состоптъ изъ 12 п і ейныхъ , 7 — 8 грудныхъ , 10 крестцовых'ь и 7 хностовыхъ поз-
вонковъ, изъ которыхъ послѣдніп особенно великъ, толстъ, имѣетъ широкую зад-
нюю поверхность и снабженъ длинными крѣпкими остистыми отростками. Ч е р е п ъ , 
кости ту .ювища, плечо и предплечье воздухопроиодны. И,зъ м я г к и х ъ частей всего 
болѣе замѣчателенъ я з ы к ъ . О н ъ небольніой, состоптъ изъ рогового веш,ества, 
очень в ы т я н у т ъ в ъ длину и съ каждой стор(ШЫ у с а ж е н ъ 5 или 6 короткими, 
жесткими колючками или nteTHHKaMH, н а п о м и н а ю щ и м и зазубрины у острія стрѣлы. 
«Этотъ маленькіи я з ы к ъ » , говоритъ Б у р м е п с т е р ъ , «сидитъ н а длинной, лрямоі і 
стержнеобразной подъязычной кости, по длинѣ р а в н я ю щ е й с я клюву; отъ н е я 
идутъ назад 'ь ente рожки, состояние изъ д в у х ъ члеников-ь, которые вдвое длиннѣе 
самой кости. П о д ъ я з ы ч н а я кость заключена в ъ чрезвычайно зластичное бородав-
чатое влагалипіе , которое в ъ стянутомъ сост-ояніи похоже; н а пружину , лежптъ 
во рту и в ы п р я м л я е т с я въ тотъ моментъ, к а к ъ выдвигается я з ы к ъ . Во время 
покоя рожки ПОДЪЯЗЫЧНО!! КОСТИ огибаютъ затылок'ь и направлігются ко лбу, л(!-
ж а т ъ з;(;ѣсь подъ кожею и кончики и х ъ достигаютъ роговой оболочки клюва и 
заходятт, гораздо дальиіе носовыхъ отверстій; б.іизъ правой ноздри находится 
особый кана.гь ДЛІІ п р и н я т і я ихъ . Когда дятелъ в ы с о в ы в а е т ъ я з ы к ъ , рожки опу-
скаются изъ этого к а н а л а в ъ эластическое в л а г а л и щ е тѣла подъязычной кости и 
при атомъ в ы д в и г а ю т ъ изъ клюва я з ы к ъ н а нѣсколько дюймовъ» . С ъ этими особен-
ностями строенія я з ы к а связано необыкновенное развитіс одной п а р ы слизистых'ь 
железъ. Ж е л е з ы эти расположены вдоль сторонъ н и ж н е й челюсти п доходятъ до 
с.іухового отверстія; онѣ отдѣляютъ клейкую слизь, п о к р ы в а ю щ у ю длинную шеііку 
я з ы к а точно такъ -же , к а к ъ это б ы в а е т ъ у муравьѣдовъ. Пищеі іодъ лппіенъ зоба; 
передніп желудокъ обыкновенно длинный, задній мускулистъ; слѣпыхъ кипіокі . 
или совсѣмъ нѣтъ или они Е<!доразвиты, зато есть желчныі і пузырь . 

Очевидно, что своеобразное строеніе ногъ , клюва, я з ы к а и хвост а дятла чрезвы-
чайно приспособлены к ъ особснностямъ его образа жизни. Своими цѣпкими ког-
тями, которые могуті, обхватывать значительное пространство, онъ привѣпіпваетс5( 
безъ малѣйпіаго труда к ъ отвѣснымт. стволамъ дерева , а хвостъ продохраняетт. 
его отъ соскальзыванія внизъ . Когда дятелъ опирается н а хвостт., то к ъ стволу 
ігрижимаются не только кончики 8 г л а в н ы х ъ перьевъ , но почти всѣ отдѣльные 
к о н ц ы перьевъ , ставшіе к а к ъ бы самостоятельными, а т а к ж е жестк ія бородки т р е х ъ 
среднихъ перьевъ каждой стороны, которыя, благодаря своей многочисленности, 
паходятъ прочную опору в ъ самой ничтожной неровности. Крѣпкій острый клювъ 
отлично ириспособленъ к ъ долбленію, причемъ и хвостъ также я в л я е т с я под-
спорьсмъ, служа к а к ъ бы пружиноі і . П а к о н о ц ъ , я з ы к ъ , вслѣдстіпе своеіі тонкости 
и нитевидной формы, п р о н и к а е т ъ в ъ любое отверстіе и, благодаря своей чрезвы-
чайной подвижности, можетъ с.іѣдовать за всѣми изгибами проточенпаго насѣко-
мымъ хода. 
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За исключеніемъ Австраліи и Мадагаскара дятлы распрострацоны по исѣм'і> 
частямъ свѣта и даже въ сѣверныхъ странахъ представляютъ далеко но рѣдкоо 
явленіе. «Число их'в», говорить Глогеръ, «бываетъ тѣмь больше, чѣмъ лѣсистѣс 
страна и чѣмъ богаче в ъ неіі лѣсная растительность». Иастояіцпмъ раемъ явля-
ются для нихъ обширные, непрерывно тянущіеся дѣвственные лѣса тропическихъ 
странъ пли точнѣе Южной Америки и Индіи, такъ как'ь в'ь Африісѣ встрѣчаются 
лишь немногіе и притомъ исключительно мелкіе виды дятловъ. В ъ бразильскихт, 
лѣсахъ они принадлежатъ, по слоішмъ принца фонъ Видъ, къ самымъ обыкно-
веннымъ и расііространеннымъ птицамъ. «Повсюду находятся сгнивпііе старые ство-
лы, повсюду есть богатыіі запасъ насѣкомыхтэ для этихт. одинокихъ обитателей лѣ-
еовъ». Въ обширныхъ дѣвственныхъ лѣсахъ Бразиліи, гдѣ тишина не нарушается 
голосами другихъ живыхъ {'уществъ, все-же навѣрно услышипіь крикъ дятла. По 
въэтой чудной странѣ они населяютъ не только дѣвственные, .іѣса, но также оиуиіки, 
кустарники и даже открытия пространства. Почему они не встречаются на Мадагаска-
ра и въ Австраліи, трудно понять. Зінѣніе Глогера, что дятлы избѣгаютъ деревьевт. 
съ жесткою корой и очень твердой древесиной, можетъ быть въ общемъ и основа-
тельно, но все-же такое объясненіе не устраняетъ нѣкоторыхъ возраженій, такъ какъ 
во первыхъ ]!ъ лѣсахъ этихт. странъ растетъ много деревьевъ, ь-оторыя не отлича-
ются вышеуказанными свойствами, а во вторыхъ в ь зтихъ лѣсахъ живутъ другія 
лазяпця птицы, которыя, повидимому, епііе гораздо менѣ(і дятловъ приспособлены 
къ подобной растительности. В ъ нашемь отечеств!', они встречаются въ лѣсахт., 
древесныхъ питомникахъ и садахъ почти всегда въ одиночку, такъ какъ они весьма 
необнщтельны съ другими птицами своего вида и пзрѣдка только присоединяются 
къ небольпгимъ лѣснымъ кочевымъ птицамъ, которымъ они тогда служатъ про-
водниками и предводителями, но притомъ они только рѣдко встрѣчаются съ дру-
гими видами того отряда или семеііства, къ которому принадлежатъ сами. Конечно 
удается иногда увидѣть на одномъ и томъ-же деревѣ 2 — 3 различныхъ вида дят-
ловъ; но въ такомъ случаѣ каждый изъ нихъ занимается своимъ дѣломъ, не об-
ращая ни ма.тѣйшаго вниманія на своихъ случайныхъ сотоварииіей. Зато слу-
чается, что особенное обиліе корма собираетъ въ какой-нибудь мѣстностп много 
дятловъ одного и того-же вида пли даже различныхъ видовъ. Точно также п во 
время кочевокъ можно бываетъ видѣть очень многочпсленныя общества дятловч,, 
а, по увѣренію нѣкоторыхъ наблюдателе!!, даже цѣлыя стаи ихъ. 

Область распространения отдѣльныхъ видовъ дятлов'ь бываетъ и весьма ог-
раничена, и весьма обпіирна. Водящіеся вт. Германіи виды—за исключеніемт, 
одного только средняго п(!Страго дятла—встрѣчаются во всей Европѣ, а также и 
въсѣверной части Средней Азіи; нѣкоторые другіе виды водятся, наоборотъ, только 
въ очень узкихъ предѣлахъ. Каждая часть свѣта имѣетъ своп виды и, пожалуй, 
даже группы, которыя однако, въ виду значительнаго сходства между ними, врядт. 
ли можно признать особыми родами, а тѣмъ болѣе подсемеііствамп. При суіде-
ствованіи на большихъ протяженіяхъ приблизительно одинаковыхъ жизненныхъ 
условій, извѣстный виді. дятловт., ваіѵъ и больніинство другихъ птицті, по.іучает'і, 
широкое распространеніе; при разнообразіи-же деревьевъ ві> лѣсахъ, обыкновенно 
въ одной и той-же мѣстности водится нѣскол;ько видовъ дятловъ. Присутствие 
въ данной местности какого-нибудь вида дятловъ завпсптъ отъ супі,ество-
ванія въ ной извѣстнаго рода деревьевъ и при томъ по отноиіенію къ дятламь 
такая зависимость выражена значительно болѣе рѣзко, чѣмъ для больпіинства дру-
гихъ птицъ. Пѣкоторые зшды населяютъ правда и хвоііны(>, и лиственные лѣса, 
но они все-таіси ріипительно предпочитають одииь изь этпхъ родовъ лѣса и, 
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совершенно не встрѣчаются въ тѣхъ мѣстностяхі., гдѣ иреобладаетъ лѣсъ 
другого рода, или-же залетаютъ въ нихъ развѣ только случайно во время пере-
лета. Въ еще большей зависимости, чѣмъ отъ характера лѣса, находятся дятлы отъ 
свойствъ растуш;ихъ въ немъ деревьевъ, такъ какъ имъ труднѣе, чѣмъ другимъ пти-
дамъ отыскивать себѣ удобное жилище. Казалось-бы, что въ этомъ отношеніи изъ 
нсѣхъ птицъ, живулщхъ въ дуплахъ, они находятся въ самыхъ благонріятныхъ 
условіяхъ, такъ какъ сами могутъ выдолбить себѣ дупло; однако на самомъ дѣлѣ 
это далеісо не вѣрно. Даже въ обширномъ лѣсу не всякій дятелъ найдетъ для себя 
подходящее дерево, въ которомъ оні. могъ-бы устроить себѣ жилище, и въ таком'ь 
случаѣ онъ избѣгаоті> залетать въ этотъ лѣсъ. Такъ какъ дупло нужно дятлу ЖІ 
только для птенцовъ, но и для того, чтобы самому проводить въ немъ ночь, то 
онъ не можетъ летать по обширному району; ему постоянно приходится возвра-
піаться къ центру этого района, т. е. къ своему жилипі;у. Поэтому чсірезъ такой 
дѣсъ, въ которомъ онъ не можетъ найти для себя подобающаго убѣжипі,а, дятелъ 
пролетаетъ только случайно, во время кочевокъ, въ другое-же время его тамь не 
встрѣтишь. Если-же условія измѣнятся, и хоть одно дерево въ такомъ лѣсу (ясажется 
годнымъ для того, чтобы выдолбить въ немъ жилище, то дятелъ ужъ навѣрно за-
мѣтитъ это и тогда, къ удовольствию наблюдателя, въ лѣсу снова появится такой 
видъ дятловъ, котораго здѣсь не приходилось видѣть, можетъ быть в'ь теченіи 
жизни цѣлаго поколѣнія. То.чько этимъ объясняется слѣдующее явленіе, замѣчен-
ное многими хорошими наблюдателями: случается, что въ извѣстноіі мѣссности 
]:акой-нибудь видъ дятловъ становится все болѣе и болѣе рѣдкимъ и, наобо-
ротъ, представители другихъ видовъ дѣлаются болѣе многочисленными. 

Образъ лсизни всѣхъ дятловъ въ главныхъ чертахъ весьма сходенъ. Больпіую 
часть жизни они пролодятъ, лазая по деревьямъ, и даже во время сна привѣшиваютсзі 
въ томъ-же положсніи, какъ и при лазаніи, къ внутреннимъ стѣнкамъ дупла, т. е. 
къ отвѣсной плоскости. П а землю дятлы слетаютъ очень рѣдко и тогда прыгаюп. 
по ней въ высшей степени неловко. Они неохотно пролетаютъ большія разстоянія, 
но это происходитъ, вѣроятно, не столько отъ того, что имъ трудно долго летать, 
сколько «слѣдствіе яхъ безпокойнаго нрава, неугомонности, которая заставляетъ их і. 
изслѣдовать чуть не каждое дерево, попадающееся имъ на пути. Дятелъ летиті) по 
глубоко волнообразной линіи. Быстрыми ударами крыльевъ онъ, такъ огазать, взби-
рается по восходяиіей дугѣ одной изъ волнъ такой линіи, затѣмъ вдругъ плотно 
прижимаетъ крылья къ туловипіу и быстро, крутыми дугами летитъ внизі,; затѣмч. 
снова слѣдуетъ поднятіе. Подлотѣві, къ дереву, онъ спускается обыкновенно очень 
низко и подвѣшивается къ стволу на высг)тѣ нѣсколькихъ метровч. отъ земли; за-
тЬмъ большими, быстро слѣдуюпі;ими другъ за другомъ скачками онълѣзегь вверчъ, 
иногда таіѵже въ сторону или по винт(Jвoй линіи впередъ и вверхъ. Изрѣдка о т . 
также пятится назадъ, но никогда не спускается головой внпзъ; на горизонтальные 
сучья онъ забирается рѣдко, а если и дѣлаетъ это, то не бѣжитъ по нимъ, а всегда 
лазаетъ, подвѣсившись къ ихъ нижней поверхности. Подвѣпшваясь къ дереву, онъ 
загибаетъ далеко назадъ грудь, шею и голову и во время прыжковъ кивавть го-
•ЮВОЮ. 

Долбя своимъ клювомъ, дятелъ откалываетъ, смотря по своей силѣ, больпгіе 
или меньшіс куски коры, открываетъ такимъ образомъ убѣжии;е насѣкомыхь, 
вытаскиваетъ ихъ своимъ языкомъ и проглатываетъ. Какимъ образомъ онъ дѣлаетч. 
это, мнѣ до сихъ поръ но удалось вполнѣ уяснить себѣ, несмотря на старательныя 
наблюденія надъ ручными дятлами. Если держать пойманных'!, дятловъ в'ь клѣткѣ 
съ крѣпкой крышкой, вь котііроіг просверлено много дырокъ и насыпать па эту 
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гфышку ихъ любимаго корма, то можно бываетъ отлично наблюдать на самомь 
близкомъразстояніи, какъ они пользуются своимъ языкомъ. Но сколько ни смо-
тришь на нихъ—все-жо нельзя вполнѣ уяснить себѣ, что именно они им'ь дѣла-
ютъ; всегда лъ результат!, кое-что остается сомнительнымъ. Совершенно естественно 
предположить, что зазубрины на твердомъ роговпдномъ кончикѣ языка играют-], 
изнѣстную роль при захвцті.і])аніи пииці, что благодаря имъ дятлу удается вытаски-
вать изъ извилистыхъ ходовъ многихъ червячковъ; вмѣстѣ съ гѣмъ можно за-
мѣтить, что кусочки пищи, напр. муравьиныя яйца , попадаютъ въ глотку дятла 
совершеннно безъ помощи языка. Птица просовыва етъ свой червеобразный язы-
чекъ въ одну изъ дырокь крышки, изгибает'], его и двигаетъ имъ по всѣлп. на-
правленіямъ съ удивительной гибкостью, оіцупывая, не найдется-ли въ дыркѣ му-
равьинаго яйца или мучного червя. При этомъ во іііногихъ случаяхъ добыча схва-
тывается языкомъ, т. е., ловидимому, прокалывается имъ; но иногда языкт., каігі, 
только появится, начинаетъ извиваться, а затѣмъ втягивается и вмѣстѣ съ ними, 
исчезаетъ муравьиное яйцо или червь такъ быстро, что невозможно бываетъ раз-
смотрѣть, прилипли-лп они къ языку или были обхвачены имъ. Благодаря такой 
подвижности и гибкости своего языка, дятелъ имѣетъ возможность преслѣдовать на-
сѣкомыхъ даже въ проточіщныхъ ими поперечныхъ ходахъ, вытаскивать ихъ от-
туда и съѣдать. Поэтому-то дятелъ и является однимъ изъ лучшихъ охранителеіі лѣса. 

Любимую пиіцу болыпинства дятдовь соетавляютъ различныя насѣкомыя во 
всѣхъ стадіяхъ ихъ развитія, ирсимуіцестве.нно такія, которыя живут'ь въ дер(ь 
вьяхъ, скрываясь подъ ихъ корой или въ самой древесинѣ; нѣкоторые виды ѣдятъ 
также разныя ягоды и сѣмена и даже устраиваютт. кладовыя, въ которыя складі.]-
ваютъ ихъ. Папгі. большой пестрый дятелъ, который очень любитъ лакомиться со-
сновыми сѣменами, обыкновенно стаскиваетъ шишки въ определенное мѣсто, гдѣ 
ему всего удобнѣе выклевывать изъ нихъ сѣмена. Такія мѣста, часто покрытыя 
огромнымъ количествомъ іпишекъ, называются в ъ Германіи «Spechtschmiedeii» 
(дятловыя кузницы). Дятелъ подыскиваетъ себѣ дерево, в ъ которомъ есть подхо-
дящая по величпдѣ дыра или щель и.та бокаловидное углубленіе, а иног-
да и самъ выдалбливаетъ такогое; въ это уілубленіе онт. ущемляетъ за 
толстый конецъ принесенную имъ зрѣлую шишку и начинаетъ отпц'плять отъ нея 
клювомъ чешую, чтобы достать изъ-подъ нея сѣмена. Обыкновенно, епіе не ск-
всѣмъ покончивъ съ одной іпишкоіт, онъ вытаскинаетъ ее изъ углубление и при-
носитъ другую. Око.]о бывніей долго в ъ употребленіи «дятловой кузницы» нако-
ітляется иногда порядочная куча іцищек'іі, такъ что ихт. можно бывает'ь собирать 
корзинами. О нѣкоторыхъ американскихъ видахъ дятловъ разсказываютъ, что они 
иногда грабять гнѣзда другихъ птицъ и ноѣдаюгі, ихі. яйца и птенчиковъ і]ліі 
относятъ ихъ своиыъ итенцамъ. В ъ этомъ же обішняли и нѣкоторыхъ изт. наниіх'і. 
видовъ, о чемъ я еще буду имѣть случай поговорить подробнѣе; но всѣ подобные 
разсказы далеко не достоверны и во всякомъ случаѣ нуждаются въ подтвержден!]] 
болѣе точными наблюдениями. 

Видъ у дятловъ серьезный, движенія размѣренныя, но в ъ суіцности у нихъ 
очень весе.шй хараіѵтерч.. В ъ этомъ можно убѣдиться на всѣхъ тѣхъ дятлахъ, ко-
торые содержатся BJ. неволѣ и настолько прирученгя, что относятся кь своему хо-
зяину съ полной довѣрчіиіості.ю. Всякій, наблюдавніііі ихъ, )]ризнаетъ, что это ум-
ныя і]ті]і;ы, а тотъ, істо дерлсалч. ихі. долгое вр(!мя въ неволѣ—въ комнатѣ или в']. 
клѣтісѣ—с]сажетъ кромѣ тог(;, что он]] бынают'ъ доіюльно забавны. «Особенно 
утонченныхъ манер'і.», говорить Либе, «оті, нихъ, конечно, нельзя ожидать. У 
НИХ'], привычки л'Ьсныхъ жителей; уі(ілыциков'і., дровосіііговъ и тому подобныхъ лю-
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д(!Й, не (ітличаюіцихгя особенной св-Ьтскпстью. Н и свопмъ облпкомъ п і іоведеніемъ 
они і іроизводятъ нъ общемъ очень привлекательное ішечатлѣніе н а всякаго ненре-
дубіикдепнаго наблюдателя» . То же можно сказать и о дятлахъ , жіівуіцихЧ) н а сво-
бодѣ. Кто МОП) бы пож(^лать, чтобы и х ъ не было, чтобы они исчезли из'ь н а ш и х ъ 
лѣсов'ьѴ У ж е один'!, и х ъ і'олосъ доставляетъ удовольствие наблюдателю; в ъ особен-
ности тотъ грг)мкііі, наиоминаюіціп хохотъ, криіП), который далеко раздается по 
лѣсамъ и иолямъ. звучигі , замѣчательно весело и потому немудрено, что дятлы 
принадлежат! , къ одним'ь пзъ наиболѣе любимыхъ человѣкомъ птицъ . 

Дятлы оживляв)Т'і, лѣс7> не только свопмъ крикомъ, они производятъ здѣсь 
еіпе музыку иного рода: они «барабанятъ , гремятъ , лсужжатъ, дребезжатъ, тре-
пі;ат'ь», какъ обыкновенно выражакітея , когда, нодвѣсивпіись к'і> сухому суісу, они 
быстрыми ударами клюва ігриводятъ его в ъ кол(!бательное двпжепіе . Этимъ в ы з ы -
вается громкій звук'1., которыіг, смотря П(з толпиінѣ вѣтви, бываетъ то в ы ш е , то ни-
же, а ин(л\т,а слыіпенъ ві> лѣсу н а разстояніи 1 — 1 , 5 килом. Вотъ к а к ъ пзображаетъ 
н а м ъ А.іьтумъ, какимі . образомъ барабанитъ , гремптъ и жужяа ітъ дятелъ: «при 
этихъ музыкальных-і, упраліненіяхъ дятелъ часто по долгу с и д и п . неподвижно н а 
пі,еик1'. или сухом'ь сучкѣ и затѣмъ в д р у г ъ н а ч и н а е т ъ быстро долбить по своему 
инструменту, которыіі д])ожит'ь, у д а р я е т ъ вслѣдстіѴи! зт(Я"(> о клювъ дятла и произ-
водитъдребезжаиі,ій з і і у к ъ в ъ родѣ «эррррр»или«арррррѵ или«оррррр» , смотря по ве-
личинѣ птицы и толіцпнѣ и резонансу его инструмента . И н о г д а он'ь в д р у г ь пере-
летает'!. сі, (ідноі'0 сучка на другой, пздаюі!ий нной звук'!, и т а к и м ъ образомъ, по 
желанію, !гользуется то однплп., то другпмъ изъ этихъ ннструментовъ. Обыішовен-
но тако(! тре іцаиіе ііре]я.інаетсіі длинні.іми паузами. Визе полагает!. , что эти стран-
НІ. ІЯ муз!,ікалі.!іі.!и у!іраж!!енііі дятлоііъ находятся в'ь пзігіістноіі связи съ пзм'Ьне-
ніями ііогоді,!, таі;!, і;аі;'і, он'!. иообіце считаетъ дятловъ самі.тми лучшими предска-
зателями ігоі'оды; ОН'! . , иирочемч., думаетъ , что дятлы иногда поднимаютъ такой стукъ 
еще для TO!4J, чгобі,! сіільн!,ім!. сотрясеніемъ в ы г н а т ь изъ сучка н а х о д я щ и х с я в ъ 
немъ насѣкомых'!.. Н о ато'п, изс.тЬдователь несомн'Ьнно ішіпбается, т а к ъ к а к ъ всЬ 
остальні.ія наблюдения уі ;азывают'ь н а то, что дяте.т1.-самецъ п'звлекаетъ такіе зву-
ки для того, чтобі.і оі;азаті. этим'ь удовольствие самк');. І Іасі іолько МН'1І ПЗВ'1ІСТНО, до 
с и х ъ !іоръ никому не случалось замѣтпть, чтобі.! самка дятла выралсала свои ч у в -
ства такимъ-ліе образомъ, ];ак'і, это д'Ьлаетъ саіу[(;д'ь. Но во всяісомъ случаѣ досто-
вѣрио то, что лосл');д(ііп, ба}»абаня по сучку, к а к ъ ото бі.іло только что описано, 
вызывает 'ь пи боіі друі'их'!. сам![,ов'ь, которі,і(і, услыіпав'і. атогі. звукі . , прилетаютъ 
издалека , чтобы сразиться ci . со!іерникомъ; подраліая згому звуі;у, можно легко 
!!риманить к ъ себ'}і мноічі дитловч.. 

Т а к и м ъ образом'1. дятелі . п свои чувства до іьзв'Ьстной сгенени вырал;аетъ 
употребленіемъ ва;кн'1ійніаго изъ свопхъ органовъ . «Если дятлы-самцы» , говорить 
В. М а р ш а л ь , «не особенно хорошіе іг'І'.В!і,і.і, то многи; пзъ н и х ъ оказ!.іваются зато 
отличными виртуозами іго части инс'грумента.ііьной музі>іки. Т а к ъ к а к ъ съ самаго 
рожденія жизнь ихъ в р а щ а е т с я прспшущественно около дерева , то понятно, что 
ксилофонъ я в л я е т с я и х ъ любимымъ инструментомъ, н а К((Торомъ они и играютъ 
ycn'JiiHHo и съ большпмъ терпѣніемъ весноіг, а иногда, ві . хоронгуго поі^оду, 
и осенью. Н а р о д ъ уже давно обратилъ вниманіе н а эту музыку, по д а в а л ъ ей 
лолсное объяснішіе; уже во время Г е с н е р а ее (^читали любовігоп серенадой, 
а дума.'гп, что она і!вляется предзнаменованіем! . дождя. Эта странная приві.!чка 
!іолг.зовііться суч!сом'і. ігь качествѣ музыкальнаго инструмента доллсно быть ис-
і;о!і!і в'І'.ковъ составляла особ(шность дятлов'!,: они проявл>!К)гі> (м; повсюду, отъ 
ііоля])на!'о круга до южной части Южноі і Америки и до Цеі ілона , но, впрочемъ, 
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НС всегда соисршенно одинаково, т. е. не кссгда они наставляютъ дрожать сухой 
сукъ и затѣмъ прикасаются к ъ нему кончикомъ клюва; существуют!, и другіо 
способы. І іѣкоторые виды, напримѣр-ь наиіъ золеный и сѣдой дитлы, йыстро 
стучатъ по неплотно лежащей допіечкѣ или куску коры, не прикладыиая при 
этомъ своего клюва к ъ такому инструменту, когда онъ придетт. в'ь колебательное 
движеніе, а у Либе ручные пестрые дятлы усердно стучали клюном'ь і т зш'стяно-
му полу клѣтки только для того, чтобы выразить ѳтимъ свое удовольстиіе. Когда 
Пэнъ , путешествуя по сѣверо-американскпмъ лѣсамъ, прибылъ въ мѣстность, гдѣ 
ііропзводилась в а р к а кленоваго сахара , онъ видалъ тамъ ДІТТЛОВЪ, кіітирые бара-
банили клювомъ не ТОЛЬКО ПО стволамъ дуилистыхъ дсфевьевъ, но продѣлывали 
то же самое и н а д ъ повышенными просушиваться и провѣтриваться деревянными 
сосудами сахароваровъ. П т и ц ы находили, что этими сосудами весьма удобно поль-
зоваться в ъ кач(5ствѣ барабановъ; имт. хотѣлось для ятоп же Ц'1іли употребить и ;к(ѵ 
стяные, изъ которыхъ, конечно, можно было бы извлечь отличный звукъ, но, къ 
сожалѣнію, птицы соскальзывали съ этихъ сосудов ь, т акъ какъ когти ихъ но могли 
вонзаться в ъ металлъ. Чрезвычайно интересный фактъ удалось подмѣтить М а к ъ -
Джпливрэю, и его наблюденіе,—если бы оно подтвердилось дальнѣйиіими изслѣдо-
ианіямп,—-могло бы бросить отчасти новый свіѵгь на описываемую нами привыч-
ку дятловъ, сблизивъ ее съ особаго рода «барабаньимь ІПЫКОМЪ», который в ъ хо-
ду у нѣкоторыхъ западно-африкансіа іхъ наріідо-чі>. ІЕазнанпый нами изслѣдователь 
разсказываетъ слѣдующее: самка больпіого пс^граім дятла, у которой отобрали 
я й ц а , взлѳгѣла н а сухой сукъ и стала стучать по нему: на атотъ стукъ отвѣтилъ 
изъ другой частя лѣса самецъ, который вскорЬ такѵке подлетЬль, и т(»гда обѣ пти-
цы стали перестукиваться, и соло смѣпилооь дузтимъ. У насъ с а м ц ы н а ч и н а ю г ь 
так ія серенады ранней весной, если погода стоить х(іроиіая, уже въ началѣ января , 
т а к ъ к а к ъ наши дятлы принадлежать къ числу птиць , очень рано прияпматопі,ихся 
за высиживаніе я и ц ъ » . 

Гнііздо находится всегда в ъ древесномъ дуплѣ, выдолбленномт. самимь дяч-
ломъ; в ъ сущности гнѣздомъ служитъ просто дно дупла, выстланное нѣсі;,(ількими 
іцепочками. Кладка состоитъ изъ 3 — 8 оч(>нь блестящихъ, чигго-бѣлых'ь яііц'і,, 
который высиживаются обоими іголами. П т е н ц ы чрезвычайно уродливыя суиіества, 
вначалѣ не представляюпце, почти никакого сходства со своими І)ОДНТ(!ЛІІМИ; они 
начпнаютъ ловко лазать по Д(>ревьямь еіці; раныпе, чѣмт. стануті . IIOXIIJKII ПО (іпе-
ренію н а взрослых'ь пт іщъ. Котда они н а ч н у т ь віллетать изі. гнЬзда, ])одителп 
нѣкоторое время летаютъ вмѣстѣ съ ними, но іготомт. бс'зжалпстио іі|)(ігоияют'ь 
ихъ прочь. 

Надо настоятельно втолковывать и напоминать ЛЮДЯМ'І., ЧІО дятлы приносяг1> 
намъ пользу и никогда не п р и ч и н я ю т ь пи малѣйіиаго вреда. 1)еміп(чін'ь был'і. 
первымъ патуралистомъ, возставшимъ противь ихъ пстребленія іі С(іверіпенно ос-
новательно утверікдавшимт,, что послѣ многолѣтнихъ изслѣдованіи и наблюденій 
ему не удалось замѣтить въ н а ш п х ъ дятлахъ рѣппітельно нп одного вреднаго ка -
чества. Бсѣ лозднѣіінііе изслѣдователи, сами изучавиііе образі. жизни дятлов'ь, или, 
по крапнеі і мѣрѣ, относивініеся съ довѣрі(>мъ ];ъ чужимъ наблюденіямі, , утверікдали 
то-же самое. Однако и до сихт. поръ попадаются люди, думакиіііе. чти дятел'ь 
своимъ долбленіемъ можетъ приносить вредт. дерс'вьямъ. 

Лльтумъ, хотя онъ п не принадлі^житъ к ъ числу относяпиіхси безусловно 
вразкдебно къ дятламт., также однако смотритъ на нпхт, сг, другоіі точіпі зрѣнія, 
чѣмъ большинс']'во изслѣдоват(!лей и находитъ ихт. вредными вт. трехт. отноиіе-
ніях'ь. По его мнѣнію, они вредятъ л 'кам'ь , уничтожая полезных'}, муравьевъ и сѣ-
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мена деревьелъ, затѣыъ долбленіемъ, вслѣдствіе котораго н а н и х ъ заводятся р а з р у ш а -
юіціе й х ъ грибы, и кромѣ того странной, еще не н а ш е д ш е й себѣ объяснен ія п р и в ы ч к о й 
на нѣкоторыхъ т о н к и х ъ деревьях! , просверливать в ъ корѣ горизонтальные р я д ы 
круглых'ь д и р о к ъ . Я могу еще пополнить этот7> списоіа . преступленій , с о в е р ш а е -
м ы х ъ дятлами. Они , или по к р а й н е й мѣрѣ нѣкоторые и х ъ виды, портятъ строенія , 
долбя подгнипі ія б р е в н а или разруп іая не очень толстыя г л и н я н ы я стѣны. З и -
мой-же они посѣщаютъ иногда пчелиные улья , продырі івливаютъ и х ъ стѣнки и ис-
требляютъ изрядное количество с о н н ы х ъ пчелъ. Однако всѣ эти в р е д н ы я п р и в ы ч к и 
дятловъ оказываются очень малозначупшми в ъ сравненіи съ той пользой, кото-
рую они приносятъ на іпимъ лѣсамъ и искусственнымъ н а с а ж д е н і я м ъ подѣлочнаго 
лѣса. П р а в д а , нѣкоторые дятлы, особенно черные и зеленые, охотно ѣдятъ м у р а в ь е в ъ 
во всѣхт. стад іяхъ и х ъ развит ія , а иногда да;ке питаются исключительно ими; 
правда такліе, что другіе, особенно н а ш и пестрые дятлы, а м о ж е т ъ быть и нѣкоторые 
другіе изъ и х ъ европейскихъ родичей, во время созрѣванія сѣмянъ н а д е р е в ь я х ъ , 
иитаются преимущественно ими, а также орѣхами. П о в ъ тѣхъ н а ш и х ъ лѣсахъ, 
за которыми существуетъ уходъ и надзоръ , муравьи еще настолько многочисленны, 
а деревья приносятъ такое огромное количество сѣмянъ, что вредъ , п р и ч и н я е м ы й 
въ этихъ отнопіеншхъ дятлами, не можстъ имѣть никакого з н а ч е н і я . І І д а л е к ъ оті. 
того, чтобы недостаточно цѣнить полезный качества м у р а в ь е в ъ , но, кажется , слѣ-
дуетъ напомнить , что одновр(>менно съ дятлами, и несмотря н а н и х ъ , самые по-
лезные изъ муравьевъ—больпі і е лѣсные, размножаются во всѣхъ лѣсахъ, въ кото-
р ы х ъ они н а х о д я т ъ для этого подходящія условія; нигдѣ еще не было замѣчено, 
чтобы дятлы задерживали размноженіе этихъ насѣкомыхъ. Я согласен ь далѣе съ 
т ѣ м Ч і , что ВТ. мѣстпостяхъ, гдѣ сосна не принадлежитъ иъ числу наиболѣе распро-
с т р а н е н н ы х ъ д(февьевъ, пестрьпз дятлы, благодаря своему пристраст ію кі . е я сѣме-
намъ , могутъ уменьпіить сборъ сосновыхъ ш и ш е к ъ ; но я утверждаю, что т а м ъ , гдѣ 
есть дѣйствительно больпііе сосновые лѣса, всѣ пестрые дятлы, вмѣстѣ взятые , не 
в ъ состояніи существенно уменьпіить неограниченную, если М()Жно такъ в ы р а з и т ь с я , 
плодовитость сосны. В ъ этомъ отношеніп гораздо болѣе вредными , к а к ъ совершенно 
справедливо у к а з ы в а е т ъ Гомейеръ , оказываются бѣлки, котирыя о б я з а н ы своей ми-
ловидности и рѣзвости тѣмъ, что лкідп склонны относиться ч е р е з ч у р ъ снисходи-
тельно і;ъ приносимому ими вреду, который не искупается никакими полезными 
качествами. 

Ещо меяѣ(! значе.ніп имѣетт, тотъ вредъ, который п р и ч и н я ю т ь дятлы, долбя 
деревьн. Бсѣ лѣсничіе и натуралисты , изслѣдовавшіе дупла , выдолбленныіг дятламп, 
единогласно утверждаютъ, что дятлы, у с т р а и в а я себѣ іюміиценіе для с п а н ь я или в ы -
с и ж и ь а н і я я и ц ъ , всегда в ы б и р а ю т ъ для этого деревья съ гнилой сердцевиной, хотіг-
бы съ виду они и казались сов(фпіенно здоровыми. В ъ мѣстностяхъ, гдѣ мало под-
ходяіцихт. деревьевъ , им'ь, быть может'ь, и случается долбить совершенно здоровые 
стволы деревьевъ сч. мигкой сердцевиной, в ъ особенности осины, тополи и ивы; но 
всюду, гдѣ эти деревья р а с т у т ъ въ большомт, количествѣ, к а к ъ наиримѣръ в ъ нѣко-
т о р ы х ъ мѣстностяхъ Квроі іейской Россіи и Сибири, вр(!дъ, приносимый дят.іами очень 
незначителенъ . Дятелъ , какт. говоритъ Гомейеръ , свпимъ долбленіемъ не в ы з ы в а е т ъ 
і 'ніенія деревьевъ , о н ъ только у к а з ы в а е т ъ н а тѣ изі. н и х ъ , который улге подгнили. 

Падт. привычкоі і дятловъ дѣлать B'J. норѣ дер(;вьев'ь кольцеобразно располо-
лгенныя дырки я лично не дѣлалт. никаких і . наблюденіі і , а нот(Жу здѣсь предоста-
вляю слово Гомейеру. Вотъ что сообщаетъ нам'ь этотъ изслѣдователь: «Если-бы в ъ 
различных! . лЬсныхт. округахт. поискать деревьевъ съ кольцеобразно-распололіен-
ными дырками, то, вѣроятно, было-бы нетрудно найти изв інтное количество пхъ . 
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Для людей, интересующихся лѣсной наукой, были-бы не безъинтересни имѣть кол-
лекцію обращикоііъ такихъ деревьевъ; но не слѣдуетъ ожидать, что эти дорскья in. 
ьпждомъ лѣсу будутъ встрѣчаться дюжинами или сотнями. Б ъ болыігинстнѣ лѣсо}п, 
носточноіі Помераніи они чрезвычайно рѣдки, настолько, что нъ моемъ лѣсу, занима-
іощемъ пространство приблизительно в ъ 400 гектаровъ, я не нашелъ ни одного 
такого дерева, несмотря на поиски, продолжавшіеся цѣлыи годъ. Можетъ 
быть въ другихъ мѣстностяхъ эти деревья попадаются чаще, и мнѣ ка-
жется довольно вѣроятнымъ, что дятлы выбираютъ въ подобныхъ случаях!, 
иреимупсесфвенно незнакомые имъ сорта деревьевъ. Что касается такихь 
значительныхъ поврежденій, какія, по указанію Альтума, дятлы причиняютъ въ 
питомнйкахъ, то они представляютъ столь рѣдкое явденіе, что не могутъ быть при-
нимаемы въ разсчетъ при общей оцѣнкѣ пользы или вреда, приносимыхъ дятлами. 
Если дятлы продѣлываютъ кольцеобразно распо.іоженныя дырки въ корѣ и иногда 
цѣлыми днями занимаются этимъ на одномъ какомъ-нибудь деревѣ, не трогая при 
этомъ остадьныхъ, то для этого должны-же суплествовать какія-нибудь особыя при-
чины. Чтобы узнать ихъ, было бы цѣлесообразнѣе продолжать безпристрастно дѣ-
лать наблюденія, чѣмъ изобрѣтать недостаточное объясненіе и такимъ образомъ 
(ограничивать поле дальнѣпіпихъ изслѣдованій. Во всякой наукѣ особенно вредно 
вещи сомнительныя считать уже окончательно разъясненными. Впрочемъ, какое-
бы в ъ данномъ случаѣ ни нашлось объяснение, оно не можетъ поколебать того 
факта, что ніігдѣ не наблюдалось, чтобы дятлы причиняли деревьямъ сколько-
нибудь ощутительный вредъ. В ъ среднемъ на тысячу деревьевъ приходится только 
одно дерево, истілканное дятлами; притомъ-ліе въ больпіинствѣ случаевъ порча, 
производимая дятломъ, бываетъ весьма незначительна, такъ что она не можетъ 
быть принимаема в ъ разсчетъ». То лее почти можно сказать и о вредѣ, причиня-
омомъ дятлами строеніямъ. Только немногіе дятлы осмѣливаются залетать во дворы, 
и если посѣщенія ихъ оказываются нежелательными, то ихъ нетрудно бы-
ваетъ отвадить. Точно также обстоитъ дѣло и съ тѣми опустошеніями, который 
изрѣдка производятъ дятлы въ пчелиныхъ ульяхъ. Внимательны]] пчеловодъ всегда 
во время замѣтптъ дятла и съумѣетъ, такъ или иначе, избавиться отъ непрошен-
наго^ гостя. 

' Если добросовѣстно и безпристрастно оцѣнить всю пользу и весь вредъ, при-
носимый дятлами, то не моліетъ быть ни малѣпшаго сомнѣнія относите.иьно того, 
на чьей сторонѣ перевѣсъ. ІІѢкоторые дятлы могутъ казаться несносными намъ, 
думающимъ только о себѣ, могутъ даже немного повредить намъ, но все это опять таки 
ничто въ сравненіи съ той громадной пользой, которую намъ оказываютъ эти птицы. 
Тотъ, кто думаетъ, что онѣ поѣдаютъ только такихъ насѣкомыхъ, который но 
особенно вредятъ лѣсу, убѣдится в ъ нротивномъ, если въ той мѣстности, гдѣ 
онѣ живутъ, чрезмѣрно размножится короѣдъ; тогда дятлы слетятся со всѣхъ 
сторонъ и станутъ уничтожать огромныя количества этого вреднаго жука. Н е 
сравнительно безвредныхъ насѣкомыхъ, а самыхъ опасныхъ враговъ лѣса истре-
бляетъдятелъ. В ъ этомъ отношеніи заслуги дятловъ неизмѣримы п неоцѣнимы. При-
томъ они приносятъ пользу не только непосредственную, которую можно форму-
лировать словами «истребленіе врсідныхъ для лѣсовъ насѣкомыхъ», но, какч. 
указывалъ ente Глогеръ, мнѣніе котораго ііодтверждаетъ и лѣснпчій Визе, они 
приносятъ епі,о и косвенную пользу, такі> какъ только они строятъ жилиіца 
наиіимъ полозным'ь птицамъ, гнѣздяпцімся въ дуплахъ. Къ сожалѣнію, ente до 
сих'ь поръ никакъ не хотятъ понять, что этимъ охранителямъ лѣса слѣдовало бы 
строить жилища, или, по крайней мѣрѣ, не уничтожать уже суиіествуюпия; не х о -
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тятъ понять, что старое дуплистое дерево, представляющее удобное убѣжище для 
дятловъ, оставаясь в ъ лѣсу, приносить гораздо большій доход ь, чѣмъ срубленное 
и сложенное въ сажени. Потому слѣдовало бы не отнимать у дятловъ возмож-
ности жить въ наіпихъ лѣсахъ, вырубая такія деревья. Глогеръ полагаетъ, что 
«каждый дятелъ въ теченіи одного года устраиваетъ въ среднемъ не менѣе дю-
жины, а часто и вдвое больше превосходныхъ отверстій, годныхъ для другихъ 
птицъ, гн'Ьздящихся въ дуплахъ». Эти отверстія дѣйствительно достаются такимъ 
птицамъ, такъ какъ сами дятлы, «эти природные плотники птичьяго міра, извле-
ісаютъ только незначительную пользу изъ своей работы; каждою весною они вы-
далблйваютъ себѣ новое номѣщеніе и никогда не пользуются имъ на слѣдующій 
годъ». Это, впрочемъ, не впо.інѣ вѣрно, потому что какъ мой отецъ,такъ и я с а м ъ 
и другіе изслѣдователи наблюдали совсѣмъ противоположное. Но зато соверпіеняо 
основательно высказываемое далѣе Глогеромъ мнѣніе о томъ, что дятлы даже во 
время своихъ кочевокъ всюду, гдѣ они остаются не на слишкомъ короткое время, 
любятъ выдалбливать себѣ отверстія для спанья, причемъ они выказываютъ боль-
шую прихотливость, бросая часто одно или два изъ начатыхъ и иногда уже на 
половину оконченныхъ отверстій, которыя другія живущія въ дуплахъ птицы на-
ходятъ обыкновенно вполнѣ пригодными для себя. Такимъ образомъ дятлы по 
мѣрѣ силъ заботятся о благоеостояніи этихъ полезныхъ обитателей лѣсовъ. Вслѣд-
ствіе этого я повторяю здѣсь просьбу Визе щадить дятловъ, и -всѣхъ ихъ—боль-
піихъ и малыхъ, зеленыхъ, черныхъ и пестрыхъ—рекомендую моимъ читателямь 
какъ лучшихъ друзей лѣса. Дятлы, несмотря даже на то, что они обнажаютъ 
попорченный мѣста древесныхъ стволовъ, приносятъ во всякомъ случаѣ меньше 
вреда, чѣмъ косвенной и непосредственной пользы. У}ке современная си-
стема лѣсного хозяйства достаточно стѣсняетъ ихъ размноженіе, и не слѣдовало 
бы поэтому еще истреблять ихъ, охотясь за ними съ ружьемъ. Во многихъ 
.іѣсахъ "все рѣже п рѣже становятся деревья, доставляюпця имъ удобныя 
помѣщенія, и пора бы, кажется, наступить тому времени, когда нарочно ста-
нутъ остав-тять въ лѣсахъ нѣкоторыя изъ этихъ старыхъ деревьевъ, какъ жилища 
ДЛ!Г дятловъ и другихъ птицъ, гнѣздящихся въ дуплахъ. Я убѣжденъ, что это 
не принесет ь вреда ни доходамъ лѣсовладѣ-іьцевъ, ни реііутадіи лѣсничаго. 

Итакъ я считаю долгомъ просить о защитѣ и свободномъ житьѣ, охране-
ніи и пощадѣ этихъ полезнѣйшихъ и важнѣйшихъ изъ всѣхъ нашихъ лѣс-
ныхъ сторожей. У нихъ и безъ того довольно враговъ. И х ъ преслѣдуютъ не 
только хищныя животныя и птицы, но и неразумные люди, особенно мальчнпіки, 
которымъ они часто служатъ мипіенью. Съ ними приключается немало бѣдъ. У 
Лльтума есть описаніе одной «гробницы дятловъ», в ъ которой погибли многіе изь 
нихъ. Въ одномъ старомъ букѣ, когда онъ былъ срубленъ, оказалось дупло въ 
3 ш. длиной и 40 с т . піириной, имѣвшее форму опрокинутой сахарной головы; 
оно сообщалось съ внѣшнимъ міромъ двумя отверстіями—однимъ въ неровной 
верхней стѣнкѣ и другимъ, продо.ібленнымъ дятломъ. Черезъ первое отверстіе дупло 
послѣ каждаго ливня затоплялось водой на 2 , — 3 с т . и вслѣдствіе этого здѣсь по-
гибло много дятловъ, а также и нѣско.іько скворцовъ, забиравшихся сюда на ночь. 
Лѣсничій Гохгейслеръ внимательно осмотрѣлъ это предательское дупло и нашелт. 
въ немъ 105 птичьихъ череповъ. По его мнѣнію въ этомъ букѣ ежегодно поги-
бало не менѣе 12 зеленыхъ дятловъ; каждый дятелъ, которому приходилось про-
летать по близости, посѣш,алъ это роковое дупло и часто остава.і[ся въ немъ на-
всегда. ІІѢкоторымъ, вѣроятно, удалось спастись изъ воды, но остальные не могли 
вырваться изъ вразкдебной имъ стихіи. 
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Сезіеігство дятловъ распадается на 5 подсомействъ, къ которымъ принадле-
житъ болѣо 350 видовъ. Первые четыре подсемейства СО(!ДИНІГЮТСЯ нѣкоторыми уче-
ными въ одно; сходство можду ними настолько велико, что, строго говоря, слѣ-
довало бы дѣііствительно признавать только два подсомеііства. При дальнѣіішемъ 
изложеніи мы буделп. однако сообразоваться съ общенринятоіі классификаціеіі и 
опипіемъ пігть различныхъ подсемействъ. 

ІІаиболѣе извѣстнымъ представителемъ подсемейства Зеленыхъ дятловъ (Р і -

З о л с и ы и д я т е і ъ . P i c u s v ir i i l i s . І̂., наст , пел 

cinae. Gri lnspechte . Pics ve r t s ) можно считать раснространеннаго по всей Германіи 
Зеленаго дятла (Pious vir idis , Gecinus vir idis , p ine to rum, f rondium и virescens, 
Brachylophus и Chloropicus viridis. Gr t lnspecht . P ive r t ) . Верхняя часть головы, 
•чатылок'1) и піирокое, сь узенькой чераоіі каемкой пятно у углоіп. рта окра-
іпены у него в ь ярко-красныіі цвѣтъ, которыіі на темени имѣетъ сѣрый оттЬ-
нокт,, таігь какъ здѣсь ясно видны сѣрые корни перьіінъ; перыппси, прикры-
ваюпіія ноздри, и уздечка—дымчато-черныя; верхняя сторона туловипіа оливково-
;!еленаѵо, травяного цвѣта, у крыльетп. же НѢСІІОЛЬКО болѣе коричневатыіі оттѣ-
нокъ; надхвостье и верхнія покровныя хвостовыя перья блестяпі,ія оливково-жел-
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ты!і. Уіі іпая область, подбородокъ и горло бѣлые съ грязновати-зѳленымъ оттѣн-
комъ; бока шеи и н и ж н я я часть туловища желтовато-зеленовато-бѣлыя; сбоку на 
бсдра.ѵь, а также на нижкихъ іюкровітыхчі і іерьяхъ хноста темныя поперечныя 
полосы. Н а больших!) маховыхъ исрьях'ь нах(»д>ітся снаружи (і—7 рлсаво-бѣлыхъ 
поперечныхъ нятон!/, на внутренжій сторонѣ всѣхъ маховыхъ нерьевъ по краямі , 
есть піирокія бѣловатыя пятна. Черныя хвостовыя перья украшены 5 — 7 олив-
ково-бурыми неясными поперечными полосами. Самка отличается широкими чер-
ными пятнами близъ угловъ рта; у мододыхъ птпц-ь на нижней сторонѣ черныя 
поперечныя полосы; верхняя и задняя части головы—темно-сѣрыя съ красными 
крапинками, пятно около угловъ рта обозначено только черными кончиками перьевъ, 
а по бокамъ шеи у нихъ проходятъ желтыя продольный подоски. Глаза у ста-
рыхъ голубовато-бѣлые, у молодыхъ—^.томно-сѣрые. Клювъ грязнаго свинцово-сѣ-
раго цвѣта съ чернымъ кончиі>омъ; ноги—зеленовато-свинцово-сѣрыя. Длина птицы 
31 с т . , размахъ крыльевъ 52, длина крыла 18 сш., а хвоста 12 сш. 

Зеленый дятел'ь принадлежитъ къ наи^олѣе распространеннымъ видамъ. 
Онъ водится въ большемъ или меньшемъ количествѣ повсемѣстно в ъ Европѣ, 
развѣ только за исключенісмъ Исіганіи и сѣверной окраины, занятой тундрами. 
Блакфордъ встрѣтилъ этого дятла въ Персіи; в'ь Египтѣ-же онъ не водится, хотя 
мой отоцъ, І І ауманъ , Гдогеръ и другіе утверждаютъ противное. Н а сѣверѣ онъ 
распространенъ до Лапландіи. В ъ Испаніи его замѣщаетъ близкій его родичъ 
Дятелъ Шарпа (Pious, Gecinus sharpe i ) , отличающійся отъ зе.тенаго дятла только 
тѣмъ, что у него уздечка и кольца вокругъ глазъ не черныя, а аспидно-сѣрыя, 
а у красныхъ пятенъ около углов'ь рта нѣтъ черной каемки; поэтому еще сомни-
тельно, самостоятельный это видъ или нѣтъ. 

Во многихъ мѣстностяхъ Германіи зеленыіі дятелъ общеизвѣстная п т и ц а , въ 
другихъ-же, напротивъ, онъ или совсѣмъ не водится или попадается только из-
рѣдка во нреміс своихъ зимпихъ кочевокъ. Далѣе н а востокѣ онъ встрѣчается 
рѣже и, напримііръ въ Россіи, распространенъ гораздо менѣе, чѣмъ сѣрыи дятелъ. 
В ъ горахъ онъ встрѣчается повсюду на высотахъ до 1500 т . надъ уровнемъ 
моря; (іальдамусъ убѣдился, что онъ гнѣздится и в ъ высокихъ долинахъ Енгадина . 
Во время высиживанія дятлы держатся въкакомъ-ни будь одномъ болѣе или менѣе 
обширномъ районѣ, не залетая обыкновенно особенно далеко. Осенью эту мѣст-
ность покидаютъ сначала высиженные ими птенцы, а при сильныхь холодахъ іі 
обиліи снѣга таі;ж(і и взрослые дятлы. К(яіе}!ки начинаются ісаісъ только птенцы 
станутъ самостоятельными и прекрапі;аются только слѣдуюпцпі весной при при-
ближении періода размншкенія; в ъ нихъ не замѣчается никакой правильности и 
онѣ не ограничиваются опредѣленными полосами. Въ нѣкоторыя зимы птенцы не 
кочуютъ вовсе, т . другія-зке залетаютъ очень далеко, поворачиваютъ на югч> и, 
вѣроятно, иногда достигаютъ даже южныхъ границъ нашей части свѣта, такъ какъ 
суіцествуютъ указанія на то, будто-бы, напр. въ Македоніи, зимоіі бываетъ больше 
дятловъ, чѣмъ лѣтомъ. Подобно всѣмъ своимъ родичамъ, и наши дятлы кочуютъ 
обыкновенно по-одиночкѣ, но иногда собираются болѣе или менѣе значительными 
обществами. Такъ , Ш а х т у случилось однажды подъ Рождество увидать на одномі> 
лугу дятловъ; они болыиими прыжками скакали по лугу, отыскивая себѣ пииіу. 
но, замѣтивъ приближавшагося к'і. нимъ человѣка, разлетѣлись во всѣ стороны. 
Оберндерферъ, болыпой знатокъ живупіихъ въ Германіи птицъ, какъ сообпщетъ 
Мартин'г., будто-бы видалъ даже £таю больше, чѣмъ ві> 100 пітукъ, состоявпіую 
на три четверти изъ зеленыхъ дятловъ и на четверть изъ сѣдыхъ; стая эта рас-
положилась среди луговой долины на пространствѣ одного моргена. 
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Н е л ь з я сказать, чтобы зеленыіі дятслъ былъ лѣсноіі птицей. В ъ чистомъ 
хвоііномъ лѣсу онъ попадается оч(піь рѣдко, иъ лпственпом'Ь-5К(^ нстрѣчается уже 
чапі;е; но всего охотнѣе. онъ }кив(!тт> в'ь мѣстпостяхі., ГДІІ ЛѢСНЫЯ насажденія че-
редуются съ открытыми полянами. В ъ період-], размноженія опт. держится ио бли-
зости гнѣздовья, зимоіі-же, если онъ не покидаетъ совсѣмъ избранную им ь лѣ-
томъ мѣстность, облетаетъ гораздо больніій районъ , неніели лѣтоігь и при этомъ 
обыкновенно каждый вечеръ отыскйваетъ себѣ дупло для ночевки. Затѣмі. онЧ) 
показывается по цѣлымъ мѣсяцамъ в ъ садахъ , в ъ непосредственной близости жи-
•ипцъ и даже в ъ самыхъ строеніяхъ; одинъ, за которымі. я наблюда.ті. много .іѣгі., 
спа.ть постоянно между балками церкви моей родноіі деревни, другой в ъ сквореч-
ницѣ, повѣпіенной в ъ напіемъ саду. 

З е л е н ы й дителі. в ы к а з ы в а е т ь ту-же неугомонность и неутомимость, к а к ъ и 
его родичи; онъ лазаетъ такъ-же хороню, к а к ъ и они, а своимъ умѣньемъ ходитьпоземлѣ 
превосходптъ другихъ на інихъ дятловъ: онъ много движется по землѣ и н р ы г а е т ъ 
•здѣсь очень ловко. Полетъ его т я ж е . ш й , шумяпиі і и отличается отъ полета другихъ 
дятловъ тѣмъ, что представляеть очень глубокія волнообразныя линіи. К р п к ъ и х ъ — 
звонкое, далеко слыпшое «глюк» ,—при частомъ ітовтореніи бываетъ похожъ н а 
громкій хохотъ; нѣжность они в ы р а ж а ю т ъ звучнымъ «гюк», «гэк» или «кпп», а 
с т р а х ъ — в і . выспіеіі степени непр іятнымъ рѣзкимі. крикомъ. Зеленый дятелі. , по-
видимому, никогда не барабанитъ, к а к ъ это дѣлаютъ другіе дятлы; по краіінеіі 
мѣрѣ мнѣ никогда не приходилось слышать этого. Н о Пехуа іь -Леп іе уже нѣсколько 
лѣтъ наблюдаетъ в ъ Іенѣ за однимъ, живуіцемъ в ъ сосЬднем'ь саду дятломъ, ко-
торый часто, пролетая мимо виллы Росбахъ , н а х о д я щ е й с я напротивъ , садился н а 
кирпичъ верхняго этажа виллы и нѣсколько р а з ъ сильно ударялъ клювомъ по по-
.іому цинковому листу; птицѣ, невидимому, нравился производимый этимъ звукъ, 
потому что она постоянно прилетала н а одно и то же мѣсто только д.та того, чтобы 
постучать. 

Ж и з н ь этой птицы протекаетъ приблизительно слѣдуюпіимъ образомъ. К а к ъ 
то.іько у т р е н н я я роса нѣсколько высохнетъ, дятелъ оставляетъ свое ночное убѣжище, 
весело кричптъ и пускается странствовать по своей области. Если его не подстре-
каетъ любовь, онъ очень мало заботится о своей супругѣ, .тетаетъ большею частью 
одинъ и только случаішо встрѣчается съ нею. Онт. перелета(^тъ съ одного дс'рева 
на другое съ извѣстною послѣдовательностью, но не настолько строгой, чтобы 
можно было заранѣе съ точностью опредѣлить мѣсто, гдѣ онъ появится в ъ из-
вѣстное время. Дерсшья онъ обыскиваетъ всегда снизу вв(>рхъ и при этом'ь рѣдко 
поднимается по сучьямъ. Если приблизиться к ь дереву, н а ]соторомъ онъ занятт. 
своимъ дѣломъ, то онъ быстро перебѣгаетъ на сторону, противуположную наблю-
блюдателю, выглядываетъ по временамъ, высовывая голову изіі-за ствола, лѣзетъ 
выше и вдругъ незамѣтно покидаетъ дерево, обыкновенно в ы р а ж а я свою радость 
по поводу удавшагося бѣгства громкимъ, ликующимъ крикомъ. До полудня оні. 
находится в ъ непрерывной дѣятельности и уепѣваегь осмотрѣть в ъ предобѣденные 
часы не менѣе 100 деревьевъ, не пропуская притомъ ни одноіі изъ попадающихся 
ему н а пути муравьиныхъ кучъ .Деревья сі, твердой сердцевиноіі о т . долбитч. го-
раздо менѣе другихъ д)ітловъ, зато онъ нерѣдко выдалблпваетъ глубо](ія отверстія 
въ балкахъ деревянныхъ строеніп и въ глиняныхъ стѣнахъ. Лѣтомъ, когда т р а в а 
на лугахъ уже скоіпена, онъ много бѣгаетъ по землѣ, и щ а червей и гусеницъ; 
зимой онъ посѣиіаетъ с і аоны,съ которыхт. стаялъ снѣгъ, и выискивжп 'ъ здѣсь за -
прятаіипихся насѣк-омыхъ. Діггелъ ,9тотъ неприхотлнвъ, однако иредпочитаетъ всякой 
другой пищѣ к])асныхъ муравьев'ь и, чт (яж добыть нхъ, л е т а е г ь далеко по полямъ. 
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М у р а в ь е в ъ онъ ловитъ съ большею ловкостью, чѣмъ всѣ другіе дятлы, т а к ъ каіи^ 
я з ы к ъ ого сравнительяо длиннѣо и, благодаря его ],лойкости, зеленыіг дятелъ мо-
ж е т ъ пользоваться і ш ъ точно таким'ь же образомъ, к а к ъ муравьѣдъ. «Паскольки 
зелепыо дятлы лакомы до муравьевъ и м у р а в ь и н ы х ъ куколокъ», пииіетъ мнѣ Реі і -
хенонъ, «я МОП) убѣдиться, гуляя по изобилуюіцимъ муравьиными кучами лѣсамъ, на-
х о д я щ и м с я близъ В е ц л а р а . М я г к і я кучи,—вслѣдствіе собственной тяжести и гніенія 
д е р е в я н н ы х ъ частицъ , в х о д я щ л х ъ в ъ и х ъ " составъ, а также вслѣдствіе вл іян ія 
д о ж д я , — с т а н о в я т с я мало но малу настолько плотными, что зеленому дятлу при-
ходится своимъ острымъ клювомъ продѣдыиать отверстіе, чтобы добраться до своеіі 
любимой пищи. Зимой муравьи находятся глубоко подъ землей, и тогда голодный 
дятелъ, 4T(j6bi добраті.ся до полусонныхъ насѣкомыхъ, б ы в а е т ъ п р и н у ж д е н ъ в ы -
далбливать в ъ кучѣ отверстіе, глубиной до 30 с т . , подобное тѣмъ дундамъ, ко-
торый онъ продѣлываетъ в ъ г н и л ы х ъ стволахъ и сучьяхъ . Во время такого за-
н я т і я онъ, конечно, не можетъ особенно хороню слѣдить за тѣмъ, что дѣлается 
вокругъ; голодъ заставляетъ его забыть свойственную ему в ъ другое в р е м я осто-
рожность, и тогда какому-нибудь х и п щ и к у , вѣроятно, не трудно бываетъ завладѣті. 
имъ. Веберу, съ которымъ мнѣ приходилось преліде охотиться, удалось однажды 
поймать руками совершенно здороваго зеленаго дятла , котораго о н ъ засталъ тру-
дящимся надъ муравьиной кучеіг. Подобные факты сообщаются и нѣкоторымп 
другими наблюдателями, хотя кажется очень с т р а н н ы м ъ , что т а к а я осторожная 
при другихъ услов іяхъ птица , в ъ атихъ с л у ч а я х ъ т а к ъ легко попадаетъ в ъ про-
еакъ. Кромѣ м у р а в ь е в ъ зеленый дятелъ ѣстт, также гусеницъ , многихъ бабочекъ п 
жуковъ , особенно личинокъ дровосѣковъ и гусеницъ ивоваго бражника» . П о аа-
служиваюпі:ему в н и м а н і я сообщенію Галлера , о н ъ ѣстъ т а к ж е и медвѣдокъ, кото-
р ы х ъ онъ точно такі , -же, к а к ъ и гусеницъ , пронзаетъ своимъ я з ы к о м ъ и в ы т а -
скиваетъ и х ъ изъ норъ и з и м н и х ъ убѣжищъ. Т а к ъ к а к ъ онъ имѣетъ п р и в ы ч к у 
ііосѣщагь зимой деревни и усадьбы, то очень вогможно, что иногда ему случается 
причинить здѣсь какой-нибудь вредъ . Помимо того, что, и щ а насѣкомыхъ, онъ 
портитъ г л и н я н ы я стѣны и соломенныя к р ы п ш , онъ eп^ѳ иногда р а з р у ш а е т ъ стѣн-
ку улья и производитъ жестокое опустогаеніе среди с о н н ы х ъ пчелъ. О н ъ не брез-
гаетъ и растительной пиш;ей. Ш а х т ъ утверждаетъ , что онъ ѣстъ рябину , а Г а л -
леръ р а з с к а з ы в а е т ъ о зеленомъ дятлѣ, который каждую зиму прилеталъ к ъ бесѣдкѣ, 
увитой виноградными лозами, и лакомиѵіся здѣсь ягодами. 

В ъ концѣ февраля онъ поселяется в ъ томъ мѣстѣ, гдѣ намѣренъ заклады-
в а т ь гнѣздо; но только в ъ апрѣлѣ самка принимается за устройство его. В ъ мартѣ 
можно видѣть обоихт. супруговъ постоянно летающими вмѣстѣ, причемъ самецъ 
б ы в а е т ъ сильно возбужденъ. О н ъ садится н а в е р х у ш к у высокаго дерева , сильно 
и часто к р и ч и т ъ и, играя , гоняется за самкой, перелетающей съ дерева н а де-
рево. С ъ другими зелеными дятлами п а р а ведетъ себя крайне недружелюбно и 
упорно з а щ и щ а е т ъ однажды выбранное ею мѣсто отъ и х ъ вторженія , а если в ъ 
т о й мѣстности мало пригодныхъ деревьев!, , то т а к а я парочка прогоняетъ изъ н е я 
и сѣдыхъ дятловъ. Для устроііства гнѣзда зеленый дятелъ обыкновенно в ы б и р а е т ъ 
себѣ дерево или съ совершенно прогнившей сердцевиной или у ж е с ъ г о т о в ы м ъ д у п -
ломъ, отыскивает і . мѣсто, гдѣ выгнилі> боковой сукъ, и расширяет! ) это мѣсто. 
Оба супруга работаютъ вмѣстѣ и весьма прилежно, т а к ъ что черезъ двѣ недѣли 
дупло бываетъ уже окончено. К р у г л ы й входъ т а к ъ малъ, что птица едва можетъ 
проскользнуть в ъ него. Самое дупло достигаеть 2 5 — 3 0 с т . глубины и приблизи-
тельно 1 5 — 2 0 с т . п іирины. Если зеленый дятелъ натолкнется внутри н а очень 
твердое дерево, то онъ бросаетъ начатую работу и, вмѣсто того, чтобы д-кіать 
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себѣ новое жилище, очень охотно пользуется тогда старымъ, пыдолбленнымъ дру-
гой птицей тог») же вида и, если esiy не помѣшали, возвращается сюда зке и на 
слѣдуюпцн годъ. Кладка состоитъ изъ 6 — 8 продолговатыхі., гладкихъ яицъ, бле-
стящаго бѣлаго цвѣта. Оба супруга высиживаютъ поперемѣнно въ теченіи 1 6 — 1 8 
дней. Самецъ сидигь на яицахъ отъ 10-ти часовъ утра до З-ѵь п.ти 4-хъ пополуд-
ни, а самка—въ остальное время дня; оба также поперемѣнно согрѣваютъ нѣж-
ныхъ птенцовъ и дѣятеіьно добываютъ имъ пищу. Птенцы, такіе же безобразные, 
какч> и у другихъ дятловъ, развиваются такъ-же быстро и на третьей недѣдѣ уже 
выглядывают!) изъ отверстія дупла. ІІѢсколько позже они принимаются лазать по 
всему дереву, а потомъ облетаютъ вмѣстѣ со своими родителями мѣстность, въ ко-
торой они живутъ, но въ теченіи кзвѣстнаго времени еще возвращаются калідый 
вечеръ въ родное гнѣздо. Съ каждымъ разомъ они отлетаютъ все дальше и даль-
Jue и подконедъ семейство, которое все еще держится вмЬстЬ, уже не возвра-
щается домой, а ночуетъ гдѣ-нибудь въ другомъ дуплѣ. Съ октября общество дро-
бится: птенцы становятся самостоятельными и каждый самъ по себѣ, не заботясь 
уже о другихъ, добываетъ себѣ пропитаніѳ. 

Зеленаго дятла трудно поймать; случайно онъ еще попадается въ силки или 
въ точекъ; его удается поймать скорѣе, отыскавши мѣсто его ночлега и приісрѣпивъ 
иередъ его входомъ нѣсколько петель. «Въ моей роп;ѣ», разсказываетъ І іаумані . , 
«зеленый дятелъ устроилъ себѣ для ночлега дупло въ старой, высокой осинѣ. Я 
іізлѣзъ на дерево при помощи большой лѣстницы, прибплъ гвоздикъ надъ круглымъ 
отверстіемъ и привѣсилъ къ нему тонкую дужку съ петлями, такъ что онѣ прихо-
дились какъ разъ противъ отверстія. Спрятавшись в ъ старую бесѣдку, я наблюдалъ 
незамѣтно за хитрымъ дятломъ, который прилетѣлъ только в ъ сумерки, боязливо 
осмотрѣлъ приготовленную для него западню и нѣсколько разъ улеталъ прочь отъ 
дер(!ва, прежде чѣмъ рѣшился приблизиться къ предательскому отверстію. і Іаконецъ 
(інъ подвѣсился передъ нимъ, заглянулъ внутрь разъ, другой, почувствовалъ петлю 
иокругъ сві»ей шеи, хотѣлъ улетѣть, но вдругъ съ громкимъ крпкомъ слетѣлъ вмѣстѣ 
съ дужкой на землю и бьтлъ пойманъ. Я продержалъ его всего одинъдень, а з а -
тѣмъ опять выпустилъ на волю. Онъ долго боялся потомъ приблизиться къ пре-
дательскому дереву, но по прошествіи нѣсколькихъ недѣль все-таки сталъ еже-
дневно возвращаться туда на ночдегъ». Далѣе Ыауманъ говоритъ еп;е слѣдуюпііее. 
«Зеленыіі дятелъ до того буйная, непокорная птица, что о прирученіи старыхъ 
дятловъ нечего и думать; пробовали дѣлать это, держа птицу на цѣпочкѣ, но 
])езультатомъ всегда была скорая смерть неукротимаго плѣнника. И з ъ деревянной 
і;лѣтки онъ очень скоро освобождается при помопіи своего крѣпкаго клюва, а если 
пустить его въ комнату, то онъ прицѣнляется ко всему и портитъ деревянную 
мебель. В()зможно, что, будучи пойманы въ молодости, они приручаются легче, но 
згнѣ непзвѣстно ни одного подобнаго случая». 

Ободренный успѣхомъ, съ которымъ я воспитывалъ черныхъ дятловъ, я нѣ-
сколько разъ цробовалъ приручить и зеленыхъ, но не могу сказать, чтобы они 
доставляли мнѣ много удовольствія. Своимъ поведеніемъ они похожи на черныхъ 
дятловъ и отличаются точно такой же наклонностью разрушать клѣтки. Никогда 
мои питомцы не были вполнѣ веселы, хотя я и давалъ имъ ст»)Лько муравьиныхъ 
яицъ, сколько они желали. Либе таіике имѣлъ не больше успѣха, чѣмъ я: за-
ботливо воспитанные имъ зеленые дятлы не доживали до старости. 

И з ъ нашихъ хищныхъ птицъ зеленому дятлу бываеть дѣйствительно опа-
сенъ развѣ только одинъ ястребъ-тетеревятникъ. Отъ соколовъ, нападающихъ, какъ 
извѣстно, только на летящихъ птицъ, ихъ защищаютъ стволы деревьевъ, за ко-
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торые они тотчасъ-же прячутся и по которымъ лазаютъ такъ быстро, что итнцѣ, 
меиѣе .ioi!K(jir, чѣмт. ястребъ, здѣсь до н и х ъ но добраться; ястребт. же можстъ дѣ-
лать на лоту такіе крутые повороты, что онъ и туті. можетъ схватить зелена id 
дятла. П а это указынаетъ ію крайней мѣрѣ то, что ііри вндѣ этого оііаснаго хищ-
ника точно такъ-же, какъ и при видѣ кобчнка, зеленый дятелъ всегда кричить 
отъ страха. Другія болыиія лѣсныя птицы иногда также наиадаютъ на него, ни 
съ ними у этого дятла дѣло никогда не доходитъ до серьезной драки. Зато, вслѣд-
ствіе его привычки рыться въ муравьиныхъ кучах'ь, у него иногда завязываются 
ссоры съ такими птицами, съ которыми в ъ другое время у uer(j никогда не бы-
ваетъ столкновенііг. Такъ, Адольфъ Мюлл(^ръ в и д а і ъ однажды, какъ орѣховка, на-
блюдавшая съ любопытствомъ за трудивиіимся надъ муравышоіі кучеіі зеленымт. 
ДЯТЛОМ!), мало по малу начала приближаться къ н(!му и вдругъ завязала сь HHM'J, 
драку. Обѣ птицы нападали другъ на друга и запцпцались съ одинаковой лов-
костью, пока орѣховка не дождалась подкрѣпленія и в ъ союзѣ съ пятью дру-
гими птицами того-же вида не прогнала дятла. 

Со стороны человѣка зеленому дятлу приходится терпѣть не больше преслѣ-
дованіп, чѣмъ другим'ь птицамъ того-же семеііства, хотя иногда ему и случается 
навлечь на себя месть какого-нибудь пче.товода, у котораго онъ попортилъ улья. П о 
хуже Есякихъ враговъ бываетъ для этихъдятловъ—зима . Когда глубокійснѣгъпо-
кроетъ землю, ;ідя нихъ скоро наступает!, голодъ, и тогда тoльк(J иъ тѣх'ь мѣ-
стахъ, гдѣ они могутъ в ъ изобиліи доставать насѣкомыхъ, прячущихся въ гнилоіі 
сердцевинѣ большихъ деревьевъ, о н и в ъ состояніи благополучно прожить зиму. Когда 
холода наступаютъ внезапно и выпадетъ г.іубокій снѣгъ, ихъ часто молено бываетч. 
встрѣтить нъ старыхъ высокоствольныхъ лѣсахъ, гдѣ ихъ иногда собпраеггся огромное 
количество. Такъ , Снэль сообщаетъ, что въ зиму 18(Ю—G1 годовъ в ъ одинъ старыіі 
дубовый лѣсъ слетѣлись почти всѣ дятлы, жпвшіе пососѣдству. «Каждый день», го-
ворить онъ, «съ утра до вечера здѣсь слышался такой стукъ и шумъ, такой свист'1. 
и крикъ, что даже самые равнодушные крестьяне, проходя мимо, обращали на 
^то вниманіе и останавливались». В ъ тѣхъ МѢСТНОСТІСХЪ, ГДѢ НѢТЪ подобных'ь лѣ-
совъ, послѣ суровыхъ зимъ замѣчается значительное уменьшеніе количества дят-
ловъ. « Я самъ», говоритъ Либе, «въ такія зимы находилъ в ъ лѣсу околѣвшихі, 
отъ голода зеленыхъ и сѣдыхъ дятловъ; ині)гда и другіе приносили мнѣ их-], 
трупы. Когда во время весеннихъ морозовъ муравьи удалятся глубоко въ своіі 
постройки, а луга и поляны покроются снѣгомъ, зел(;нымъ дятламъ приходится 
довольствоваться лшвущими въ деревьяхъ червячками или другоіі ігищей подоб-
наго-же рода. По , благодаря нашей системѣ .іѣсного хозяйства, превращаюпі,еіі 
лѣса въ нѣчто, напомпнаюпіее по чистотѣ цвѣточную клумбу, в ъ н и х ъ нелегко 
бываетъ найти дерево, «т. которомъ г(«одныя птицы могли бы сыскать себѣ пищу. 
Зеленые и сѣдоголовые дятлы, таіп,-же, какъ и менѣе крупные пестрые и черные, 
вымрутъ у насъ подобно пндѣйцамъ, вслѣдствіе успѣховъ культуры». 

Близкимъ родственникомъ зеленаго дятла оказывается Сѣдоголовый или Сѣ-
дой дятелъ (P ious vir idicanus, canus, norvegicus , chlor is и caniceps, Gecinus и 
Chloropicus canus. Grauspech t . P ic j a u n e ) . По величинѣ онъ мало уступа(!ті. зе-
леному дятлу: онъ имѣетъ .30 cm. въ длину, размахъ крыльевъ не болѣе 50, длина 
крыла 15, а хвоста ] 1 с т . Передняя часть головы и середина темени ярко-
красныя; краіі лба и узкая полоса надъ черной уздечкой—темно-сѣрые, бока r(j-
ловы нѣсколько свѣтлѣе, а задняя часть головы и затылокъ имѣютъ зелсноватыіі 
оттѣнокъ. В е р х н я я часть туловища и шеи олпвково-травяно-зеленыя, надхвостье 
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и верхнія покривныя перья хвоста блестяіцаго олпвково-жолтаго цвѣта, подбиро-
дгжъ п горло грязно-сѣроватые; от'ь сѣрыхъ іцсіп. оня отделяются узеяы;,оіі мер-
ноіі полоской, начинающейся у нижней части корня клюва п дохі>д!ИЦ<-й до уха; 
остальныя нпжнія части окрашены въ грязный .ісленовато-сѣрый цвѣтъ. П а болі.-
іпихъ ыаховыхъ нерьяхъ снаружи находятся і)—7 узкихъ бѣловатыхі^ поперечныхъ 
ііятенъ, а на остальныхъ ыаховыхъ перьяхъ есть т а к і я - ж е широкія пятна съ 
внутренней стороны. Хвостовыя нерья черно-бурыя; изъ нихті у двухъ среднихъ 
середина ствола пыѣетъ буровато-сіірыіі оттѣнокт,. і^адужная оболочка глаза крас-
новато-бурая, а у старыхъ нтпцъ розово-красная, клюв-]> рогового сѣровато-чер-
наго цвѣта, ноги—асішдно-черния . Самка соверпіенно похожа на самца, но у 
нея нѣтъ краснаго пятна на темонп. 

Область распространенія сѣдоголоваго дятла значительно обширнѣе, чѣмт. 
зеленаго, пользующагося у насъ больпюю извѣстностью; эта область обнимаетъ 
болыпуіо часть Европы, за псключеніемъ Велпкобрптаніп, и всю Сибирь, гранича 
на востокѣ съ Японіей, а на югѣ съ Персіеіі. В ъ Германіп сѣдоголовые дятлы 
встрѣчаются вообще рѣж(̂  зеленыхь, но приблизительно въ тііхт.-же мѣстностяхъ, 
какъ и послѣдніе. ЗІѢстамп они соверіпенно не водятся, мѣстаып-л«; попадаются 
только по--одпночкѣ, по краііней мѣріі там'ь, гдѣ имѣются п(ѵдх0дяпі,ія условія. 
Однако и они раздѣляютъ участь черныхъ и зеленых'ь дятловъ: съ каждымъ го-
домъ количество пхъ все уменьшается въ тоіі-же мѣрѣ, в ъ какоіг распространяется 
напболѣе выгодная система лѣсного хозяйства. Е щ е когда я былъ маленысим'ь 
мальчпкомъ сѣдоголовые дятлы встрѣчались вт. восточной Тюрпнгіи такъ-лсе часто, 
какъ и въ 20-хъ годахъ нашего сто.іѣтія, когда мой отецъ имѣлъ возможності) 
производить надъ ними свои в ъ высшей степени интересныя наблюденія; п тепсрі. 
еш;е случается иногда увидѣть тамъ этихъ дятловъ, но только очень рѣдко. Притомъ 
нельзя точно опредѣлпть причины, вызвавшей такое сильное уменьшение количества 
нхъ. К а к ъ указываетъ моіі отецъ, они любятъ лѣсныя опушки и рощи, или долины, 
заросшія .чиственными деревьями, и в ъ большихі> хвг)йныхъ лѣсахъ поселяются 
только в ъ томъ случаѣ, если они граничатъ съ полянами. Поэтому в ъ тюрингенскиха, 
•іѣсахъ они должны-бы находить всѣ условія, благопріятствующія ихъ существо-
ванію и обильному размноженію; между тѣмъ они становятся здѣсь все болі.е, 
и бо.тЬе рѣдкими. Ліожетъ быть в ъ н'1;которыхъ другпхъ мѣстностяхъ Германіп 
дѣло обстоитъ иначе; но въ общемъ мнѣніе, только что высказанное мною, повсюду 
оправдывается действительностью. Борггреве причисляетт. сѣдоголоваго дятла іп. 
осіідлымъ птицамъ пояса бука, живущих'ь на высотѣ отт. 3 0 0 до 800 т . над'ь 
уровнемъ моря, а Глогеръ утверждаетъ, что .іѣтомъ нѣкоторые изъ нихъ залс-
таютъ даже въ самыя высокія окраины альпійскихъ лѣсовъ. Я долженъ однако 
замѣтить, что никогда не встрѣчалъ сѣдоголовыхъ дятловъ на высокпхъ горахъ п 
только чрезвычайно рѣдко на высотѣ, указанной Борггреве. Они знакомы мнѣ го-
раздо бо.ті.е ВТ) качествѣ жителей низменныхъ и холмистыхъ мѣстностей, возвы-
іпающихся метровъ на 150 надъ уіювнемъ моря.Впріічемъ, Бальдамусъ встрѣчал'і. 
ихъ и в ъ высоколежащихъ альпійскихъ долинахъ. Основываясь на своихъ наб.ію-
деніяхъ, я сказалъ-бы, что эти іггицы, наиболѣс характерный для фруктовыхъ са-
дс»ві.; здѣсь, по краііней мѣрѣ, ихі) можно встрѣтить чаще, чі.мъ въ какомъ-либо 
другомъ мѣстѣ, если только в ъ саду есть старыя дуплистыя деревья; эти деревья 
они обязательно посѣп;аютъ во время своихъ кочевокъ. 

Если зимы стоятъ теплыіг, то парі^чка сѣдоголовыхъ дятловъ, облюбовавши 
себѣ какую-нибудь мѣстность, окончательно поселяется въ ней, и изъ году въ годь 
выводитъ здѣсь птенцовъ; впрочемъ, иногда еіг случается предпринимать небольпіія 
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экскурсіи и ;!а г р а н и ц ы этой мѣстнсісти. Суривыя-жо .чимы, напротииъ, з аставля -
ютъ этихъ дятловъ, 1ю тѣмъ-же і іричіінамъ, что п зеленыхъ, пускаться въ да.іьнія 
цутешеств ія , во в р е м я которыхъ они залотаютъ но только в ъ южную Германію, но 
II за Альпы, П и р е н е и и Б а л к а н ы . Однако, иовидішому, они стараются , насколько 
возможно, сокращать т а к і я странствоианія . Сѣдоголовыіі дятелъ пускается в ъ путь 
только в ъ октябрѣ, а в'і. п е р в ы х ъ числахъ марта онъ уже непремѣнно появляется 
і)Ъ той мѣстности, гд'1'> собирается гнѣздовать, к а к ъ - б ы трудно ни было е м у до-

СѣдоголовыП дятелъ. Ticus viridicanus и Бѣлостіниый дятелъ. Dendrocopus euconotus. 
VJ наст. вел. 

бывать себѣ здѣсь і іропитаніе в ъ это время года. Г л о г е р ъ утверждаетъ , что онъ 
ж и в е т ъ в ъ открытой враяідѣ съ зеленымъ дятломъ, который совершенно не тер-
иитъ его в ъ предѣлахъ своихъ владѣній; но это мнѣніе его вѣрно только в ъ томъ 
гітнопіеніи, что болѣе сильный зеленый дятелъ прогоняетъ сѣдоголоваго изъ тѣхъ 
мѣстностей, гдѣ нѣтъ достаточнаго количества удобныхт. деревьевъ. Вообще-же 
оба эти вида уживаются другъ съ другомъ точно такъ-же , к а к ъ и другіе виды 
дятловъ; я самъ знаю нѣсколько не особенно обіпирныхъ областей, в ъ которых!, 
к а к ъ тотъ, т а к ъ и другоіг видъ каасдое лѣто в ы в о д я т ъ птенцовъ . Снэль сообщает!. 
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что сѣдогиловыв и зеленые! дятлы норѣдко вмѣстѣ отправляются на кочевіаі іі 
соверіиснно мирно пщутъ себѣ кормъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ, а если ихъ 
спугнут!., то вмѣстѣ отлетаютъ на нѣкоторое разстояніе. 

Характе-}к)мъ и понеденіемъ сѣдоголовый дятелъ настолько напомннаотъ своего 
ближаіішаго родича, что нужна значительная опытность, чтобы съумѣть отличить ихъ 
другъ OTTJ друга. «Онъ обладаетъ», говорнтъ мой отедъ, «живостью и веселостью зело-
наго дятла, его ловкостью въ лазаніи по деревьямъ, манерой добывать себѣ пипіу, какъ 
можно менѣе долбя деревья; онъ точно также подскакиваетъ, ходя по землѣ, и полетъ 
у нихъ весьма сходный; впрочемъ, у сѣдоголоваго дятла онъ не такой шумный, а под-
нятая и опускаянія чередуются у него еще чаще. Онъ любитъ лазать по нпжнеіі части 
деревьевъ, если-же его спугнутъ отсюда, то взлетаетъ на верхушку высокаго де-
рева или на одинъ изъ верхнихъ суковъ и почти всегда подвѣшивается такимъ 
образомъ, чтобы они могли защипіать его отъ выстрѣла. Если его преслѣдуютъ, 
то онъ улетаетъ и ііридѣпляется къ какому-нибудь дереву непремѣнно съ той 
стороны ствола, которая не видна охотнику и затѣмъ только изрѣдка высовываетъ 
голову, чтобы справиться, угрожаетъ-ли еще опасность. Поэтому за нимъ слу-
чается гоняться очень долго, все не имѣя возможности подстрѣдить его. Я за-
мѣтилъ, что у него есть одна особенность, свойственная также и зеленому 
дятлу: осенью и въ самомъ началѣ зимы онъ имѣетъ привычку ежедневно прилетать 
въ какую-либо намѣченную имъ мѣстность». Онъ п<іявляется тогда, какъ разска-
зываетъ далѣе мой отецъ, и какъ мнѣ самому ііриходилось наблюдать въ юности, 
почти каждое утро въ опредѣленный часъ въ какомъ-нибудь саду, прицѣпляется 
къ извѣстному дереву, затѣмъ перелетаетъ съ него на другое и т. д., причемі, 
ежедневно продѣлываетъ точь въ точь одну и ту-же процедуру, прилетая каждый 
разъ изъ одного и того-же мѣста іі каждый разъ возвращаясь туда-же. Онъ 
часто слетаетъ на землю, какъ и зеленый дятелъ, а осенью его можно постоянно 
видѣть на скошенныхъ лугахъ. Голосъ его напоминаетъ голосъ зеленаго 
Д!ітіа, но нѣсколыѵо выше и гораздо чище его. Призывной крикъ можетъ быть пе-
реданъ ириблпзите.!іьно слогами «гек гек ш к гик». Иногда, впрочемъ, оба пода 
громко кричатъ «пик», а во время спариванія и сидѣнія на япцахъ и самецъ и 
самка пздаютъ красивый, полный, сильный свистящій звукъ «клин кліін клин клю 
клю», постепенно понижаюнцйся. Науманъ утверікдаетъ, что кричащій такимъ 
образомъ сѣдоголовый дятелъ всегда садится на верхушку высокаго дерева и что по-
этому-то звонкій крикъего и раздается такъ далеко по лѣсу. Звуки, издаваемые имъ 
при этомъ, бываютъ нѣсколько похожи на крикъ зеленаго дятла, но они гораздо 
болѣе округлены, не такъ рѣзки и постепенно понижаются, благодаря чему они 
настолько характерны, что внимательное ухо тотчасъ отличитъ ихъ отъ всякаго 
другого крика. Несомнѣнно, что этими звуками дятлы манятъ другъ друга и когда 
перекликавшіеся такимъ образомъ самецъ и самка встрѣтятся, то они начинаютъ 
играть и гоняются другъ за другомъ безъ конца. Самецъ, движимый подовымъ 
возбужденіемъ, иногда безъ передышки летаетъ вслѣдъ за самкоіі въ теченіи цѣ-
лой четверти часа, причемъ время отъ времени кричитъ такъ, какъ это было опи-
сано выше; заигрывая съ своей подругой, онъ гоняется за ней и на лету, и лазая 
по деревьямъ, и иногда долго бѣжиП) по древесному стволу, нзбираяся вслѣдъ за 
ней все выпіе и выше по винтовой линін и иъ это время нѣжно кричитъ еіі 
«гек гек гик гнк». Иногда онъ приходитъ въ такое возбужденіе, что подпѣшивается 
къ засохшему стволу или суку и начинаетъ барабанить по нему подобно черному 
и пестрому дятламъ, чего, повидпмому, никогда не дѣлаетъ зеленый дятелъ, какъ 
было упомянуто выше или, если и дѣлаетъ, то очсшь ])ѣдко. 
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Сѣдоголоішіі дятелъ также пнтастся ііреіімуіцестленно муравьями п (ісибонно 
любіітъ лакомиться нѣкоторыми н х ъ нидамп; тамъ, гдѣ эти виды муравьевъ встрѣ-
чаются рѣдко, навѣрное ужт. не поселится на л'Ьто нп одпнъ сѣдоголовыіі дятелі). И 
зимой опт. также старается добыть с(!бѣ атихъ муравьевъ. Поэтому неудивительно, 
что ему ириходптсіг п(!р(Ч'(\чяться, когда земля покрывается такпмъ глубокпмъ сн'1>-
гомъ, что ему бываетъ трудно или совсѣмъ невозможно добраться до своеіі ліобимоГг 
пищи. Долбя деревья, онъ, понятно,вытаскивает 'ь пз'і> нихъ всѣхъ насѣкомыхъ и 
личинокъ, который ему попадаются, а если лѣтомъ ему случится наткнуться н а 
голыхъ гусеницъ, то поѣдаетъ и ихъ. Поздней осенью п зимоіі онъ питается кромѣ 
того и растит(?льноіі пииі,(!Іг. Мои отецъ находп.ть иногда вт. желудкѣ сѣдоголоваго 
;иітла бузлнныя ягоды, а Снэль—р>гбину. 

Періодъ ршзмноженія наступаетъ для сѣдоголовыхъ дятловъ нѣсколько позлее, 
чѣмъ для зеленыхъ, но гнѣзда тѣ и другіе вьютъ соверіиенно одинаково. Седого-
ловый дятелъ самъ выдалбливаетъ себѣ дупло и выказываетъ при этомъ замѣча-
тельную неутомимость. Входное отверстіе настолько узко, что зеленый дятелъ только 
съ трудомъ молгетъ проскользнуть в ъ него; самое же дупло имѣетъ часто 30 и по 
меньшей мѣрѣ 25 cm. в ъ глубину, 1 5 — 2 0 с т . в ъ ширину и выдолблено очень 
гладко. Отецъ мой видалъ гнѣзда этихъ ДІІТЛОВЪ ВЪ соснахъ, липахъ , букахі . и 
осинахъ, П а у м а н ъ , кромѣ того, еще н а еляхъ и дубахъ, а мнѣ случилось разъ 
найти такое гнѣздо в ъ яблонѣ. Яицъсѣдоголовые дятлы кдадутъ 5 — 6 , рѣже 7 или 
8; я й ц а эти чисто-бѣлыя, блестящія, значительно заостренный съ одного конца 
и коротко закругленный съ другого, съ тонкой, нѣжной скорлупкой; они совер-
шенно похожи н а я й ц а зелснаго дятла, только не т а к ъ велики. Сѣдоголовый дя-
телъ кладетъ ихъ точно такъ-же, какъ зеленый и другіе виды этого семейства, н а 
маленькія щепки н а днѣ дупла. Самецъ и самка сидятъ н а н и х ъ по-перемѣнно, 
птенчиковъ они кормятъ почти исключительно куколками муравьевъ . В ъ гнѣздѣ 
птенцы остаются безвыходно до тѣхъ поръ, пока не станутъ способны летать, но 
еще до того они научаются лазать по стѣнкамъ дупла, часто вілглядываютъ изъ его 
отверстія и привѣтствуютъ прилетающихъ родителей совершенно особеннымъ чи-
риканьемъ. Оба, и самецъ и самка, кормятъ и х ъ еіце долго послѣ того, к а к ъ они 
научатся летать и проявляютъ по отношению къ нимъ величайшую нѣжность и при-
вязанность. Н а я и ц а х ъ эти дятлы сидятъ съ такимъ упорствомъ, что нерѣдко, бла-
годаря этому, удаетсіс поймать ихъ въ самомъ гнѣздѣ. Они никогда не бросаютъ 
птенцовъ и если подстрѣінть одного изъ взрослыхъ, то оставшіііся въ лшвыхъ 
беретъ н а себя всѣ заботы о птенцахъ и терігѣливо переноситъ всѣ хлопоты, ко-
торый ему доставляетъ и х ъ к р а й н я я пролсорливость. 

Кромѣ человѣка, сѣдоголоваго дятла преслѣдуютъ еіце только самые круп-
ные изъ представителей семейства соколпныхъ, особенно тетеревятникъ и пере-
пелятникъ; послѣдній, впрочемъ, хотя и нападаетъ н а этого дятла, но врядъ-ли 
можетъ одолѣть его, между тѣмъ какъ тетеревятникъ справляется съ нимъ т а к ъ 
быстро, что онъ не успѣваетъ даже проявить ни малѣйшаго сопротивленія. « Е щ е 
недавно», пишетъ Снэль, «отчаянный крикъ сѣдоголоваго дятла обратидъ мое 
вниманіе н а сцену такого рода. Ястребъ голубятникъ согналъ дятла съ дерева п 
яростно преслѣдовалъ его; онъ гонялъ его по всѣмъ направлен іямъ между сливо-
выми деревьями, роспіими вдоль берега ручья; по мѣрѣ того, ісакъ дятелт. уста-
валъ, крикъ его становился все слабѣе и наконецъ совсѣмъ замолкъ; тогда х и щ -
никъ уже живо схватилъ свою добычу. Пожалуй еще опаснѣе ястреба бываетъ для 
дятловъ суровая зима; хотя обыкновенно онъ и избѣгаетъ этоіі опасности, пере-
кочевывая в ъ болѣе теплые края , однако изрѣдка случается, что снѣгъ, внезапно 
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выпавши въ біілыііомъ кпличествѣ, отнимаетъ у неги возможпость свосзвременпо 
укрыться отъ опасности. В ъ такихъ случаяхъ трупы сЬдоголовыхъ дятловъ попа-
даются такъ-;ко часто, какъ и зеленыхъ, особенно около деревень, в ъ фрукто-
вьтхъ садахъ которыхъ голодный птпцы въ послѣднеп крайности ищутъ себѣ y6t.-
жища 

В ъ Америкѣ существуетъ родъ зеленыхъ дятловъ, называемый Шилоклювыми 
дятлами (Colaptes) , къ которому принадлежитъ около 40 видовъ; всѣ они отли-
чаются тонкимъ, обыкновенно замѣтно изогнутымъ плоскимъ клювомъ. 

Золотистый дятелъ. Cola])tes auratus. V2 наст. вел. 

И з ъ этихъ видовъ наибольшей извѣстностью пользуется Золотистый дятелъ 
(Colaptes au ra tus , Cuculus и P icus a u r a t u s . Goldspecht . F l i c k e r или H i g h — h o l e r 
американцевъ. Pic dore) , птица немного уступающая по величинѣ нашему седо-
головому дятлу. Верхняя часть головы и задняя половина шеи у него пепельно-сѣ-
рыя; уздечка, полоска около глаза, виски, боковыя части головы и шеи, подбо-
родок'ь и горло оіфаіпены в ъ жедтовато-винно-красныіі цвѣтъ; больпгая полоса около 
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угловъ рта и широкие, имѣіощее форму полумѣся:і; і, пятно на нижнеіі части ш е и — 
черныя. Все опереніе верхнихъ частей, зл псключеніемъ бѣлаго надхвостья, 
чадо-коричневое съ черными поперечными полосами; на верхнихъ кроющпхі. 
[[ерьяхъ хвоста также широкія черныя лопсфечныя полосы. І Іижнія части, на-
чиная отъ чернагошітнана іпеѣ,—бѣлыя; грудь и бока желтовато-винно-краснова-
тые съ большими, круглыми черными крапинками, напоминающими капли; на 
затылкѣ ярко-красное подковообра.шио пятно. П а внѣпшей части опахала чер-
ныхъ маховыхъ перьевъ находится 4 — 5 чало-корнчневыхъ пятенъ, имѣю-
пціхъ видъ поперечныхъ полосъ, а внутренняя по.іовина опахала в ъ нижней 
части представляетъ пшрокую желтовато-бѣлую кайму. Стволы у маховыхъ 
ііерьевъ оранжево-желтые, а у хвостовыхъ перьевъ то-тько нижняя пхъ по.ю-
вина окрашена в ъ этотъ цвѣтъ, верхняя-же — черная . Кончики двухъ краі інихъ 
рулевыхъ перьевъ калсдой стороны бѣлые; кромѣ того крайнее перо обѣихъ 
сторонъ украшено тремя свѣтлымп краевыми пятнами; нилсняя сторона маховыхъ 
и рулевыхъ перьевъ блестящаго темнаго оливково-же.итаго цвѣта, в ъ послѣд-
неіі-же трети—черная . Глаза свѣт.то-корйчневые; клювъ сверху коричневый, снизу 
синеватый; ноги сѣро-синія. У самки нѣтъ черной уздечки. У ио-тодыхъ птпцъ 
окрйска болѣе грязная; кромѣ того онѣ отличаются отъ старых'ь епіе тѣмъ, что 
затылочное пятно у нихъ свѣтло-красное и болѣе узкое, чѣмъ у пос.іѣднихъ. Длина 
равняется Я2 сш., размахъ крыльевъ 42, д.іина крыла 16, а хвоста 12 сш. 

30;[0тистыіі дятелъ распространенъ по всей восточной части Соеднненныхъ Ш т а -
товъ отъ Техаса до крайняго сѣвера Новой Шотландіи; его, какъ говорятъ, встрѣ-
чали даже в ъ Гренландіп. В ъ южныхъ иітатахъ онъ является осѣдлой пли ко-
ч ( ! В О Й птицей, нъ сѣверныхъ-же эта птица перелетная, являюіцаяся в ъ свое лѣт-
нео мѣсто пребывай іс очень многочисленными обществами и остаюпііаяся здѣсь отъ 
марта или апрѣля до сентябрі[ или октября, смотря по географическому положе-
нію избранпоіі ими мѣстности. Одюбонъ утверждастъ, что дятлы эти совершаютъ 
свои странствованія ночью, о чемъ можно довольно достовѣрно зак.іючить по и.хъ 
своеобразному крику, слышному ' время отъ времени, а также по весьма харак-
терному шуму, которыіі они производятъ на лету своими крыльями. Въ тѣхъ мест-
ностях ь, гдіі водится золотистыіі дятелъ, онъ встрѣчается всегда в ъ огромяомъ ко-
личеств'!'., а потому его можно считать, если не самымъ распространенным!., то 
во воякомъ случаѣ однимъ изъ наиболѣе обыкновенныхъ видовъ дятловъ, живу-
]цихъ в ъ Сѣверной Лмерикѣ. 

Образъ зкизни зо.іотнстаго дятла описанъ Ви.іьсономъ, Одюбономъ и другими 
изслѣдователями. «Едва то.тько начинающаяся весна», говоритъ Одюбонъ, «при-
зоиет'1. пти[і,ъ къ суігружескимъ обязанностям!., к акъ съ вершинъ высокихъ де-
девьевь раздаются го.тоса золотистыхъ дятловъ, иривѣтствующіе наступленіе этого 
благодатнаго времени года. Голосъ этого дятла чрезвычайно радостенъ; онъ не -
сколько напоминаетъ продолжите.тьный, весе.тый, звонкій смѣхъ. Пѣсколько сам-
цовъ преслѣдуютъ одну и ту же самку; приближаясь к ъ ней, они наклоняютъ 
голову, расиіиряютъ хвостъ и двигаются то бокомъ, то назадъ и впередъ, при-
нимаютъ всевозможный позы и вообні,о всячески стараются показать избраниицѣ 
сердца всю си.іу и искренность своей любви. Самка перелетаетъ н а другое де-
рево, постоянно преследуемая однимъ, двумя, а иногда даже цѣлой полудюжиной 
илюблеяныхъ самцовъ, которые возобновляютъ тамъ свои любовныя объясненія. 
Они сонсѣмъ не дерутся другъ съ другомъ, иовидимому даже нисколько не рев-
нивы-, а каггь только самка выберетъ кого-нибудь изъ нихъ, остальные совер-
шенно спокойно покидаютъ счастливую пару и отправляются отыскивать другую 
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самку. Такимъ образомъ происходить, что всѣ золотистые дят.іы въ скоромъ вре-
мени сочетаются счастливымъ браиомт,. Каждая пара тотчасъ-же начинаетъ дол-
бить какое-нибудь дерево, чтобы построить зкилипц; для себя и своего будущаго 
потомства. Оба они работаютъ чрезвычайно усердно и, яовидимому, съ большими, 
удовольствіемъ. Когда работой занятъ самецъ, самка садится рядоыъ съ нимъ и 
ггосылаетъ ему иривѣтъ за каждую щепку, которую тотъ выбросить клювом'ь. Во 
время отдыха самецъ, повидимому, чрезвычайно нѣжно разговариваетъ со своей 
подругой, а когда онъ устанетъ, то самка начинаетъ помогать ему. Такимъ-ти 
образомъ, благодаря ихъ обоюднымъ стараніямъ, дупло въ скоромъ времени бы-
вает!, выдолблено и закончено. Тогда они начинаютъ любезничать другъ съ дру-
гомъ на вѣтвяхъ, съ наслажденіемъ лазають вдоль стволовъ деревьевъ или во-
кругъ ихъ, барабанятъ клювомъ по засохшимъ сучьямъ, отгоняютъ своихъ род-
ственниковъ—красноголоішхъ дятловъ, запціпцгютъ гн'Ьдо противъ пурпуровыхі. 
скворцовъ, кричатъ, пересмеиваются. Не успѣетъ пройти и двухъ недѣль, какъ 
самка положить -уже свои 4 или 6 блестящихъ бѣлыхъ яицъ и, вѣроятно, радуется 
ихъ бѣлизнѣ и прозрачности. Яйца эти имѣютъ около 2G—28 т . га въ длину п 
0 К 0 . 1 0 22—25 m.m. въ ширину. Если многочисленное потомство доставляетъ счастье, 
то золотоіг дятелъ, должно быть, очень счастливъ, потому что онъ выводить птен-
цовъ два раза въ годъ». Последнее утвержденіе, если то.іько вообще оно вѣрно, 
относится вѣроятно исключительно къ южнымъ іптатамъ. 

ІІэнъ никогда не встрѣчалъ сидящихъ на япцахъ дятловъ въ г.!іубинѣ лѣ-
совъ, а всегда близъ опушекъ ихъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ никогда не замѣчалъ. 
чтобы парочка пользовалась старымъ дупломі), что однако можно-бы предполо-
жить съ полной вероятностью. Въ отличіе отъ большпнства свопхъ родичей золо-
гистый дятелъ, хотя очень часто встречается съ человѣкомъ, бываетъ очень пуг-
ліівъ по б.іизости своего гнѣзда, или, вѣрнѣе, онъ прпнимаетъ такія предо-
сторожностп, под.тетая къ гнійду, что послѣднее нелегко бываетъ открыть. Если 
потревожить находящуюся ві. немъ парочку дятловъ, то оба они начинаютъ ле-
тать вокругъ дерева, издавая при этомъ пронзительные и тоскливые звуки, иногда 
смѣшшщіеся другими, напоминаюпі,имн воркованіе. Тѣ птенцы, которыхъ наблю-
да.іъ Панъ, научились летать далеко не одновременно; младпііп пзъ нихъ впер-
вые выдетѣ.іъ изъ гнѣзда приблизительно на двѣ недѣдп позже старшаго. Прежде 
чѣмъ совсѣмъ вылетѣть пзъ гнѣзда, ісаждый пзъ них'і. появля.іся въ верхней 
части дупла, которую онъ совершенно наполнялъ собой, и всякому, приближав-
іиемуся къ дереву, выдавадъ себя громкимъ шипящимъ крикомъ. Какъ только он'і. 
научается хотя немного пользоваться своими крыльями, онъ принимается лазать и 
порхать на свободѣ; родители направляютъ его въ чапіу лѣса п .здѣсь нѣкоторое 
время кормятъ его и учатъ добывать себѣ пищу. «ІІо.тетъ этого дят.ія», говорить 
да.тЬе Одюбонъ, «быстрый и выносливыіі, а въ сравненіи съ полетомъ другихі. 
птицъ того-же семеііства—порывистый, съ короткими дугами. Перелетая съ одного 
дерева на другое, онъ летптъ по ігрямой линіи и только передъ избраннымъ имъ 
деревомъ спускается на нѣсколько метровъ, привѣшивается внизу п затѣмъ, по-
добно другимъ дятламъ, быстро взбирается наверхъ. Если, какъ это часто случается, 
онъ сядетъ на вѣть"у, то нагибаетъ голову и издаеть знакомыіі звукъ «фликер», 
но только въ томъ случаѣ, если увѣреиъ в'ь соверші^нноіі безопасности. Онъ пре-
восходно лазаетъ во всѣхъ положепіяхъ, какія только могутъ принимать дятлы. 
Па землѣ, куда онъ часто опускается, онъ прыгаетъ очень ловко; обыкновенно он ь 
спускается сюда только д.тя того, чтобы схватить ягоду, кузнечика или зерныпіко, 
пли чтобы поискать въ засохпіихъ корняхъ дерева муравьевъ и другихъ насѣко-
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мыхъ. Онъ любптъ плоды и ягоды разнаго рода; особенное лрпстрастіе он'ь ііитает']>, 
іювидимому, къ яблокамъ, груінамъ, персикамъ іі разнымъ лѣснымъ ягодамъ.Не ііре-
нсбрегает'ь онъ п молодымТ) хлѣбомъ на поляхъ и зимою часто иоскцаетъ скирды». 

«Опаснѣііиііе лраги золотистаго дятла—еноты и черныязмѣи. Периыіінерѣдко 
ігросоиынастъ свою переднюю лану въ дупло и, если оно не слпшкомъ глубоко, 
вытаскиваетъ яйца п выпивает'в ихъ; при атомъ зачастую онъ завладѣваетъ и 
самой высиживающей птицей. Черныя зыѣп довольствуются яііцами или іітенцами. 
Разные виды соколовъ преслѣдуютъ золотого дятла на лету, но въ большинствіі 
случаевъ ему удается спастись отъ нихъ, укрывшись въ какое-нибудь дупло. Чрез-
вычайно забавно бываетъ удивленіе сокола, когда птица, которую онъ только что 
собирался схватить, вдругъ исчезаетъ на его глазахъ. Если-же дятелъ не можетъ 
"тыскать такого убѣжпп;а, то онъ подвѣиіивается къ дереву п бѣгаетъ вокругч, 
(!Г0 ствола по винтообразной линіп съ такоіі быстротой, что обыкновенно прину-
нсдаетъ хшцника отказаться отъ его цреслѣдованія. Мясо золотистаго дятла высоко 
цѣнится многими охотниками и очень часто подается къ столу, особенно въ сред-
днихъ штатахъ. Иногда его можно наііти и на рынкахъ Нью-Іорка и Фпладель-
фіи, но, съ своей стороны, я долженъ признаться, что мясо его всегда казалось 
мнѣ противнымъ, таісъ какъ отзывалось муравьями. Даже въ невоіѣ эта птица не 
геряетъ своей природной живости и рѣзвости. Она легко привыкаетъ къ корму, 
по зато въ теченіи одного дня, забавляясь, напортитъ и наломаетъ больше, чѣмч. 
могутъ поправить два рабочихъ въ два дня. Во всякомч, случаѣ дятлы вовсе н(! 
гакія глупыя, никуда негодныя, бездарныя птицы, какъ многіе думаютъ». 

Ни одинъ изъ іізвѣстныхъ мнѣ дятловъ не пореносптъ такъ легко неволи, 
какъ золотистыіі, которыхъ п у насъ можно встрѣтить довольно часто в'г, 
клѣткахъ. Они совсѣмъ неприхотливы въ ѣдЬ, по крайней мЬрѣ нисколько не 
болѣе всякой другой насѣкомоядной птицы; они довольствуются простымъ дроз-
довымъ кормомъ, къ которому нужно только подмѣшпвать побольше муравьнныхъ 
ігицъ. Золотистые дятлы, которыхъ я воспитывалъ, отличались съ самаго начала до-
вѣрчивостью. Они вскорѣ стали узнавать своего сторожа, прилетали на его зовъ 
и брали прямо изърукипредлагаемуюимъшіщу, особенно, если она состояла и.зъжп-
выхъ червей. Для орнитолога клѣтка, обитаемая ими, представляетъ весьма при-
влекательное зрѣлипіе. Здѣсь мо/кно вдоволь насмотрѣться на самыя странныя 
движенія дятловъ, можно видѣть, какъ быстро и ловко сзи лазаютъ по деревьям'ь, 
и жердямъ, находяпі;имся въ клѣткѣ, до чего глубоко они вонзаютъ свои когтп 
въ кору, крѣпко на крѣпко прицѣиляясь къ н(;й п какъ хорошо они умѣютъ 
пользоваться своимъ клюномъ; можно даже изучать ихъ полетъ, такъ каісгі 
нерѣдко они дѣлаютъ по крайнеіі мѣрѣ попытки передвигаться такимъ обра-
зомъ. Я замѣтилъ, что мои воспитанники даже во время сна принимали свою лю-
бимую позу. Уже изъ наблюденій надъ нашими туземными видами я зналъ, 
что дятлы ночуютъ въ дуплахъ деревьев'!.; тѣмъ не менѣе меня очень удпвило, 
что они не садятся, какъ другія птицы, просто на дно дупла, а привѣппіваются 
въ своей обыкновенной позѣ къ стѣнкѣ его. Изъ этого можно заключить, 4T(J 
такое вертикальное положеніе для нихъ удобнѣе всякаго другого. Всего болѣе 
меня поразило, что плѣнники мои стали дѣлать приготовденія къ размноженію. 
Этимъ они доказали, что чувствуютъ себя въ своеіі клѣткѣ такъ хоропго, как'ь 
это возможно для птицы, которая лишена свободы. Паступивпіая весна произвела 
п на нихъ свое дѣйствіе. С'амецъ выражалъ свое удовольствіе, радостно крича и 
часто барабаня. Онъ манилъ самку такъ, какъ это описано Одн)бояомъ, любезни-
чалъ съ нею, запгрывалъ такъ, какъ они это дѣлаютъ обыкновенно передъ сна-
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риваніемъ. Однажды утромъ стирожъ нашелъ на днѣ клѣтки яйцо, а черезъ нѣ-
скодько дней и другое. Однако надежда моя выростпть іітѳнцовъ, къ сожалѣнію, 
не исполнилась. Самка стала хворать, и однажды угромі. ео наііілн мертвою ві. 
клѣткѣ; ііовидпмому, она умерла огь истощенііі, нсліідствіе слишіѵомъ быстроіі 
кладки япцъ. Положительно трогательно было смотрѣть, какимъ нечальнымъ сталъ 
послѣ этого самецъ. Цѣлыми днями, почти безпрерывно онъ звалі. самку, бара-
баня отъ избытка горя, какъ раньше отъ избытка любви, и не успокаивался даже 
ночью. Черезъ нѣсколько времени онъ сталъ меньше горевать и наконецъ пере-
сталъ громко выражать свою печаль; но никогда уже онъ не былъ такимъ рѣзвымъ, 
какъ прежде, а когда перемерли всѣ его товарипці, онъ сталъ очень молчаливъ. 

Бііослѣдствіи мнѣ еще приходилось самому воспитывать другихъ золотистыхъ 
дятловъ и видѣть пхъ въ нѣсколькихъ зоологическихъ са/щхъ, но не было случая, 
чтобы они спаривались и принимались за гнѣздованіе. 

Въ южныхъ и западныхъштатахъСѣверной Америки кромѣзолотистаго дятла 
встрѣчается еще другой, весьма сходный съ нимъ видъ, называемый М ѣ д н ы м ъ 
д я т л о м ъ (Colaptes mexicanus, Pic'us rubricatus и latharai. Kupferspecht. Pic du 
Mexique). Онъ похожъ на золотистаго дятла и величиной, и окраской, и узоромъ, 
но всѣ краски у него темнѣе и стволы маховыхъ перьевъ не золотисто-желтые, 
а оранасево-красные. Лобъ и верхняя часть головы чало-красновато-сѣро-бурые, а 
остальная верхняя сторона, за исключеніемъ нижней части спины, покрыта чер-
ными поперечными волнами на сѣро-буромъ фонѣ; хвостовыя перья сѣро-бурыя 
съ оранжево-красными стволами. ІІодбородокъ, гордо и нижняя часть шеи свѣтлаго 
красновато-сѣраго цвѣта; грудь и брюшко покрыты черными, круглыми крапинами 
на красяовато-сѣро-бѣ.іомъ фонѣ. Затылокъ украшенъ воротникомъ цвѣта киновари, 
а верхняя часть груди—черной поперечной полосой; есть у него киноварнаго 
цвѣта пятно п около угловъ рта. Область распространенія мѣднаго дятла граничить 
съ тою частью Сѣверноіі Америки, въ которой обитаетъ его родичъ—золотистый дя-
телъ; она простирается на весь западъ Соединенныхъ Штатовъ отъ Скалистыхъ 
горъ вплоть до самаго Тихаго Океана и отъ пролива Фука до южной Мексики. Н а 
границѣ областей распространенія мѣднаго и золотистаго д я т л о в о б а эти вида встрі.-
чаются вмѣстѣ. Вотъ что говоритъ по ат<*му поводу принцъ фонъВядъ. «Наблю-
датель, которыіі еще недавно убилъ обыкновеннаго золотистаго дятла, бываетъ чрезвы-
чайно удивленъ, увидѣвъ очсшь похожую на него птицу, у котороіг красивая жел-
тая окраска нѣкоторыхъ частей замѣнена превосходной оранжево-красной. Только 
мало-по-малу онъ д(згадывается, что имѣеть дѣло съ весьма сходнымъ, но все-жѳ 
самостоятельнымъ видомъ». 

Всѣ сѣверо-американскіе авторы, наблюдавшіе мѣднаго дятла на свободѣ, 
утверждаюгь, что своими привычками, характеромъ, образомъ жизни и голосомъ 
онъ нисколько не отличается отъ золотистаго дятла: питается онъ тѣмъ-же, чѣмъ и 
его родичъ и совершенно напоминаетъ его своимъ поведеніемъ въ періодъ раз-
МН0ЖСНІ1І. ^ 

.Между тѣмъ какъ большинство дятловъ исключительно или, по крайнеіі мѣрѣ, 
главныміі образомъ отыскиваетъ себѣ пищу на деревьяхъ, существуютъ такіе 
виды, которые охотятся на землѣ. Къ нпмъ принадлежитъ Полевой дятелъ (Co-
laptes canipestris, Picus campestris и chrysosternus, Soroplex, Theiopicus, Malher-
bipicus, Pediopipo n Geocolaptes campestris. Feldspecht. Pic des champs), населя-
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ющій безлѣсныя ііпляны Южной Америки. Темя и горло у н(>го черныя; щеки, 
шея и верхняя часть груди золотисто-желтыя, спина и крылья бдѣдно-желтыя съ 
черно-бурыми полосками; нижняя часть спины, грудь и брюшко блѣднаго бѣловато-
желтаго цвѣта. На каждомъ перѣ имііется по нѣсколько черныхъ попечныхъ полост,. 
ЛІаховыя перья сѣро-бурыя съ золотисто-желтыми стволами; на внѣшнеіі половинѣ 
опахала больиіих7> маховыхъ перьевъ и на всемъ опахалѣ малыхъ маховыхъ перьевъ 
имѣются бѣловатыя подоски. Оба пола мало отличаются другъ отъ друга; впрочемъ, 
самка не такъ ярко окрашена, какъ самедъ. У молодыхъ птицъ полосы шире. 
Глаза темно-вишневые; к.іювъ черновато-сѣрый; ноги грязно-сѣрыя. Въ длину эти 
птипы имѣютъ 32 с т . , размахъ крыльевъ 47, длина крыла 14,5, а хвоста 11 с т . 

«Полевой дятелъ», говорить принцъ фонъ Видъ, «р'І>зко отличается отъ 
всѣхт. прочихті видовь своимъ мѣстожительствомъ. Онъ встрѣчается только въ 
открытыхъ безлѣсныхъ степяхъ и разііѣ только изрѣдка въ мѣстностяхі,, порос-
піихъ низкимъ кустарникомъ. Я никогда не видалъ его въ большихъ прибреж-
ныхъ лѣсахъ, а только на высокихъ, сухихъ, раскаленныхъ полянахъ внутрен-
нихъ пампасовъ въ провинціяхъ Бахіи и Минасъ-Гераэсъ. Азара встрѣтилъ его 
въ Парагваѣ. Словомъ, онъ водится, невидимому, въ бо.іьшей части внутренней 
Южной Америки». — «Па муравьиныхъ кучахъ открытыхъ полянъ», говоритъ 
Бурмейстеръ, «часто можно бываетъ встрѣтить полевого дятла—птицу весьма 
интересную. Лерваго такого дятла мы увидали на склонѣ плоской возвышенности, 
гдѣ цѣлое обпіество ихъ—вѣроятно іптукъ восемь—долбили большое низкое де-
рево, причемъ по временамъ то одинъ, то другой пзъ нихъ; слета.тъ на зем.ію, 
разгудивалъ по ней, точно ворона, и затѣмъ снова возврапі,а.іся яа дерево. Пови-
димому, они были заняты собираніемъ какой-то вкусной пищи, вѣроятно, они на-
пали на перекочевывающее общество термитовъ. Особенность этого дятла скоро 
обратила на себя мое вниманіе. Дяте.7ъ, который, шагая, разгуливаетъ по зем.гЁ, 
что за чудо! подумалъ я, и сказалъ моему сыну, чтобы онъ стрѣ.іялъ въ него. 
Выстрѣлъ оказался удачнымъ. Дятелъ съ крикомъ упалъ, остальные же улетѣли 
прочь, но на недалекомъ разстояніи опять усѣлись на дерево. Теперь только я 
мог'ь разсмотрѣть новаго знакомаго и узналъ въ немъ полевого дятла. Разгляды-
вая его трупъ, я убѣдился, что вступилъ уже въ область пампасовъ, такъ какъ 
только въ этихъ мѣстностяхъ водится этотъ оригинальный земляной дяте.ть». 

«Полевой дятелъ», говоритъ принцъ фонъ Видъ, «питается преимущественно 
термитами и муравьями, чрезвычайно многочисленными въ этихъ равнинахъ. Въ 
лѣсахъ и на полянахъ здѣсь встрѣчаются больпііе конусовидные холмы изъ жел-
той глины, построенные термитами и часто имѣющіе до 2 т . въ вышину; въ 
открытыхъ мѣстностяхъ холмики эти бываютъ обыкновенно болѣе плоски. По-
добный же гнѣзда кругловатой формы и черно-бураго цвѣта висятъ на толстыхъ 
сучьяхъ деревьевъ, и каждыіі кактусовый стволъ служитъ поддержкой одному 
или нѣсколькимъ такймъ гнііздамъ. Н а нихъ-то обыкновенно садятся и долбятъ 
полевые дятлы. Такймъ образомъ они приносятъ значительную пользу уничтоже-
ніем'ь вредныхъ насѣкомыхъ, являющихся въ Бразиліи главными врагами земле-
дѣлія. Несмотря на то, что эти прожорливыя насѣкомыя устраиваютъ свои ходы 
я надъ и подъ землей и прокладываютъ ихъ даже внутри стѣнт, человѣческихъ 
жилищъ, все-таки ихъ всюду пресл:ѣдуютъ многочис-ченные враги. Муравьѣды, 
дятлы, муравьиные дрозды и многія другія животныя мст^пъ за плантаторовъ, 
весь урожай которыхъ зачастую поѣдается этими мелкими прожорливыми врагами». 

Изъ дальнѣйшихъ наблюденій того-ж(! изслѣдователя оказывается, что Азара 
и С'пиксъ опгибалисі., утверждая, что по.тевоп дятелъ не лазаетъ по деревьямъ; 
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хотя онъ И дѣлаетъ это рѣже, чѣмъ другіе виды, так'д. какъ длинныя плюсны позво-
•іяіотъ ему хорошо прыгать, однако часто его можно видѣть дазающимт,, подобно 
другимъ дятламъ. Онъ взбирается на кактусовые стволы, или скачеті. съ высоко-
приподнятымъ туловшцеш. по ихъ горизонтальнымъ вѣтвямъ, но большую часть 
времени во всякомі. случаѣ проводитъ на землѣ. 

Гудзопъ, который совсѣміі неосновательно оспарпваетъ одно замѣчаніе Дар-
вина, касающееся полевого дятла, въ общемт> говорить объ этой птицѣ то-же, что 
только что было изложено нами; OHTJ ВПОЛНѢ определенно утверждаетъ, что дятедч. 
этотъ лазаетъ по деревьям!» точно такимъ же образомъ, какъ и другіе дятлы, 
точно такъ-же, какъ они, пользуется своимъ слабымь хвостомъ и долбить кору и 
гнилое дерево. Онъ часто спускается на землю и иногда его можно встрѣтить на 
разстояніи нѣсколькихъ километровъ отъ ближайіпихъ деревьевъ охотящимся за 
муравьями и разными гусеницами. Бпрочемъ, это случается съ нимъ рѣдко, только 
когда онъ перелетаетъ отъ одной группы деревьевъ къ другой. Въ такнхъ слу-
чаяхъ онъ почти всегда нѣсколько разъ отдыхаетъ на пути и только очень рѣдко 
рѣшается пролетать сразу большія разстоянія. Обыкновенно его встрѣчаютъ па-
рами, и, по всей вѣроятности, то общество, о котором!, говорить Бурмепстеръ, 
составляло одно семейство, т. е. туП) были старые дятлы вмѣстѣ съ птенцами. 
Во всѣхъ прочихъ отноіпеніяхъ полевой дятелъ похожъ на своихъ родичеіі. Онъ 
летаетъ и кричитъ точно такъ-же, какъ европейский зеленый дятелъ. 

«Гнѣздо этоіі птицы», говорить въ заключеніе Вурмейсторъ, «невидимому 
бываетъ очень искусно скрыто, такъ какъ до сихъ поръ еще ни разу не удалось 
увидѣть его. Едва-ли можно предположить, чтобы оно находилось на землѣ». Это 
мнѣніе Бурмейстера оказывается вполнѣ справедливымъ, такъ какъ Гуд-
зопъ сообп;аетъ, что тѣ полевые дят.ш, которыхъ ему удалось наблюдать вт. 
Буэносъ-Анресѣ, гнѣздятся всего охотнѣе въ деревьяхъ омбу и, подобно дру-
гимъ дятламъ, сами выдадбливаютъ себѣ дупла. Древесина омбу очень мягка, а 
потому-то полевой дятел7> и можетъ долбить ее, когда дерево еще зелено и здо-
рово. Входное огверстіе, направляющееся слегка вверхъ, углубляется приблизи-
тельно на 20 с т . внутрь ствола и затЬмъ только расширяется въ настоящее 
дупло. ,, ,, 

* 

Очень мало изогнутымъ клювомъ обладаетъ Красноголовый дятелъ (Colaptes 
erythrocephalus, Pious erythrocephalus и obscurus, Melanerpes erythrocephalus. 
Rotkopfspecht. Epeiche к cape rouge). Голова и піея у него ярко-красныя, верхняя 
часть спины, мах(лшя и хвостовыя перья соверш(шно черныя, заднія маховыя 
перья, надхвостье и вся нижняя сторона чисто-бѣлыя; у двухъ крайнихъ парь 
хвостовыхъ перьевъ на концѣ есть узенькая бѣлая каемка. Глаза орѣхово-бураго 
цвѣта; клювъ и ноги спневато-черные. Самка немного меныпе самца и не такъ 
ярко окрапіена, какъ онъ. У молодыхъ голова, шея, верхняя часть спины и 
грудь землисто-бурыя съ черно-бурыми полулунными пятнами; крайнія маховыя 
перья—черно-бурыя, заднія—красновато-бѣлыя съ черно-бурыми полосками на кон-
цахъ; рулевыя перья Т(!Мнаго, черно-бураго цвѣта. Б ъ длину этоп» ДЯТ(-Л'І, до-
стигает!. 24 с т . , размахъ крыльевъ—44, длина крі.іла 12, хвоста—(і cm. 

«Едва-ли существует!, въ Лмерикѣ какаіг-либо птица, болііе извѣстная, чѣм']. 
красноголовый дятелі.», говорить Вильсонъ. «Онъ встрѣчается до того часто, его 
трехцвѣтное опереніе такъ бросается вч. глаза, а воровскія приві.ічі;и так ь обпі;е-
извѣстны, что каждый ребенокъ можеть разсказать о немъ». Красноголовый дя-
те.ті. расиространень по всему сѣверу Америки. По словамь принца фоні.-]ііід'ь, 
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(!го можно ііидѣть чуть не на і;аждомъ заборѣ, на стнолах'ь деревьеиъ илп на 
корняхъ ихъ, гдѣ онъ часто ищетъ насѣкомыхъ. «Его можно считать», говоритъ 
Одюбонъ, «осѣдлоіі птицей Соодиненныхъ Штатонъ, такъ каіпі въ южной части 
ихъ онъ иопадается сплонгь всю зиму, а лѣтомъ выводить здѣсь птснцовъ. Боль-
шинство этихъ птицъ, однако, улотаетъ отъ насъ въ сентябрѣ и притомъ въ ноч-
ную пору. Эти дятлы летять Т(Л'да обществами, но не соблюдая оиредѣленнаго порядка, 
такъ что иапоминаютъ бѣгупціе въ разсыпную войско; при этомъ они, точно для 
того, чтобы ободрить другъ друга, издаютъ особый рѣзкій крикъ, котораго въ 
другое время не слыпшо. Н а разсвѣтѣ все общество. опускается на верхушки за-
сохпіихъ дереівьеві, вблизи плантацііі и остается здѣсь, отыскивая себѣ пипіу до 

Красноголовый дягелъ. Colaptes crythrocephalus. Ч з наст, велич. 

заката солнца. Тогда они опять, одинъ за другимъ, снимаются съ деревьевъ. и 
вся стая продолжаетъ свой перелетъ». 

«За исключеніемъ дрозда ігересмѣпшика я не знаю ни одноіі птицы, которая 
была бы такъ рѣзва и весела, как'ь этотъ дятелъ: вся жизнь его—одно сіглошное 
веселье. Онъ повсюду находитъ въ изобиліи пищу и удобныя гнѣздовья. Ничтож-
ная работа, достающаяся на его долю, является для него источникомъ новьтхъ 
наслаждений, такъ какъ он'ь работаетъ только для того, чтобы добыть себѣ что-ни-
будь особенно лакомое, пли-же. чтобы устроить помѣщеніе для себя, своихъ яицъ 
или своего семеііства. Повидимому онъ нисколько не боится человѣка, хотя это его 
злѣйшій врагъ. Если, сидя на столбѣ забора близъ дороги или поля, онъ замѣтитъ 
идуи;аго въ его сторону чел.івѣка, то медленно перебирается на противопо-
ложную сторону столба, прячется здіісь и по временамъ осторожно выглядываотъ, 
какт. бы желая узнать намѣренія приближаюпі,агося. Если человѣкъ спокойно про-
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ходитъ мимо, то онъ вспрыгинаетъ на верхушку столба и начинастъ барабанить 
по ней, какъ-бы поздравляя себя съ успѣпінымъ резудьтатомъ своеіі хитрости. Если 
снова приблизиться къ нему, то онъ перелетаетъ на ближаниіій или другой со-
сѣдній съ нимъ столбъ, нодвѣпіиваетсіг къ нему и снова барабанитъ, какъ-бы бро-
сая вызовъ своему противнику. Перѣдко его можно видѣть у насъ на домахъ; онъ 
лазаетъ по нимъ, долбитъ по крытой гонтомъ крыпіѣ и затѣмъ слетаетъ въ садъ, 
чтобы поворовать здѣсь лучшія ягоды, какія только найдутся». 

«Я никому не носовѣтывалъ-бы терпѣть въ своемъ фруктовомъ саду красно-
головаго дятла, потому что онъ не только питается всякаго рода плодами, но при 
этомъ еще портитъ ихъ въ огромном-!, количествѣ. Едва только начнутъ краснѣть 
вишни, какъ уже появляются эти птицы: онѣ слетаюті. со всѣхъ сторонъ изъ окрест-
ностей и самымъ основате.чьнымъ образ(»мъ опустогааютъ деревья. Как'ь толькі^ 
лояв.іяется одна изъ нихъ и замѣтитъ первую вишню, она издаетъ свой призывной 
крикъ, машетъ хвостомъ, киваетъ головой и немедленно завладѣваетъ ягодой. Н а -
сытившись, она забираетъ въ к.іювъ еще одну или двѣ вишни и летитъ къ гнѣзду, 
чтобы полакомить своихъ птенцовъ. Соверіпенно невозможно, хотя приблизительно, 
гшредѣлить число красноголовыхъ дятловъ, появляюпшхся лѣтомъ въ какой-либо 
мѣстности; я могу только съ достовѣрностью сказать, что на одномъ и томъ-же 
вишневоыъ деревѣ въ теченіи одного только дня ихъ убивали иногда до сотни. 
ІІос.іѣ вишенъ они нападаютъ на груіпи, персики, яблоки, фиги, тутовыя ягоды и 
даже на горохъ; о тѣхъ-же опустошеніяхъ, которыя производятъ красноголовые 
дятлы въ маисовыхъ поляхъ, я не хочу даже и упоминать, чтобы не испортить еще 
болѣе репутацію этихъ птицъ, которыя хотя и повинны иъ этомъ отноиіеніи, но 
зато имѣютъ и много безусловно хорошихъ качествъ. Чрезвычайно оригинадьным'ь 
образомъ эти дятлы уносятъ поѣдаемые ими яблоки: они изо всѣхъ силъ втыка-
ютъ открытый клювъ въ яблоко и отрываютъ его оѵь вѣтки, а затѣмъ уносятъ его 
на столбъ забора или на дерево, гдѣ съ удобствомъ могутъ разбивать его на кус-
ки. Есть у нихъ и еще одно дурное качество: они вьшиваіотъ яйца маленьких'ь 
птицъ. Съ этой цѣлью они весьма усердно посѣіцаютъ помѣщенія, вродѣ сквореч-
ницъ, устраиваемыя для пурпуровыхъ ласточекъ и синихъ дроздовъ, а также и го-
лубятни, и эти ]іосѣщенія обыкновенно бываютъ удачны. 

«По что бы они ни діідали, они всегда бываютъ весе.лы. Только что они 
успѣютъ утолить голодъ, какъ собираются небольшими обществами на верхуппсах'ь 
и вѣтвяхъ засохніихъ деревьевъ и отсюда очень своеобразно охотятся за проле-
тающими мимо насѣкомыми, бросаясь на нихъ съ разстоянія 8—12 m. и дѣлая 
при этомъ иногда удивительно смѣлые повороты; схвативши добычу, они снова 
возвращаются на дерево, издавая радостный крикл.. По временамъ, играя, они 
чрезвычайно граціозно гоняются другъ за другомъ; при этомъ, описывая на лету 
изящныя дуги, они ііыказываютъ всю красоту своего оперенія и представляютъ 
тогда чрезвычайно привлекательное зрѣлише. Когда они перелетаютъ съ одного де-
рева на другое, полетъ ихъ представляетъ всего одну дугообразную линію. Они рас-
крываютъ крылья, опускаются внизъ и, поддетая ]п. дереву, снова медленно под-
нимаются. Лазая по стволу, они двигаются, повидимому, съ одинаковою легкостью 
вверхъ, вбокъ и назад'ь, но весьма рѣдко головою внизъ, какъ это дѣлаютъ по-
ползни и нѣкоторые другіе дятлы (Ѵ) Перелетая съ одного дерева на другое, кра-
сноголовый дятелъ, пг»видимому, часто дѣлаетъ это съ цѣлью напасть на другого 
такого же дятла; но тотъ, благодаря своей необычайной ловкости, всегда умѣетъ из-
бѣгнуть нападенія cBoert) противника, съ удивительноіг быстротой перебѣгая съ од-
ной стороны дренеснаго ство-іа на другую. 
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«Рѣдко случается найти вноиь построенное гн'кздо; обыкновенно парочка, ири-
ступая къ кдадкѣ и высижпванію яицъ, довольствуется старымъ, починивши его 
и продолбивъ нѣсколько глублсс!. Ихъ гнѣздовья можно встретить въ каждомъ за-
сохпісмъ деревѣ; часто ихъ бываеті> пітукі, по 10 или 12 въ одномъ и томъ-же 
стволѣ, ііричемъ одни изъ нихъ только начаты, другія выдолблены поглубже, а нѣ-
ісоторыя уже совсѣмъ закончены. Эти птицы такъ рѣдко строятъ себѣ жилипі;а вь 
зеленыхъ или еп;е живуп^ихъ деревьяхъ, что мнѣ ни разу не случилось найти ихі. 
гнѣзда въ подобномъ деревѣ. Въ Луизіанѣ и Кентукки красноголовый дятелъ вы-
водитъ птенцовъ два раза въ годъ, въ среднихъ-же іптатахъ обыкновенно только 
одинъ разъ. Самка кладегі) (зтъ 2 до 6 бѣлыхъ ирозрачных'ь яиц'і> иногда въ дуплѣ, 
ііыдолбленномъ всего на высотЬ двухъ т . надъ землѳіг, иногда-же находящемся 
очень высоко». Но словамъ Вильсона, самымъ страшнымъ врагомъ птенцовъ кра-
сноголоваго дятла является черная ехидна (Clioryphodon constrictor). Змѣя эта 
часто взбирается на самыя высокія деревья, проникаетъ въ мирное жилище дят-
ловъ, поѣдаетъ здѣсь яйца или безпомощныхъ птенцовъ на глазахъ ихъ родите-
лей, которые жалобно кричатъ и летаютъ кругомъ хищника; если гнѣздо достаточ-
но велико, то, наѣвшись, змѣя свертывается въ немъ и отдыхаетъ, пока совер-
шается пищевареніе. Школьникъ, забравпіись на дерево, часто чуть не съ опасно-
стью жизни, испытываетъ горькое разочарованіе, когда, просунувъ руку въ дупло, 
вмѣсто ожидаемыхъ птенцовъ, схватываетъ отвратительную змѣю. Въ этомъ случаѣ 
ему остается только, уже нисколько не заботясь о цѣлости своихъ членовъ и іпта-
новъ, соскользнуть внизъ по стволу и съ ужасомъ б'Ііжать прочь отъ- дерева. 

Чтобы пополнить наіпи свѣдѣнія о шилоклювыхъ дятлахъ, не мѣгааетъ упо-
мянуть здѣсь еще объ одномъ видѣ этой группы. Въ Калифорніи и Мексикѣ кра-
сноголоваго дятла замѣняетъ одинъ его родичъ, котораго мы назовемъ Калифорн-
скимт. дятломъ (Colaptes formicivorus, Pious lorniicivorus и raelanopogon, Melaner-
pes formicivorus и angustifrons. Sammelspecht. Pic fourmilier). По величинѣ о т . 
равняется нашему пестрому дятлу: въ длину имѣетъ 25 с т . , длина крыла 16, 
хвоста 10 с т . Краіі лба, уздечка, подбородокъ, верхняя часть головы, узень-
кое кольцо вокругъ глазъ, виски, область уха, широкая полоса по бокамъ шеи, а 
также и вся верхняя сторона у него —черный. Передняя часть головы бѣлая съ 
желтоватымъ оттѣнкомъ; темя и затылокъ обыкновенно ярко-красные; нижняя часть 
п;екъ вплоть до ушной области, бока шеи и нижняя часть горла—біілыя, послѣдняя 
съ соломенно-желтымъ оттѣнкомъ. Зобъ и грудь черный съ бѣлыми продольными 
пятнами; прочія нижнія части бѣлыя, а набокахъ и на нижнихъ яокровныхъ лерь-
яхъ хвоста вдоль стволовъ перьевъ тянутся епі,е узенькія черныя полоски. Над-
хвостье, верхнія покровныя перья хвоста и больпіія маховыя перья, начиная со 
втораго, у основанія также бѣлыя. Глаза коричневые, клювъ черный, ноги желто-
вато-сѣрыіі. У самки только на затылкѣ широкая поперечная ярко-красная полоса. 

Родина калифорнскаго дятла находится въ прибрежныхъ земляхъ Тихаго 
океана, начиная отъ Калифорніи къ югу до центральной Америки. «Калифорнскіп 
дятелі.», говоритъ Германъ, «наиболѣе обыкновенный и крикливый изъ всѣхі. 
дятловъ Калифорніи. Съ самой верхупіки дерева, гдѣ онъ имѣетъ обыкновеніе си-
дѣть, онъ «другъ устремляется внизъ вслѣдъ за какимъ-нибудь насѣкомымъ и, поіі-
мавъ его, возврапіается на свое прежнее мѣсто, а черезъ нѣсколько минутъ уже 
снова охотится точно такимъ-жо образомъ. Осенью-же онъ весьма усердно зани-
мается выдалбливаньемъ въ корѣ дубовъ и сосенъ небольшихъ дырочекъ, въкоторыя 
«нъ вкладываетъ желуди. Въ каждой такой дыркѣ помѣпіается одинъ желудь, который 
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вбивается такъ плотно, что его только съ трудомъ можно вытащить оттуда. Иног-
да кора какого-нибудь хвопнаго дерева выглядитъ такъ, точно она густо усажена 
бронзовыми гвоздями. Желуди эти собираются въ огромныхъ количествахъ, и ими 
питаются во время зимы не только дятлы, но также и бѣлки, мыіші, сивоворонки 
и пр., которыя сильно грабятъ эти запасы». 

Келли пополняетъ еще эти свѣдѣнія. «Сдирая однажды кору съ дерева», го-
воритъ онъ, «я замѣтилъ, что она была вся продырявлена. Дырки были больше 
гЬхъ, которыя получаются отъ обыкновенной винтовочной пули и такія правиль-
ный, какъ будто ихъ дѣлали при помопщ линейки и циркуля. Многія изъ них'і> 
были весьма щцательно наполнены желудями. Я и прежде замѣчалъ подобныя дыр-
ки на большинствѣ мягкихъ деревьевъ, но думалъ, что ихъ продѣлываетъ какое-
нибудь насѣкомое и не давалъ себѣ труда разсмотрѣть ихъ повнимательнѣе. Но 
увидѣвпіи, что въ нихъ сидятъ какъ бы плотно вколоченные желуди, которыхъ не 
могъ занести туда вѣтеръ, я сталъ искать причину этого. Одинъ изъ моихъ прі-
ятелей объяснилъ мнѣ, въ чемъ дѣло, указавъ мнѣ на цѣлую стаю дятловъ, д'Ья-
тельно занимавшихся собираніемъ своихъ зиинихъ запасовъ. Я заключилъ отсюда, 
что эта умная птица не всегда долбитъ безъ толку, но проводитъ лѣто въ выдал-
бливаніи отверстій, въ которыя она вкладываетъ свои зимніе запасы; здѣсь дурная 
погода не можетъ ни попортить ихъ, ни сдѣлать недоступными для дятловъ. Я 
часто вблизи наблюдалъ этихъ птицъ, какъ онѣ, держа въ клювѣ желудь, кружи-
лись около дерева, то прицѣпляясь къ нему, то летая, и удивлялся той ловкости, 
съ которой онѣ пытались воткнуть свой желудь то въ одно, то въ другое отвер-
стіе, пока не находили наиболѣе подходящее. Дятлы втыкали желудь острымъ кон • 
цомъ и затѣмъ очень искусно вколачивали его клювомъ; потомъ они снова улета-
ли за другимъ желудемъ. Д'Ьятельность этихъ дятловъ покажется еще замѣчатель-
нѣе, если принять въ соображеніе, что они выбираютъ только совершенно здоро-
ные и полные желуди. Человѣкъ, собирающій желуди для того, чтобы жарить ихъ, 
всегда набираетъ при этомъ массу пустыхъ и негодныхъ, такъ какъ часто самые 
гладкіе и красивые желуди содержатъ внутри большого червяка; даже самый про-
ницательныіі индѣецъ, несмотря на всю свою хитрость и опытность, часто оши-
вается при выборѣ желудей; между тѣмъ въ числѣ тѣхъ, которые мы вытащили 
пзъ коры дерева, не оказалось ни одного хоть сколько-нибудь испорченнаго. Ког-
да дятлы начинаютъ заниматься собираніемъ лселудей, то это считается призна-
Гіомъ того, что скоро выпадегь снѣгъ. Пока нѣтъ снѣга, они не трогаютъ при-
готовленныхъ запасовъ; они принимаются за нихъ то.іько тогда, когда валяющіеся на 
землѣ желуди покроются снѣгомъ; тогда они направляются къ своимъ кладовымъ 
п выклевываютъ ядра желудей, но вытаскивая скорлупы изъ отверстія. Для уст-
ройства подобныхъ кладовыхъ дятлы всего охотнѣе выбираютъ кору сосені., вслѣд-
ствіе ея толщины и мягкости». 

Оригинальной привычкѣ калифорнскаго дятла устраивать себѣ запасы да-
вали конечно весьма различный толкованія, тѣмъ болѣе, что не всюду, гдѣ водится 
эта птица, ей приходится заботиться объ обезпеченіи себя пищей на голодное зим-
нее время. Я не буду останавливаться здѣсь надъ разными объясненіями, из-
мышленными по этому поводу, и замѣчу только, что твердо установленъ тотъ фактъ, 
НТО этотъ дятелъ возвращается зимой къ своимъ кладовымъ и поѣдаетъ находя-
іціеся въ нихъ запасы. Пзъ всѣхъ, доказывающихъ это, наблюденій наиболѣе за-
мѣчательны и интересны гЬ, которыя сдѣлалі. въ Мексикѣ Соссюръ и котирыя 
были вполнѣ подтверкдены Сумихрастомъ. Соссюръ ошибался только, думая что 
оаъ наблюдалъ мѣднаго дятла, между тѣмъ, какъ на самомъ діілѣ онъ им'1иіъ не-
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редъ собой калифорнскаго дятла. Поэтому читатель долженъ иыѣть въ виду, что 
все нижеслѣдующее относится къ этому послѣднему дятлу, такъ какъ мы помѣ-
иіаемъ здѣсь сообіценіе Соссюра безъ всякихъ измѣненііі. 

«Спустившись съ К о ф р ъ - д е - П е р о т ъ » , разсказываетъ этотъ изслѣдователь, 
«я отправился на одинъ потухшіп вулкантз, носящій имя Пизарро. Эта ориги-
нальная конусовидная гора, возвышающаяся надъ равниной Перотъ, словно 
островъ, выступающія со дна моря, возбуждаетъ удивленіе всѣхъ путешествен-
никовъ правильностью и красотой своихъ очертаній. Когда-же приблизишься къ 
ней и пытаепіься взлѣзть наверхъ по крутымъ склонамъ этого конуса изъ лавы, 
то бываешь чрезвычайно пораженъ видомъ своеобразно!! растительности, покры-
ваюпіей шлаковую почву горы. Блѣдная зелень, казавшаяся издали лѣсомъ, на 
еамомъ дѣлѣ состоитъ изъ множества маленькихъ агавъ, у которыхъ ширина 
пучковъ листьевъ равняется приблизительно 1 ш., а поперечникъ цвѣточныхъ 
стеблей достигаетъ 5—8 с т . Мѣстами среди различныхъ видовъ артишоковъ, также 
пробивающихся сквозь бѣлый песокъ, больпіая юкка бросаетъ свою жалкую тѣнь 
на сѣро-голубыя массы трахита и одна замѣняетъ деревья, представляющія здѣсь 
рѣдкое яв.іеніе. 

«Эта безводная пустыня, не оживляемая, повидимому, ни однимъ живымъ 
созданіемъ, производила на меня глубокое впечатлѣніе; но вдругъ вниманіе мое 
было привлечено множествомъ дятдовъ, единственныхъ обитателей этой пустын-
ной мѣстности. Всякій странствующій по мертвой пустынѣ всегда ощупі;аетъ осо-
бую радость, снова увидавъ жизнь, и я давно уже не испытывалъ подобнаго 
удовольствія. Вскорѣ я убѣдился, что въ этихъ мѣстностяхъ царитъ мѣдный дя-
телъ, такъ какъ, хотя встрѣчались и другіе виды, но онъ былъ безусловно пре-
обладающимъ. Всѣ эти птицы, какъ большія, такъ и малыя, находились въ по-
стоянномъ движеніи, и во всемъ лѣсу агавъ царствовали оживленіе и дѣятель-
ность, совершенно необычайный. Уже одно такое скопленіе дятдовъ на одномт» 
мѣстѣ казалось страннымъ, такъ какъ природа одарила этихъ птицъ любовью къ 
одиночеству и пріучила ихъ къ такому образу жизни, который подъ угрозой го-
лода не допускаетъ совмѣстной жизни. Заинтересованный открывшимся передо 
мной зрѣлищемъ, я спрятался въ неособенно гостепріимной тѣни юкки, чтобы 
наблюдать за всѣмъ тѣмъ, что здѣсь происходить. 

«Въ скоромъ времени загадка разрѣшилась. Дятлы детали съ одного мѣста 
на другое, прицѣплялись къ каждому растенію и затѣмъ почти моментально уда-
лялись. Всего чапіе ихъ можно было «идѣть на цвѣточныхъ стебляхъ агавъ; они 
долбили здѣсь одну минуту, стуча по нимъ своимъ острымъ клювомъ, а затѣмі> 
тотчасъ-же перелетали на стволъ юкки, гдѣ снова принимались за ту л№ работу, 
ПОТОМ!, опять они возвращались къ агавамъ и т. д. Вслѣдствіе этого я прибли-
зился къ агавамъ, разсмотрѣлъ ихъ стебли и нашедъ, что они были продырявлены 
какъ рѣшето и притомъ такъ, что отверстія были расположены неправильно одно 
надъ другимъ. Отверстія эти очевидно находились въ связи съ внутренними пу-
стотами; поэтому я тотчасъ-же срубилъ такой цвѣточный стебель, чтобы разрѣзать 
его и осмотрѣть внутри, но каково было мое удивленіе, когда я нашелъ въ нем ь 
настоящую кладовую, наполненную питательными веществами! Мудрая предусмо-
трительность, заставляющая искусную птицу выбирать именно это растеніе, и лов-
кость, съ которою она наполняетъ эту кладовую, вполнѣ заслуживаютъ подробнаго 
описанія. 

«Отцвѣтшая агава умираетъ и высыхаетъ, но стебе.іь ея еще долгое время 
продолжаетъ стоять, представляя вертикальный столбъ, наружный слой котораго 
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твердѣетъ при высыханіи, тогда какъ сердцевина мало-ио-малу псчезаетъ, оста-
вляя внутри стебля трубку, идущую по всеіі длинѣ ого. Этой то трубкой и поль-
зуется дятелъ для храненія въ ней аапасенной имъ пищи. Припасы состоятъ изі. 
желудей, которые птпца складываетъ на зиму въ эти естественныя кладовыя. 
Срединная трубка стебля агавы какъ разъ достаточно іпирока, чтобы пропускать 
желуди по одиночкѣ, такъ что они укладываются всѣ въ рядъ одішъ на другоіі, 
точно шарики четокъ. Если расколоть такую трубку вдоль, то оказывается, что 
она содержитъ внутри какъ бы столбикъ изъ желудей; впрочемъ, они не всегда 
складываются здѣсь такъ правильно, такъ как'ь у больишхъ агавъ серединная 
трубка бываетъ сравнительно широка, и тогда желуди лежатъ въ ней уже не въ 
такомъ порядкѣ. Но какимъ исе образомъ ухитряется птица наполнить свою кла-
довую, отъ природы замкнутую со всѣхъ сторонъ? 

«Ударами клюва дятелъ продалбливаетъ въ нижней части ствола небольшое круг-
лое отверстіе, доходящее до срединной трубки. Онъ пользуется этой дыркой, чтобы 
просовывать черезъ нее желуди, покуда они не наподнятъ находящейся ниже ея 
части трубки. Затѣмъ онъ продалбливаетъ второе отверстіе нѣсколько выше и на-
полняетъ черезъ него ту часть трубки, которая распо.тожена меікду обоими про-
дѣланными имъ отверстіями. Потомъ онъ принимается за третью дырку еще выпіе 
,и продолжаетъ такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока не влѣзетъ по стволу на та-
кую высоту, гдѣ срединная трубка становится уже настолько узкой, что въ ней 
болѣе не можетъ умѣститься желудь. Нужно имѣть въ виду, что трубка эта не 
настолько широка и чиста внутри, чтобы желуди могли падать внизъ, благодаря 
своей собственной тяжести; птица принуждена вталкивать ихъ туда и, несмотря 
на всю свою ловкость при этой работѣ, ей удается вдвинуть ихъ туда обыкно-
венно не болѣе, какъ на глубину 2—5 с т . Поэтому, желая наполнить весь стволъ 
отъ основанія до верхушки, она вынуждена продалбливать въ неиъ дырки на 
очень близкихъ разстояніяхъ другъ отъ друга. Работу ату дятелъ, впрочемъ, не 
всегда исподняетъ съ одинаковой правильностью. Есть много агавовыхъ стволовъ, 
сердцевина которыхъ еще настолько цѣ.іа, что въ нихъ почти нѣп. срединной 
трубки. Въ такихъ случаяхъ дятлу приходится прибѣгать къ другому способу, 
чтобы сохранить своп запасы лгелудеп. Но находя готоваго вмѣстидища, ему са-
мому приходится сдѣлать его. Съ этой цѣлью онъ продѣлываетъ для каждаго 
желудя, который хочетъ спрятать, отдѣльную дырку и вкладываетъ его въ серд-
цевину, выдалбливая здѣсь для этого достаточно широкое отверстіе. Вслѣдствіе 
этого встрѣчается много стволовъ, въ которыхъ всѣ желуди не сложены въ одну 
общую трубку, а каждый изъ нихъ лежитъ въ отдѣльной дыркѣ, которыми усѣяна 
вся поверхность ствола. Такая работа очень тяжела и она сильно утомляетъ 
птицу; ей приходится усердно работать, чтобы устроить подобную кладовую. Зато 
тѣмъ легче она можетъ пользоваться ею впослѣдствіи. Ей уже нѣтъ надобности 
въ такомъ с.іучаѣ отыскивать свою пищу, разламывая предварительно съ боль-
шимъ трудомъ цѣлый слой древесины; стоить только всунуть острый клювъ ]п. 
одно пзъ отверстій, чтобы вытапі;ить оттуда готовый обѣдъ. 

«Замѣчательно не одно только терпѣніе, выказываемое дятлами при напол-
не.ніи кдадовыхъ; епіе бо.шцаго удивленія заслуживаетъ та неутомимость, которую 
они обнаруживаютъ прп добываніи себѣ желудей. Гора ІІизарро возвышается 
среди пустыни, покрытой пескомъ и лавой, на которыхъ не могугь произростать 
дубы, и для меня было совершенно непонятно, откуда птицы эти добываютъ свои за-
пасы желудей; имъ, вѣроятно, приходится летать для этого за нѣсколько миль, 
можетъ быть до склоновъ Кордильеровъ. 
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«Такимъ слоншымъ и чуднымъ сііособомъ природа защищаетъ этихъ дятдовъ 
отъ всѣхъ ужасовъ голода въ пустынной странѣ въ теченіи 6-ти мѣсячной зимы, 
];огда небо постоянно ясно, и солнце изсушиваетъ всѣ растенія. Засуха, подобно 
нашему холоду, ведетъ за собой вымираніе всякой растительности, и единствен-
ныя, противящіяся ей, совершенно сухія, кожистыя растенія саванны не доста-
пляютъ пипі;и ни одному изъ тѣхъ насѣкомыхъ, которыми можетъ питаться дя-
телъ. Не будь описанныхъ нами кладовыхъ, нашей птицѣ лришлось-бы или уле-
'гѣть иди умереть съ голоду. 

«Дѣло происходило въ апрѣлѣ, т. е. на пятомъ или шестомъ мѣсяцѣ суро-
наго времени года, и дятлы были заняты вытаскиваніемъ ягелудеп изъ своихъ 
іѵладовыхъ. Все заставляетъ думать, что пищей имъ служатъ самые желуди, а не 
маленыііе червячки, которые иногда могутъ попадаться въ нихъ. Самый способъ 
]іхъ ѣды не менѣе замѣчатоленъ, чѣмъ все то, что мы описывали до сихъ поръ. 
Дятлу трудно схватить своими большими ногами гладкій, кругловатый зкелудь; 
чтобы укрѣпить его на чемъ-нибудь и затѣмъ разбить его клювомъ, птица опять 
прибѣгаетъ къ очень искусной уловкѣ. Она продалбливаетъ въ корнѣ сухихъ 
стволовъ юкки дырку, какъ разъ такой величины, чтобы туда можно было всу-
нуть тонкій конецъ желудя, но чтобы толстая его часть не проходила въ нее; 
птица втыкаетъ желудь въ эту дырку и затѣмъ вгоняетъ его глубже своимъ кдю-
}юмъ, словно втулку. По укрѣпленному такимъ образомъ плоду дятелъ колотитъ 
клювомъ и чрезвычайно легко разбиваетъ его, такъ какъ съ каждымъ ударомъ 
онъ вгоняетъ этотъ желудь все глубже и плотнѣе. Поэтому то стволы многихъ 
юккъ продырявлены точно такъ же, какъ п стебли агавъ. Когда дерево засыхаетт., 
то кора нѣсколько отстает'!) отъ ствола, такъ что между неіі и древесиной остается 
довольно большое пространство, которое, подобно пустотамъ стволовъ агавы, так-
же можетъ служить кладовой. Наши птицы сейчасъ-же пользуются этпмъ, продалбли-
ваютъ отверстія въ засохшей корѣ и вталкиваюгь желуди между ней и древесиной. 
Впрочемъ такой способъ сохраненія заііасовъ, повидимому, не особенно нравится 
имъ, что объясняется довольно легко: пространство между корой и древесиной 
бываетъ обыісновенно черезчуръ велико и вслѣдствіе этого желуди часто падаютъ 
на дно такой естественной кладовой, откуда дятлу бываетъ потомъ невозможно 
достать ихъ. Приподнимая продырявленные куски коры, я обыкновенно находилъ 
подъ ними только сосколюнувшіе внизъ остатки тѣхъ гквлудеіі, которые дятлы 
расклевывали черезъ продѣланныя ими въ корѣ дырки; цѣлые же желуди попа-
дались здѣсь очень рѣдко. 

«Все описанное нами выше вполнѣ заслуживаетъ вниманія. Передъ нами 
птица, собирающая запасы на зиму. Она и.здалека добываетъ пищу, вообще непри-
вычную для птицъ ея породы и переноситъ ее въ другія мѣстности, туда, гдѣ на-
ходится растеніе, служащее ей кладовой. Она прячетъ эту пищу не въ дуплистыя 
деревья, не въ расіцелины скалъ или углубления въ землѣ,—словомъ не въ тѣ мѣ-
ста, которыми еіі было бы, повидимому, всего натуральнѣе воспользоваться, а въ 
узкія трубки, которыя скрыты внутри стеблей растеній, что оказывается ей извѣст-
нымъ. Птица открываегь себѣ доступъ къ этимъ трубкамъ, пробивая окружаюпіую 
ихъ древесину, накладываетъ въ нихъ въ строжайшемъ порядкѣ свои припасы и 
предохраняетъ ихъ, такимъ образомъ, от;ъ порчи, такъ какъ желуди не гніютъ здѣсь 
отъ сырости и въ то же время находятся въ полной безопасности отъ крысъ и зернояд-
ныхъ птицъ, неспособныхъ разрушить защип;ающій ихъ толстый слой древесины. 

«Многіе мѳныніе виды дятловъ также населяютъ саванну Пизарро, но мнѣ 
не удалось узнать, занимаются ли они тѣмъ-же. Въ извѣстной мѣстности на 
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горѣ можно было встрѣтнть безчисденное множество сухпхъ стеблей агавы, пре-
ираіцеяныхъ въ кладовыя. Это былті главный складъ съѣстныхъ іірипасовъ, устроен-
ный здѣсь благодаря скопленію множества дятловъ въ этой мѣстности. Весьма вѣ-
роятно, что эти іітпцы собираются во время сухого времени года въ мѣстностяхъ, 
густо норосшихъ агавами, гдѣ ими запасена иища на это время; съ началомъ-же 
дождливаго ііремени разлетаются по равнинамъ, охотясь за насѣкіімыми, которыхъ 
онѣ могутъ находить тогда вдоволь». 

По поводу этого прекраснаго описанія, взятаго у Соссюра, Маршаль дѣ-
лаетъ слѣдующія замѣчанія. «При ознакомленіи съ этими удивительными наблюде-
ніями неизбѣжно возникаетъ цѣлын рядъ вопросовъ у всякаго мыслшцаго чело-
вѣка, недовольствуюп;агося одними голыми фактами. Какимъ образомъ лріобрѣ-
ла эта птица свои познанія относительно своііствъ сгволовт. засохшихъ агавъ,— 
познанія, казалось-бы, совершенно недоступный уму животнаго? Что заставляетъ 
се устраивать свои кладовыя такъ далеко отъ своего первоначальнаго мѣстожи-
тельстваѴ Я попытаюсь отвѣтить на эти, еще не разрешенные вопросы, хотя и 
знаю, что отвѣты мои могутъ оказаться совершенно невѣрными. Мы знаемъ, что 
ігалифорнскіп дятелъ всюду, гдѣ бы онъ ни нстрѣчался, обнарунаіваетъ наклонность 
собирать на зиму запасы. Наклонность эта не могла, конечно, исчезнуть у него и 
въ Мексикѣ, одной изъ наиболѣе богатыхъ дубами странъ. Но чрезвычайное оби-
ліе дубовъ въ этоіі странѣ вызвало здѣсь—вѣдь въ природѣ между всѣми явления-
ми существуетъ чудесное взаимодѣйствіе—такое быстрое размноженіе бѣлокъ, что 
Мексика должна быть отнесена къ числу мѣстъ земного шара, наиболѣе изобилую-
пі,ихъ этими миловидными грызунами. Вслѣдствіе своей многочисленности, эти жи-
вотныя, питающіяся почти исключительно желудями, явились для дятловъ весьма 
опасными и к'тому ;ке довольно безсовѣстными конкуррентами, очень плохо умѣю-
пцши отличать «свое» отъ «чужого». Они при всякой возможности воровали у 
дятловъ собранные ими съ величайшимъ трудомъ припасы, точно такъ-же, какъ на-
ши біуіки грабятъ зимніе запасы поползней. Это заставило дятловъ, для которыхъ 
при ихъ способности летать, небольшое путешествіе не могло представить особѳн-
ныхъ неудобствъ, поискать мѣстъ, удобныхъ для устройства ихъ кладовыхъ, въ тѣхі. 
болѣе отдаленныхъ окрестностях!., которыя были застрахованы отъ посѣщеній этихъ 
безсовѣстныхъ воровъ. При своихъ поисках'ь они, вѣроятно, залетали и на него-
степріимные склоны и здѣсь обратили вниманіе на юкку, которая оказалась какъ 
])азъ пригодной для ихъ цѣлей, по крайней мѣрѣ, какъ сообщаетъ Соссюръ, они и 
теперь пользуются изрѣдка для складыванія своихъ запасовъ промежуткомъ, существу-
ющимъ иногда между корой и сердцевиной этого растенія. Однако, повидимому, они 
д'Ьлаютъ это не особенно охотно, такъ какъ часто желуди при этомъ опускаются 
внизъ по щели, проскальзываютъ на самое дно ея и такимт. образомъ пропадаютъ 
для дятловъ. Вѣроятно, пробуя разбивать желудь, какой-нибудь дятелъ—вѣдь они 
лазаютъ рѣшительно всюду, гдѣ только возможно—избралъ вмѣсто коры юкки сте-
бель агавы, чтобы выдолбить отверстіе для защемленія въ немъ желудя. При 
вталкиваніи въ это отверстіе желудь проникъ въ срединную трубку стебля агавы 
и исчезъ въ ней и такимъ образомъ секретъ этого растенія былъ открытъ дятла-
ми, а такъ какъ они издавна умѣли пользоваться разными пустотами для сбере-
женія въ нихъ своихъ запасовъ,—къ чему они приспособлялись въ теченіи мн«-
гихъ поколѣній,—то они, конечно, не преминули впредь пользоваться съ той же 
Ц'Ьлью узнанной ими особенностью агавы; нпослѣдствіи же эта привычка, пріоб-
рѣтенная калифорнскими дятлами извѣстной мѣстности, стала передаваться по на-
слЬдству и превратилась у нихъ въ инстинктъ». 
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Ие останаилипаясь надъ незначительнымъ подсемействомъ гладкоклювыхъ 
дятловъ, мы прямо ііерепдемъ къ подсемейству Пестрыхъ дятловъ (Dendroco-
pinae. Buntspechte. Pics multicolores), заключаюпіему 150 видовъ п отл[ічаюпі,емуся 
яаиболѣе тишічногі для дятлопых'г. птицті формой клюва. 

Первымъ родомъ этого семейства считаются Черные дятлы (Dryocopus, 
Schwarzspechte. Pics noirs); къ нимъ принадлежать самые крупные п сильные виды, 
отличающіеся черной окраской и опереніемъ головы, часто образуюп^имъ хохолъ. 
Большинство видовъ жпв(!тъ въ Америкѣ. Здѣсь они встречаются во всѣхъ поя-
сахъ; въ Старомъ-же Свѣтѣ представителями ихъ являются только одпнъ еііропеіі-
скій видъ и нѣсколько индійскихъ, впрочемъ въ нѣкоторыхъ отнопіеніяхъ ужо 
значительно уклоняющихся отъ остальныхъ. 

Наша Желна, Черный дятелъ, (Dryocopus martins, pinetoium и alpinus, Picus-
martius, Dendrocopus raartius и niger, Dryopicus, Dryotoraus и Carbonarius mar-
tins. SchwarzspecJit. Grand pic noir) имѣетъ однородную матово-черную окраску; 
только верхняя часть головы яркая кармино-красная. Этотъ цвѣтъ занимаетъ 
у самца верхнюю часть головы, у самки-же онъ ограничивается однимъ мѣстомъ 
на затылкѣ. Глаза матоваго сѣрно-желтаго цвѣта съ блѣдно-аспидно-синимъ кон-
чикомъ; ноги — свинцово-сѣрыя; клювъ жемчужно - сѣрый. Молодыя птицы 
очень мало отличаются отъ старыхъ. Въ длину онѣ имѣютъ 47—50 с т . , раз-
махъ крыльевъ 72—75 и длина хвоста 18 с т . 

Вся Европа, насколько она покрыта лѣсами,^ и Азія до сѣверныхъ скло-
новъ Гиммалайскихъ горъ могутъ считаться родиной желны. Въ Германіи въ 
настоящее время она встрѣчается въ А.іьпахъ и средне-германскихъ горахъ 
какъ-то: въ Богемскихъ, Исполиновыхъ и Рудныхъ, въ Фихтельгебирге, въ Фран-
конскомъ и Тюрингенскомъ лѣсу, въ Рейнскихъ горахъ, на Гарцѣ, Спессартѣ, Тау-
нусѣ, Шварцвальдѣ и Вогеэахъ, а также въ обширныхъ лѣсахъ Сѣверогер-
манской равнины. Борггреве считаетъ Эльбу западной границей области рас-
пространенія чврнаго дятла въ Германіи; но это невѣрно. У меня самого 
были живые птенцы изъ окрестностей Целле, и я имѣю достовѣрныя свѣдѣ-
нія, что птица эта водится въ южномъ Ольденбургѣ т. е. по ту сторону Везера. 
Этотъ изслѣдователь упоминаетъ тол:ько мелькомъ о Тюрингіи, которую онъ однако 
вполнѣ опредѣленно отнесъ къ числу изучонныхъ имъ областей; такимъ обра-
зомъ онъ, повидимому, совсѣмъ уііустилъ изъ виду то обстоятельство, что 
именно здѣсь и были произведены наиболѣе подробный наблюденія надъ об-
разомъ жизни черныхъ дятловъ, и что эти дятлы и до сихъ поръ не вымерли 
еще здѣсь. Если же мы и обратимъ вниманіе не на одну только небольшую об-
ласть, на которую указываетъ Борггреве, то убѣдимся, что дѣйствительность да-
леко не соотвѣтствуетъ тому, что утверждаетъ этотъ изслѣдователь. Н а юго-за-
падѣ, а также и на востокѣ Германіи желна встрѣчается рѣшительно во всякомъ 
значительномъ лѣсу. Для большей опредѣленности я упомяну, что по сообщенію 
Шалова, она еще и теперь въ одиночку попадается въ большихъ лѣсахъ Бран-
денбурга, даже по близости Берлина. По сообщению ДІейеринка, желна встрѣ-
чается въ лѣсахъ Летцлингеръ, Рейнгардтъ и во всѣхъ сосновыхъ лѣсахъ во-
сточной Помераніи; Пехуэль-Леше встрѣчалъ ее въ Ангальтѣ особенно въ окрест-
ностяхъ Цербста, Гомейеръ въ лѣсахъ западной и восточной Пруссіи, другой 
Гомейеръ въ лѣсу, принадлежащемъ городу Герлицъ, а Либе въ болыпихъ лѣсахъ 
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восточнаго Альтенбургскаго округа; я самъ видалъ черныхъ дятловъ ію владѣль-
ческихъ лѣсах'ь западнаго Альтенбургскаго округа и по-одиночно встрѣчалт. ихъ «о 
всѣхъ такихъ же дѣсахъ Помораніи. Въ Голландіи относительно этихъ птиц'ь 
до сихъ поръ нѣтъ никакихъ наблюденій, .а въ Волпкобрптаніи онѣ несомнѣнни 
нигдѣ не встрѣчаются; въ сѣверноіі Франціи также врядъ-ли найдутся мѣстно-
сти, представляюпця подходящія условія для ихъ существования. Зато на югѣ n 
востокѣ Франціп желны встрѣчаются, точно также и на трехъ южныхъ нолу-
островахъ Европы. Н а югѣ онѣ, правда, становятся уже болѣе рѣдкими, однако 
ихъ можно еще увидать вездѣ по южному склону Альнъ; какъ сообщаетъ Лессонт. 
и графъ Сальвадори, онѣ попадаются здѣсь npeHMyntecTneHHo на горныхъ кряжахъ 
направляющихся изъ ІЫвейцаріи и Тироля къ Италіи, т. е. въ южныхъ частяхъ 
Тироля и Швейцаріи. Эти дятлы живутъ на Пиронеяхъ, на Ибсріііскомъ полу-
островѣ, по крайней мѣрѣ до Сіерры Гвадирамы, находяпііейся въ сѣверной части 
Мадридской провинціи, а таклге и въ Греціи, а по словамъ Крюпера встрѣчают-
ся даже часто въ лѣсахъ, растущихъ на довольно значительныхъ высотахъ по 
склонамъ Парнаса, Белухи и Олимпа. Кромѣ того они населяютъ всѣ лѣса Бал-
кан овъ, Карпатовъ и Трансильванскихъ Альпъ и распространяются отсюда къ восто-
ку по всей Россіи, Сибири и Сѣверному Китаю, а иногда попадаются даже на 
Сахалинѣ и въ Японіи. Сѣверную границу пхъ области распространенія въ Ев-
ропѣ составдяетъ полярный кругъ, а въ Азіи 62° с. nr.; южнѣе же поименован-
ныхъ нами выше мѣстностей югкной Европы они врядъ ли встрѣчаются. Мнѣ не-
извѣстно, водятся ли черные дятлы на Кавказѣ. Наконецъ утвержденіе прежнихъ 
орнитологовъ, что будто эти дятлы живутъ также и въ Персіи, послѣ изслѣдова-
нііі Блэнфорда и Сенъ-Джонса, повидимому, должно быть сочтено невѣрнымъ. 

Желна поселяется въ большихъ, непрерывно тянупщхся лѣсахъ, по возмож-
ности въ такихъ, гдѣ ее не безпокоятъ люди и гдѣ хоть изрѣдка попадаются вы-
сокія и толстыя деревья. Такъ какъ любимая ея пища рыжіе муравьи, то она 
предпочитаетъ хвойные лѣса лиственнымъ, хотя попадается и въ послѣднихъ, осо-
бенно въ буковыхъ лѣсахъ. Чѣмъ болѣе дикъ и непроходимъ лѣсъ, тѣмъ пріятнѣе 
это для желны п, наоборотъ, -чѣмъ лучше онъ pacчип^eнъ, тѣмъ неохотнѣе посе-
ляется она въ немъ, хотя и тутъ, конечно, могутъ быть исключенія. Горные лѣса 
Альпъ, въ которыхъ если не невозможно, то по крайней мѣрѣ очень трудно вес-
ти правильное лѣсное хозяйство, и обширные, непрерывно тянущіеся на огромный 
разстоянія лѣса Скандинавскаго полуострова, Россіи и Сибири, въ которыхъ бу-
ри и пожары производятъ большія опустошенія, чѣмъ топоръ дровосѣка, предста-
вляютъ собою любимое мѣстопребываніе этихъ дятловъ. 

Какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ нашей части свѣта они избѣгаютъ человѣ-
ка и потому только въ исключительныхъ случаяхъ показываются вблизи населсн-
ныхъ мѣстностеи; но и они, гдѣ это возможно, съ благодарностью пользуются 
оказываемымъ имъ покровительствомъ и иногда даже живутъ въ удивительно дру-
жескихъ отношеніяхъ съ особенно благосклонными къ нимъ людьми. Какъ сообщаетъ 
мнѣ Либѳ, въ Франконскомъ лѣсу герцогства Рейсъ, по приказанію владѣтельнаго 
князя, не только щадотъ этихъ дятловъ, но даже до извѣстной степени заботятся 
о нихъ, оставляя кое-гдѣ въ лѣсахъ старыя негодныя деревья, особенно клены и 
ели. «Здѣсь жилъ, среди роскошнаго стараго лѣса, въ усдиненномъ охотничьемъ 
замкѣ Егерсру, одпнъ лѣсникъ, умѣвшій замѣчательно подражать крику черныхъ 
дятловъ и такимъ образомъ подманивать ихъ къ себіі; о т . разсыиалъ по досча-
той крышѣ одного сарая мучныхь червеіі, личинокъ, точапіихъ дерево и т. п. на-
сѣкомыхъ и кормилъ ими этихъ птицъ». Тотъ, кто знакомъ с'і. чернымъ дятломъ 
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пойметъ, что значитъ такая довѣрчивость съ em стороны. Та самая птица, кото-
рая повсюду обыкновенно со страхомъ улетаетъ, завидѣвъ человѣка,—сознавши, 
что ей о к а з ы в а ю т покровительство, не боится летать въ непосредственной близости 
людскихъ жидищъ. , 

Желнѣ больше всякой другоіі птицы приходится страдать отъ недостатка 
удобныхъ жилиш,ъ. Въ наше время уже мало встрѣчается такихъ толстыхъ деревь-
евъ, какія нужны ей для устройства помѣщенія, въ которомъ она могла бы но-
чевать и высиживать яйца, и потому эта птица совершенно исчезла изъ многихъ 
мѣстностей, гдѣ прежде ее можно было видѣть очень часто. Еще съ полвѣ-
ка тому назадъ, какъ говоритъ Либе, дятлы эти выводили птенцовъ въ 
бодыііихъ лѣсахъ близъ Геры; въ настоящее-же время они покинули эту мест-
ность. Одно хоропіее дуплистое дерево можетъ привязать дятла къ извѣстной мѣст-
ности, но онъ переселяется изъ нея, какъ то.іько это дерево срубятъ; впрочемъ, 
онъ снова появится въ этой мѣстности, какъ то.іько деревья, раступця въ ней, 
достигнуть такой толщины, что ему станетъ возможнымъ снова устроить себѣ здѣсь 
удобное жилище. Изъ одного хорошо извѣстнаго мнѣ еще съ дѣтства лѣса, на-
ходящагося вблизи Рентендорфа, откуда я родомъ, черный дятелъ совершенно 
исчезъ еще въ ЗО-хъ годахъ и въ теченіи почти 40 лѣтъ ни одного изъ нихі. 
не приходилось видѣть, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда они залетали въ эту 
мѣстность во время своихъ кочевокъ. Но къ великому моему удовольствію, ві, 
первой половинѣ 70-хъ годовъ они снова поселились здѣсь въ том ь самомъ лѣсу, въ ко-
торомъ мой отецъ производи.лъ надъними свои наблюденія, которыяеще и до сихъ поръ 
считаются наибо.ііѣе обстоятельными: въ этомъ .тЬсу пелось правильное лѣсное хозяй-
ство, и къ тому времени, о которомъ я говорю, вънемъмногія деревья достигли уже 
того возраста, когда дятелъ съ удобствомъ можетъ устроить въ нихъ свое жилье. 

Во всѣхъ тЬхъ лѣсахъ, гдѣ желна выводить птенцовъ, она живетъ изъ году 
въ годъ въ одномъ и томъ-же очень небо.іьшомъ район'к пространство гоктаровъ 
въ 600 для нея вполнѣ достаточно. Парочка желнъ ни за что не потерпитъ, 
чтобы въ предѣлахъ ея района поселилась другая такая-же пара и, подобно дру-
гимъ дятламъ, изгоняетъ изъ него даже своихъ -собственныхъ птенцов'ь, когда 
они подростутъ. Эти то молодые птенцы и бываютъ вынуждены отправляться въ 
дальнія странствованія или по.крайней мѣрѣ перекочевывать съмѣста на мѣсто, и 
они то иногда заселяютъ снова такіе лѣса, которые прежде были совершенно по-
кинуты этимъ видомъ дятловъ. Ксли парочка ихъ поселится въ такомъ лѣсу, то 
сначала они кочуютъ въ немъ, перелетая на значительный разстоянія, но мало 
по малу раііонъ атихъ кочевокъ все съуживается и наконецъ они дово.иьствуются 
пространствомъ лѣса въ 100—150 гектаровъ. 

ІІоведеніе желны, которую народное преданіе ставитъ въ связь съ чудодѣйствен-
ною разрывъ травою, впервые было подробно описано моимъ отцомъ, и съ 
тѣхъ поръ мы не пріобрѣли въ этомъ отноіпеніи почти никакихъ новыхъ свѣдѣ-
нін. Поэтому въ дальнѣйшемъ я и буду придерживаться даннаго моимъ отцомъ 
описанія. Наша желна чрезвычайно рѣзвая, быстрая на .іету, пугливая, ловкая 
и сильная птица. Ее видипіь то въ одномъ мѣстѣ лѣса, то въ другомъ, п, пере-
летая такимъ образомъ съ мѣста на мѣсто, она успѣваетъ облетѣть весь свой 
район'ь часто въ очень короткое время. Объ этомъ можно съ достоверностью су-
дить по ея крику, который, въ теченіи нѣсколькихъ минуть, раздается изъ весьма 
различныхъ мѣстъ. Обыкновенно она издаетъ три звука, два на .іету и одинъ, 
сидя; первые звучатъ вродіі «кирр кирр», второй-лсе какъ односложное, протяжное 
«клюю» или «кліэ, кліэ іаіэ». Близъ гнѣзда она издаетъ еп;е и другіе звуки. По-
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детъ этого дятла значительно отличается отъ полета другихъ его родичей; он'ь 
летитъ не до такой степени толчками или но восходяіцииъ Й НИСХОДЯЩИМЪ ЛИ-

ніямъ, каісъ другіе дятлы, а по слегка волнообразпоіі линіи, почти прямо впередт,, 
причемъ іпироко раскрываегь крылья и сильно машетъ ими, такіі что кажется, 
будто кончики маховыхъ перьевъ загибаются, вродѣ того, какъ у орѣховки. Во-
обще полетъ желны спокойнѣе и, повидимому, утомляетъ ее менѣе, чѣмъ другихт. 
дятловъ; поэтому, когда она летитъ, то сдыінится не похожій на жужжаніе звукъ, 
а какое-то особенное гудѣніе, которое, по словамъ Наумана, особенно ясно бы-
ваетъ слышно при пасмурной, сырой погодѣ. Хотя желна и неохотно летитъ да-
леко, но иногда она все-же пролетаетъ, не отдыхая по пути, разстоянія кило-
метра въ два и болѣе. Летящая желна выглядитъ чрезвычайно красиво, 
особенно когда слетаетъ съ горы въ глубокую долину. Тогда она выказываетъ 
всю быстроту своего по.іета; она устремляется внизъ словно стрѣла и только 
изрѣдка взмахиваетъ крыльями и то, повидимому, скорѣе для того, чтобы избѣжать 
попадаюпшхся ей на пути верхупіекъ деревьевъ, чѣмъ для того, чтобы подг 
пяться на верхушку одной изъ тѣхъ дугъ, которыя и этотъ дятелъ описываетъ 
при подетѣ. Однажды, когда я въ сопровожденіи своихъ каринтійскихъ «рузеіі 
находился въ Караванкскихъ горахті, и всѣ мы любовались разстилавшимся пе-
редъ нами роскошнымъ пейзажемъ изъ оконъ охотничьяго домика, расположен-
наго на высокой горѣ, мы увидали двухъ летящихъ черныхъ дятловъ; съ оче-
видно радостными крпкаміі они то взлетали наверхъ, то снова спускались н 
проявляли при этомъ такую удивительную ловкость, которой я никакъ не моп. 
ожидать отъ этихъ птицъ. По землѣ этотъ дятелъ прыгаетъ довольно неловко, 
тѣмъ не менѣе онъ очень часто спускается туда, въ особенности съ цѣлью по-
сѣщенія муравьиныхъ кучъ. Въ ла,чаніи и долбленіи онъ самый искусный изъ 
всѣхъ еврояейскихъ дятловъ. Лазая, онъ всегда, какъ и всѣ его родичи, сразу 
переставляетъ обѣ ноги, такъ что, собственно говоря, онъ передвигается вверхъ 
по дереву прулжками и притомъ дѣлаетъ это съ такой силой, что бываетъ ясно 
слышно, какъ когти его вонзаются въ кору. Иногда, хотя и рѣдко, онъ лазаетъ 
также по кустарникамъ, но никогда не занимается здѣсь долбленіемъ, какъ онъ 
это дѣлаетъ на подгнившихъ деревьяхъ, въ которыхъ онъ чуетъ большихъ му-
равьевъ или личинокъ большой осы. Во время лазанія онъ далеко отставляетъ 
грудь отъ дерева и отгибаетъ назадъ шею. 

Большіе муравьи и ихъ куколки, а также всевозможный древесныя личинки, 
особенно личинки вредныхъ жучковъ, живуп;ія въ хвойныхъ деревьяхъ, и самые 
эти жучки составляютъ пищу этого дятла. «Мнѣ приходилось вскрывать многихъ», 
говорить мой отецъ, «желудки которыхъ были наполнены большими муравьями». 
По особенно любитъ онъ личинки большихъ древесныхъ осъ. Мнѣ случалось на-
ходить въ желудкѣ аѣкоторыхъ изъ нихъ исключительно этихъ личинокъ и еще 
непереваренный твердый головки ихъ; кромѣ того, я находилъ еще въ огром-
ныхъ количествахъ мучныхъ червей, короѣдовъ, сосенныхъ жуковъ и рыжихъ 
муравьевъ съ ихъ куколками. Бапівиры, говорятъ, не любятъ этого дятла, потому 
что онъ, подобно имъ самимт, отыскиваетъ дикихъ пчѳлъ и, продалбливая де-
ревья, лортитъ дупла, в-ь которыхъ онѣ живутъ. Бехпітейнъ утверждаетъ, что онъ 
ѣстъ также сѣм(ша хвоі'шыхт> деревьевті, орѣхи и ягоды, но позднѣйпіія наблю-
дения не подтверждаютъ этого. Чтобы добраться до древесныхъ осъ или ихъ ли-
чинокъ и до точапі,ихъ дерево жучковъ, онъ отиі,епляетъ большіе куски оть ДІІ-
ревьевъ или отъ пнеіі, а муравьевъ онъ ловить точно такъ-же, какъ и муравьѣді.. 
т. е. приіиеивая ихъ къ своему липкому языку. 
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Спариваніе происходит!., смотря по болѣе или менѣе благопріятной погодѣ, 
въ первой или второй половішѣ марта. Воспользуюсь здѣсь ошісапіемъ, прпнад-
лежапцімъ перу моего отца. «Самецъ летаетъ въ это время за самкоіі е,ъ гром-
кими криками впродолженіи цѣлой четверти часа п даже дольше п, догнавъ ее нлп 
уставъ отъ преслѣдованія, садится на верхушку сухого дерева п начинаетъ тамъ 
оарабанііть. Онъ выбпраетъ на деревѣ такое мѣсто, удары по которому раздаются 
паиболѣе звонко; усаживаясь здѣсь, ояъ опирается на хвостъ іі начинаетъ такъ 
быстро стучать клювомъ, что отъ этого пропсходптъ какъ-бы одинъ непрерывныіі 
.звукъ въ родѣ «эрррр»; при этомъ быстрыя двпженія его красной головы произво-
дятъ впечатлѣніе, довольно сходное съ тѣмъ, которое получается, когда быстро 
машутъ лучинкой съ тлѣюпіимъ на концѣ ея уголькомъ. Во время этого занятія 
ѵкелна бываетъ гораздо менѣе боязлива, чѣмъ обыкновенно, и, чтобы ближе раз-
смотрѣть ее, я не разъ подкрадывался подъ дерево, съ котораго раздавались эти 
звуки. Самка прилетаетъ на этотъ звукъ, который я самъ слышалъ на разстояніп 
четверти часа ходьбы и отвѣчаетъ иногда крикомъ «клюк-клюк-клюк». Самеці, 
продолжаетъ барабанить еп;е и тогда, когда самка сидитъ на янцахъ». 

Въ началѣ' апрѣля желны начинаютъ дѣлать приготовленія къ постройкѣ 
гнѣзда. «ОЕѢ закладывают'!, его въ деревѣ съ выгнившей сердцевиной, тамъ, гдѣ 
есть отверстіе отъ сучка или обломанныя и сгнившія въ середпнѣ вѣтвп. Здѣсь 
то самка приступаетъ къ работѣ. Сначала она придѣлываетъ или расширяет!, 
извнѣ входное отііерстіе до тѣхъ поръ, пока станетъ удобно вл'кзать и вылѣзать 
черезъ него. Вслѣдъ за этимъ начинается выдалбливаніе самаго дупла, причемъ 
дятлы проявляютъ немало ловкости и усердія. Это выдалбиваніе весьма затруд-
нительно уже потому, что дятелъ не имѣетъ достаточно мѣста для того, чтобы 
размахнуться при ударѣ клювомъ. Мнѣ часто приходилось наблюдать за нимъ во 
время этой работы. Иногда мѣста такъ мало, что онъ можетъ двигаться всего на 
какихъ-нибудь 2 сш. Тогда удары звучатъ глухо, и выбрасываемый щепки бы-
ваютъ очень малы; но когда дятелъ расишритъ нѣсколько дупло, то начинаетъ 
отщеплять гораздо ббльшіе куски. Паибольшія изъ щепокъ, валявшихся около од-
ной слегка подгнившей сосны, въ которой устраивала себѣ жилище желна, 
достигали 15 сш. въ длину, при ширинѣ въ 3 сш., но не было такихъ, о ііакихъ 
говорить Бехштейнъ, т. е. въ 30 сш. длиной и 2 с т . шириной. Уже для того, 
чтобы откалывать такія п^eпки, которыя пришлось видѣть мнѣ, нужна аеобычаііная 
сила,—какъ-же великъ и силенъ должеяъ-бы быть этотъ дятелъ, если бы онъ отка-
лывалъ такія іцепки, о которыхъ говоритъ Бехштейнъ! 

«Самка работаетъ надъ ГН'1ІЗДОМЪ только въ предобѣденные часы, а послѣ 
отправляется за пищей. Когда, наконецъ, пос.чѣ 10—14 дневной усиленной ра-
боты дупло бываетъ окончено, то обыкновенно оно пмѣетъ, считая отъ нижняго 
края входного отверстія, около 40 сш. въ глубину и около 15 cm. въ поперечникѣ, 
иногда на нѣсколько центиметровъ больше или меньше. Внутри оно отдѣлано 
такъ гладко, что нигдѣ не торчитъ ни одной щепки. Дно имѣетъ форму сегмента 
шара, а неподушарія и все бываетъ покрыто мелкими щепочками. И а н и х ъ , обык-
новенно у ж е в ъ серединѣ апрѣля, можно впдѣтьЗ—4, рѣже 5 и только очень рѣдко 
6 штукъ сравнительно маленькихъ яицъ. Въ длину эти яйца имѣютъ 3 6 — 4 0 ш.ш., 
пъ ширину :ІО—32 m.m.; они очень продолговаты, сильно закруг-чены наверху, 
вздуты посерединѣ, тупы внизу; скорлупа очень гладкая, блестяпщго бѣлаго цвѣта, 
точно эмалевая». 

«ЛІелна старается устроить свое жилище какъ можно выпіе. ІІ видѣлі. 
ея гнезда на высотѣ 15—25 ш. и только разъ на высотѣ всего 7 ш. Всѣ тѣ 
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гнѣізда, котирыя мнѣ приходилось ішдѣть, были устроены BTJ гладкиствольныхч. 
букахъ или соснахъ, никогда въ дереньяхъ другихъ породъ. ІІодиблыші гпФ,.!-
дами черные дятлы пользуются несколько лѣтъ под'ь-ряд'ь, хотя бы истробііли пх'і> 
І[Т(знцолъ, и даж(! иодстрѣлилп [І)ДНУ ІІ;!Ъ ійрослыхч. птиц'ь. Каждыіі год-ь ѴНѢІДО 

нѣсколько исправляется, т. е. и;?ъ него выбрасываетог ігометъ, оставшіігся посл іі 
итенцовъ, и откалывается нѣсколько щепоіи.. Этому дятлу Ч(;р('зчуръ утоми-
тельно строить новое помѣщеніе; кромѣ того часто не находится и достаточнаго 
количества удобныхъ деревьевъ, чтобы каждый годъ онъ могъ класть яйца вт, 
новомъ дуплѣ. Вновь выстроенное гнііздо уже издали можно узнать по мнолгестну 
И!,епокъ, валяюпіихся подъ нимъ на землѣ, часто на пространств!! около 4 квадр. 
га.; даже подъ возобновлѳннымъ гнѣздоыъ также валяется обыкновенно нѣсколько 
ні,епокъ. Ото ііриложимо ic(j всѣмъ дятламъ, и потому, (ч'ли кто желаетт, наііти нхг, 
гнѣздо, то ему стоить только смотрѣть на землю и искать на ней щепки. Бех-
штеііяъ говоритъ, что всего легче открыть гн'Ьздо, осматривая дуплистыя деревья 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ парочка сильно кричитъ въ мартѣ мѣсягі,ѣ. Ио по моему, 
поиски эти часто могутъ оказаться безплоднымп, потому что, какъ я знаю из-ь 
личнаго опыта, дятлы при спариваніи кричать часто на разстоігніп получаса 
ходьбы отъ своего гн']ада, и мнѣ никогда но удавалось найти гнѣздо до тѣхъ пор-ь, 
пока щепки, валяющіяся подъ деревомъ, не обращали на себя моего вниманія». 
Чузи, производивнііп наблюденія надъ желной въ Нижней Лвстріи, в'ь обп[,сиъ 
нодтверждаетъ все, сообпі;енное выпів, но замѣчаетъ, что онъ вндалт, гнѣзда 
этого дятла на высотѣ едва 2 т . надъ землей, и что высота въ 4 — 5 in. можегі. 
считаться нормальной. Такъ какъ этому изслѣд(^пателю пришлось встретить не-
сколько деревьевъ съ пятью и бодѣе дуплами, то онъ заключидъ пз']> этого, что 
желна, въ избранномъ ею деревѣ, почти каждой весной продалбливаетъ іго но-
вому дуплу, съ чѣмъ врядъ-ли можно согласиться. Ст. своей стороны я прибавлю, 
что хотя этотъ дятелъ іп. Германіи повсюду чапі;(; всего ііыбираетъ д.ія устройства 
своего жилища букъ и сосну, однако ему случается поселяться иногда п въ дру-
гихъ деревьяхъ. Такъ, Меііерннкъ наіпе.гь ГН'ІЙДО ВЪ ОДНОМЪ дубѣ, а Дыоовскііт 
уиоыпнаетъ, что въ Сибири этотъ дятелъ поселяется въ лиственницах!.. Oтвepcтi(^ 
дупла бываетъ чрезвычаішо мало сравнительно сі. размерами самого дятла, такъ 
что удивительно, какъ онъ можеть проползать черезънего, не портя своего оперенія. 

Самецъ и самка правильно смѣняютъ другъ друга во время насижѵіванія, 
но самое время этой смѣни н(\тіьзя оиредѣлить съ точностью. Моіі отецт. in. 8 ча-
совъ утра находилъ in. ГНІІЗДІІ самца, спдящаго на яицахт.; H(J иногда еще и вт, 
9 часовь утра он'ь видалъ тамъ самку. ІІесомнѣнио только т(», что самецт. насп-
живаетъ къ обѣденные и послѣобѣд(!нные часы, а самка въ теченіи всей ночи, вт. 
утренніе и вечерніе часы. До чего усердно она занимается тогда евопмъ дѣломт., 
видно изъ слѣдующаго интереснагс. сообщенія Чузп. «Иѣсколько ліѵгь тому на-
задъ, въ одном'ь изъ лѣсовъ Ііпагнеіі Лвстріи стали рубить старый букъ, пъ кото-
ромъ сидііла на яицахъ желна. Дровосѣки не могли согнать ее, несмотря 
на стукъ, которыіі они производили своими топорами; только тогда, когда 
дерево свади.лось, птица вылетѣла изъ него цѣлой и невредимой». Вѣроятно мно-
гимъ изиѣстно, что этого дятла нетрудно поіімать, когда он'Ь сидпть на яицах'ь. 
Ксли у него украдутъ первую его кладку, то он'ь,—если только не расширили его 
входного отверстііг,—продолжаетъ пользоваться тѣмч. же дупломъ я, по сдовам'ь 
Изсслера, въ номъ, всего двѣ недѣли спустя, уже снова можно бываетъ найти 
яйца. Только что вылупивнпеся птенцы бываютт. весьма непривлекательны. 
Только верхняя часть тѣла ихъ покрыта очень рѣдкимт, черио-сѣрым і. иухомі., 
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голона у нихъ очень нолика, а клюнъ н(!соразмѣрно толста. «Если согнать согрѣ-
«ающую ихъ взрослую самку или самца, то они издаютъ соверпіенно особенное, не 
лох((Лсее ни на какой другоіі итичііі крикі., чириканы;, которое н(!льзя точно опи-
сать; когда-іШ! они нѣсколько подростутъ, то пер(!стаютъ издавать этотч, звукъ.» 
(_)ба старыхъ дятла бываютъ оч(Шь встревожены, если кто-нибудь приблизится къ 
ихъ птенцамъ, и издаюп. тогда своеобразные жалобные звуки. Подобно болынин-
ству других'ь птицъ, черные дятлы вблизи гнѣзда становятся гораздо смѣлѣе, 
чѣмъ обыкновенно и изъ любви къ птенцамъ подвергаютъ себя опасности, чего 
никогда н(і дѣлаюті> въ другихъ случаяхъ. По наблюден іямъ моего отца, птенцы 
выкармливаются куколками болыиих'ь и темно-рыжихъ муравь(!въ; ихъ кормятъ 
і;акъ самка, такъ и самецъ и притомъ изъ зоба. «Я изслѣдовалъ старыхі. дятловъ, 
убитыхъ мною близъ гн'Іізда, у которыхъ вся глотка до самаго клюва была напол-
нена муравьиными яііцами. Если птенцовъ ж; пгтревожатъ, то они остаются въ 
гніадѣ до тѣхті Hop'i., пока не научатся какъ слѣдус^тъ летать; (JHH лазаютъ по 
стѣнкамъ дупла и часто выглядываютъ изъ него, высовывая голову въ отверстіе.. 
Самка ночуетъ вмѣстѣ съ птенцами, а самецъ проводить ночь въ дуплѣ, выдол-
бленномъ имъ въ предшествующемті году». 

При хоропп;мъ уходѣ можно бываетъ довольно долго держать въ неволѣ мо-
лодыхь ч(>рных'ь ДЯТЛ0В7. и далге до извѣстжяі степени приручить ихъ. Однажды я 
получил'і> три экземпляра этихъ, становящихся все болѣе и болѣе рѣдкими, дятловъ, 
уже вполнѣ оперивпіихся. Одинъизъ нихъ умеръ въ скоромт. вр(!мени, не научивпіись 
еіце самостоятельно ѣсть. Двухъ другихъ я кормилъ сначала изъ рукъ, вталкивая 
имъ т п ц у в ъ горло, но зіскорѣ они сами стали подбирать кормъ. Чтобы пріучить 
ихъ къ этому, я раскладывал!, муравьнныя куколки на тонкой проволочноіг сѣткѣ, 
составляв]П(!Іі ПОТОЛОІІЪ КЛѢТКИ, ВЪ KOTFJPOIT они временно помещались. Вскорѣ они 
выучплись прокалывать этнхъ куколокъ, благодаря чему я пмѣлъ случай убѣдиться 
і)ъ изумптельноіі подвилшости пхъ языка. Очистивпіи отъ корма одно мѣсто, они 
ощупывали этимъ гибкимъ органомъ сѣтку, двигая пмъ при этомъ во всѣ стороны 
съ такой быстротоіі и такъ изгибая его, что онъ соверпіенно напоминалъ изви-
ваюп;агося черника. Отыскавіпи муравьиную куколку, они сгибали языкъ, напра-
вляли кончикт. его къ куколкѣ, выдвигали его и при этомт, пронзали имъ свою 
добычу. 

Ксгда мои плѣнники научились іаікі. слі.дуе/п. ѣсть, я персвел'ь ихъ В'Ь 
большую клѣтку, предназначсшную спеціально для дят.човъ. этой клѣткѣ уже 
жили золотистые и пестрые дятлы, и я нѣсколько опасался за нихъ. По мои питомцы 
оказались весьма уживчивыми; хотя они и пе старались завести дружбу со своими 
родичами, по по краііней мѣрѣ пе обилсали ихт. и пе надоѣдали, а (относились кт. 
ПИМ1. раннодуіипо. Каждая изъ итицъ занималась своимь дѣломі, и, повидимому, 
нисколько не заботилась обт, остальиыхъ. Одно только злоупотребленіе позволили 
себѣ черные дятлі.[: они заняли и окончательно уд(>рл£али за собой япцікъ для 
спанья, к»)Торымъ до тѣхъ поръ безспорно владѣли золотистые дятлы. Входъ в'ьэтотъ 
яп;ик'ь бы.ть слипіком'1. узокъ, по это нисколько не смутило их'і.; въ теченіи нѣ-
сколькихъ дней они распшрили отверстіе, какъ равъ настолько, насколько имъ 
это бгііло нужно. К'], вечеру они всегда проскальзывали внутрь яіцика, какъ это 
діиіали до нихъ золотистые- дігглы, и каждый изъ нихъ прицѣплялся для спанья къ 
одной изъ отв!'.сных']. ст1;н'ь яиціка. Я ужо прежде замѣтилч., что дятлы никогда 
не спятъ въ другомъ положеніи и поэтому велѣлъ обить стѣнки яіцика корой; та-
ким'ь образомъ имъ было В'І. нем'і> чрезвычайно удобно, и, іговидимому, они при-
няли это съ благодарностью. І'азруииш вс,ѣ прочіи дере.вянныя части клѣтки, безсо-
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вѣстно обдирая і;ору, которой были обиты ея наружный стѣнкіі и постоянно долбя 
положенные для нихъ въ клѣтку ивоьые стиолы, П(іртя даже перекладины клѣтки, 
такъ что ихъ приходились охранять,—они никогда не трогали коры, выстилавтеіі 
ЯЩИК'Ь, нъ котороыъ проводили ночь. 

Сна'шла эти дятлы пели себя очень тихо, къ ос(ши-же межно было часто 
слышать ихъ ііріятныіг, звонкііі крикъ. Къ сожалѣнію, клѣтка не іпкілнѣ удоиле-
творя-та пхъ требованіямъ: она помѣпіалась въ такомъ мѣстѣ, гдѣ птицы чаете» 
подвергались сквозному вѣтру. Онѣ простудились, съ ними сдѣлались судороги, 
такъ что онѣ падали со ствола на ноль кліѵгки, по цѣлымъ минутамъ лежали 
н(!подвижно, какъ-бы въ оцѣиененіи, и иаконецъ умерли отъ этичъ припадковъ. 
Послѣдній умерпіій дятелъ прожплъ іп. ненплѣ 7 мѣсяценъ. 

Сѣнеро-американскій Бѣлоклювый д я т е л ъ (Dryocopus principalis, Picuspiinci-
palis, Campepl\iiis, Dendroscopns. Dryotomus и Mpgapicns princi])alis, Picus и Campe-
pliilus bairdi. Herrenspecht. i'ic huppe) псличиноіі преиосходитъ нашу желну.Длина 
его равняется 55 с т . , разиахъ крыльевъ 80, длина крыла 28, а хвоста 19 с т . Прообла-
даюпіая окраска оперенія б.іестипмѵкірная; пѣсколько" перыппчп, надъ носовыми 
отверстіями л узкая полоса, начипаютаяси отъ сер(ідины піекъ и тянуиигяся, на-
.мѣтно расширяясь, вдоль боковъ іпви и плеч']>, а также заднія бильшія и малыя 
маховыя перья—бѣлыя; виски и острый затылочный хочоль, равно ісакъ и самыіі 
затылокъ ярко-красные. 1'адужная обо-точка яге.ітая; клювъ бѣлыіі; ноги темпаге 
свинцово-сѣраго цвѣта. Самка отличается отъ самца тѣмъ, что хохолъ у Н(!Я черныіі. 

Область расіфостраненія бѣлоклюваго дятла обнимаетъ южную часть Соеди-
ненныхъ Штатовъ и остроіп, Кубу. Живуіцаго на этомъ островѣ дятла нѣко-
торые орнитолоічі ошіснвпюті, подъ пмепемь Picus bairdi и счіггаютъ его отдЬіь-
нымъ нидомъ, но это, иовидимому, неосионате.іьно. Въ Сѣверной Лмерикѣ этотъ 
дятелъ встречается; въ сѣверной п южноіі Каролинѣ, Георгіи, сѣверной Флорпдѣ, 
Алабамѣ, Луизіапѣ п ІМпссіісипп, а также нъ иосточномъ Техасѣ и лѣсахъ, ра-
стуіцихъ по берегамъ Аріганзаса; на Кубѣ они живутъ, по словамъ Гупдлаха, въ 
ея южной, западноіі и восточной частяхъ, особенно въ болыппхъ лѣсахі,; но какъ 
на материкѣ, такт, и здѣсь эта ігтица съ ішждьшъ годомт. становится вс(; болѣе 
рѣдкой, такъ какъ ее, вытѣсняють отсюда и вырубка лѣсовъ п нисколько за-
служенный ею П]»ес.лѣдованія со сторішы охотнпі;овъ. 

Благодаря изслѣдованіямъ американскихъ орнптологовъ, иъ особенности Одю-
бона, мы имѣемъ подробн].ія свѣдѣнія о жизни бѣлоклюваго дятла на свободѣ, а 
Вильсонъ иознакомилъ насъ и сл. жизнью его въ неволѣ. «Мнѣ всегда казалось», 
говорит'ь п<>рвый изъ поименованныхъ нзслѣдователей, «что въ росконшомъ опе-
рении бѣлоклюваго дятла есть что-то наиоминаюиі,ее стиль и колорит'!. Ванъ-Дика. 
Густой черныіі цвѣть туліівииі,а, большія рѣзко очерченный бѣлыя пятна на кры-
льяхъ и затылкѣ, бѣлый, каііъ слоновая кость, клювъ, ярко-красный цвѣтъ хохла и 
блостяпі,іе желтые глаза всегда напоминали мнѣ какое-нибудь изь творенііі этого 
неподражасімаго художника, и віючатлѣніе это до такоіі степени закрѣпплось въ 
моей памяти, что, замѣчая бѣлоклюиаго дятла, перел(!тающаго съ одп(П'о дерева 
на другое, я всегда ]'оворилъ «вотъ летитъ Ванъ-Дикъ». 

«Я очень желаль-бы дать X ( j p o i n e e описаніе любимаго мѣстопребыванія бѣ-
локлюваго дятла; мнѣ хотѣлось-бы описать размѣры этих'ь огромныхъ болотъ, осѣ-
ненныхъ милліонами исівілинских'і. темиыхъ нипарпсовъ, простирающихъ свои 
n o p o c n i i i f мохомъ вѣтви, какъ будто желая дать понять ириближаюпі,емуся пут-
пиі;у, съ какими препятствіями ему предстоитъ бороться, если онъ вздумаетъ про-
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никнуть глубже ііъ эти, часто совершенно недоступныя, мѣстности. Такія болота 
тянутся на ціілыя мили, и путь перезъ нихъ преграждается громаднымъ торчаііщмъ 
валежником'ь, сналипіиимися стволами дереньевъ и множествомъ всевозможныхъ 
ползучихъ растенііі, переплетающихся между собой. Я желалт>-бы разъяснить своіі-
ства этой опасной почвг.і, ея топкость и мягкость, красоту покрываюпщго ее пре-

Бѣлок-швиГі дятслъ. D r y o c o p u s princip.alis '/з ласт . вел. 

дательскаго ковра, сотканяаго изъ прелестиѣііпгихъ мховъ, ппшжника п водяныхъ 
ли.ііп; конеръ этотт. разстуііаетсіг подь жігпіі путника и грозитт. ігоглотить ого; 
мѣстами ВТ. нем'ь есть иросвѣты, наполненные темной, гризноіі віідиіг. Я хотѣлъ-
бы дать м(іпм'ь читателимъ понятіо о томт, тяжелпмі., ігаікілпеппомъ міазмами воз-
дух!'., который, особенно въ лѣтнее время, какъ будто желаегі. .задушить проника-
тощагп сюда нутешеетікіпника. По всякая попытка наі)Псоііать ка];)тину этих'ь 
грапдіозиіііхъ и В'і. то-же время ужаспыхі. болоті. будеп. пеудачіта; тгілько лутсмг 
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личныхъ наблюденій можн(і познакомиться съ ними. Я «изиращусь поэтому къ 
описанію знамонитаго дятла съ клюпомі. изъ СЛОЖЛІОІІ КОСТИ. 

«Полетъ этоіі лтпцы чрознычаііно красппъ, хіггя она рѣдко пролетаетт. нъ 
одинъ пріем'ь разстоянів оолыпе. чѣмъ въ нѣсколько сотъ метроБЪ, разиѣ, 
когда ріі приходится порелрті.ть ч(фезъ иіирокую рѣку. Тогда б'кюкдвжый Діітелъ 
несется по рѣзко волнообразной лпніи, то ппіроко раскрывая крылья, то быстро 
махая, чтобы ускорить замедляющійся полетъ. Перслетъ съ одного дерева на 
другое—хотя-бы разстоігніѳ между ними достигло нѣск<ількихъ сотъ метро въ—онъ 
cjHepmaeTb одним'ь изгибомі., причемъ, спускаясь съ самой верхупіки дереіш, 
ііписываетъ на лету красивую дугу. Въ этотъ моментъ птица выказываотъ всю 
красоту своего оперенія, и виді. (Пі быва(УГ'і, восхитптеленъ. Днтелт. этотъ никогда 
Н(! кричитъ на лету, развѣ только въ пору любви; но какъ только онъ привѣ-
сится къ нижней части древеснаго ствола и начпнаетъ взбиратьаг вверхъ по 
ному, раздается его замѣчате.и.по чистый, зионкій и пріятный го.чосъ, слыпіный 
очень далеко, приб.тазительно на разстояніи англійской полумили. Крикъ его или 
призывной зпукъ, который можно передать слогомъ «пэт», повторяется обыкно-
венно три раза, но птица эта крпчитъ такъ часто, что въ теченіи дня она молчитъ, 
Можно сказать, всеі-о нѣсколько минутъ. Къ сожа.лѣнію, эта привычка чрезвычайно 
облегчаетъ ея выслѣжипаніе; между тѣмъ она и безъ тощ слппікомъ часто под-
вергается преслѣдованіямъ, благодаря суіцествованів) совершенно ложнаго мнѣнія, 
будто она вредптъ лѣсу. Кромѣ того, красивыя перья хохла этой птицы предста-
вляютъ любимое воинское украшеніе индѣйцевъ, такъ чти и краенокожіе. тоже рев-
ностно охотятся за ней. Всевозможные путешественники также иодьшіе любители 
этого украшенія и скупаютъ у охотниковъ, на память, головы этихъ вб\іико.гІшныхъ 
ятицъ. Мнѣ случалось впдѣть индѣйскихъ старшинъ, у которыхъ весь поясъ былъ 
гплопіь увѣпіанъ клювами и хохолками бѣлоклювыхъ дятловъ. 

«Дятлы этп, подобно другимъ представителямъ того-же семейства, живутъ 
обыкновенно парами и, по всей вѣроятности, супружескій союзъ заключается у 
нпхъ на всю жизнь. Оба супруга всегда держатся вмѣстѣ; самку можно узнать по 
тому, что она крикливѣо и осторожнѣе самца. 1'азмноженіе начинается раныне, 
чѣмъ у другихъ дятловъ, уже въ мартѣ. Гнѣздо, какъ мнѣ кажется, вс(Ч'да устраи-
вается въ стволѣ еиіе живого дерева, чаіц(! всіч^о въ ясени, імЗыкновенно на зна-
чптельйоіі ішсотѣ. Птицы эти чрезвычаііно о("горожньт въ выборі; де])(^ііа и міита 
для закладки дупла; оиѣ любятъ уодйЕ(!НІ('. и стараются, чтобы гнѣздо иѵь было 
защнп(ено отъ дождя. ІІоэтому входное отверстіе онѣ продалбливаютъ обыкновенно 
непосредственно подъ мѣстомъ соединенія толстаго сука со стволомъ; дупло, смотря 
по обстоятельствамъ, бываетъ болѣе или менѣе глубоко пногда не глублсе 25 сш., 
иногда достигаетъ даже одного м(пра. Поперечнпкъ дупла, которое я осматривалъ, 
равнялось приблизительно 15 с т . ; піирина входного отверстія бываетъ какъ разъ 
такшг, чтобы птица могла просісользнуть черезъ него. Оба супруга работаютъ надъ 
дупюмъ и поочередно смѣняють друП) друга; поіса одинъ долбиті,, другой ждетт. 
снаружи и воодуіпелляетъ его. Я подкрадывался к']. деревьямъ, на которыхъ дятлы 
были заняты построіікоп своего гнѣзда и, прикладывая ухо кг корѣ, мт 'ъ ясно 
слышать каждый ударт». Два раза я замФ.тилъ, что бѣлоклювые дятліл, увидавъ 
MtiHsi подъ дер(Чіомі., бросали построііку гнѣзда. Въ Кентукки и Индіанѣ они рѣдко 
выводнтъ іпчіицовъ болѣе одного раза въ годч,, въ южныхъ-ж(* пггатахъ—по два 
раза. Первая кладка состоитъ обыкновенно пзь 6-ти чисто-бкіыхъ яицъ, который 
і;ладутся на несколько иіепочек-ь, лежапі,их'ь на днѣ дупла. Птенцы (чце задвѣ нс-
дііли до перваго вылета начинаютъ выглядывать чрезъ входное отвері'ті(\ Опере-
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ніемъ они ігохожи на самку, но у них'ь нѣтъ хохла; ннрочоыъ, он'ь скоро выро-
стаот'ь, и къ осени они становятся уж(> очень похожими на мать. Саміцл пріобрЬ-
ютъ свое красивое опереніе только слѣдуюіцеп весной. 

«ІІшца біілоіиіювыхъ дпт.іонъ состоигь преимущественно изъ жуков'ь, личи-
нокъ и болынихъ червей, но каігь только въ лѣсахт. созрѣютъ ІГГОДЫ, ТО ОНИ СЪ 

жадностью поѣдаютъ и пхъ. Лнѣ случалось видѣть, что они подвѣніиваются къ віі-
нограднымъ ло.чамті в'і. томт,-же ііоложеніи, какъ наши синицы. Дятелъ этотъ отыс-
киваетъ также сливм персиммона ( Р е г з і т т о п П а и т е в ) , какъ только онѣ поспѣютъ, 
но онъ никогда не ѣстъ ни хлѣбньтхъ зеренъ, ни садовыхъ плодовъ, хотя его и 
видять часто долбящимъ на деревьяхъ, раступщхъ среди полей. Сила его такъ ве-
ЛИІ;ІІ, ЧТ(І ОДНИМ'Ь ударомъ своего крѣпкаго клюва онъ иногда откалываегь кусіпі 
коры длиной въ 1 5 — c m . и, принявшись за работу на какомъ-нибудь сухомі. 
деревѣ, онъ въ теченіи нѣсколькихъ часонъ очипіаеи^ отъ коры пространство в'ь 
(І-—10 т . 

«Раненая птица, упавпіп на землю, старается какъ можно скорѣе добраться 
до блчжаппуато д(фева, съ величаііін еіі быстротой взбирается до самой вер-
хушки и здѣсь пригибается и прячется. Взбираясь на дерево, она лѣзетъ обыкно-
венно по спиралп и почти при каждомъ прыжкѣ издаетъ свой крикъ «пэт пэтпэт», 
но т(ітчасъ-же зимолкдетъ, какъ только наіідетъ хоропіее убѣжиіце. Будучи ранена 
смерт(>лі.но, она часто такъ крѣпко приці.пляется к'ь корѣ, что сваливаетсіі съ де-
рева только черезънѣскилько часовъ послѣ смерти. Если ее схватить руь'ами, пока 
она еіці> жива, она наносить жестокіе удары клювомъ и когтями, издавая прпэтомъ 
печальные и жалобные крпки». 

Впльсоні. иробова.п. держать бѣлоклюваго дятла вч. ЖІВОЛѢ, но оказалось, что 
это дѣло не легкое. Дятелъ, о кото])омъ идетъ рѣчь, былъ уже старыіі, пойманный 
только пос.тЬ того, какъ его подстрѣлили. Онъ кричалъ, какъ уже сказано выше, 
соверпгенно подобно ма.тенькому р(>бенку, и своимъ крикомъ до того испугалъ ло-
шадь Вильсона, что она едва не убила сіідока. Когда нзслѣдовате.іь ѣхалъ съ этой 
кричапі,ей птицей по улицамъ Уи.іьмпнгтона, то всѣженпі,ины, испуганныя, выбѣ-
жалй на улицу пли выглядывали изъ оконъ, чтобы узнать причину этоі-о страпі-
наго шума, а і[ередъ гостиннпцей на изслѣдователя посыпался цѣлый градъ во-
просон'ь. Вт. конці'. г.онцов'ь Г)нъ снес'ь дятла въ свою )іомнату и оставилъ его 
тамъ, чтобы пойти позаботиться о лілпади. Вернувіпись приблизительно черезъ 
чась, ОН'Ь увндал'1., что сильная птица уже успѣ.іа почги ооюбодиті.ся. Она за-
бралась по переплету рамы наверхъ и ігочти ігродолбила crliny. Такъ какъ Виль-
сон'1. хотѣ.тъ ее срисовать, то онь простил'ь еіі попытку къ бѣгстііу и, чтобы пре-
дупредить понтореиіе си, ігриішза.іъ дягла цѣпочкой къ толстой ножкѣ стола 
из'(> крагнаго дерена. Заті.мъ онь снова ушелъ изъ комнаты, чтобы поискать для 
него і;орма. В(Ѵ!враіцаясь, онъ епіе па лѣстницѣ услыхалъ, что дятелі снова ра-
ботаетъ, а воіідя вь комнату, съ ужасомъ увидѣлт., чт'О столъ стоить уже не на 
четырехъ, а на трехъ ногахъ. Пока онъ срисовыва.чъ эту непокорную птицу, 
она нанесла ему нѣскодько ранъ и вообиі,е проявила такой благородныіі и свобо-
долюбивый нравъ, что этотъ изс.тЬдователь не разъдумалъ о томъ, чтобы выпустить 
ее на волю. Оть предлагаемо!! ей пипіи птица упорно отказывалась, такъ что уже 
на третій день умерла, не вы неся неволи. 

•V-
* 

Сонершенно своеобразнымъ родомъ, населиюпцшъ сѣверныіі страны, являются 
Трехпалые дятлы (Picoides. Dreizehsnspechte. Pics tridacty'es)—пестрые дятлы съ 
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трехпалыми ногами, оба ііероднихъ пальца которыхт. почти одинакоиоіі длины, по 
немного короче задняго пальца. 

Въ Гермапіи родь этот'ь имѣетъ представителемъ Трехпалаго дятла (Picoidestr i -
dactylus, var iegatus , europaeus, alpinus, montanus и crissoleucus, Apternus tridactylus, 
kamtschatkensis , longirostris, montanus и septentrionalis. Picus tr idactylus, hirsutus, 
crissoleucus и leucopygus, Tridactylia h i rsuta и kamtchatkensis , Dendrocopus t r idac ty-
lus. Dreizehenspecht. Pic tr idactyle) . Птица эта почти одинаковой величины съ нашим ь 
пестрымъ дятлом'ь и имѣстъ не столь яркое, но такое-же пестрое опереніе, иакъ оні.. 
Перышки, яокрываіопі,ія переднюю часть головы около клюпа, біілыя съ ч(!рными 
кончиками; на остальноіі части головы нерья бѣ.іыя, с ь черными стволами, на т(>м(!нп— 
яркаго лимопно-желтаго цвѣта. Затыдокъ и широкая полоса, проходяиѵая иадь глазом'ь, 
черезТі область уха, и сігускавицаяся вдоль боковъ шеи—чеі»н[.іе; св(!рху ч(>рная по-
лоса ограничена узепькоіі, а снизу широкоіі бѣлоіі полосой; поді. послѣднеіі нахо-
дится вторая черная полоса, мѣстамп образованная одними то.іько стволами перь-
евъ, которая начинается у lajpuH нижнеіі части клюва и напранляется къ заднеіі части 
шеи. Подбородокъ, горло и середина нижней стороны туловшца—бѣтая; на зобу и 
бокахъ груди перья съ чеішыми стиолами. Перья брюшка, боконъ б('деръ, области 
задняго прохода и пижнія покровниіг перья хвоста съ черными поперечными по-
лосами. Вся верхняя сторона, включая сюда и крылья, черная, за исключеніемъ 
широкоіі бѣлоіі полосы, тянyn^oik•я от'ь бѣлоіі заднеіі части шеи вплоть до ворх-
нихъ покровныхъ перьевъ хвоста; крылья и плечи украшены бѣльши продольными 
перьями. Н а наружной по.товинѣ оішхала больніпхт. маховыхъ пе|)ьеиі.—по пяти, 
а на малыхт> по три бѣлых'ь, поперечныхь пятна, а на внутренней полотіні'. на-
ходятся болыпііг, бѣлыя, краевыя пятна, который, когда крыло сложено, образуютъ 
шесть узкпх'ь бѣлыхъ і[олосъ. Два крайнихъ, ХВОСТОВЫХ']) пера снабжены бѣлыми по-
перечными полосами и чакимі.-же кончикоиъ, а на третьемт, иерЬ только одна по-
П(;речная полоса. Глаза бѣлые; к.тювъ свинцово-голубой, на концѣ черный; ноги 
свпнцово-сѣраго цвѣта. У самки темя не же.ітое, а такое-же, как'ь ііе])едняя часть 
головы, т. е. бѣ.тое, съ черными продольными по.ііосками. 

Область расігространенія трехпалаго дятла заслуживаетъ особаго разсмотрѣ-
нія, такъкакъвъсредне і і и южной Европѣ онъ встрѣчается исключи пѵіыіо на самыхъ 
высокихъ вершинахъ и н а г о р а х ъ средней высоты,на сѣверѣ-зке агоіі части свѣта его 
можно встрѣтить поіісемѣстно, точно такт.-же, какъ и вт. Срсднеіі Лзіи, гдѣ они 
живутъ къ ностоі>у, вплоть до Камчатки и Сахалина, кі. сѣверу до границы лѣ-
совъ и кті югу до Тянь-ПІаня. Как'ь нacтoян^aя горная птица, зтотъ дятелъ спу-
скаетсіі въ низменности и равнины только въ томт. случаѣ, если климатическія 
условія и флора имііюгі. въ них'ь такоіі-же хараіггеръ, каі;ъ вт. высоі;их'і. гори-
стыхъ мѣстностяхъ, ііакъ это бываетъ, напримііръ, въ сѣверныхъ лѣсныхъ обла-
стяхъ, на границѣ тундры. Въ предѣлахъ Германіи онъ выводить птенцовъ только 
въ Баварских'!. Альпах'].; в]]рочем'ь, многія наблюденія заставляют], думать, что 
онъ или временами появлиется въ горахь Силезіи и Богемском'], л'1'.су, или по-
стоянно живетъ и размножается тамъ, хотя и встр'Ьчается лишь очень ]»']ід]{о. 
Впрочемъ, гн'І5зда его не удалось найти ни одному изі, т']іхъ изсл'1'.д(іва'Г()леп, ко-
торые ]іричисляютъ его in. і]ос'гоинні.ш']. жителямъ средпе-г(^])маііск]іх'ь горъ. Зато 
досто]І'Іірно изн'І'.стно, что трехпалыіі ДЯТОЛ'І. живеп . постоянно въ АЛЫІІІІСКИХ'І. ГО-

рахъ, начиная съ ііриморских]. Аль]гъ и до восточні.іх']. ихъ отрогов]., в']. Карпатах']., 
і'Д'Ь, по словам'], ]'ра([)а Водзицкаго, онъ, точно таігі.-же, ]>aiij. и в'ь Камча']'К'ІІ, яв-
ляется самымі. ра-сіірос'і'])аиенн].ш'ь из], ,],я'іѵговъ, в'і. Трапсильваіісі;і]хъ Алі.пах']., 
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иа Канкаііѣ и на исѣхі. Скандинаискихъ горахъ, начиная отъ южной оконечности 
полуострова и до 70'^ с. ні.; точно также онъ водится въ сѣверноіі Россіи, 
на Уралѣ и на всѣхъ горахъ, а также въ лѣсахъ сѣверноп и Средней Лзіи, въ 
ныигі^указанпыхъ ігредѣлахъ. Невидимому, т ъ нигдѣ но встрѣчается въ болыиомъ 
количеств']'., и каждая пара занимаетъ довольно обпшрную область; зіпрочемъ, 
нужно замѣтить, что тѣ лѣса, въ которыхт. онъ поселяется, очень трудн(і 
іюдвергнуть подробному изсдѣдованію. 11а нашихъ Алъпахъ онъ держится исклю-
чительно въ хвойныхъ лѣсахъ, на сѣверѣ-же, повндимому. не менѣе охотно селится 
н въ березовыхъ. Если иожаръ истребитъ хвойный лѣсъ на большомъ нростран-

Т р е х п а л ы й дятелъ . P i c o i r o s t r idac ty lus . '/2 паст . вел. 

ствѣ И, такіімъ об])а.!ом'І., соядастъ тамъ благопріятныя услоіия для сильнаго раз-
множенія портяіцихъ деревья насѣкомьтхъ, то трехпалый дятелъ не упускаб)тъ та-
кого удобна]'0 случая собрать богатую добычу, и и.чслѣдователю иногда приходится 
въ такихъ случаях!, встрѣчать неожиданно очень большое количество этихъ дят-
ловъ. По обыкновенно на сѣверѣ онъ, как'ь кажется, отдаетъ предпочтение березо-
вымъ .тѣсамъ, можетъ быть уж(^ потому, что его оперрніе соиерпіенно напоминаетъ 
по циѣту кору старыхъ подгнивпіихт. стволовъ сѣворныхъ бероз!.. По окончаніи 
періода высиживанія и втотъ дяте.ть кочуетъ съ мѣста на мѣсто и при зтомъ OXOTHD 

присоедиия(>тся ]>'ь дроздамі., вмѣстѣ съ которыми онъ тогда часто ігопадается ві. 
силки. По вр(!мя атихіі коче,вокъ он'ь иногда -чалетаетъ далѣе границ'!, своего обыкно-
}іеннаго м'1;стожительства и, наприм'1;ръ, въ Г(!рмапіи, попадается даже вт. M'IICTHO-
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гтяхъ, казалось-бьт, совсѣмъ не подходшцих'ь для ноге. Такъ, но слокамч. Паумана, 
въ Ангальтѣ ііодстрѣлилп однажды такого діітла на одномъ дубѣ; точно также 
много разъ онъ попадался подъ ныгтрѣлы охотииковъ п въ иредгоріѵі Баиарскиѵі, 
Лльнъ. Можетъ быть онъ, не ириилокая до ciix'i. норъ лнішанііі о]шнтологонъ, 
странствуетъ по Германіи гораіідо чанір, чѣмъ мы думаемъ. осноныиаясь на имѣю-
іцихся наблюдоніяхъ. 

Свопмъ поведеніет . и характеромъ трехпалый дятелъ наионішаеть ііестраго; 
по крайней мѣрѣ, между тѣми представителями этихъ видові., которыхъ я наблю-
далъ въ Лапландіп и Сибири, мнѣ не удалось наіітп въ этомъ отношсніи никакоіі 
разницы. Трехпалый дятелъ такий же рѣзвыіі, ловкііі, смѣлый и неутомимый, и 
своимъ полетомъ также наиоминаетъ иестраго дятла; голоса ихъ очені. сходны, 
но, по словамт. Гиртаннера, утрехпалаго дятла тонъ голоса болѣо НШІОКЪ. Он'ь бара-
баиитъ ігодобно пестрому дятлу, такъ-же жаденъ, какъ тотъ, и потому его такя:е 
МОЖНО подманить, подражая его постукиванію по дереву; словомъ,эти оба дятла сходны 
во всѣхъ отнопгеніяхъ. Пппіа, какъ у того, такъ и у другого, состоитъ изт, насѣкомыхі. 
и растительныхъ вепі,есгвъ. Въ Альпіискихъ лѣсахъ, какъ сообщаетъ Гпртаннеръ, 
онъ питается преимущественно яйцами и личинками сосноваго іиелкоиряда и 
кромѣ того разными насѣкомыми, а молсетъ быть, отчасти, и растительными ве-
пі,ествами, наиримѣрь, кедровыми орФ.хамп; въ лѣсах'і> средне-германскихъ горі. 
онъ питается тѣмъ-же, чѣмъ ]i пестрые дятлы, а на сѣверѣ онъ собпраеті> съ де-
ревьев!. всенозможныхъ насѣк(шыхъ, для чего отрываетт. болыи'к! куски коры п 
иродалбливаетъ глубокія отверстія въ подгнпвшнхъ ствіліахъ. Коллеттъ изслѣдовалт. 
желудки трехъ такихъ дятловъ, и оказалось, что они были наполнены личинками мухъ, 
ojitxoTBopoin. и дровосѣковъ, кпторыя принадлежатъ къ числу злѣйіпихъ врагоігь лѣса, 
атакже нѣкоторыхт, другихі.насѣкомыхт,,особенно бабочекъ.Осенью онъ навѣрно пи-
тается и растительными веществами, особенно ягодами, іготому что въ противномт. 
случаѣ было-бы не(ібъясним(і, іточему онъ попадаеті. нъ силки. Относительно того, 
какъ онъ ведетъ с(?бя в-ь птенцовую пору, имѣется еще очень мало данныхъ. 
1"нѣздо, которое изслѣдова.іъ Гпртаннеръ, находилось на большой высоК(ііі ели, 
росшей в'ь одном'1. горномт. лѣсу в'ь кантонѣ Граубюнденъ, на нілсотіі приблизи-
тельно 1600 т . надт, уровнемъ моря; дупло это находилось настолько высоко, что 
пришлось срубить дерево, чтобы достать изъ него птенцовъ. Такія дупла выдалбли-
ваются самой птицей и мало отличаются отъ жилпиі,а наіиихъ иестрыхъ дятловь. 
І Н началѣ іюня самка кладетъ 4 — 5 блестящихъ бѣлыхт. яицъ, имѣюіцихт, 2 4 — 
26 т . т . в ъ длину и 18—19 ш. поиеречникѣ; они высиживаются, вѣроіггни, обоими 
супругами, которые сообща заботят("я и о птенцахъ. 

Ыолодые трехпалые дятлы, вынутые изъ гнѣзда, которыхъ воспитывалъ 
Гпртаннеръ, охотно брали изт. ])укъ муравьиный куколки, причемъ онп всегда дра-
лись другъ съ другомт, и постоянно испусі;али крикъ, похожій на голпсъ малаго 
иестраго дятла, но нѣсколько болѣе низкій и звучаний вридѣ «гиги». Птенцы эти пре-
красно развивались и уже достигли почти того возраста, когда они начинают!, ле-
тать, но однажды утромч. ихъ нашли мертвыми. Причина ихъ смерти осталась не-
разъясненно!!; повидимому, неволя вообпіе переносится ими нелегко. 

Ц, 
* 

Самыми ('(іверпіениымй престанителями отряда будутъ Настоящіе пестрые 
дятлы (Dendrocopus. Bunlspecht), таігькаі;ъони почти исключительно держатся наство-
•тахъ дереіп.е]п. и толы>о іп. р'іідки.\'Ь случаях-!, спускаются на землю. Они при-
надлежать к'Ь числу птиц'ь среднеіі и малой величины и сл<іжеиы сраннителт.но 
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ішітніі. Хінісп. их'1> длиняыіі и клин(»(х'іразный, оііореніе равпомѣрЕаі-о чориаш 
цііѣта сі, бѣлі.імъ ріісуякимъ. ІІріінадлежащіе сюда виды живутъ почти по всѣхъ 
опластяхіі распроетраноніп ДІГГЛОІІЪ ВООИОІЦР, за исключеніемъ эфіопскигі. 

Сіамымъ извѣстнымъ д(ілжонъ считаться напіъ Обыкновенный или Большой пестрый 
дятелъ (Dendrocopus major, Picus major, cissa, pinetoriim, pitiopicus, frontium, monta-
nus, pipra, alpestris, mesospilus, brevirostris, sordidiis, lucorum, baskirensis, Dryo-
bates major. Buntspecht. Epeiche varie). Онъ вполнѣ заслуживаегь свое названіе, 
такъ какъ опероніе его дѣіістБптельни необыкновенно пестро. Верхняя часть го.товы 
и верхняя часть тѣла В(мдиц(! черные, тіічнп такъ-5к(!, ісаігь и узкая полоска, которая 
тігнется в ь видѣ уздечки возлѣ расщепа клюва, ндетъ по биковоіі сторонѣ іпеи, прибли-
жается къ груди, но не слипается съ такиіі-же полоскоіі другой стороны. Бока 
уздечки и головы вплоть до висі;овъ, продилговатыя поперечныя иятна по стори-
намъ іпеи, позади только что упимянутыхъ частей, а также и широкое продольное 
плечевгіе зерка.іьце—бѣлыя,так()Го-же цвѣта и нпжнія части ПТПЦЫ,ХОТІ[ ОНѢ большею 
частью грязпѣе. Широкое затылочное! пятно, задъп нпжнія кроющія перья хвоста— 
ярко-пурпуровыя. Н а большпхъ маховыхъ—пять, а на ма.іыхъ—три бѣлыхъ ио-
п(-репных'ь тггна, К(Яорыя, при с.юженныхъ крыльяхъ, образуютъ пять попереч-
ныхъ иолосокъ. Первый два наружный пера хвоста въ своей конечной половинѣ 
бѣлаго цвѣта, снабжены днуия черными перехватами, тогда какъ на гретьпхі. 
перьяхъ съ каждоіі стороны пмѣется только одипъ таісоГі перехватъ. У самокт. 
пурпуроваго пятна па затылкѣ нѣтъ. У молодыхъ верхъ головы карминово-
красныи. Глаза буро-іграсные; КЛІОІІЪ сіг1;тло-сшінцоваго цвѣта; ноги зе.теновато-сѣрыя. 
Длина атихъ дятлов'ь достигаегь 23—2') с т . , разыахъ крыльевъ 46—18, длина 
К])ы.іа !(•>, а хвоста 8,.') cm. 

^ГЬсти наіпего обыкновеннаго дятла въ сѣнерноіі Афрпкѣ заступаетъ маврп-
танскііі д>ггелъ, а въ Спріи, ІІалестпнѣ, ІІерсіи, Китаѣ и на Гіімма.іаяхъ—другія 
родственны)! формы, которыхъ одни счнтаюгъ за самостоятельные виды, другіо 
за разновидности. Особенно слѣдуетъ упомянуть Мавританскаго дятла (Dendrocopus 
numidicus, Picus numidicus, numidus, mauritanicus, lunatus, jugurtha, jaballa, Leu-
conotopicus numidicus. Maurenspecht. Epeiche de Numidie), такъ какъ онъ одлнъ разъ 
бьші наііденъ въ ІІспанін, а о д и т . но краіінеи мѣрѣ очень близкйі і;ъ нему видъ, 
(ГО Лльтуму, иы.ть встрѣченъ однажды около ^Гюнстера. Маврптапскііі: нпдъ отли-
чается от'ь обыкновеннаго дятла значительно менынеіі величпноіі п въ особенности 
тѣм'ь, что черным полоски боковъ іпеп у него меньпіе развиты, но при этомъ обѣ 
онѣ соединяются нолосоіі роскошнаго ярко-краснаго цвѣта, идупі,ей поперекъ ниж-
неіі 4 a c T i t горла. По.тиска зга у старыхъ птицъ окаймлена чернымъ, а у болѣе мо-
ледыхъ ![оі(еречкыя крапчатыя ііолосы соединяются между собой. 

Отечестномт, исѣмъ извѣстнаго обыкновеннаго дятла служатъ—вся Европа, 
Сибирь вплоть до Камчатки и Яионія. Его нужно отмѣтить, какъ самаго обыкно-
веннаго изъ наиіихъ европейскйхъ дятловъ и самаго многочислениаго среди азіат-
скихъ ііидонъ. Я находилъ его во всѣхъ тѣхъ странахъ нашего полушарііг, гдѣ только я 
путешествовалъ, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ много лѣсовъ, за единственнымъ исключе-
ніемъ Лльиійскихч, горъ. < )нъ малочнслевт> въ Лаиландіи, уже довольно обыкновененъ 
въ южной Скандинавіи и Финляндіи, а во всеіі остальной Европѣ, по крайней jrhpf., 
не рѣдокъ, хотя нъ Лспаніи, благодаря скудности лѣсовъ этой страны, эти дятлы 
живутъ болѣе разъединенно, чѣмт. у нась. То же самое относіггся и къ Греціи, но 
не къ ІІталіи, въ которой больпііе пестрые дятлы встрѣчаютсіг столь-же часто, какъ и 
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въ Гсрманіи—въ самыхъ разнообразных!. рощах'і.. Онъ очень обыкновонеи і. въ 
Турціи ц по всей Россіи, за исключеніемъ Кавказа; въ Сибири его встрѣтипіь, но 
крайней мѣрѣ, во всѣхъ лѣспстыхъ мѣстахъ и даже нерѣдко въ бозлЬснихъ сте-
ішхъ, хотя тамъ для лазанія ему остаются только заборы, да дерсвянныя постройки. 
Стоптъ только развести гдѣ-нибудь въ степи какую-либо роіцпцу, дятлы, по сло-
ваміі Радде, первыми поселяются т . этоіі области, которую они прежде облетали. 
Съ достовѣрностью еще неизвестно, насколько эти птицы распространяются къюгу 

Большой песгрыГі дятелъ. iJendrocopus major. Средній пестрый дятедъ. D. medius. Малы» 
пестрый дятел'ь. D. minor, '/а наст. вел. 

въЛзіи; напротивъ, мы знаемъ, что онѣна югѣ-востокѣи югѣпереходятъ заграницы 
Европы, напримѣръ въ Малую Лзію и, в'Ьроятно, также водятся въ протпвулежапціх'!. 
Исианіи частяхъ Марокко. Образъ жизни больиюго пестраго дятла вігериые был ь 
описанъ моимъ отцом'ь и затѣмъ Иауманомъ. Оііисанія эти настолько хороши, что 
съ тѣхъ поръ они только отчасти дополніглись. Вѣрныгі моему правилу всегда со-
хранять за изслѣдоват(Шіми право первенства, въ основаніе нпжослѣ і;уюпі,аги опи-
саиііЕ я беру наблюдені)[ днухъ выіпеупомянутыхъ авгоровъ. 
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ііолыііоіі иск'трый дятелъ одинаково любитъ какъ лѣсныя опушки, такъ и 
дромучій лѣсъ, но лоііадается и въ ііолевыхъ рощицахъ, а осенью и зимой по-
является и въ садахъ. Онъ предііочитаетъ сосновые лѣса, тололевыя и ивовыя 
і-аросли. Лѣтнііі рапонъегомѣстожіітельстванеслтпкомъ обіііиренъ; осенью же и зимоіі 
большіе пестрые дятлы кочуютъ уже на б(>льшомъ пространствѣ іі жіівутъ тогда въ 
сообіцестнѣ поползнеіі, пиіцухъ, сігаицъ п корольковъ. Лѣтомъ дят(!лъ не терпнтъ 
другихъ дятловъ, зале гѣвпшхъ въ районъ его мѣстожлтельства. Бо время своей 
кочевки эти птпцы держатся деревьевъ и рѣдко пролетаютъ поля. Н а сво-
бодѣ онѣ ііреслѣдуют."ь только одну цѣлъ во время своихъ странствованій и, по-
падаясь на этихъ, свойствеяныхъ ихъ образу жизни, мѣстахь, онѣ, конечно, забо-
тятся только о томъ, чтобы отыскать себѣ побольше пиш;и и при эгомъ немножко 
ігосмотрѣть на оіфужаюицй ихъ міръ. 

По оппсанію Иаумана, болыпоіі пестрый дятель—сіільная, веселая, проворная, 
смѣла}[ и притомъ краслиая нтлца, бросающаяся въ глаза окраска которой, бла-
годаря своей пестротѣ, уж(; издали отличаетъ ее, въ особенностіг, когда она летитъ. 
«Красивое зрѣлип;е прсідставляютъ собой эти дятлы, когда въ ясную погоду они 
перелетаютъ съ дерева на дерево, быстро бѣгаютъ по сучьямъ въ солнечный день, 
грѣются на в е р х у т к а х ъ выстгпх'ь деревьев!, илл, наконоцъ. слдя на засох-
нгемъ суку, залптомъ лучами солнца, лздаютъ свое своеобразное ворчаніе. Они 
лочтіг всегда находятся въ движеніп, ігрл отомъ очень проворны и В(;сьма пріятно 
оживляюгь собою лѣсъ, въ особенности темні.тй хвоііный боръ». И х ъ лолетъ от-
])ывистый, довольно быстрый л іиумяіцііі, однако обыкновенно неііродолжлтельный. 
По землѣ дятлы прыгаютъ довольно Л(івко, однако па землю оніг спускаются рѣдко. 
Весьма охотно они садятся на самыя выінки деревьевъ и пздаютъ тогда свое 
«itHK пик» или «кнк кик», повторяя его нѣеколько разъ. Почь, какъ и осталь-
ные дятлы, они ігроводятъ въ дуллахъ дереиьенъ; будучи ранены, они ипіутъ та-
кнхъ-же убѣжиіцъ. К ъ слоимъ собрагьямъ большой лестрыіі дятелъ ни въ какомъ 
случаѣ не относится дружелюбно, точно также его нельзя назвать обицітельнымъ, 
несмотря на его кэчевки згь сооб]цествѣ стаекъ мелкпхъ іітпчекъ. К ъ спницамъ, 
\;оролькамъ, п т ц у х а м ъ и нололзнямъ онъ также не выказываетъ особой прі-
язни. Повиднмому, онъ играетъ роль старшаго, но соверніенно не заботится о 
своихъ маленысихъ слутниісахъ, предоставліііі ии'ь слѣдоиать за собой. Однако въ 
Сибири эти дятлы встрѣчаются ві. сообиі,ествѣ странетвуюиціхъ дрі>здо«'ь л, такъ 
какъ оч(Яіи;і,но піігыганье послѣднихъ по лѣсу н(І можегь доставить лмъ особен-
наі'о удовольствия, то нужно лредиоложнть, что подобные; сожители все-таки ііри-
нілись нмъ но нраву, несмотря на кажуим'еся их'ь равнодуппе. Иаоборогь, 
дятелъ вралгдебно относится къ другому дятлу; происходитъ-ли это подъ вліяніемъ 
ровности ихъ, или ИУЬ боязни за своіі кормъ—я не предрѣпіаю. Большой пестрый дя-
Т(\гь—одпнч, и.чъ гѣх-ь датлон ь, которых'ь можно подманить подражагельнымъ рав-
номѣрнымъ лостукивані(!мъ. Весною онъ непреминетъ прллетѣть, лиіль только услы-
шитъ удары, ігохожіе на его постукиваніе или долбление, такь какъ въ это время 
на сцену является и ревность. Однако лѣтомъ иосенью онъ также иодіетаегь вплоть 
къ подманившему ei'O охотнику и начинаетъ лазать по всѣмъ сучьямъ, отыскивал 
ііредлолагаемаго соперника или злоумыіпленника. Н а такой стукъ іірилетаютъ не 
только самцы, но и самки: ясное нодтвеі»жіі,ені<', что причиной такого ііоііеденія 
іггицы слуліитъ не одна ревность, но и боязнь за похліценіе ко])ма. К ъ дятламъ 
другихъ породъ, больпгой пестрый дяте.іъ такгке не относится д})ужелюбяо. Однако 
Піахтъ видіілт. однажды всѣ три родст'венныхъ вида л(>стрихъ дятловъ, большого, 
средняго и малаго, слдѣвшлхъ одновременно на одномъ и томт>-же д(!ревѣ. 
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Пиіцу большого пестраго дятла составляютъ разлпчныя насѣкомыи, их'ь яйца, 
личинки, куколки, а также орѣхи и ягоды. Моіі отецъ, а іюслѣ него и Наумаш., 
оснонынаясь на своихъ наблюденіяхъ, унѣряюті., что эти дятлы не ѣдятъ мура-
вьенъ и НС кормятт. ятенцовъ куколками этихъ насѣкомыхТ). 1[аігротив'і>, Глогері, 
говорить, что желудокъ одного пестраго дятла, убитаго ^ имъ въ сильньтіі морозъ, 
былъ «исключительно и почти соворигенно наяолненъ» крупными лѣсными му-
равьями. По набіоденіямТ) моего отца, этотъ дігтел'ь—главныіі врагъ короѣдовт., 
ихъ личинокъ и яицъ. Добывая ихъ, онъ аккуратно откалываетъ куски сосно-
вой коры. «Я часто съ удовольствіемъ наблюда.іъ за этимъ. Птпца бѣгаетъ по 
стволамт> С7. отставіпеіо короіі и треіцинамп, всовываетъ клюнъ и языкъ і[од'ь кору 
и отщепляетъ ее прочь, если не моясетъ добраться до насѣкомыхъ. Я осматри-
валъ падакшіе куски коры и всегда находилъ нѵь источенными короѣдами. Ііестрыіі 
дятелъ ѣстъ также, всякаго рода гусенпцъ, вредныхч. для лѣсиыхъ деревьев^,, и 
выкармливаетт, ими своихъ птенцовъ. Это—настояпі,іп охранитель лѣсовъ и его 
должно всяіаімп способами щадить». Въ этомъ мнѣніи сходется почти всѣ на-
наб.тдателп. «Когда дятс.іъ долбптъ тонкіе сучкп», добавляетъ Науманъ, «можно 
замѣтить, какъ онъ часто внезапно шмыгаетъ на другую сторону, чтобы не упу-
стить насѣкомыхъ, вспугнутыхъ его долб.ііеніемъ и убѣгаюіцихъ туда, такъ как'і> 
зти ііослѣдніе поступают!! точно так'ь-же, какъ и дожд(?вые черви при приблиягеніи 
крота. Какъ тѣ, такъ и другіе хорошо узнаютъ близость своего смертельнаго 
врага». 

Въ искдючительныхъ случаяхъ, впрочемТ), бываетъ, что и за этими полезными 
птицами водятся маленькіе грѣшки. Tain., по словамъ Визе, іп. 184І году былі. 
убипі одипъ пестрый дятелъ специально для того, чтобы узнать, что он'ь несъ въ 
клювѣ для своихъ птенцовъ. Оказалось, что это былъ еще го.тып птенецъ синицы, 
котораго онъ, вѣроятно, заклевалъ во время своей охоты за насѣкомыми. Но п<і-
добные проступки случаются, конечно, очень рѣдко. Гораздо чаіцо пестрый дятел і. 
питается сѣменами, особенно орѣхами и сѣменами сосновыхъ пшшекъ. Первые онч, 
отрыиаетъ, уноситъ въ какую-нибудь выбранную распі,елину въ дерелѣ и тамі, 
ихъ разбиваетъ. Часто видиіпь его прпцѣпивіпимся п работаюпщмъ надъ сосно-
вой шишкой; еще чапіе онъ ее отрываета, прптаскпвает'Ь на какой-нибудь сучекі. 
и выклевываетъ изъ нея сѣмена. Въ то время, когда вызрѣваютъ сѣмена наиіихъ 
хвойныхъ деревьевъ онъ предпочтительно питаетсіг пми, хотя добывать ихъ для н е т 
дѣло неособенно легкое. «Когдаонъзахочетъ полакомиться сосновыми сѣмечками,» 
сообщаетъ мои отецъ, «онъ предварительно выдалбливаетъ углубленіе на верхнеіі сто-
ронѣ раско-лотаго или сухого сучка, такъ, чтобы ]іъ него могла иомѣститься поло-
вина сосновоіі 1ПИПІКИ. Разъ я видѣлъ подобное-ясе углубление въ твердоіі корѣ 
одной сосны у самой земли, но оно мало употреблялось въ дѣло. Когда углубле-
ніе готово, пестрый дятелъ летитъ на верпіину дерева и карабкается сі. сучіса на 
сучекъ по какоіі-нибудь вѣткѣ, чтобы удобн'1и> заполучить іпипіку, схватываетъ ее 
за стебелекъ и откусываетъ, но такі., чтобы он'ь могъ епі,е зад(?рлсать ее въ клювіі, 
затѣмъ тапіптъ ее къ выпіеописанному углубленію и поміицаетъ такь, чтобы 
конец'ь ее торчалі> кверху. Тогда онъ нрпдерживаетъ ее внутрі^нними передними 
пальцами и долбитъ по верхуппгіі піипіки до тѣх'ь поръ, пока покрыиіечкп не рас-
щеплются и сѣмечки могутъ быть выіпелупіепы. Покинчпві. съ одной піпппіой, на 
что онъ тратитъ отъ 3 до 4 минуть, о т . добі,іваетт, вторую такимъ-же образомт., 
но до тѣхъ поръ не выкидываеть прежней піиипіи, пока не понадобится вставить 
въ углубл(>ніе новун). Мнѣкалсется, что OH'J, дѣ.іаетъ это для того, чтобы имѣть воз-
можность ente разъ обыскать прежнюю піипіку, если оні, не наіідетъ новой, так'і. 
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какъ до-чиста іііиіику он'ь не ныѣдастъ, какъ это д1ілают'іі клесты. Въ такомі. за-
ніггіи онъ часто проводптіі большую часть дня и ігочти БС(̂  на одномъ и томъ-же 
доровѣ. В ъ моомъ лѣсу есть сосна, на которой одинъ п Т(П"і.-же дятслъ занимался 
^гпмъ иѣсііолько нодѣль. Питаться іпиішіами дятлы начинают'і. уже сь середины 
августа, хотя они вт> это время еще и не вполнѣ наполнены зернами, не говоря 
уже о ихъ недозрѣлости, а зимой они ігитаютея почти исключительно ими. Благо-
даря этимъ сосновым'1. ніинікамъ клюві) ихъ быва(!тъ отчасти нокрытъ смолой, 
между тѣмъ какъ клювы другихъ дятловт) часто бываютъ покрыты землей». 
Сколь искусенъ пестрый дятелъ въ этихъ занятіігхъ съ ніиніками, столь-жо нетер-
пѣливъ онъ при иостройкѣ своего гнѣзда. Прежде чѣмъ закончить одно дупло, онъ 
начинаеть, не кончая, много другихъ и, если нозможно, отыскикаетъ такое, 
въ которомъ онъ или какой-нибудь его сородич'ь уже гнѣздился. Іймп он'ь моікетъ 
выбрать болѣв мягкую породу деревьенъ, какт. это, наиримѣръ, пиі.етъ мѣсто 
почти всюду въ русскихъ и сибирскихъ лѣсахъ, то предпочнтаетъ ее всѣмътвер-
дымъ породамъ, такъ что можно сказать почти ст. опредііденносіью, что вы замѣ-
тите его углубленіе для гнѣіда на каждой изъ растуні,их'ь между елями и сос-
нами осинѣ, тополѣ или В(!тлѣ. Так(»е дупло съ гнѣздомъ почти всегда находится 
на значительной высотѣ, обыкнов(Шнно на 10 т . п выик-, рѣл«! ниже надъ 
аемлей. Входное отверстіе гнѣзда такъ мало, что птидѣ только нііору влѣзть и вы-
лѣзть; внутреннее И(>мѣпі,ені(і книзу отъ входа обыкновенно іпічти 30 cm. глубиной 
и около 15 с т . въ поігеречникѣ; внутри это помѣпі,еиі(^ так'і,-5к0 гладко вырабо-
тано, какъ и въгнѣздахъ другихъ ДІГТЛОВЪ И внизу выложено мелкими ніепочками. 
Передъ спариваніемъ дятлы бынаютъ очень оживлены, таігь ];аі;ъ за одной самкой 
ухаживаютъ обыкновенно два или нѣско.іько самцот . . «Они несоло яімыгаютъ 
надъ д(!ревьнми», разс(;азываетъ моіі отец'ь, «п часто л(П'аютъ кругами. Если кто-
нибудь пзъ нихъ }[алетаетси вдоволь, то садится на какоіі-нпбудь сухой сукъ и 
сердито ворчптъ на д]»угихъ дятловъ. Это въ особенности .шмѣтно по тому, что, 
лиінь только и е р е с т а н т . летать одинъ, другіе начинаютъ. Такая игра продо.іжается 
цѣлыиіі часами. Если въ это время пестрый дятелъ замѣтитъ самку, которан всегда 
находится гдѣ-нибудь по близостл, онъ тотчасъ-лге оставлнетъ свое мѣсто іг летитъ 
къ ней. Оба начинают-!, тогда носиться «округъ и очень громко кричатъ «кэк 
как кэк» II «кик кик». Если это услыінитъ другой дятелъ, онъ также прилетаетъ, 
II іфики становятся еще р(!вн0стн'1'.е: оба пресл-Іідуютъ самку и ііі,иилн)тъ другъ 
друга. ;)та игра длится до 7, самое большее до 8 часон'ь утра и продолжается до 
тѣхъ поръ, пока один'і, изъ самцомъ н(> одержігп. побѣды и coBej)iHenno н(! лро-
гонпгь другого. Кладка состопт'Ь и;ѵь 1—Г), рѣдко ti, маленьких'!., іірод(»лгоііатыхъ 
яицъ съ очень нѣжною мелкозерніістоіі скорлуііоіг блестяііі:нго бѣлаго цн'Ьта.Самецъ 
и самка сидятъ на яіідахт, по-ііеремѣнно, высиживаютъ ит(шцовъ черезъ 14—16 
днеіі )1 съ самоотнергкеніемъ выкармливают!, своихъ нтенцовъ, вначалѣ весьма 
безпомоіцныхч, и уродлиныхъ, благодаря непропорциональности величины частей 
тѣла. Они очень любятъ свое потомство, сердито кричатт., если что-либо ему угро-
жаетъ и не удаляются отъ своего гнійда. По и ПГ)С,Л'[І ТОГО, і;аііт. птенцы выле-
т л п . изъ гніада, старики ігродолжаютъ руководить ими и кормить ихъ еще долгое 
время, пока послѣдніе не стануп . въ дѣйствительности самостоятельными, и ро-
дители увѣрены, что птенцы вт. состояніи промі,іиілять себіі і!иііі,у б(>з'і, іго-
сторопней пом(Лци. 

Попманньк! ибстрые дятлы іп. высніей січмгени занимательні.і. Их'і. нетрудно 
иріучить к'і. любой пиіцѣ. ІІ мѣсяцами доржалі. ихъ на обыкноиелпюмч. кормѣ для 
дроздоііъ. Они очень хороню ужинаяптя со ВСНІВОЗМОЖНЫМИ мелкими і!ичуисками, 
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который, сажаютъ in, ііпмъ, но не тсриитъ никого ііз-і, сніюіі породы. ІІхі . не-
терпимость, склонность къ дракамъ л буйству проянлпются нъ самоіг ранней 
молодости. «Птенцы», такт, пишегі. Лпбе, «ііынутые аа день и;гь идного и тпги-жо 
гнѣзда, ноумѣвіиіе едцо какъ слѣдуетт. летать, (м\чп лх'ь сажали нмѣстѣ на платье 
пхъ ьосиитателя. съ такимъ ожесточеніемч. бросались друг'ь на друга, чти ихі. 
една усігЬвали разлучать, чтобы нредотнратить серьезныя нораненія, in. осибенностп 
ііъ голову п нзыкъ. Но считая этихъ драчлиныхъ наклонностеіг. они радовали 
каждаго благосклоннаго воспитателя ііріятностью и неутомимостью свопхъ движеній. 
неселымъ, звонкнмъ голосомъ н миловидностью». 

Въ свое время Лііб(^ для моеіі книги «Иийманныя нтицы», П('})еда.п> мн)'. 
такое драгоцѣнное описаніе жизнн наніихъ дятл(і]гь въ плѣну, что л не могу от-
казать себѣ въ удовольствіи повториті. его здѣсь. «Гкільпіон П(ттр].ііі ;і,ят(>Л'ь—кра-
сивое созданіе, которое такъ-же иривязываетог ]п. челоііѣку, і;акъ выпіеонисанныя 
пѣвчія птицы. Моіі дѣдъ при помоиці корма для синицъ ностененнп ириручилі. 
одного свободно живущаго дятла къ своему окну настолько, что онъ пргглетал'ь 
всякій раз'ь, когда оно отворялось, чтобы кормиться орѣхами и тому подобнымт., 
причемъ бра.чъ это если не пряші изъ рукъ, т(» изі. ііритянутоіі ему ложки. 
Смолоду воспитываомыіі дятелъ скоро пріучается узнавать своего хозяина и 
далее узнаеп. его по его піагамъ: уже, КО]"ДА я вхожу по лѣстнпцѣ въ свон) J.'OM-

нату, дятелъ, котирыіі жив(П'ъ у меня какч. разч. в'і. пастояпіее время, окликаетъ 
меня своим'ь повторяюпіимся радостным'!, «кик»; передъ моимъ нходом'1., наскилько 
иозволяетъ это его клѣтка, онъ пдетъ мнѣ на встрѣчу. прижимая кт> рф.ии^ткѣ свои 
красиво оперішныя части и испускаегь тихііі, лукавый звукъ, лишь только я под-
хожу ближе. Велика быва(>тъ его радость, когда я яринопіу ('му (^р1;хь, слегка над-
1>ѣзанныіі ножемъ на кончикѣ. Я держу этотъ орѣх'ь крѣігко въ пальцахі,, а дятелі, 
въ нѣсколько ударов'!., не задѣвая моихъ пальцевъ, раскалываетъ скорлупу и іп,і-
чиищегь все ядрышко вплоть до піелухн. Еслн-лге я приду ему на номопЦ' и раз-
грызу ор'Ьх'ь, OH'j. частенько выражаетъ мн'!; свою благодарность, выбивая по же-
стяному яіцику іінпзу кл'];ткн дробью н'Г.сколько строфъ. Такое (ч-о позіеденіе 
должно означать, что он'і, in, особенности желает'ь MH'JI понравиті,ся. Пестрьи; 
дятлы вообще умныя птпцы и въ особенности хара];терні.т у нііхі, блестяіціе 
глаза, обдумываніе каждаго шага, добродуіиіе и страсть къ лакомству. Въ пхъ 
образ'Ь жизни ктому-же есть н'Ьчтп при})лі^і;ательпоо но своеіі забавности. 

«ТІрыгаюгь они правда довольно нелоіп;о, но отнюдь не так'ь rjty.uio, каіп. 
воробьи; скорѣе они напомипаюгь изяпщую знатную Д'Ьвуиіку, над'Ьвшую дере-
вянные банімаки, благодаря чему ея походка становится неловкоіі и вызываетъ 
улыбку. Вс(! в'ь движеніяхт. дятлов'ь изяпіно: и своеобразная подеі^чік^іі^яіая по-
ходка, и сановитость, п см'Ьлость, и минутное лнн'юпі.і'і'ство, п пугливая осторожность 
въ лвижеиіях'ь его головы. Даже в'ь томъ случа'Ь, когда осторолгво на])уіиить ихъ 
сонъ, они не выказываютт. особеннаго недовольства и карабкаются но направленію 
K'l, ламповому сігііту, чтобы узнать въ чсмъдѣдо. Они считаюгъ необходимостью псе. 
разслѣдовать досконально, сначала пусііая })ъ д'Ьло свои языкъ, а загЬмъ улсе уси-
ленно долбя своимъ клювомъ. Это своііство пхъ становится особенно пріятнымъ, 
когда они зам'1'.чаютъ, что ихъ способъ изсл'1ідованія въ КОНЦ'ІІ КОПЦОВ'І, причиняетт, 
боль, если лицо пли руку совсЛ'.мъ приблизить к'ь их'і. КЛ'1ІТК'1І; ОНИ тогда д'Ьйствуюп. 
клювомъ осторожно. Ксли-лсе и то и другое держать на н'1'.которомъ разстояніи. то 
становится забавным'ь наблюдать, как'і. дятелъ своимъ языком'1, (мцупываетъ вапіъ 
кончик'1, носа пли обыскивает'ь бороду. Пупишные свободно въ комнагіі, они, благо-
даря (;во(>му лн)боиытству, вч, ігіісколько мгиовеній становіггся невыносимыми, но 



R7 2 .,ж II а и ь ж и в о т ц ы х ъ" в р э м л. 

зато ПХ7) продѣлісп сііоссібны достаипть много удпгіольстпія. Kypbo;iF[o смитрѣть, когда 
они разыіцутъ открытую книгу; сначала они осторожно иеревертываютъ своиыъ язы-
комъ нѣскилько странііцъ и. наіідіг еодержаніе книги не по сноему вкусу, нѣсколькимн 
ударами клюиа отбрасываютъ со вт, сторону. Насколько умны эти птицы, несмотря 
на сильныя сотрясенія мпзга ііридололеніи дерева, видно изъ слѣдуіоиі,аго наблюденія. 
Случается иногда, хотя нечасти, что онизаиутываютсяоднимъизънальцевъ въ иетляхъ 
тоикоіі проволоки, которою переплетены толстые прутвя ихъ клѣтки. Въ такихъ слу-
паяхъ они не бьются отчаянно, потерявъ голову въ безумномъ страхѣ, но внима-
тельно разсматриваютъ злополучное мѣсто и съ помощью клюва осторожно вытаски-
ваютъ коготь. 

«Несмотря на всѣ привлекательныя качества больпюго пестраго дятла, у него 
ость и непріятныя стороны, о кот(]рыхъ я не могу умолчать. р]сли его выпустить изъ 
клѣткп, чтобы вполнѣ насладиться его любознательностью и боіікостью, онъ очень 
часто садится кому-нибудь на ногу и карабкается по неіі, не заботясь о томъ, что 
его когти причиняютъ боль. Когда-же съ нимъ играютъ, нужно быть всегда осторон;-
нымъ, такъ какъ птица тогда забываетъ, что удары ея клюва могутъ причинить 
сильную боль. Когда дяте.іъ награждаетъ ими своего хозяина, онъ это дѣлаетъ, ко-
нечно, шутя, отчасти подобно тому, какъ это дѣлаютъ ручныя хпіцныя [ітпцы; осо-
бенную забаву онч. находпгъ вт. клеваніи лальцевъ, но дѣлаетъ это отнюдь не съ 
гнѣномъ или злобою. Эти два качества чужды добродушію моего друга дятла. Если 
на его клѣтку сяд(!тъ другая птица, онъ выказываетъ только радость, что можетъ 
минуті:у побывать въ обществѣ, но опять такн не зависть и не злобу. 

Дятелъ очень любитъ обп^ество, хотя съ перваго взгляда этого не ігредпола-
гаешь, глігдя на одиноко летаюиціхт. по лѣсу и саду свободных!, птицъ. Онъ бы-
ваетъ очень благодаренъ, если кто-нибудь заіімется съ впмъ, и всегда очень опре-
д'ктенио выказываетъ хозяину свою любовь кт. обществу». 

]Іаско.тько болыпі(! пестрые дятлы могутъ привязаться къ че.товѣкт, станетъ 
яснымъ пзъ ннлсеігриведеннаго сообіцепія Гиртапнера, которое было уже мною опу-
бликовано почти въ томт. же видѣ, но я не выпускаю его и здѣсь, чтобы отмѣтить 
выпгсупомянутоо качество дятловъ, «Одному изъ моихъ /іитомдевъ, ставшоіиу вггол-
нѣ самостоятельнымъ и научившемуся отыскивать червей, оводовъ, пчелъ п тому 
подобное, я хот'ктъ возвратить свободу и отнест, его въ лѣст., гдѣ и выпустилъ 
летать. Онъ тотчасъ-же отъ удовольствія порхнулт. вверхт. на елку и, і;азал(К'і,,чуветво-
валъ себя вполнѣ хорошо, но все время сліднді» за мноіі. Когда я рѣіііилъ было 
удалиться, онъ началъ испускать призывные крики, по.тетіліт, за мноіі и сѣлъ на 
меня. Как'ь часто и по возможности далеко я ни отходплъ отъ него, онт, всегда умѣлъ 
найти меня и мнѣ, вт, концѣ концовъ, ничего не оставалось бол he, каі;ъ взять его обрат-
но домой. Другоіі питомецт, былъ настолько ручнымъ, что іго.іьзовался правомь по 
желанію улетап, и прилегать и, такт, і:акт, онт, никогда не помыпіля.іъ о бѣгствѣ, 
то его можно было частенько встретить лазаюні,имъ, каііъ дома, по деревьямъ го-
родскихъ бульваровъ. Онъ всегда откликался на мои свисть, прплеталъ н въ на-
граду получалъ личипоііъ маисісаго жука. Если-же онт, зналъ, что въ принесенноіі 
мною жеетянкѣ оставался запаст, ихъ, то его нев(«можно бы.іо отогнать отъ себя. Онъ 
всегда умѣдъ также находить меня въ уіубличномъ садикѣ, неподалеку огь моег(і дома; 
здѣсь о т . аккуратно м е н я обыскива.ть, выманивалт, к а к о е - л и б о лакомство: жуковт., 
орѣховъ, іглодовъ и тому подобное, лет Іит, ст, ними на ближайшее дерево, ущемлялъ 
ихт, въ какую-нибудь выбранную имъ треіцину и, разбпвт,, возвраиіался обратно». 

Ііольпііе пестрые дятлы иноі'да дѣлаюгся добі,ічеі[ голубят ниісовъ и ігерепелятни-
ковъ, однако ВТ, лѣсу они умѣв)тъ сішсаться отъ этихъ страшиі,[хт, враговь, б.іаго-
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даря ловкости, съ которой они карабкаются вокругъ стволовъ и укрываются ііъ 
расщелины. Ихъ птенцовъ истрвбляютъ ласки и бѣлки. Къ послѣднимъ, по слонамі, 
Лаумана, они питаютъ особенную ненависть и прослѣдуютъ ихъ пугливыми кри-
ками, когда замѣтятъ ихъ вблизи гнѣзда. 

Въ лиственныхъ лѣсахъ долинъ вмѣстѣ съ пестрымъ дятломъ водится не-
сколько меньшихъ размѣровъ и болѣе красивый Средній или Вертлявый дятелъ 
(Dendrocopus medius, Pious medius, cynaedus, quercorum, roseiveiitris, meridiona-
lis. Pipripicus medius. Mittelspecht. Epeiche moyeti). Длина его 21 с т . , размахъ 
крыльевъ 40, длина крыла 13, а хвоста 8; окраска ирисунокъ огіероиія весьма кра-
сивые. Лобъ и передняя часть головы блѣднаго ржаво-бѣловатаго цвѣта, темя и 
затылокъ пурпурово-красные, задняя часть шеи и остальныя верхнія части черныя. 
Бока головы и шеи, виски и нижнія части до брюіігка бѣлые; средняя часть груди 
блѣдно-рягаво-желтая. Брюхо, задъ и нижнія кроющія перья хвоста свѣтло-пурпурово-
красныя. Бока брюха и бедеръ розово-красные съ черными продольными штрихами. 
Подъ ушами находятся продолговатыя черныя пятнышки, соединітицяся узкоіі 
полоской и спускающіяся до груди. Вѣлыя пятна плечъ образуютъ одно больпгое 
поле. Черныя большія маховыя перья съ пятью,—малыямаховыя съ тремя широки-
ми поперечными пятнами. Малыя кроюпця перья крыльевъсъ бѣлыми копчиками. Все 
вмѣстѣ взятое образуетъ на сложенномъ крылѣ шесть бѣлыхъ поперечныхъ пере-
вязей. Обѣ пары наружныхъ хвостовыхъ перьевъ на концѣ бклыя съ двумя 
темными поперечными полосами, которыя соединяются въ одну на внутрен-
немъ опахалѣ вторыхъ рулевыхъ перьевъ. Глаза красные, клюпъ синевато-черна-
го рогового двѣта; ноги сѣровато-черныя. Самки сходны съ самцами, но красныіі 
цвѣтъ верхней части головы и нижнія части тѣла у первыхъ свѣтлѣе, а голова и 
грудь блѣднаго ржаво-желтаго цвѣта. Молодыхъ можно узнать по блѣдному гряз-
но-краснохму цвѣту верха головы и блѣдно-краснымъ нижнимі, лрожщішъ перьямъ 
хвоста. 

Средніе дятлы принадлежатъ къ числу немногихъ птицъ, которыя только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переходятъ за границы Европы. Область ихъ распростра-
ненія на сѣверѣ простирается до средней Швеціи, на юго-востоісѣ до Мадоіі Лзіи, 
на востокѣ до Бессарабіи, на югѣ до Греціи, Италіи и Испаніи, на западѣ до бе-
реговъ Атлантическаго океана. Въ Германіи и Франціи средяій дятелъ водит-
ся отнюдь не повсемѣстно, но всегда въ опредѣленныхъ районахъ,—и пре-
имущественно въ лиственныхъ лѣсахъ. По наблюденіямі. ЛІалова, онъ довольно 
обыкновенный ліитель Бранденбурга, гнѣздится, напримѣръ, въ ближапиіихъ окрсст-
ностяхъ Берлина въ Тиргартенѣ, а во время перелета кочуетъ по одиночкѣ ві. 
берлинскихъ садахъ. По Пауману, онъ держится въ такихъ-же ліѣстахъ, какъ обы-
кновенный или пестрый дятелъ, въ лиственныхъ лѣсахъ часто еще обыкновенное, 
чѣмъ нослѣдній. По сообщеніямъ другихъ наблюдателей, напрпмѣръ Борггреве, 
онъ по одиночкѣ встрѣчается повсюду въ сѣверной Германіи, что, впрочемъ, по 
моимъ изслѣдованіямъ вѣрно липіь въ томъ смыслѣ, что атотъ дятелі. бі.іиаетъ за-
летомт. довольно далеко и посѣиі,а(!гь при этомъ гакія области, ю. ііоторых-ь он'ь 
прежде но жилъ. Лльтумъ наіпелч, его въ дубовых'ь лѣсахъ всеті Германіи, 
и это показаніе всего блилсе къ дѣиствительностн, предиолоясиігь, что имѣи)тся в'ь 
виду большіе л1'іса. Въ Тюрингіи его во многихъ мѣстахі. не встрѣчаютъ, такі. 
что, повидимому, онъ избѣгаетъ чистаго краснолѣсыі. Ві. листвепныгь лѣсахі. Да-
ніи онъ очепь обыкноиенсшъ, напротиііъ, in, Великобцитанш (щъ совершенно от-
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сутствуетъ. Въ Голлиндіи его встрѣчаютъ тамъ и сямъ вблизи германской грани-
цы, въ Бельгіп только въ Арденскихъ дубовыхъ лѣсахъ. Во Франціи онъ попа-
дается б(JЛЬПIO на югѣ, u'liM'i. на сѣверѣ, но прилетаетті сюда на нѣкоторыя мѣста 
въ большом'!, количеіггвѣ, нъ другихъ-жо совершенно отсутстпуетъ. Въ Испаніи, 
по показаніямъ тамошнпхъ орнптологовъ,онъ попадается въ пныхъ мѣстахъчаиі,е,чѣмі. 
пестрый дятелъ. Въ Португаліи онъ принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ птиц'ь, 
)(ъ Италіи-же, наоборотъ, столь же рѣдокъ, какъ и въ Греціи, гдѣ Крюперъ наблн)-
далъ его на Тайгетѣивъ Велухскихъ горахъ, а зимою въ оливковыхъ рощахъ Акар-
наніи. Въ Македоніи и Болгаріи онъ опять обыкновоненъ и рѣдокъ въ Бессара-
біи и Крыму. Иаконецъ въ Россіц, по Далласу, онъ водится только въ западныхъ 
]'уберніяхъ. 

Благодаря Пауману, имѣвшому много случаевъ наблюдать этого дятла, мы 
имѣемъ прекрасное описаніе образа жизни и поведения этой птицы. Какъ боль-
шинство другихъ осѣдлыхъ и к()чующихъ птицъ, средній дятелъ покидаетъ мѣсто сво-
его ікительства уже въ августѣ или въ сентябрѣ, перекочевываетъ изъ одной роіци 
въ другую, а ВТ. мартѣ снова возвращается обратно. Въ промежутокъ между эти-
ми міісяцами, въ особенности въ октябрѣ, его встрѣчаютъ повсюду въ ропі,ахъ, вт. 
которых'1. онъ однако не гнѣздится. Многіе остаются въ продолженіи всей зимы 
въ Германіи, многіе даже въ непосредственной близости района ихъ гнѣздо-
ванія, другіе-же избираютъ мѣстомъ своего зимняго пребыванія южныя области. 
Средніе дя]"лы странствуютъ по-одиночкѣ, молодые, быть можетъ, вначалѣ вм);-
стѣ съ родителями, по никогда не болѣе трехъ птицъ одновременно. Само собоіі 
понятно, что они путопіестііуютъ только днемъ и прсимупі,ественно на раз-
свѣтѣ, при этом'1. обыкновенно слѣдуютъ по направленію лѣсовъ и дажеотдѣльно скт-
ченаыхь рядоігі. деревьевъ п язбѣгаютъ далекихі. перелетовъ черезъ поля. Если 
им'ь на пути пхъ прилета долгое время не попадаются лиственные лѣса, то они 
нѣі;оторое время деряштся въ хвоііныхъ, но но всякоиъ случаѣ пр(!Дпочи'гают'[. 
чистый лиственный лѣсъ или по меньшей мѣрѣ и.збираютъ смѣпіанныя рощи, если 
онѣ iiM'i, придутся по нраву. Лѣса по Эльбѣ, состояние преимуиі.ествснно изъ ду-
ба, хотя содерясащіе иъ себѣ также много вязовъ, осины, серебристыхъ топоіеіі, 
ольхи и другихъ впд(івъ деревьевъ въ перемежку съ лугами и пастбипі,ами, слу-
жатъ пристанищемъ многихъ пзъ нихъ лѣтомъ и зимой. Отсюда, особенно осенью, 
средніе ;ѵітлы перекочевыиаютъ въ маленькія ропіи и на толстоствольиі.ія ивы, по-
сѣщаютъ также плодовые сады и огороды и, смотря по обстоят(!льствам'ь, оста-
ются въ нихъ по недѣлямъ. Ихъ вндліпі. лазающими по стволам'ь то низко наді, 
землей, то высоко на сучкахъ и даже на самыхъ верхушкахъ, и притомъ одина-
1С0В0 какъ на старыхъ, хакч. и па мoл(JДЫ.vь деревьяхъ; точно также они лазаютт. 
по самым'ь ТОНКИМ !, вѣтвямъ. J la землю, подобно всѣмъ воо5щ(! псстрымъ дятламъ, 
они спус!;аются толь!;о ш. псключительныхъ случаяхъ и остаются на ней всегда 
очень короткое время. Если зимок въ какой-нибудь области они остаются подоль-
ш(! и не находіггъ ві. неіі дупла, въ которомъ они могли бы провести ночь, они 
ііыдалблпваютъ для этоіі ціѵіи новыя, и можно видѣть дятла, часто поряді;омъ трудяща-
гося надъ устройством'!. такоі'о помѣщенія, боль!пею частью сі. нижней сторон!.і 
гориз(Лггальнаго гнилого суі:а. 

^1,аже среди своихъ родичеіі, срі^днін дятел'1. красиво выд'кіяется пестроіг 
красотоіі сво(П'о нарііда и сочеганіемъ ріакихъ цвѣтовъ ч(;рнаго и бѣлаго съ я])-
іаімі. !;расн!.імъ. Всіс.елостьв) он'і. превосходитъ всѣ другіе виды, р]го дішженія п])о-
нориѣс! и бі.іст])1іе движеній большого JUici'pai'o дятла. Если ему случится всту-
пить В'!. борі.бу сі, ііосл і.днимі., 0Н1. умѣетъ ограждать себя, ловко увер-іъіваясь. 
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Средніе дятлы мало общественны и неуживчивы; какъ и всѣ дятлы, они по-
стоянно ссорятся между собой и нерѣдко молено видѣть, какъ пара ихъ дізрется и 
съ громкиыъ крикомъ комомъ летитъ внизъ, иногда даже на землві. Для причины 
такихъ дракъ достаточно, чтобы дна дятла одновременно пол'Ьзли но одному дереву. 
Несмотря на такую склонность къ ссорамъ, часто по одной и тоіі же рощѣ но-
сится компанія и;іъ нѣсколькихъ дятдовъ. Подобно большому пестрому, среднііі дятелъ 
живетъ въ сообществѣ съ синицами, корольками, поползнями и пипі,ухами, и при-
томъ это сообщество такъ обыкновенно, что только въ исключительныхъ случа-
лхъ встрѣчаічпь среднято дятла безъ спиты изъ этихъ мелкихъ птапіекъ. Какт> и 
его родичи, онъ «ѣчно бсзпокоенъ и подвиженъ; только въ томъ случаѣ онъ на 
короткое время засиживается на мѣстѣ, когда заняті, на деревѣ вытаскиваніемт> 
найденной добычи. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, онъ находится въ безпрерыв-
номъ двпженіи. 

Ловкость свою средній дятелъ проявляетъ только при лазаніи и летаніп. 
По землѣ онъ скаметт., если и но совсѣмъ грузно, то съ сильно-подогнутыми пят-
ками; зато въ лазаніи онъ оказывается настолько искусенъ, что въ этомъ его не 
можетъ превзойти ни один'ь изъ соотечественныхъ дятловъ. Полстъ его, образуюпцй 
большую дугообразную лпнію, легче и быстрѣе полета больпіого пестраго дятла. 
На него онъ похожъ своимъ крикомъ, но его «киіс» или «кьик» звучитъ выше и 
повторяется быстрѣе и посігЬпшѣе, чѣмъ у выіпеуігомянутаго. Много кричатъ сред-
Hie дятлы весною, когда самцы разыскиваютъ самокъ; они притомъ часто са-
дятся на верхуніку какого-нибудь высокаго дерева, безчисленно(! число разъ по-
вторяютъ слогь «кик» и въ заключеніе обыкновенно такъ быстро ныкрикивашп. 
его, что звукъ этотъ можно назвать трескотней. Утотъ призыиъ предназначенъ для 
самокъ, но привлекаетъ собой и другихъ самцо»ъ;і'Что служитъ поводомъ къ дра-
камъ. Такъ, нерѣдко вскорѣ вслѣд'ь за этимъ видишь друі'ого самца, съ ожесточе-
ніемъ прослѣдующаго перваго, съ дерева на дерево и съ сучііа на сучекъ. Дѣло до-
ходитъ часто до драки, и только, когда оба устанутъ отч, этой гоньбы, они садѵггся 
другъ противъ друга и отчаянно кричата,, но въ это время ихъ пискъ 
и крикъ совершенно иной, чѣмъ обыкновенно. При этомъ они нахохливаютъ 
свои краснвыя, красныя і-оловныя перыпіки, нѣкоторое времіі пребываютъ въ 
угроясающеіі позѣ, внезапно бросаются вновь другъ на друга и нерѣдко схваты-
вавггся также, какъ было выіне уи(»мянут(^. В'ь пору спа])иванія, Зілюбленниіі са-
мецъ такимь же образомъ гоняется за самкой, пока она не, покорится («му. 1\,ромѣ 
того въ пору любви самцы забавляются, барабаня по твердымъ сучкамъ, подобно 
большимъ пестрымі. діггламъ. 

Иіпца средняго дятла почти та-же, какъ у больпіого пестраго дятла; 
однако онъ болыніі, чѣмь нослѣднііі любигъ насіисомыхТ) и ѣстъ сѣмі^на де-
ревьевъ только изрѣдка. ^Ітобы промыслить свое насуіцное пропитаніе, онъ 
также влѣзаетъ по ствиламі. на деревья, не переставая стучать и долбить 
по нимъ и вылавливать всѣхъ насѣкомыхъ, которыя сидятъ въ тpeп^инax'ь коры, 
подъ нею или въ гнильіі. Кормомі. (!му служатъ короѣды, пилилі>іцики, долгоно-
сики всѣхъ возрастовъ, личинки короѣдові>, древесницы, пауііи, яйца насѣісомых'і> 
и гусеницы,—и, такь каш. шч» пѣчная дѣятельпость обусловливает!, сильныіі об-
М'Ьи'ь вічцестна, то средняго дятла видппп. за работой сь ранняго утра до поздняго ве-
чера. Ігогда посіг1ш»тъ орѣхи, онъ ігосѣіцаеті. орѣпіииі:и, срываетъ оркхъ, помѣ-
пі;аетъ ei'o, подобно болыному пестрому дятлу, ві. удобнуя), ві.ібранную для итого 
трещину или развилину сучка, раскалываетч, и сч.ѣдаетъ ядро. Точно также по-
ступает!. ош, сі> дубовыми и буковыми же.іудями, которі.іхъ ѣстъ столь-же 
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охотно. Подобно большим!) пестрымъ дятламъ п нерѣдко въ сообществѣ съ ни-
ми онъ посѣщаетъ вишневыя деревья, чтобы сорвать тамъ поспѣвіііія ягоды, 
выл;уіцить косточки и с ъ к т ь ихъ ядро. Он7. ѣстъ также сѣмона хвоііныхъ д(!реиь-
евъ, вскрываегь, подобно большому пестрому дятлу, сосновый шишки, но, новидп-
мому, д'кчаетъ это только тогда, когда онъ не находитъ своей излюбленной пищи. 

Пора спариванія начинается ужо въ концѣ марта или апрѣля. Въ это время 
лѣсъ вновь оглашается криками нашего дятла. Въ непрестанныхъ стычкахъ съ со-
перниками, онъ завладѣваетъ наконецъ самкой и начинаетъ отыскивать мѣсто, для 
гнѣзда, если только таковаго еще не имѣется въ обитаемой имъ мѣстности. Углубле-
ніе для гнѣзда помѣпіастся рѣдко ниже 6 часто до 20 т . надъ землей, то въ С Т В О Л І І 

дерева, то внутри толстаго сука. Круглое входное отверстіе настолько узко, что оно 
едва пропускаетъ птицу. Внутренность гнѣзда имѣетъ котловидную удлиненную 
форму отъ 18 до 25 с т . глубиной, рѣдко глубже. Отъ 5 до 7 короткихъ продолго-
ватыхъ, чисто-бѣлыхъ, блестяіцнхъ, гдадкихъ япчекъ лежап. на нѣсколькпхъ тон-
кихъ ш,епочкахъ на днѣ углубленія, гладко обдѣланнаго по стѣнкамъ, и высийси-
ваются родителями поперемѣнно въ продо.іженіи 15 дней. Молодые, пока ихъ опе-
реніе еще не достаточно сформирова.юсь, выглядятъ такими-же безобразными, без-
помопіными, болыпеголовыми созданіями, какъ птенцы дятловъ другихъ видовт.; 
растугь они сравнительно медленно и оставляютъ гнѣздо только тогда, когда совер-
піенно научатся летать. Оба родителя горячо любятъ свое потомство, допускаютъ 
возможность поймать ихъ на яйцахъ и безразсудно пренебрегаютъ опасностями, ко-
торыхъ они въ другое время избѣгали. 

Куницы, ласки, ястреба іі перепелятники также преслѣдуютъ п ловятъ сред-
нихъ дятловъ. Ласки и другіе маленькіе хипщики наносятъ вредъ птенцамъ, на-
конецъ безтолковые люди уничтожаютъ и стариковъ, и молодыхъ, и яйца. Такъ какъ 
средній дятелъ не пугливъ, тг) его легко обмануть и приманить его подражательными 
постукпваніями; онъ также ловіітся на точекъ, въ сѣти, на прутья, намазанные 
птичыімъ клеемъ и т. д. При извѣстномъ уходѣ онъ въ нево.тѣ будетъ себя чувствовать, 
по всей вѣроятностп, такъ же хоропіо, какъ и большой пестрый дятелъ. Лично я, къ 
сожалѣнію, еще нл разу не воспитывалъ среднихъ дятловъ и даже не видѣлъ ихъ въ 
клѣткахъ, однако нѣтъ сомнѣнія, что содержаніе ихъ не представляетъ больиіей 
трудности, чѣмъ содержаніе большого пестраго или малаго дятловъ. 

Третій, встрѣчающійся по всей Германіи, хотя не повгі^мѣстно, пестрый дятелъ 
будетъ Малый пестрый дятелъ (Dendrocopus minor, J'icus minor, hortorum, striola-
tus, herbarum, ledoncii, Pipripicus minor. Piculus minor, hortorum, crassirostris. 
pumilus, borealis, Xylocopns minor. Kleiiispecht. Pet i t epciche). Уто карликъ изъ на-
шихъ европеііскихъ дятловъ и одпнъ изъ самыхт. маленькихъ сочленовъ своего се-
мейства вообпіе. Передняя часть головы его ржаво-бііловатая, темя ярко-пурпурово-
красное. Затылокъ, узкая продолговатая полоска на задней части шеи, полоска, иду-
щші отъ клюва до ушной области.и ниже е!і и расшпряюіцаяся кзаду, а также вс(і 
остальныя верхнія части іімѣютъ основное черное опереніе. Основноіі циѣті. ниж-
ней части мантіи, п.ііочъ и верхней части надхвостья—бѣлый. По все перес іжается 
3—4 черными поперечными пс'рехватами. У.чдечка, виски, зобъ и бока шеп, какъ и 
нижняя часть—нечисто-бѣлые. Перья зоба украшены довольно большими, бока гру-
ди очень узкими продольными штрихами; нижнія кроющія перыг хвоста съ черны-
ми поперечными перехватами. Черныя большиг маховыя перья снабжены снаружи 
•1—5 маленькими, малыя маховыя двумя широкими бѣлыми попер(>чиыми пятнами. 
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Наиболѣе длинныя,верхніякроющія перья крыльевъ и малыя маховыя ішѣютъ бѣдыо 
кончики, что образуетъ на сложенномъ крылѣ 5 бѣлыхъ нопоречныхъ полосъ. Краіі-
ііія наружныя хвостовыя перья іімѣюгь пи бѣлому фону три черныя пиперечныя 
полосы, напротивъ, вторыя бѣдаго цвѣта только на наружномъ опахалѣ и въ конеч-
ной половинѣ внутренняго, но черная поперечная полоса еще замѣтна, а на треть-
пхъ перьяхъ бѣлыіі цвѣтъ встрѣчается только на кончикахъ. Глаза красные; клювъ 
голубовато-чернаго рогового цвѣта; ноги свинцово-сѣрыя. У самокъ иѣтъ краснаго 
цвѣта на темени, которое, какъ и передняя часть головы, у нихъ буровато-б'ктое. Мо-
лодые отличаются отъ матери грязною ржаво-буровато-бѣлою нижнею частью тѣла и 
особенно еще тѣм7>, что у нихі. красное пятно головы пмѣется не только у самцовъ, но и 
у самокъ. У молодого самца, карминово-красное пятно больше, чѣмъ у молодой самки, 
упослѣднеп оно ктому-же менѣе ярко. Съ недѣлю на недѣлю это красное пятно самки 
становится меньше и приблизительно черезъ 4 недѣли оно исчезаетъ соверпіенно; 
наоборотъ, у юныхъ самцовъ оно остается неизмѣннымъ. Длина малаго пестраго 
дятла достигаетъ 16 сш., размахъ крыльевъ 30, длпна крыла 7, а хвоста 6 с т . 

Область распространенія малаго пестраго дятла по крайней мѣрѣ столь-
зке обширна, какъ и большого. Онъ живетт, по всей Европѣ, отт» Лапландіи до 
крайняго юга, а также въ средней Азіи до Приамурскихъ областей включительно, 
кромѣ того, въотличіе отъ большого пестраго дятла, онъ встречается въ лѣсахъ сѣвер-
ной части западной Африки. Пѣкоторые натуралисты считаютъ за отдѣльнып впдт, 
малаго пестраго дятла, лшвущаго въ Восточной Сибири, такъкакъ у него обыкновенно 
б'Ьлый цвѣтъ на спинѣ распространенъ болѣе, чѣмъ у дятдовъ,жпвуиі,ихъ у наст.; однако 
этотъ признакъприсущъ вообще всѣмъсибпрскимъптицамъ и едва-ли оправдываетъ 
отдѣденіе одного малаго пестраго дятла отъ другого. Любимое дерево для гнѣздовья 
этого дятла—ива. Соотвѣтственно этому онъ живетъ во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ,гдѣ 
встрѣчается это дереве», въ особенности онъ обыкновененъ нарѣчныхъ островахъ, пог 
крытыхъ ивами. УжеРаддезамѣтилъ въ БосточнойСибири, что малыйпестрый дятелъ 
избѣгаетъ высокихъ лѣсовъ и предпочитаетъ нмъ мо.тодой ивнякъ, ясневыя и тополе-
выя ропіи любитт. въ особенности, однако не иенѣе того населяетъ рѣчные острова, 
заросшів пвнякомъ. Эльфсъсоверпгенно согласенъ съэтимъ мнѣніемъ иговоритъ, что 
малый дятелъ есть самыіі обыкновенный изъ дятловъ ІІакедоніи и жпветъ въ боло-
тистыхъ ольховыхъ и ивовыхъ лѣсахъ чапі,е, чѣмъвовсѣхъ остальныхъ. Эти данныя 
вполнѣ подтвердились во время напіего путеиіествія въ Западную Сибирь. Тамъ, гдѣ 
мощная Обь разбивается на б(!зчисленные рукава, образуя болѣе или М(!нѣе большіе 
острова, покрытые старыми и молодыми ивами, малыіі дятелъ встречался чаще, 
чѣмъ всякій другой и мѣстами действительно додженъ быть причислент. къ числу 
обыкновенныхъ птицъ. Б ъ самомъ дѣлѣ ивы и другія мягкія древесныя породы 
деревьевъ всего лучше соотвѣтствуютъ его слабымь спламь, и если онъ таіокѳ точно 
устраиваетъ свое углубленіе для гн'Ьзда и въ другихъ деревьяхъ, напримѣръ буко-
пыхъ, то это случается только тогда, когда сильно сгнившіе стволы или сучья замѣ-
Щаютъ ему слабую древесину ивъ. Благодаря этому, становится понятнымъ его раз-
бросанное местожительство по Квропѣ. ВъГерманіи онъ представляетъ обыкновенное 
явленіе низменныхъ мѣстностяхъ, богатыхъ ивнякомъи букомъ, но б()льиіеючастью 
ускол}>заетъ отъ взора наблюдателя, (^дпнъ изъпріятелей главнаго лѣсничаго Селин-
га П})осплъ его, какъ мнѣ разсказывалъ Гомеіі(?])ъ, прислать ему малых'і> пестрыхъ 
дятловъ. Лѣсничійдотоп поры видѣ.тъэтогодятлалнип. и.чрѣдкавъсвоемі. лѣсу, состояв-
інемъ изь смѣиіанныхъ иородь деревьев!, бука, дуба и ели, поэтому п считалъ его 
очень рѣдкимъ. Но тѣмъ на менік;, чтобы удовлетворить желаніе своего пріятеля, 
онъ поручплъ подчиненнымъ ему лѣсникамъ позаботиться о доставкѣ ему дятловъ и ихъ 
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гнѣздъ. Вслѣдъ за этимъ ему было доставлено въ теченіи двухъ дной20малыхъ дят-
ловъ. То-же могло быть и въ другихъ лѣсахъ, растянувшихся по сѣверо-германской низ-
менности. Въ горахъ,напротивъ, малый пестрый дятелъ попадается всегда очень рѣдісо. 
Точно таіѵже онъ представляетъ собой скорѣе осЬдлую, чѣмъ кочевую птицу. Тамъ, 
гдѣ главнымъ образомъ его находятъ гнѣздуюпііимъ, онъ встрѣчается въ теченіи 
круглаго года. Однако случается, что изъ долинъ онъ временами посѣпщетъ склоны 
горъ средней высоты, слѣдовательно и онъ кочуетъ. Это бываетъ регулярно въ осен-
ніе и весенніе мѣсяцы, отъ сентября и октября до апрѣля. Чистый хвойный лѣсъ 
онъ соверпіенно избѣгаетъ п даже во время своихъ перелетовъ всегда ищетъ 
Лйственныя деревья. Онъ выбираетъ опредѣленную область и облетаетъ ее нѣ-
сколько разъ въ день; въ особенности это замѣтно зимой, когда листва не скрываетъ, 
какъ въ другое время, его присутствія; центральнымъ пунктомъ его мѣстожительства 
служитъ подходящее дупло, такъ какъ въ одномъ изъ такихъ дупловъ онъ и проводитъ 
ночь. Поэтому-то на своемъ пролетномъ пути онъ и избѣгаетъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ 
отсутствуютъ такіе благонріятные д.тя него укромные уголки. По словамъ Наумана, 
ему часто приходится силой выгонять изъ такихъ ночныхъ убѣжищъ спницъ и по-
левыхъ воробьевъ, которые столько-же, ско.іько и онъ, .іюбятъ подобные ночлеги, а 
такъ какъ онъ отправляется на покой позднее ихъ, то онъ находить ночлегъ уже за-
нятымъ и доступъ въ него никогда не обходится безъ насилія. Кажется, что иногда, 
благодаря этимъ спорамъ изъ за помѣпіенія, онъ бываетъ вынужденъ отказаться отъ 
своихъ притязаній на мѣсто и устраивать новое. 

Этотті миловидный дятелъ, какъ совершенно справедливо замѣчаетт. Иауманъ, 
принадлежитъ къ числу самыхъ рѣзвыхъ и проворныхъ птицъ своего рода. Съ боль-
шой ловкостью онъ скачетъ вверхъ по стволамъ деревьевъ, обѣгаетъ вокругъ, 
лазаетъ всегда головой кверху, изрѣдка пятясь назадъ, и карабкается по сучьямт. до 
концовъ вѣтвей, нъ человѣческій палецъ толщиною. Онъ много долбиті. и стучитъ 
по деревьямъ и столь-же искусенъ въ выдалбливаніи поміщенш для ночіеговъ или 
гнѣзда, какъ и крупные виды дятловъ, только всегда выискиваетъ наиболѣе мягкія 
мѣста деревьевъ. Въ старыхъ дубахъ онъ нерѣдко устраиваетъ такія помѣщенія 
на нижней сторонѣ наклонныхъ или почти горизонтальныхъ кривыхъ вѣтвей. Иногда 
онъ садится на тонкія вѣтви поперекъ, какъ другія птицы, но при этомъ не дер-
жится такъ прямо и прижимаетъ ноги къ тѣлу. По отношенію къ своимъ собратьямъ 
онъ столь-же завистливъ и драчливъ, какъ и остальные дятлы, почему, за исключе-
ніемъ поры размноженія, онъ встречается въ одиночку. Точно также и въ его свитѣ 
видишь поползней, синицъ, пипіухъ и корольковъ, которые носятся вмѣстѣ съ нимъ, 
но этимъ его общеніе съ ними и ограничивается. По отнопіенію къ чедовѣку онъ 
выказываетъ себя довѣрчивымъ, по крайней мѣрѣ, прежде чѣмъ ускакать или уле-
тѣть, допускаетъ его подойти къ себѣ довольно близко. Голосъ его можно передать 
слогомъ «кик» или «кхик». Онъ высокаго тона, слабый, нѣлсный и протялшый. 
Иногда онъ повторяетъ одинъ звукъ нѣсколько разъ кряду; въ особенности это 
бываетъ, когда онъ садится на дерево, пролетѣвъ передъ тѣмъ нѣкоторое простран-
ство. Малый пестрый дятелі, кричитъ много, въ особенности въ ясную пог(»ду и болыпе 
всего конечно весною, въ пору любви. Самецъ дребезжитъ такъ-же, какъ и другіе 
дятлы, но гораздо слабѣе и въ бо.тЬе высокомъ тонѣ, чѣмъдругіе сородичи. 

Въ пору .чюбви, которая начинается въ началѣ мая,малый пестрый дятелъ особен-
но примѣтенъ, благодаря своему безпокойству, безпрестанному призывному крику и 
ворчанію, и тамъ, і'дѣ о т . обыкповенент., случаются пжесточ(>пные бои мелсду со-
перниками за обладайіе самкой или мелсду двухъ паръ изъ-за помѣиіенія для гнѣзда. 
Послѣднее всегда устраивается на значительной высотѣ отъ земли, больпіе всего па 
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старыхъ высокихъ ивахъ, осинахъ, тоііоляхъ, букахъ, въ случаѣ необходимости на 
дубахъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на садовыхъ пли огородныхъ деревьяхъ. Въ По-
мерании, по словамъ Гомейера, онъ устраиваетъ гнѣздо всегда на букахъ, стоящпхъ 
на опушкахъ и, по меньшей мѣрѣ, хотя частью загнивпгих'ь и разрыхлѣвінихъ, а 
не сплошь твердыхъ. Постройка гнѣзда требуетъ большого труда со стороны атпхъма-
ленькихъ,слабыхъ созданій,поэтому онипреимуніественно выбпраютъ такія мѣста, гдѣ 
есть обломленный сукъ, внутренность котораго сгнила благодаря доступу сырости. 
Входъ большею частью находится на высотѣ отъ 15 до 20 ш. отъ земли п только въ 
псключительныхъ случаяхъ на 1,5—10 т . отъ нея. Форма его правильно круглая, 
какъ будто оно было пробуравлено буравомъ; въ понеречникѣ отверстіс имѣоті. 
самое болынее 4 cm. п ведетъ въ помѣпі;еніе для гнѣзда отъ 10 до 12 с т . ніири-
ной и отъ 15 до 18 глубиной. Малый пестрый дятелътакліеначинаетъ ц не оканчп-
ваетъ много такихъ помѣшеній и тѣмъ самымъ затрудняетъ отысканіе такпхъ,которыіі 
дѣйствительно содерліатъ въ себѣ гнѣздо. Чтобы научиться отыскивать послѣднія, 
нужно, по изслѣдованіямъ Пэсслера, наблюдать, куда летитъ заботливый самецъ сі, 
кормомъ для самки, спдящеп на яйцахъ. Кладка состоитъ изъ 5—7 маленькихъ, 
блестяпціхъ, бѣлыхъ яичекъ, иногда скудно покрытыхъ чрезвычайно нѣжными, 
красными точками. И самецъ, и самка сидятъ на яйцахъ поперемѣнно. Яйца выси-
живаются въ теченіи 14 дней п молодые воспитываются родителями сообща. 

Пища малаге пестраго дятла, повидимому, состоитъ изъ однихъ насѣісомыхт., 
и въ желудкахъ этихъптицъне находятъ ничего другого ни осенью, ни даже зимою. По 
соотвѣтствующимъ наблюденіямъ Вальтера, они ѣдятъ на свободѣ только личинокъ 
насѣкомыхъ, червячкопъ и другую мяг);ую животную пищу, наоборотъ, прі^небре-
гаютъ мухами и жуками и даже тѣми муравьиными куколками, которыми были 
вскормлены птенцы. Повтому-то они и являются необыкновенно полезными 
птицами. «Пе только для лѣсныхъ деревьев!.», говоритъ Науманъ, «но и д.ія плоди-
выхъ присутствіе этихъ птицъ по истинѣ благодѣтельно. Пхъ впдиінь постоянно 
клюющими на деревьяхъ я сучкахъ и почти всегда занятыхъ ѣдоіі, а при послѣдую-
піемъ изс.іѣдованіи, ихъ желудки бываютъ настолько переполненными всякаго рода 
часто крошечными губителями деревьевъ, что невольно приходишь въ пзумленіе». 

К ъ счастью, малый пестрый дятелъ менѣе другихъдятловъ подвергается пресле-
дованию, такъ какъ онъ не такъ замѣтенъ для невѣжественнаггі человѣка или быстро 
сіфывается отъ его взора, а тѣ, кто его зяаютъ, п безъ того считаютъ его за друга. 
Конечно, съ другой стороны, его довѣрчивость подвергаетъ его различнымъ опас-
ностямъ. Точно также его можно подманить подражательными постуіаіваніями или 
додблѳніемъ. Однако, чтобы расчитывать на успѣхъ, нужно умѣть подражать его 
долбленію, такъ какъ онъ прилетаетъ то.іько вътомъ случаѣ, если его постукиваніе 
перенимается искусно. 

Пойманные малые пестрые дятлы—всѣмп любимыя птички. Беззаботные и до-
вѣрчивые, веселые, бодрые, проворные и р'Ьзвые, они отлично уживаются во всякомъ 
помѣщеніи, но требуюта, если хотятъ, чтобы они выказали всѣ свои особенности, 
такого пространства, въ которомъ они могли-бы стучать и долбить въ свое удо-
вольствіе. Ихъ можно свободно держать вмѣстѣ съ синицами и корольками, такъ 
какъ маленькіе буяны не изъ тѣхт., которые вносятъ раздор'ь в'ѵ. столь смѣ-
іпанное общество. При бѣгломъ взглядѣ такая клѣтка являетъ собою въ миніатю-
рѣ извѣстную картину свободной аспзнп наших'ь .іѣсныхъ птицъ. Здѣсь, какъ и 
тамъ, этимъ миловидным'ь созданіямъ все обп;оство клі.тки скоро поруча(П'ъ бразды 
правденія и руководства. Въ похвалахт. этимч. карлцковымі> лазупамт. Вальтерч> 
совершенно согласенъ со мной. «Маѵіый дяте.тъ», ппиіетъ онъ мпѣ, «умная. 
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ііѣчно В(!селая, довѣрпивая, всегда склонная къ забавамъ і т і ч к а , и большой 
іюстрыіі дятелъ, въ сравненіи съ нимъ, настоящііі глупецъ. Свои шутки 
онъ учиняетъ самымъ забавнѣйшимі. образомъ л не только ради самого себя, 
но II лріобщаетъ къ своимъ играмъ часто и своего хозяина. Стоитъ махнуть рукой 
иди іілаткомъ, какъ все общество лриходитъ въ самое радостное смятеніе, такъ 
что около пяти минутъвсѣ находятся въ самомъ веселомъ движеніи и гоняются, ла-
зая, подобно обезьянаиъ вокругъ столба. Затѣмъ одинъ пзъ нихъ прячется за 
столбъ, подиявъ перпендику.тарио свои крылышки, другой находить его, и оба на-
чинаютъ бѣгать, словно танцуя, вокругъ ствола съ поднятыми отвѣсно іі почти при-
касающимися сноими концами крыльями, все время дразня и преслѣдуя другъ друга. 
Часто я долженъ былі. подходить, чтобы угомонить птицъ; тогда все семейство 
тотчасъ подлетало къ рѣінеткѣ и высунутыми языками осторожно все время ощу-
пывало прилолсенныя къ клѣткѣ ладони». 

В ъ дополненіе къ предыдущему, тотъ-же наблюдатель разсказалъ мнѣ еще 
одну премилую псторію. «Чтобы пмѣть возможность изучить какъ внѣшнія осо-
бенности, такъ и внутренній міръ этихъ пташекъ, я вынулъ изъ дупла пять, уже 
слегка оперенныхъ птенцовъ и посадилъ ихъ вмѣстѣ съ птенцомъ большого пестраго 
дятла ихъ-Hte возраста. Всѣхт. піестерыхъ я кормилъ муравьиными яйцами, которыхъ 
они епі,е не умѣ.ін какъ слѣдуетъ брать съ земли, хотя нослѣ нѣкоторыхъ попытокъ 
доставали ііхъ изъ бумажной трубки, которую я держалъ передъ клювомъ. Почти че-
резъ четыре дня вскармливанія, малые пестрые дятлы, одинъ за другимъ, оставили 
устроенное для нихъ гнѣздо, начали лазать вокругъ стволовъ деревьевъ, которые я на-
ставилъ имъ въ клѣтку, и стали брать іюрмъ даже съ земли. Едва они приспосо-
бились кормпться самостоятельно, какъ, одинъ за другимъ, стали брать кдювомъ по 
одному муравьиному яйцу, бѣгать къ сидѣвіпему въ гнѣздѣ птенцу больпіого пе-
страго дятла и снабжать его ими. Прежде, чѣмъ пятый успѣвалъ отдать свое яйцо, 
первый уже быдъ на мѣстѣ съ новымъ ялцомъ, и въ такомъ въ порядкѣ это про-
до.шалось до тѣхъ поръ, пока птенецъ большого пестраго дятла переставалъ брать 
кормъ. Лишь только онъ снова чувствовалъ голодъ, кормленіе повторялось въ томъ-
же послѣдовательномъ порядкѣ. Каждыіі изъ малыхъ дятловъ отдава.іъ свою ку-
колку и приносилъ новую, пока, по прошествіи нѣсколькихъ дней, большой пестрый 
дяте.іъ не оказался въ состоянии кормиться самостоятельно. 

«Такъ как'!., })Ъ виду одного /федстоявшаго продолжительнаго путепіествія, я 
не могъ содерікать этихъ миловидныхъ птичекъ, то рѣшилъ, послѣ двухъ-мѣсячнаго 
содержанія въ клѣткѣ, предоставить имъ свободу. Я отнесъ ихъ въ маленькой клѣткѣ 
въ Берлинскій зоологическій садъ и посадилъ ихъ на крѣпкій стводъ въ сторонѣ 
стояш;аго дуба, который тотчась-же всѣ пятеро и принялись долбить. Вскорѣ они, 
казалось, соверіиенно углубились въ свое занятіе. П о лишь только я Д'1ілалъ видъ, 
что хочу удалиться, нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ-же оказывались на моей груди 
или плечахъ Тогда мнѣ не оставалось ничего другого, какъ отломить густую, крѣпкую 
вѣтку и, махая и ударяя ею по стволу, до тѣхъ іюръ пугать моихъ довѣрчивыхі. 
птичекъ, пока онѣ ж; стали боязливыми. Если-бы я это не сдѣлалъ, онѣ попали-бы въ 
руки другихъ людей и, можетъ быть, въ короткое время ихъ постигла-бы печальная 
участь». Два воспитывавпіихся у меня малыхъ пестрыхъ дятла были добыты для 
меня ііріятелями и пріучены къ корму изъ муравьиныхъ яицъ; они чувствовали себя 
превосходно, пока я могь снабжать ихъ свѣжими муравьиными яйцами. Н о затѣмъ 
они, одинъ вслѣдъ за другимъ, околіілп, и я не могъ об'і,яснить себѣ причину отого. Валь-
теръ объяснил), мпѣ ѴЛІ. П Т И Ц Ы ЭТИ ПМѢІОТЪ настолько слабые органы пипіеваренія, 
что не могутъ переносить плохоцереваримын вещества, какі. крылья насѣко-
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мыхъ, лапки и тому подобное, поэтому портятъ свои желудки п умпраютъ отъ пзнуро-
нія. Въ этомъ должно заключаться затрудненіс держать и х ъ в ъ клѣткѣ долгое время. 

Само собою разумеется, что тѣ-жеираиі, которые опасны для оетальныхъ ви-
довъ дятловъ, преелѣдуютъ п малыхъ пестрыхъ дяіловъ. Одни изъ нихъ дѣлаются до-
бычей враговъ, другіе же укрываются отъ нихъ, благодаря своеіі замѣчатсльпоіі лов-
кости. И х ъ беззаботная довѣрчивость часто служитъ причиною, что они дѣ.таются 
жертвами неопытныхъ, но жестокихъ стрѣлковъ. Однако нельзя сказать, чтобы ко-
личество ихъ уменьшалось, такъ какъ, къ счастію, зима рѣже доводитъ ихі> до болт.-
шой нужды, чѣмъ другихъ дятловъ, а гн'1ізда ихі. въ больиіииствѣ случаевъ усколі.-
заютъ отъ взора собирателей птичьихъ яицъ. 

Самый рѣдкій изъ нашихъ дятловъ—Бѣлоспинный дятелъ (Dendrocopus leuco-
notus, Picus lenconotus, lencot is polonicus, cirris, Pipripicus leuconotus, uralensi?. 
Pipricus и Dendrodroinas leuconotus. Weissspecht. Pic pie). Онъ значительно пре-
восходитъ большого пестраго дятла величиной и только немного меньиіе сѣдоголи-
ваго дятла,—такъ какъ длина его достигаетъ 26—28 с т . , размахъ крыльевъ между 
47 и 50 с т . , длина крыла Кі, а хвоста 10 сш. Лобъ и передния часть го.ювы его— 
бѣлые съ блѣдно-ржавымъ оттѣнкомъ;тсмя и затылокъ пурпурово-красные, ирнчемъ 
слѣдуетъ замѣтить, что сѣрып цвѣтъ основаній перьевъ иросвѣчиваетъ. Заигесчсъ, вся 
задняя часть шеи иверхъ тѣла черные; такого-же двѣта полоска, начинающаяся отъ 
угловъ рта, и идущаявнизъсъбоковъ шеи,соединяясьздѣсь съдругимппшрокпмипо-
лосами,отходящими отъ области ухай простирающимися по сторонамъ зоба. Передняя 
часть спины и плечевая область—бѣлыя съ немногими узкими черными попереч-
ными полосками. Уздечка, виски, бокаго.товы и шеи, а р а в н о п нижнія части бѣлыя. 
Бока бедеръ, брюхо и гузка черныя. Нижнія кроющія перья хвоста яркаго пурпурово-
краснаго цвѣта. Бока груди jr брюха покрыты у.зкими продо.іьными штрихами. Боль-
іиія маховыя перья снаружи ииѣютъ 4, малыя маховыя 2 широ)пя поперечныя полосы, 
і іадыя кроющія перья крыла и самыя длинныя изъ жфхнпхъ іфоюпііпхъ съ ппірп-
кими бѣлыми концевым» ободками. Такпмт> образомъ на сложенномъ крылѣ обра-
зуются О широіспхъ бѣлыхъ поперечныхъ полоеъ. Оба самыхъ крайнихъ хвостовихъ 
пера у основанія черныя. все оста.іьное у нихъ бѣлаго цвѣта и украпгено двумя темны-
ми поперечными полосами, которыя на вторыхъ перьяхъ остаются замѣтными толі.-
ко на внутреннемъ опахалѣ, а на третьих'ь, на концѣ бѣлыхъ рулевыхъ пері.ічл,, 
эти полосы сливаются въ одну. Радужная оболочка отъ же.тго-краснаго до бураго 
цвѣта. Клювъ темнаго синеватаго рогового цвѣта, на концѣ черный; ноги свиндо-
во-сѣрыя. Самка отличается отъ самца чернымъ цвѣтомъ темени; молодок, по Аль-
туму,—недостаточною ясностью въ окраскѣ оперенія. Черныя затылочный перья ихъ 
имѣютті тускло-красные кончики почти до половины темени,такъ что передняя часті. 
верха головы кажется черной, усѣянной тускло-красными точками. Нижняя часть 
тѣла умолодыхъ грязно-бѣлая и только самыя послѣднія перья брюха и нижнія кро-
ющая перья хвоста съ пурпурово-красноватымъ налетомъ. Впрочемъ, нижняя часть, 
какъ и у старыхъ птицъ, покрыта продольными штрихами, постепенно исчезаюіцпми 
по направленію къ хвосту. 

Въ Греціи и Малой Лзіи вмѣсто бѣлосииннаго дятла водится близко стоящііі 
къ нему, въ послѣднее время отдѣленныіі въ особый видъ другой дятелъ, котораго 
мы назовемъ Греческимъ дятломъ (Pious lilfordi. l lelienenspecht. Pic grec.). Он'ь 
отличается оті. бѣіоспиннаго темнымі. пурпурово-красным'ь цвѣтомі> тс-меші и за-
тылка, широкими черными и бѣлыми поіифечными полосами на плечахъ и верхн(мі 
части спины и након(Мі,ъ нѣсколько ярче окрашенной нижнею частью тѣла. 
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Область распространен!» бѣлосшшнаго дятла охватывастъ сѣверную и севе-
ро-восточную Европу, а ташке всю юзкную Сибирь до Приамурскихъ обдастеіі. Въ 
Германіи онъ встрѣчается только изрѣдка и мнѣ кажется его иравильнѣе принять 
иа бродячую, чѣмъ за осѣдлую и у насъ гнѣздуюш,ую птицу. Вт. Испаніи, Итадіи, 
Франціи, Бельгіи, Голландіи, Даніп и Англіи, онъ, насколько извѣстно, до сихъ поръ 
еще но наблюдался; напротивъ, въ южной Скандинавіи онъ встречается нерѣдко. 
По словамъ Коллетта, онъ въ большомъ количествѣ гнѣздуетъ въ нѣкоторыхт. мѣстно-
стяхъ низменностей въ провинціяхъ Христіанія иГамаръ, но къ сѣверу еще обыкно-
веннѣе и особенно въ Эркедалѣ и Сюрендалѣ принадлежитъ къ числу наиболѣе обы-
кновснныхт, пзъ жинупщхъ тамъ дятловъ. Въ Швеціп, по словамъ Пильсона, мѣсто-
нахоікденіе его разбросано то тамъ,то сямъ,и на сѣверѣ онъ встрѣчается чаще, чѣмъ на 
югѣ; однако, повидимому, область его распространенія не простирается до наиболѣо сѣ-
иерныхъ частей Скандинавіи. Финляндія связываетъ эту область съ Россіей, включая 
Остзейскія провинціи и Польшу, каковня области,быть можетъ,и нужно разсматривать 
въ Европѣ, какъ его настоящую родину. Въ Сибири, по словамъ Радде, онъ, безъ 
сомнѣнія, населяетъ всѣ лѣсныя области южной части. Я думаю, что всѣ бѣло-
сшшные дятлы, находимые въ Германіи, а именно въ восточной и западной Прус-
сіл, Силезіи, въ Бранденбургѣ, Мекленбургѣ, а также въ Баваріи, Богеміи, сѣверной 
Лвстріи и на Пиринеяхъ, должны быть разсматриваемы, какъ залетныя птицы, ко-
торый, переіідя однажды границу ихъ настояпіей области расиространенія, дѣлают-
ся, при случаѣ, осѣдлыми и выводятъ птенцовъ. 

О свободной жизни бѣлоспинныхъ дятловъ обстоятельно говоритъ только Та-
чановскііі. «Бѣлоспинныіі дятелъ водится въ Польпіѣ повсюду, но немногочисленъ, 
напротивъ, онъ попадается всегда рѣже, напримѣръ, большого пестраго дятла. Онъ 
жив(!тъ въ лпственныхъ лѣсахъ, въ особенности если они состоятъ изъ дуба, бере-
зы и вяза; въ хвоііныхъ лѣсахъ, напротивъ, онъ не встрѣчается. Отъ сстальныхъ 
дятловъ онъ отличается спокойнымъ характеромъ. Онъ не такъ громко кричитъ, 
осторожнѣе въ своихъ движеніяхъ и даже призывной крикъ его слыпштся рѣже, чѣмъ 
друѵихъ дятловъ. Часто онъ засиживается по часу на одномъдеревѣ, обыскиваетъ его 
по всѣмт. наііравлѳніямъ и довольно проворно и тихо добываетъ свой кормъ. Не-
смотря на свой болѣо крѣпкій клювъ, онъ производить своимъ стукомъ менѣе шума, 
чѣмъ другіе пестрые дятлы; напротивъ, онъ трудится спокойно и для этого выби-
раотъ, насколько возможно, сильно сгиивгаія деревья, отдѣляя отъ нихъ только кору. 
Зимою его нерѣдко встрѣчаютъ въ садахъ и мѣстечкахъ. Здѣсь онъ остается, при 
случаѣ, на цѣлый день и довольствуется, не обращая вниманія на людей, обыскива-
ніемъ немногихъ деревьевъ или терновыхъ кустовъ. Въ пору размноженія онъ ба-
рабанитъ такимъ же образомъ, какъ и др^^^іе пестрые дятлы, но производи-
мыіі имъ шумъ не бывасітъ громкимъ и слышенъ не такъ далеко. Его нииіа 
состоптъ псключительно изъ насѣкомыхъ. Иѣсколькими днями ранѣе чернаго 
дятла, большею частью уже въ началѣ апрѣля, онъ приступаетъ къ устройству 
гнѣзда, а въ серединѣ мая молодые его уже оставдяютъ. Гнѣздо помѣщается внутри 
сильно выгнивпіаго дерева, преимущественно на березѣ, ясени, вязѣ, рѣдко на дубѣ, 
въ болыпинствѣ случаевъ въ стволѣ, приблизительно на высотѣ 4—6 ш. отъ земли. 
Его особенная любовь къ сгнивіпимъ деревьямъ настолько велика, что онъ т ъ 
нихъ выбираетъ такія, который держатся только корой. Со мной лично былъ случай, 
что одно изъ такихъ деревьевъ, ві. которомъ было гнііздо съ птенцами, и которое 
служило дліг гн'Іізда уже несколько лѣтъ, въ полномъ смыслѣ слова разлеталось на 
куски, когда я его сталъ трясти. Опытный наблюдатель можетъ узнать о гнѣздѣ бѣло-
спппнаго дятла не только по .чежапіимт. ішизу сравнительно больншмъ щепкамъ, 
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но и по совершенно круглому входному отверстію, тогда какъ у другихъ видовъ, 
каігь извѣстно, оно обыкновенно бынаетъ нѣсколько продолговатым ь. Помѣіценіе для 
гнѣада у бѣлосшшнаго дятла иросторнѣе,чѣмъ у большого иостраго, иногда такъ же 
широко и глубоко, какъ у зсленаго дятла. Обычная кладка составляетъ три яіі-
ца; я знаю только едннственныіі случаіг, когда въ одномъ гнѣздѣ было найдено 4. Ягі-
ца бѣлоспиннаго дятла можно смѣшать съ яйцами большого [іестраі'0, но они варыі-
руютъ формой; одни пзъ ннхъ продолговаты, другія, наоборотъ, имѣютъ очень круг-
лую форму». П з ъ другпхъ, опублпкованныхъ наблюденіп надъ бѣлоспиннымъ дят-
ломъ, можно упомянуть еще с.тѣдуюііия. Пильсонъ, соглашаясь съ Тачановскимъ, что 
бѣлоспинный дятелъ нредпочитаотъ лѣса съ выгнившими деревьями всякимъ дру-
гимъ, утверяідаетъ, что онъ жпветъ и въ хвойныхъ лѣсахъ, н замѣчаетъ, что онъ не 

Карликовый дятелъ. Picuimius minutus. Наст. вел. 

особенно иугливъ, всегда иніетъ кормъ на верхупгкахъ деревьевъ, лѣтомъ обыкно-
венно встречается парами, зимою, напротивъ, часто наблюдается и семьями. Коллеттъ 
сообіцаетъ, что онъ ловплъ этихъ дятловъ силками калідую осень, чѣмъ подтвер-
ждается, что они не совсѣмъ пренебрегаютъ и растительной нищей. І Іаконецъ, Лль-
тумъсообп;аетьвъвысшеі і степени интеросныя данныя объ ихт. гнѣздовапіи въ Гер-
маніи. До того времени было пзвѣстно только два случая, когда б і аосшшный дя-
телъ выводи.тъ птенцовъ въ наінемъ отечествѣ, именно въ окрестностяхъ Мюнхена 
и въ Си.іезіи; не безь нЬкотораго удивленія было дознано, что подобные случаи, по 
краіінеіі мѣрѣ по мнѣнію Альтума, вовсе не были такий рѣдкостью. К а к ъ по-
лагаетъ вышеиомяпутыіі изс.іѣдователь, бѣлоспинныіі дятелъ, мо;кетъ быть, уже мно-
го лѣтъ гнѣздится ііъ Брацдснбурѵѣ. Одна самка въ КОЛЛІІКЦІН ИІКОЛЫ ЛѢОПИЧИХЬ 

въ ЭберсвальдЬ, была убита въ птенцовую пору въ Лппскомъ лѣсу, одинъ самецч. 
былъ убптъ тамъ-ѵко вг. іюпѣ 18 47 года. Однако несомнѣнпоо гнѣздованіе дятла 
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было подтверлсдено Альтумомъ только 29 мая 1872 года и благодаря тому, что кан-
дидатъ-лѣсоводъ Гессе принесъ одного стараго самца въ вылинявшемъ опереніи, 
ісотораго онт> убилъ за день до этого въ Лнпскомъ лѣсу, въ то время какъ іиица 
была занята ііормлоніемъ свпнхъ іітенцові». Послѣ настоятельной просьбы добыть 
молодого птенца, таковой былъ убіітъ 1 іюня. Итакъ, право германскаго граждан-
ства 6'іілосшіннаго дятла, благодаря этому, не можетъ болѣе быть оспариваемо. 

Къ четвертому подсемейству дятловыхъ мы прпсоединпмъ Мягкохвостыхъ дят-
ловъ (Picumninae. Weichschwanzspechte), йзъ которыхъ стало пзвѣстнымъ около 30 
видовъ. Кабаніісъ совершенно справедливо считаетъ нхъ переходной формой меж-
ду вьпііеописанными дятлами п вертиголовками. Ві. обпі,емъ они имѣюті. впдъ на-
іііихъ дятловъ, но не обладаютъ жесткимъ хвостомъ и необыкновенно малы, не боль-
ше нашихъ корольковъ. Клювъ ихъ продолговатый, конусовидный, прямой, 
заостренный и безъ ясныхъ граней. Ноги устроены на подобіе ногъ дятловъ, 
сравнительно съ величиной птицы не слабы и не малы. Когти имѣютъ серпо-
видную форму когтей дятловъ. Четвертое и пятое маховыя перья короткихъ, 
очень мягкихъ и округленныхъ крыльевъдлиннѣе другихъ. Хвостъ состоитъ изъ 12 
укороченныхъ съ бокові., мягкихъ п округленныхъ перьевъ, изъ которыхъ, самыя 
крайнія такъ-же коротки, какі. и у настояпіихъ дятловъ. Опереніе чрезвычайно 
мягкое и состоитъ изъ немногихъ, сравнительно съ величиной тѣла очень большихъ 
перьев!.. 

Это подсемейство живетъ пpeимyи^ecтвeпнo въ Южной Лмерикѣ, однако въ 
Африкѣ былъ найденъ один7>, а ві. Пндіи три сюда принадлежащихъ вида. 06-
стоятельныхъ свіідѣніп объ образѣ жизни этихъ итицъ еіце нѣтъ, а различныя 
сообіцрнія въ обіцомъ мало согласуются другъ съ другомъ. 

* * >и 

Карликовый дятелъ (Picunanus rainutus, cirratus, minutissiinus, cayanensis, 
Picus minutus, minvitissiiniis, Pipra minuta, Yunxminutissima. Zwergspecht. Picucule) 
имѣетъ верхнюю часть головы черную, съ нѣжнымп бѣлымп крапинками; всѣ осталь-
нмя верхнія части его сѣро-бурыя. Пияснія части съ поперечными полосами бѣлаго и 
чернаго цвѣта. Лобъ и передняя часть темени у сам(;овъ красны*!, у самокъ съ бѣ-
лыми пятныпіками, как'ь и остальная часть темени. Черпо-бурыіі маховыя перья ото 
рочены лселтоватымъ цвѣтомъ, кроюіція перьіі—^свѣтлою каймою. Рулевыя перьл 
хвоста черныя, боковыя имѣюті, широкія бѣлыя зіолосы на наружныхъ опахалахъ, 
оба среднихъимѣютътанія-же полосы па внутреннихъ опахалахъ. Глаза сѣро-бурые; 
клювъ у основанія свинцоваго цвѣта, на спинкѣ и концѣ черноватый. ІІоги свин-
цово-сѣрыя. /1,лпна достигаетъ О ст . , размахъ крыльевъ 15, длина крыла 4,8, 
а хвоста 2,5. 

Карликовый дятелъ встрѣчается нерѣдко во всѣхъ береговыхъ лѣсахъ Гвіаны 
и Парагвая и часто іюявляется вблизи селеній. Лѣтомъ онъ живеті> парочками, вп, 
холодную пору небольшими обществами, кочующими на довольно далекія разстоя-
нія. По образу жизни карликовыіі дятелъ, по словамъ принца фопъ Видъ, сходенъ ст, 
другими дятлами и въ поискахъ за иасѣіимыми и ихъ личинками бѣгаетъ вокругъ 
стволовъ. Вурмейстеръ, напротивъ, утверждает!., что ихт. образ'Ь жизни совершенно 
похолсъ на образъ ясизнл корольковъ. Вмѣстѣ съ тѣмі. оба набліодат(!ля иодтверлсдаюта. 
сообщеніе Лзары, что птичка эта карабкается по стволамъ деровт>ев'ь, а иногда 
прыгаетъ сі. вѣтки на вѣті;у. ІИомбургкт. встрѣчалт. карлико]и.іх'ь дятловъ въ стаяхі. 
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различных!, летавгаихъ но лѣсу птііцъ, но находилъ ихъ нерѣдко въ садахъ и на 
іглантаціяхъ. Въ одномъ саду онъ ежедневно видѣлъ ігарочку этііхъ птицъ, шмыгав-
іішхъ то туда, то назадъ «ъ дучлѣ сука, но, повидпмому, самъ онъ гнѣзда но н а х о -

дилъ. Отъ Чуди мы узнаемъ объ одномъ родственномъ впдѣ, который лшвстъ въ По-
ру и выводптъ четырехъ іітенцовъ. Это все, что мы нашли относительно образа жиз-
ни этой миловидной птички. 

Вертиголовки (Yynginae. Wendehalse. Torcols), которыхъ можно разсматривать 
какъ наиболѣе низко стояищхъ днтловъ, принадлеліатъ исключительно къ итицам ь 
Стараго Свѣта. Тѣло ихъ вытянутое, шея длинная, голова довольно маленькая, 
крылья короткія и мягкія, третье маховое перо ихъ самое длинное. Хвостъ корот-

ШШ": 

I / ' 
Вертііголовг{а. Yynx torquilla. '/5 иаст. велич. 

кій, піирокій и мягкоиерый; клговъ короткій, іфямой, совершенно коническій, за-
остренный и только съ боковъ слегка сжатый. ІІоги довольно сильныя съ четырьмя 
попарно расиоложеяными иальдами. Опореніе рыхлое и мягкое. Сильно вытянутый 
языкъ имѣетъ форму лінурка, безі. зазубрннъ на концѣ. 

* 

l l a m a Вертиголовка, Тикунъ, Вертишейка, (Yynx torquilla, japonica, major, a r -
borea, punctata, septentrlonalis, raeridionalis, Cuculus subgriseus, Torquilla s t r ia ta . 
Wendehals. Torcol ordinaire), сверху пспольно-сѣрая съ темными волнистыми пят-
нами и крапинками; нилшяя часть ея бѣлая и сісудно покрыта темными трехуголі.-
иымп і іятыіпкам»; горло п нижняя часть шсп ііь поиеречиыхъ волнистыхъ п о л о -
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сахъ ПО желтому фону; отъ темени до ннжнеіі части сішны тянется черноватая 
продольная полоска. Остальной рисунокъ верхней части тѣла состонтъ изъ червова-
тыхъ, ржаію и свѣтло-бурыхъ иятевъ. ЛІаховыя перья—съ красно-бурыми и черно-
бурыми полосками. Хвост(Ліыя перья сь нѣжнымп черными крапинками и пмѣютъ 
на себѣ пять узкихъ изогнутыхъ полосоігь. Глаза желтобурые; клювъ и ноги 
зелсновато-желты>1. У молодыхТ) окраска блѣднѣіі, рисунокъ грубѣе и глаза 
сѣро-бурые. Длина достигаетъ 18 с т . , размахъ іфыльевъ 2!)—30, длина крыла 9, 
хвоста 6,5 с т . 

Вертиголовки населяютъ половину земного піара, но родина ихъ лелштъ на сѣ-
вер-Ь, т. е. ВТ. ср(?дн(^й Европѣ и въ средней Азіп. Въ Германіи она водится поне-
многу всюду, если не считать высокпхъ горъ и глухпхъ лѣсовъ. К ъ сѣверу область 
ея распрострапенія тянется до средней Скандинавіи и заходитъ въ Фпнляндііо, къ 
В(х;току-же до ІІриамурскихъ областей включительно. Въ средней и южноіі Россіи 
она повсюду обыкнов(!пна и даясе въ степяхъ представіяетъ собою обычное явленіе; 
въ Дауріп она не рѣже, чѣмъ въ ЕвроігЬ. Какт, далеко на н)гъ тянется область ея 
распространснія, съ определенностью сказать нельзя; могу сказать только одно,чтотамъ 
(!е встрѣчаютъ гораздо р іже , чѣмъ у насъ. ІІапримѣръ, на низменносгя.хъ Пспаніи, 
по моимъ набліоденіямъ, она болѣе не является гнѣздуюпі,ей птицей; то же самое, 
іювидимому, п ііъ Греціи. Причішы этого, я думаю, нужно искать въ обѣдненіи дре-
весной растительности въ равнинахъ Исіпшіи и Греціи, хотя этому рѣшительно иро-
тпворѣчитъ пр(>бывані(і вертиголовки въ степяхъ. По иослѣднія, благо;і,аря рѣдкому 
заселенію и среди пемногихъ деровьевъ, з(>ленѣюіцихъ по долинамъ рѣкъ, являнл'ся 
для н(!Я мѣстами, настолы.-и га])антирую]цпми суіцествонаиіе, что она молсстъ пре-
красно жить при тѣхь л;с условіяхт,, которыя затрудняютъ или дѣлаютъ невозмож-
нымъ ея иребываніе въ Лспаніп п Греціи. Въ Лталіи, по мовамъ Лессона и графа 
Садьвадорп, і.іна принадлежи п . къ числу обыкновенныхъ птицъ страны, появляется 
регулярно весною, гнѣздится,л осенью спова улотаетъ. Н а пути ея перелета ее вп-
дятъ по всему Египту, Пубіи и въ Восточномъ Суданѣ, которыіг, повндимому, дол-
жѳнъ считаться ея конечнымъ зимнимъ иристанпп[емъ. То же самое, по Жердону, 
относіггся и къ Лндіп, гдѣ вертиголовка наблюдалась во всѣхъ изслѣдовлнныхъ мѣст-
ностяхъ, по исключпт(!льно зимою. Соіібіцімііе ^іппдермаііерл, что вертиѵоліжка «иере-
.'Пімовываетъ въГреціи и въ октішрі; до марта мѣсіща нерѣдко ііаблюдается въ олпв-
і;овы.ѵъ poп^axъ», подтверждено наблюдеиіями Крюиера. Такъ, одна верти)'Оловка, 
находіицаися теперь въ музеѣ въ Аопна\ і,, бы.іа убита 3 января 18Г)8 г. въ Лт-
тикѣ, другая Г) февраля 187-1 г., въ снѣжную іюгоду, и даже зимою | 8 7 0 г. одна 
мертвая птица бы.іа наіід(ша въ спѣгу на Оли.мпѣ. Лессона и Сальвадори также-
замѣчаютъ вт. сво(?мъ преі.расномъ переводѣ па итальянскііі языкъ перішго изданія 
«ѴКпзніі жпготнычъ», что вертиголові;а і:овс(^ перѣдь'0 наблюдалась зимуюиі,еп въ 
ср(!диеіі и южноіі ІГта.ііи. 

Въ Гер.маніп ВІ'])ТПГОЛО]ІІ,'А'появляется толы.'о тогда, когда наступитъ полная 
весна, и снова ігокидаетъ насъ ранѣе. чѣмч. проіідетъ лѣто. При хоропіей в(!сенней 
ігогодѣ она ирилетает'ь і;ъ пам'ь уже между 10 и 15, по обыі;нои(міпо только между 
20 и 30 апрѣліі, иногда даже. вт> иервыхъ чпслахъ мая, остается на своихъ мѣ-
стахт. гнѣздованія до начала августа, рѣді;о дольни;. Послѣ этоі'о начинается ея 
п(фелеть и если позже этого, до сентября, случается видѣ'і'ь (чце нѣі;оторыхъ изт-
них'1,. нужно считаті. ихт, за таі;іе экземпляры, которые вывели итепцовт. на сѣверѣ и 
находятся въ ігапіей ст])анѣ пролетомт,. Л(>])елет'і, ихъ сонерпкпѵгог ночью; онѣ 
даже собираются осічіі.іо малітт.іаіми стаііками, отіірав.)іііясті сообіца въ своіі 
дальпій путь, Т(ігда і;аі;т., во.чвраіцаясь ім, нам'і,, онѣ летятт. разбивнгпсі.. Однако и 
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весной еще въ Египтѣ или Суданѣ видиіпь сборища этихъ столь необщительныхъ 
ііъ другое время птицъ. 

Въ мѣстахъ своего гнѣздовья вертиголовка выбираетъ области, богатыя ста-
рыми деревьями, однако не сплопіь зароспіія ими. Любимымъ мѣстопребываніем'ь 
ея служатъ полевыя роиі;и,сплетаюпиеся кустарники или плодовьис деревья. Она не 
боится человѣка и охотно поселяется въ непосредственной близости домовъ, на-
примѣръ въ садахъ, если только въ одномъ изъ деревьевъ наіідется подходяпі,ее 
дупло, которое могло-бы служить ей помѣщеиіемъ для гн'Ьда. 

Тамъ, гдіі лсиветъ вертиголовка, ее очень легі;о замѣтить, по краіінеіі міірѣ 
весною, такъ какъеяголосъ нетрудно слышать, тѣмъ болѣе, что самка всегда аккуратно 
отвѣчаетъ на зовъ самца. Стоить только пойти на повторяемое часто разъ 20 «віи 
ид віи ид», и вскорѣ замѣтипіь эту удивительную птичку. Она сидитъ пли на вѣткФ. 
какого-нибудь дерева, или припѣпившись къ стволу его, или на землѣ, какъ тамъ, 
такъ и здѣсь довольно спокойно, не отнюдь не неподвижно. Липіь только она уви-
дитъ, что за ней наблюдаютъ, она тотчасъ же въ нолноіі мѣрѣ оправдываетъ свое 
яазваніе. Нельзя сказать, чтобы она была неуклюжа иди Неловка, но она лѣнива и 
двигается только тогда, когда это необходимо нулшо. Въ ней вовсе н(! зам ечается 
неутомимости и рѣзвостидатловъ и другихълазаюпціхъ птицъ. Ея лазаюиЦя ноги слу-
жатъ ей д.гія того, чтобы прицѣпляться, но, невидимому, совсѣмъ не пригодны для 
лазанія. По землѣ она скачетъ грузными прыжками и, полетѣвъ, нскорѣ опять на-
правляется къ какому-нибудь дереву .Съ высоты она долетаетъ, стремглавъ, почти 
вплотную къ самой землѣ, пролетаетъ здѣсь быстрыми взмахами крыльевъ нѣко-
торое разстояніе по прямой линіи и снова большоіі правильной дугой поднимается 
кверху. Только въ случаѣ нужды она пролетаетъ большія разстоянія, и движется 
плавной волнообразной линіой. 

Птичка эта выказываетъ изумительную способность вертѣть шеей, благодаріі 
которой она пріобрѣла одно и то же названіе почти на всѣхъ языкахъ. Все не-
обыкновенное раздралсаетъ ее, заставляетъ строить гримасы, который становятся тѣм'ь 
страннѣе, чѣмъ больше она бываетъ испугана какъ-нибудь явленіемъ. «Опа вы-
тягиваетъ шею», говорить Науманъ, «нахохливаетъ головныя перья и распускаетт. 
хвостъ вѣеромъ, и все это сопровождается медленными повторяющимися киваніями, 
или-же она вытягиваетъ все туловище, наклоняется, въ особенности когда она 
сердится, впередъ, закрываетъ глаза и двигаетъ горломъ на подобіе древесноіі ля-
гушки, испуская странное глухое воркотаніе. Подъ вліяніемъ страха, напримѣрч., 
ь'огда она поймана и (!е хотятъ взять въ руки, она діілаетч, такія удивпччмьныя 
гримасы, что -йезнакомый съ ними додлгенъ, если не испугаться, то все-таки уди-
виться. Съ нахохленными перьями головы и на половину закрытыми глазами, она 
особенно вытягиваетъ шею и очень медленно двигаетъ (ш пидобно .чмѣѣ, такт, 
что голова двигается волнообразно, а клювъ то назадъ, то впсфедъ». Не под-
лелгитъ никакому сомнѣнію, что этимъ вертиголовка хочѳтъ напугать своего 
Прага или яападающаго на нее. Какъ удодъ, при видѣ хипщой птицы, п])илаі-
мается къ землѣ и старается свойственными ему двилсеніямп сіірятатьсп отъ врага, 
такъ точно вертиголовка пытается обмануть и испугать непріятеля; она полагается 
на свое незамѣтное опореніе, которое похо<ко на древесную кору или почву и кромѣ 
того перенпмаеть двилсенія змѣи, і.чіторая наводить страхъ на больніинство жпвот-
пыхъ. Когда Грилль. b'i. сопровождепіи молодой сибаки, прогуливался в'і. одно пре-
красное утро по парку, елч) собака внезапно встрѣтила что - то и сдѣлала 
етойку у одного малспіькаго куста. Гриллі> ПОДОІПІУГЬ И увидѣлъ, что опа лаяла на 
лертиголовку, летагпіую на немлѣ и проділываі піую свою удиі ительную мимику, 
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расііустивъ хвостъ и крылья, вытянувъ шею, двигая головой подобно змѣѣ, закрывъ 
глаза, нахохливъ головныя перья, и такъ далѣе. Он'ь прииесъ птицу домой п поса-
дилъ ее въ клѣтку. Здѣсь она приняла свое натуральнее иоложеніе и, когда потомь 
была снова выпуіцена на свободу, то улетѣла безъ всякой помѣхи, изъ чего можно 
было заключить, что птица была вполнѣ невредима. Пойманный вертиго.товкп при 
всякомъ случаѣ доказываютъ, что онѣ продѣлываютъ свою удивительную мимику 
только для того, чтобы испугать враждебныхъ или кажущихся пмъ подозрительными 
животныхъ. 

Кромѣ вышеупомянутаго «віи ид віи», вертиголовки испускаютъ и другіе крики. 
Въ гнѣвѣ самецъ кричитъ «вэд вэд», въ страхѣ оба пола испускаютъ отрывистый 
слогъ «шэк», въ возбужденіи, по крайней мѣрѣ самки, шипятъ по змѣиному. Моло-
дые, все время пока они находятся въ ГН'1ІЗДѢ, трепщтъ подобно сверчкамъ. 

Испанцы вполнѣ правы, называя вертиголовку «Forminguero», что по-русски 
означаетъ «муравьѣдка», такъ какъ муравьи, которыхъ онѣ одинаково добываютъ 
какъ на землѣ, такъ и на деревьяхъ, въ дѣйствительности представляютъ ихъ глав-
ную пищу. Онѣ уничтожаютъ всѣ мелвія породы ихъ, но охотнѣе ѣдятъ куколки, 
чѣмъ самихъ насѣкомыхъ. При случаѣ онѣ питаются гусеницами и другими личин-
ками или куколками; но муравьевъ онѣ иредпочитаютъ всему. И х ъ языкъ, который 
можетъ вытягиваться въ длину, какъ ни у одного изъ дятловъ, оказываетъ имъ 
больпіую услугу при добываніи пнщи. Подобно муравьѣдамъ, онѣ просовываютъ 
ихъ въ треіцины и отверстія въ глубь муравьиной кучи, ждутъ, пока разсержен-
ныя насѣкомыя не вопьются въ мнимаго ч е р ш к а или не пристанутъ къ клейкой 
слизи, и затѣмъ однимъ движеяіемъ втягнвак>т'ь языкъ В'Ь клювъ. Уже старый Гес-
неръ говорить: «Муравьевъ вертиго.іовка быстро ирокадываетъ своимъвытянутымъ 
языкомъ, подобно тому, какъ это дѣлаютъ напіп мальчики съ лягушками при помощи 
желѣзныхъ стрѣлъ, такъ что они остаются пригвожденными къ зем.тЬ, и затѣмъ про-
глатываетъ ихъ; но она никогда не беретъ ихъ непосредственно клювомъ, какъ это 
Д'Ьдаютъ съ своей пиіцей другія птицы». Но къ этому нужно кое-что прибавить. Я 
нѣсколько разъ, но тщетно, старался разсмотрѣть у пойманныхъ вертиголовокъ, ко-
торыхъ я всегда воспитывалъ съ большой любовьк-, какпмъ образомъ онѣ схваты-
ваютъ пищу. Лишь только клювъ немного раскроется, язычекъ высовывается на-
ружу, ощупываетъ на секунду кругомъ куколку или молодого червяка и, какъ молнія, 
вгягивастся назадъ со схваченной добычей. Какимъ образомъ однако пристает'ь 
послѣдній къ языку, узнать нельзя даже при внимательномъ осмотрѣ, приблизивъ 
глазъ къ птицѣ на нѣсколько центиметровъ. 

Относительно помѣщенія для гнѣзда, вертиголовка очень неприхотлива. Она 
требуетъ липіь очень узкаго входнаго отверстія, чтобы всякій хипщикъ не моп. 
быть опасепъ ей или ея потомству. П а значит(\тьной-ли или небольшой вы-
сотѣ находится отверстіе, ей, повидпмому, все равно. Если на одномъ и томъ же 
деревѣ имѣются нѣсколько дупловъ, то она предоставляетъ, какъ замѣчаетъ П а у -
манъ, обыкновенно верхніе, другимъ птицамъ, — полевымъ воробьямъ, горп-
хвосткамъ и синицамъ, вступить въ ссору съ которыми она не всегда можетъ; сама 
же помѣщается въ одномъ изъ самыхъ нижнихъ п живетъ въ полномъ мирѣ со 
всѣми сожителями. П е такой миролюбивой, как'ь писалъ Пауманъ, оказывается 
она, когда терпиті. нужду въ иоміиценіяхъ для гн'Ьзда. Въ восточной Тю-
рингіи, по словамъ Либ«!, она выбираетъ для своего иомѣпі,енія скворечницы, 
такъ какъ старыя деревья исчезаютъ все больиіе и больше, и дятлы, которые обык-
новенно оставляюгъ еіг свои помѣпіенія, становятся все рѣже и рѣже. Безъ 
да.іьнѣпніихъ проволочекъ она кладетъ яйца па старое, загрязненное гнѣздовое 
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ложе, устроенное въ предыдуіцемъ году воробьемъ или скворцомъ. Если она ніиі-
дотъ скворечницу и другія ііомѣіценія занятыми, то пытается, вынужд(!ниаіі не-
обходимостью, все-таки ироникнуть въ нііхъ и можетъ сдѣлаться неііріятноіі носѣ-
тительницеіі и даже ра;!орит(!дьницей гнѣздъ въ благоустроенномт. и снабженномъ 
ііом'1иценіями для гнѣздъ саду. Въ сдучаѣ крайней необходимости она строитъ свое 
гнѣздо сяаруяси, въ какомъ-нибудь углубленіи старой верхушки ивы. Обыкно-
венно помѣщеніе для • гнѣзда освобождается отъ всякаго сора, вычииі,ается 
"И на разрыхленномъ мѣстѣ устраивается довольно плоское гнѣздовое. лояи;. За-
тѣмъ въ серединѣ мая самка и а д е т ъ свои !•—12 малонькихъ, нритунленньтхъ 
яичекъ, чисто-б'ктаго цвѣта. Н а выводку птенцовъ она тратитъ около 14 дней и 
болыную часть времени насиживаетъ одна, такъ какъ самецъ смѣняетъ ее 
только нъ полуденные часы, зато онъ ііысиживаетъ ихъ съ чрезвычайным!, рве-
ніемъ. По моимъ наблюденіямъ, рѣдко удается прогнать сидящую на яйцахъ самку. 
Стуканіемъ по стволу, которое пугаетъ всѣхъ остальныхъ гнѣздяпціхся въ 
дунлахъ лтлцъ, она не смущается и все еще остается на яйцахъ даже тогда, когда 
на нее смотрятъ сверху въ отверстіе гн'кіда. Но она шипигь по змѣпному, опять 
таки съ цѣлью нагнать crpax'i.. Вылуггивпііеся изъ яицъ птенцы почти голые пли 
покрыты рѣдкимъ сѣрымъ пуіпкомъ, однако выростаютъ довольно быстро, таги, 
какъ оба родителя прилагают'ь всѣ свои старанія, чтобы доставить имъ побольпіе 
корма. По гнѣздо птенцы оставляютъ только тогда, коі-да вполнѣ научатся летать. 
Какъ ни заботливы старики по отношенію къ своему потомству, объ одномъ они не 
радѣютъ: о чистотѣ гнѣзда. Всѣ порицаютъ неряшливость удода,—вертпі'оловкани на 
нолосъ не лучпіе его, такъ какъ ея гВѣздо въ і;онцѣ концовъ стан(М)птся настоігпі;ей 
помойной ямой. Вылетѣвши пзъ гнѣзда, молодые еніе долгое время руісоводятся и 
обучаются родите.іямп. Только въ серединѣ іюля согласно живіпая до сихъ поръ 
семья разбивается, и каждый начинаетъ жить въ одиночку до того дня, когда на-
чинается зимніп отлетъ. 

Пойманныя вертиголовки—самыя занимательный комнатныяптпчки въмірѣ. 
Нхъ нетрудно пріучить къ подходяиі,ему клѣточному і.орму и д(!ржать долгое 
время. Вирочемъ, некоторые, такъ сказать, упрямцы, лселаютъ непремѣнпо питаться 
олними муравьиными куколками. Одна жившая у Наумана вертиголовка пере-
несла самыіі си.иьныіі голодъ, несмотря на пололсенныхъ ігерсѵгь неіі бабочекъ, 
гусеницъ, жукпвъ п ихъ личинокъ, коромыселъ, мухчі, пауковъ и даже муравьевъ; 
но і і акъ скоро іірппогііліісь муравьиныя куколки, она тотчасъ бросалась къ нимъ, 
словш) вилкой схватывала своимъязыкомъ все,'jTO онъ могъ достать внѣ клѣтки, и 
проворно втягивала въ себя. О поіюденіп вертиголовки сообіцает'ь узке Геснеръ. 
«Та, которую я держалъ некоторое времіГ, не улетала при нриблилсеніи человѣка, 
но становилась злой; она ві.ітягиваетъ свою піею и ударяегь к.іювомь, но не іцип-
лету., отклоняетъ его часто назад'ь и вновь ударііетъ, вырая:а}г этимъ свой гнѣвъ. 
При этомъ оя перья, особенно іпейныя, топоріцатся, а хвостъ то распускается, то 
складывается». Вертиголовки и два пестрыхъ дятла, пойманные и зкивнііе у Фрау-
('нфельда, каждое утро пользовались позволеніемъ летать свободно по комнатѣ. 
К,оі'діг одннъ изт> дятловъ подходилъ близко къ ]№ртиі'оло]и>ѣ, посл'1;дняіг, чтобы на-
пугать его, прибѣгала уже къ пзвѣстпоіі мимикѣ, и это ей всся'да удавалось, такт> 
к а г ь дяте;гь улеталъ прочь всякііі разі., когда вергиголовііа подралсала змѣѣ. 
Впачалѣ она иродѣлывала толві самое перед'ь своимь хозяином!.; но позлее она на-
«'только подружилась съ нимт., что болѣі̂  ужп никот'да ігрибѣгала K'l. такимъ угро-
жагоииімь иозамъ. «Впрочемъ», говорит). < 1 > р а у ( ! в ф е л ! > д ь , «в(фтиголоиі;а соверпіенно 
регулярно повторяла свои маневры. Плотно прилсавпгись тѣлом'ь къ зем.гЬ, она вы-
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тягпвала шею насколько можно длиннѣе, распускала хвостъ, нах(^хливала голов-
ныя перья и, вытянувшись медленнымъ движеніемъ, насколько была въ состояніи, 
вдругь снова откидывала голову назадт.. Эти вытягиванія и быстрый откидыванія 
она повторяла отъ четырехъ до пяти разъ, пока противникъ ея не удалялся. Епі,о 
страннѣе ея поведеніе внѣ клѣтки, которую, впрочемъ, она покидала неохотно. 
Она выискиваетъ обыкновенно какой-нибудь укромный уголокъ и умѣегь такъ 
ловко спрятаться, что иногда ее тщетно приходится искать долгое время. Пока она 
чувствуетъ себя незамѣченной, она, сохраняя полное спокойствіе, не двигается и гла-
зами слѣдитъ за иіцущимъ. Только, когда ее найдутъ, она снова начинаетъ свои 
комическія, бурныя движенііг, чтобы нагнать страху п напугать своего противника. 
Если оставить еебезъ вниманія, попрошествіи нѣкотораго времени она поднимается 
и начинает!) снова летать по комнатѣ. Стоптті однако подойти къ ней, какъ она 
опять повторяет'!, свой прежній маневръ. И только когда нѣсколько челочѣкъ въ одно 
и то-же время вопдутъ въ комнату, она въ страхѣ летитъ на какое-нибудь высокое 
мѣсто». 

Воспитаніе цѣлой семьп молодыхъ птенцовъ вертиголовки, быть можетъ, доста-
вптъ еще больше удовольствія, чѣмъ содержаніе взрослыхъ птпцъ. «Голодный крикъ 
такой молодой компаніи», разсказываетъ Гиртаннеръ, «представляетъ собою курьез-
нѣйшіи звукъ, и въ особенности поражаетъ всяцаго, если, какъ у меня, онъ таин-
ственно раздается изнутри закрытаго яіпика, содержимое котораго нельзя разгля-
дѣть снаружи. Самое легкое прикосновеніе къ такому ящику съ гн'Ьздомъ вы-
зываетъ въ высшей степени странный, жужжаний и ворчливый піумъ, которыіі 
можно отчасти сравнить съ гудѣніемъ губами сквозь гребень, и яицікъ иревра-
пііается въ нѣчто, вродѣ музыкальнаго шцичка. Каково-же удивленіе незнающих'!, 
этого слушателей, коі^да откроепіь этотъ музыкальныіі япі,икъ и покажеіпь вдругъ это 
маленькое музыка.іьное обпіество, начинающее уже теперь разучивать свое мурлы-
кая!,е. Наибол'1'.е подросіпіе птенцы уже пробуютъ свои подвижные язычки, какъ 
молнія ощупываютъ ими муравьиныя куколки, чтобы столь-же быстро исчезнуть вм'Ь-
стѣ съ приставіпимъ ІІЪ упомянутымъ хватательнымъ органами кормомъ». Воспи-
танные такимъ образомъ птенцы становятся такими-же ручными, какъ домашніл 
Ж й в о т н ы я и безирестанно приводятъ своего воспитателя въ самое веселое настроеніе. 

К ъ другимъ птпцамъ, въ обществ'Ь которыхъ ихъ поміпцаютъ, они относятся 
очень миролюбиво и въ этомъ отношеніи заслуживаютъ полной ііохвалі.і. 

Безвредный вертиголовки имѣютъ опасн[.іхъ враговъ въ лицѣ перспел;ятниковъ, 
сорокъ, соекъ, кошекъ, куницъ и .тасокъ и очень мноѵія дѣлаются жертііами этих'і. 
хитрыхъ хиіцниковъ. К ь сожалѣнію, онѣ также слишком'ь часто д'кдаются легкой до-
бычей неопытныхъ охотниковъ и сь гЬх'ь поръ, какъ на нихъ открылось го-
неніе, никто уже не заіпиідаетъ установленнаго учеными взгляда о полезности этой 
птицы. Съ своей стороні.і я горячо и настойчиво отстаиваю втотъ взгдядъ. Я пре-
красно знаю, что он'Ь питаются преимущественно муравьями, и что посл-Іідніе въ об-
піемъ приносятъ нам'і. пользу, но вредъ, причиняемыіі вертиголовками муравьиным'!, 
ііостройкамъ, настолько незначителенъ въ сравнении съ массовыми появленіями выі!іе-
уііомянутыхъ нас'Ькомых'!., что птицъ атихъ, говоря серьезно, ниііто не можетъ при-
числить къ числу вредныхъ. Точно та!СЖо мн'Іі изв'Ьстно, что въ поисісахъ за і!омѣще-
ніемъ для гн'Ьзда, вергпголовіса м'І;шаетът'І'.мъ или другимъ живущимъ въ дуплахъ 
птицамъ, может'ь бі,іть даже выгоняетъ ихъ изъ гд'Ьздъ, но было-бы безуміемъ 
пом'Ьщать ихъ за это въ списокл, вредні.тхт, [ітицъ.Кому вертиголовки станоіиггся в'ь 
тягость, тому стопт'і> только пов'Ьспть на излюбленное ими деро!ю імубоісій и 
піирокій, но снабжепнііій маленькимь входным'і. отверстіемъ ящикъ, !іі)ложить 
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въ него какое-нибудь гнѣздо или хотя-бьт ыатрріадъ для гнѣзда, и онъ пре-
дотнратитъ всѣ ігодобныя непріятности. Убинать-же за это птичку—грѣхч>, счи-
тать ея «странный и непріятныя иодергиванія и гримасы, ворочапіе головой и за-
крываніе глазъ» за признаки и несомнѣнныя доказательства нечистоіі совѣсти, каш. 
это сдѣлалъ Гредлеръ, есть піутка, которая очень легко можетъ повести къ недора-
зумѣнію. Право, если разобрать мнѣнія всѣхъ тѣхъ, которые такъ пекутся о живот-
ныхъ нашего отечества, то въ каждомъ животномъ увидиіпь вреднаго для насъ врага 
или возведешь маловажный ироступокь того или другого жгівотяаго въ степень 
чрезвычайнаго злодѣянія! А такъ какъ въ настояш;ее время невѣжественный чело-
вѣкъ въ большинствѣ сдучаевъ находитъ удовольствіе больпіе въ разрупіоніи, чѣмъ 
въ созиданіи, такія подозрѣнія могутъ имѣть пагубное вліяніе. Поэтому то я считаю 
свопмъ долгомъ вступиться и за вертиголовокъ и низвести вводимыя на нихъ обви-
ненія до ихъ настоящаго значенія, т. е. признать послѣднія безсмысленными. 

Послѣ дятловъ наиболѣе многочисленнымъ семействомъ дятловикъ птицъ бу-
дутъ Перцеяды или Туканы (Rharaphastidae.Pfefferesser. Toucans), птицы съ довольно 
легкимъ, но несоразмѣрно большимъ іоійвомъ, пилообразно зубчатымъ по краямъ 
расщепа. Они имѣютъ всего десять рудевыхъ перьевъ. Уздечка и глазная область 
ихъ голыя. Туканы, въ количествѣ около ІЮ видовъ, распространены въ тропическихъ 
странахъ Америки. 

Образт. жизни тукановъ, по утверждению Вурмейстера, лучше всего описан'ь 
принцемъ фонъ Видъ, поэтому проще всего привести здѣсь слова этого выдающа-
гося изслѣдователя. «Соняинн или Азара дали намъ вѣрныя описанія этихъ удиви-
тельныхъ птицъ, который въ южно-американскихъ дѣвственныхъ лѣсахъ извѣстны 
подъ именемъ «тукановъ». Свѣдѣнія обоихъ авторов'ь об'ь образѣ гкизни этихъ стран-
ныхъ созданій вполнѣ сходятся между собой. У каждаго пзъ нихъ однако есть ма-
ленькая разногдасія, которыя, впрочемъ, какъ мнѣ кажется, довольно легко соглас(і-
вать, не затрогивая достоинствъ оиисаній какъ одного, такъ и другого. 

«Въ дѣвственнныхълѣсахъ Бразпліитуканы, на-ряду съ попугаями, ирннадле-
жатъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ птицъ. Въ холодное время года ихъ всюду 
бьютъ массами на ѣду. Для чужестраннаго путешественника они представл>гютъ еще 
большій интересъ, нежели для мѣстнаго жителя, который приглядѣлсп, какъ къ 
чрезвычаііно странной формѣ, такъ и к'і) блестящему оііеренію этих'ь итпцъ, потому 
что опереніе туканом, отличается яркими, осдѣпит(>льными цвѣтами по угольно-
черному фону. Даже радужная оболочка глаза, ноги и колоссальныіі клювъ ихъ 
окрашены въ яркіе цвѣта. Извѣстно, что эти краспныя птицы очень многочисленны 
въ бразидьскихъ лѣсахь, но столь-же извѣстно, какъ соверпіенно ираіпільно замѣ-
чаетъ Сонники, что ТОЧНЫЙ СВѢДѢНІЯ объ ихъ образѣ жизни, нравахі. и въ особен-
ности о размноженіи, собираются съ бодьшимъ трудомъ. Я никогда не находпдъ 
гнійда тукана. Между тѣмъ бразильцы меня увѣрядп, что онъ кладеть два яйца въ 
дуплѣ дерева иди сука, и это миѣ калсется вѣроитнымъ, такъ какъ болыиинстію та-
мошнихъ птицъ кладутъ по два яйца. Пища тукансівъ также долгое время была не-
разрѣпіенным ь воиросомъ. Азара прн([псываегь имъ грабежи птпчьих'ь гпѣздт.; я не 
могу опровергнуть этого, но доллсент. замѣтить, что в і. ихъ жедудкахъ я находпдъ 
только плоды, зерна и тому иодобныя растительныя всііцестна. Уите])топъ так-
же подтверждает'!, сказанное^, говоря, что туканы не пдотоядныя птицы. Они очень 
'^часны для банановыхъ и гуаяіківыхъ идинтацій, такъ какі. они уничтожают], их ь 
идоды. Въ невол'Ь они ѣдягі. все, т . чемі. я иміиъ случаіі убѣдитьсбг лично, такъ— 
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Я видіиъ одну такую птпцу, котораіі жадно глотала мясо, кашу лзъ маньоковоіі мукл 
U мясного сока п различнагс рода плоды. Здѣсь нужно упомянуть о замѣчаніи Л. 
фонъ-Гумбольдта. что туканъ ѣстъ рыбу, въ чомъ ручные туканы весьма сходятся 
съ воронами, т(Jлькo оказываются enj,e прожорливѣе послѣднпхъ. Я не замѣчалъ, 
чтобы туканы перодъ тѣмъ, какъ съѣсть, подкидьишлп своіі кормт. кверху. По увѣ-
р(;ніямъ дикарей, на свободѣ туканы питаются одними плодами. В ъ общемъ они, по-
видимому, имѣютъ много сходнаго съ воронами; можетъ быть и на свободѣ они ѣдятъ 
все, по крайней мѣрѣ то. что достаточно мягко, чтобы быть проглоченнымъ ими съ по-
мощью пхъ слабаг(і клюна. Онп любопытны, какъ вороны, сообш,а преслѣдуютъ ХИПІ-

ныхі. птицъ и собираются въ больщихъ количествахъ, чтобы дразнить врага. И х ъ 
полетъ я бы не назвалъ тяжелымъ, какъ это дѣлаетъ Соннинп, но это, моліетъ быть, 
относится лишь къ самому больщеклювому изъ всѣхъ тукановъ, токп, котораго я нп-
когда не видѣлъ летающимъ. Туканы летаютъ высоко и далеко, описывая пдавныя 
дуги,при чемъ не замечается никакого особеннаго напряженія, ни такого положе-
нія, KoTopof! отличало-бы нхъ итъ другпхъ птицъ. Онп во ]іремя полета держатъ го-
лову и клювъ вытянутыми горизонтально, а не летятъ съ подтянутой піоей, какт. 
говорцтъ Левальянъ. Уатертонъ опіибается, утверждая, чхо бо.ііьиіой клювъ служить 
пмъ домѣхой,и они его опускаютъ внизъ, такъ какъ мнѣ оч(!НЬ часто случалось ви-
дѣть, какъ легко и быстро эти птицы помахивали своимъклювомъ на верхупікахъ Л1І-
сныхъ деревьев'1) дзатѣмъ снова спѣпіиліі въ густую тѣнь. Является-ли токо въ этомъ 
случаѣ псключеніемъѴ Я сомнѣваюсьвъ этомъ, такъ какъ клювъ его настолько легок'ь, 
что онъ, піівпдпмому, для н(!го не тяжелѣе, чѣмъ маленькій клюнъ для дятла. Голоса 
различныхъ тукановъ нѣсколько ра.злпчны для каждаго вида. Азара говоритъ, что 
у наблюдавпіпхся пмъвпдовъ онъ звучалі> какъ слогъ «рак». Это могло относиться 
къ токо; у тѣхъ впдовъ, К(Л'орыхъ я наблюдалъ, крикъ звучалъ совсѣмъ иначе. 

«лморпкансіле дикари часто употреблкютъ краспиыя, иестрыя перья этихт. 
птицъ для украшенія, въ особенности оранжевую грудь, которую они снимають 
и прикрѣпляютъ цѣликоиъ Kb своей одеждѣ». 

11ііжеолѣдуюи[ве будеть содержать новѣйіпія наблюденія, насколько они мнѣ 
извѣстны. 

Перцеяды (Rhampliastos. Pfef fer l resser . Toucan) характеризуются огромной 
неличины ];лю])омъ, в(!сьма толстымч. у (^снонанія, значительно слсаплмъ къ концу 
и съ острымъ хребтомъ на спинкѣ. Логп сильныя, высокі>г, длиппопалия и по-
крыты біільпііши, іглоскими табличками. ХІІОСТЪ короткііі, піироісііг, тупо .чакруг-
.іцінпыіі и равнопорын. Крыльякороткія, четиертое и пятое маховыя перья ихъ самыя 
длинныя. Окраска различных-ь ИЗІІѢСТНЫХЪ ІІИДОВЪ очень однообразна. Блестящій 
черныіі цііѣті) янляется (існовнымъ цвѣтомъ; на немъ ныступаютъ красныя, бѣлыя 
или ліелтыя пятна на і'орлѣ, спинѣ и надхиостьЬ. 

Самыіі больиіоіі виді. этого рода—Большой туканъ илл Токо (Rhamphas tos 
niagnirostris , toco, albigiilaris, indicus. Riesentukan. Toucan toco). Опереніе его 
равномѣрно-черно(\ надхвостье ('вѣтло-кроваво-красное; пі,еки, горло, заш,ечная 
п передняя часть шеи, а также верхнія крои)іція перья хвоста—бѣлыя, на жи-
ІІОІІ іпицѣ сл(;г];а желтопатаго оттѣнка. Весьма круппыіі, ш.ісокіи іглюігь ярко-
(іранжеваі'(і цігіѵга, к])ая его имѣютъ иѣ(;і;олько зазубринч.; г ь спинкѣ и на концѣ 
пижшій половинки—огп(!нно-ь-])асяый; копец'ь верхней полонинки и края расщепа 
передЧ' ГОЛОПН1.ШИ пе])ыіпками—чіфные. І1(^])(!Д'і> глазом'Ь треугольное, пятно жел-
тичпо-желтаго цнѣта. Глазной обедоігь кобальтоію-синій, радужная оболочка буты-
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лочно-зеленаго цвѣта; ноги свѣтло-голубыя. Длина достіігаетъ 57 с т . , длина кры-
ла 23, а хвоста 14 с т . 

Токо живетъ въ возвышенныхъ частяхъ Южноіі Америки отъ Гвіаны до Па-
рагвая включительно, но попадается и въ средней Америкѣ. 

Вті Сѣверной Америкѣ его замѣщаетъ нѣско.іько менынихъ размѣровт^, стройни 
сложенный, но очень схоаий съ нимъ Красноклювый п е р і і е я д ъ , Кирима тузем-
цевъ. (Rhamphastos erythrorhynchus, tucanus, monilis, citreopygius, levaillantii. Rot-

f - - r'-. 

TOKO. Rhamphastos inagiiirostris. Ѵз паст. вел. 

schnabeltukan. Toucan kiriraa). Онъ отличается главиымъ образомъ свонмъ низ-
кпмъ, большею частью нуриурово-краснымъ, посиинкѣ и у оснопанія ократеннымъ 
ИТ. жо.;[тый цвѣтъ іаювомъ, mnpoitoii красной капмоіі на нижнемі, краю бѣлаго 
горла и желгымъ надхвостьемь. 

Въ бореговыхъ-же лѣсахь 1>ра:лілііі жпветь Оранжевый перцеядъ, Тукана 
туземцеиъ. (Rhamphastos tomininkii, a r i d , Rliampholryas temmiiikil. ( I rangetu-
kan. Toucan агіѳі). Перодніиі часть іясн, абласть уха, бока men, іюдборо-
Докъ и горло его ярісо-о])аиже»ые, снизу сь болііе свіітлыми касімками; груді,. 
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надхвостье и гузка иурпурово-красныя. Клювъ блестящаго чернаго цпѣта, у осно-
ваиія іівредъ краемъ съ іііирокоіі блѣдно-желтой каемкой. Глаза голубоватые, го-
лый глазной ободокъ темяо-краснаго цвѣта, ноги свинцово-сѣрыя. Длина дости-
гаетъ 48 era., размахъ крыльевъ 55, длина крыла 18, а хвоста 16 с т . Молодыя 
птицы отличаются менѣо изогнутымъ клювомъ и болѣе блѣдной окраской. 

Изъ извѣстныхъ мнѣ иішсаній всѣхъ изслѣдователей, наблюдавшпхъ иерце-
ядовъ на ИХ7) родинѣ, явствуете, что образъ жизни различныхъ видовъ въ су-
щественяыхъ чертахъ одинъ и тотъ-же, такъ что все извѣстное объ одномъ, оди-
наково можетъ быть отнесено и кт̂  другимъ. Токо живета въ возвышенныхъ 
мѣстностяхъ страны, яо словамъ Шомбургка, исключительно въ саваннахъ и въ 
нихъ—то парочками по рощамъ и лѣсистымъ берѳгамъ, то неболыпими стайками, 
кочующими по открытымъ саваннамъ, въ поискахъ за плодами. Кирима принад-
лежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ лѣсныхъ птицъ, только изрѣдка попа-
дается непосредственно на берегахъ и тѣмъ чапі,е, наоборотъ, встречается въ гу-
стыхъ лѣсахъ. ІІаконецъ туканъ въ тѣхъ мѣстахъ, по которымъ путепгествовалъ 
принцъ фонъ Видъ, является самымъ извѣстнымъ видомъ своего рода и попадается 
повсюду, гдѣ есть болыпіе сплошные лѣса. Красноіиювый а оранжевый перцеяды, 
по согласнымъ свѣдѣніямъ изслѣдователей, живутъ парочками, начиная съ птен-
цовой поры и до времени линянія. 

Перцеяды держатся обыкновенно высоко на }іерхушкахъ лѣсныхъ деревьевъ. 
Тамъ они скачутъ по вершинамт. въ поискахъ за пищей съ болыпею ловкостью, 
чѣмъ то можно было-бы предпо-южить, или отдыхая сидятъ на самыхъ вер-
хушкахъ высокихъ деревьенъ и испускаютъ оттуда свои трещапия и свистящк! 
звуки. Въ дневной жаръ они прячутся въ листвѣ, а въ особенно жаркихъ лѣс-
ныхі. долинахъ они [[оказываются, по словамъ Чуди, только къ закату солнца и 
по крайней мѣрѣ только тогда становятся оживленными, дѣятельными и піумли-
выми. П а землю они спускаются рѣдко, по всей вѣроятности только напиться 
или собрать упавшіе древесные плоды или сѣмена. Они двигаются по ней до-
вольно своеобразно, ігрыгая ишрокими скачками, причомъ плюсна сильно накло-
нена впередъ и пальцы широко разставлоны. Только вначалѣ они дѣлаютъ 
нѣсколько короткихъ шагов'ь, обыкновенно-же держатъ обѣ ноги вмѣстѣ, пры-
гаютъ обѣими сразу и двигаются впередъ сильными и быстрыми скачка-
ми. При этомъ хвостъ ихъ то поднимается надъ крыльями, T(J опускается гори-
зонтально, то слегка растопыривается. Только что описанное положеніе и дішже-
ніе туііанов']> кажутся настолько неестественными, что сразу даюти. понять, что 
на землѣ они не въ своей сферѣ, и разница между ихъ подвижностью въ вѣт-
вяхъ и неровной походкой по землѣ становится еіце рѣзче, когда наблюдаешь за 
ихъ прыжками по верхупікамъ деревьевъ. Здѣсь только они выказываютъ свой 
выдaюп^iiicя талантъ. Гораздо болѣе крупными скачками прыгаюП) они вдоль по 
сучкамъ, то по прямому направленію, то зигзагами, поворачиваясь нерѣдко во 
время самыхъ скачков'ь, лазаютъ съ большою ловкостью то вверхъ, то внизъ и 
употребляютъ въ дѣло слегка приподнимающіяся при каждомъ скачкѣ крылья 
только тогда, коі'да хотятъ попасть съ одного сучка на другоіг, довольно отда-
ленныіі. Въ этомъ случаѣ они даютъ толчокъ тѣлу скачкомъ, равномѣрно хло-
паютъ крыльями и пролетант . быстро раздѣляющее ихъ разстояніе; иногда они измѣ-
няютъ предназначенное направ.теніе, описывая дугу; приближаясь къ ц-Ііли, 
птицы расширяютъ насколько молено хвостъ, очевидно для того, чтобы остано-
вить движеніе, садятся на сукъ и скачутъ по немъ дальше. Полета пхъ 
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сравнительно недурной. Они іілаино несутся съ одной верхупіки дерева на дру-
гую, напротивъ, если они перелетаютъ болъшія разстоянія, то подвигаются ко-
роткими отрывистыми толчками, лричемъ держатъ голову нѣсколько согнутоіі книзу, 
иѣроятно вслѣдствіе несоразмѣрной величины клюва. По словамъ Азара, туканы 
.четаютъ но прямой горизонтальной диніи и крылья ихъ въ промежуткахъ хло-
паютъ съ явственнымъ іпумомъ, но двигаются они быстрѣе, чѣмъ то можно было-бы 
предположить. Такимъ образомъ они облетаютъ съ утра до вечера значительное 
пространство лѣса, летая съ дерева на дерево и въ попскахъ за добычеіі, обска-
кавъ и осмотрѣвъ повсюду верхушки деревьевъ.' Во многихъ случаяхъ, повиди-
мому, они не особенно заботятся о пищѣ: нужно, слѣдовательно, продполоясить, 
что они прыгают!, и скачутъ исключительно ради прирожденно!! страсти къ дви-
женію. «Иногда», замѣчаеі-ъ Бэтсъ, «ихъ видишь сидяпцши по цѣлымъ часамъ 
маленькими стайками изъ 4—5 іптукъ на верхнпхъ вѣтвяхъ какого-нибудь вы-
сочайіпаго дерева и слыпшшь странный концертъ, даваемыіі ими. Одинъ изъ 
нихъ, сидящій выше другихъ, яішіется какъ-бы дирижеромъ всѣхъ этихъ діісгар-
моническихъ звуковъ; двое изъ остальной компаніи, чередуясь, кричатъ на разные 
лады». Даже и тогда, когда они прячутся въ густыхъ сплетеніяхъ вѣтвей, часто 
слышатся ихъ призывные крики. По увѣронію индѣйцевъ, они особенно крик-
ливы передъ предстояпцімъ дождемъ и поэтому служатъ хорошими предсказате-
.іями погоды. 

Всѣ виды, безъ лсключенія, могутъ считаться подвижными, веселыми, пугли-
выми, но и любопытными птицами. Съ чрезвычайной осторожностью они избѣгаютъ 
людей и подкрасться къ нимъ могутъ только очень опытные охотники; они дразнятъ 
также ііослѣднихъ тѣмъ, что, подобно нашимъ сойкамъ, не отлетаютъ отъ нпхъ да-
леко, но въ извѣстный моментъ слетаютъ и всегда снова выбираютъ такія мѣста, 
прпближеніе къ которымъ затруднительно. По когда нужно подразнить какую-ни-
будь хиіцную птицу, напримѣръ сову, туканы мгновенно появляются тутъ какъ тутъ. 
Ихъ внимательность распространяется на все, что пропсходитъ вокругъ нихъ, по-
этому они обыкновенно и открываютъ первыми враговъ и оповѣіцаютъ о нихъ 
весь пернатый ыіръ. Будучи сильными и храбрыми птицами, слабыхъ пернатыхъ 
хиш;никовъ они бьютъ обыкновенно на лету, большею частью вслѣдствіе ненависти, 
питаемой ими къ послѣднимъ. По словамъ Бэтса, они пугливы и недовѣрчивы, по-
ка держатся небольшими обществами, напротивъ того чрезвычайно неосторожны, 
когда они, соединивпшсь большими стаями, посѣщаютъ лѣса, которыхъ ранъпіе из-
бѣгали. И то и другое случается послѣ окончанія линянія, которое падаетъ на вре-
мя огь марта до іюня. 

Относительно пищи тукановъ по сіе время епіе господствуютъ различныя мнѣ-
нія. Шомбургкі, настойчиво утверждаетъ, что они питаются только плодами, Бэтсъ 
таіике говоритъ, что плоды, безъ сомнѣнія, служатъ ихъ главной пищей, и что длин-
ный к іювъ облегчаетъ срываніе плодовъ, такъ какъ онъ позволяетъ хватать пи-
Щу на большомъ разстояніи. Напротивъ, Азара утверкдаетъ, что туканы ни въ какомъ 
случаѣ не ограничиваются растительной пищей, но истребляють также много птпцъ, 
что, внушая сильный страхъ своимъ отромнымъ клювомъ, прогоняютъ съ гнѣздъ ма-
ленькйхъ птйцъ и уничтожаютъ яйца, молодыхъ, даже птенцовъ арара, и что въ 
дождливую ігору, когда твердый гнѣзда печника становятся мягкими, они напа-
даютъ и на ниХъ, разбиваютъ ихъ и вытаскиваютъ птенцовъ. А. фон'ь Гумбольдтъ 
сообп(автъ, что они ѣдятъ рыбу. Въ вѣрности этихъ сообщенііі я соверпіенно убѣ-
жденъ, такъ как'ь всѣ туканы, которые до сих'ь поръ наблюдались ш. нево.іѣ, не 
только не задумываясь брали животную пшцу, но даже пресліідоиали мслкпхт. ntj-
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звоночныхъ съ сильнымъ рвеніемъ: видно было, что они совррліаютъ нѣчто впол-
нѣ своігственное имъ. Маленькая птичка, заключенная лъ одномъ помѣіценіи съ 
ними, дѣлается, рано иди поздно, ихъ добычею, какъ бы велика ни была клѣтка, 
и сколь лакома ни была бы предлагаемая имъ пипі,а. Они вьикидают-ь удобнаго 
случая, внезапно протягиваютъ свой огромный клювъ, сънеобыкновенноіі ловкостью 
схватываютъ даже на лету приблизившуюся къ нимъ маленькую птичку, убиваютъ 
ее на мѣстѣ и С1/}'>даюп1 сл. очевидным!^ удовольствіемъ. Лзара замѣчаетъ епц', 
что они подкпдываютъ на воздухѣ плоды, куски мяса и птичекъ, подобно тому, 
какъ жонглеры піары, и ловятъ все это до тѣхъ поръ, пока оно не приметъ 
положенія, удобнаго для проглатыванія. Пехуэль-Леше также наблюдал ь, что они 
частенько, если не постоянно, продѣлывали это съ своей ииіцеіі; остальные на-
блюдатели такого способа ѣды не впдѣли: Шомбургкъ говоритъ положительно, 
что онъ не замѣчалъ этого ни у свободно живуищхъ, ни у пойманныхъ тукановъ. 
«Врать свой кормъ съ земли—вещь во,всякомъ случаѣ трудная для этой, оригиналь-
но сложенной птиды; разъ она ее схватила, она подаимаетъ свой клювъ перпенди* 
кулярно кверху и проглатываетъ ее безъ всякаго предъарительнаго подкпдыванія». 

ІІослѣ долгихъ и ыногихъ наблюденій я долженъ согласиться съ Шомбург-
комъ. П я никогда не могъ замѣтить, чтобы перцеядъ игралъ со своей добычей 
описанньшъ Азарой способомъ; впрочемъ, онъ очень искусно умѣетъ ловить бро-
саемые ему куски пипіи. Достойной упоминанія кажется мнѣ и та ловкость, ко-
торую проявляетъ птица, когда она свопмъ столь іфупньтмъ, неуклюжимъ клювомъ 
беретъ съ земли какой-нибудь малепьвій предметъ, напримѣръ кoнoпл^Ш(Je сѣмячко. 
Она положительно нѣжно береті, найденное зерныпіко концами своего клюва, под-
пимаетъ послѣдній перпендикулярно и даетъ з(!рну уі[асть въ глотку. То же в'ь сущ-
ности продѣлываетъ она, когда хочетъ напиться». Прп этомъ, говоритъ Л. фонъ 
Гумбольдтъ, «птица ведетъ себя весьма странно. Монахи утверждаютъ, что она 
надъ «одой дѣдаетъ крестное знаменіе п этому мнѣнію народъ настолько вѣрип., 
что креолынадѣлили тукана страннимъ именсмъ «dios tc de», (Богъвоздастъ тсбѣ). 
По Чуди, вышеупомянутое названіе есть шічто иное, какъ фраза, ігередаюиііая 
крикъ тукана, который дѣйствительно похожъ на вышеприведенные слогп. 
Кастелъно описынаетъ процедуру питая тукана. Туканъ погружаетъ нъ воду 
кончикъ своего болыпого клюва,- наполняетъ его, сильно втягивая вт. себя воздухъ, 
II затѣмъ приподнимаетъ клювъ кверху нѣсколькими порывистыми движеніями. Я 
долженъ прибавить къ этому безусловно вѣрному описанію, что я никогда не замѣ-
чалт, этихъ ііорывйстыхъ движеній. Птица наш^лпяеть водою клювъ, какъ совер-
шенно вѣрні^ передаетъ Кастельно, но затѣмъ медленно поднимаегі. голоиу кверху, 
подобно пьющей курицѣ, и даетъ водѣ стечь въ горло. 

О размноженіи перцеядовъ нѣгі. (пце надлсжащпхъ свѣдѣній. Туканы гнез-
дятся въ дуплахъ деревьенъи кладутъ по два яйца. Птенцы скоро пріобрѣтаютъ кра-
сивое опереніе стариковъ, но клювъ принимаегь своііственную ему красивую ок-
раску только на 2-мъ или 3-мъ году. Этимъ ограничиваются всѣ свѣдѣнія объ этомъ 
важномъ пунктѣ въ образѣ жизни тукановъ. 

Всѣхъ перцеядовъ въ Бразиліи преслѣдуютъ очень усердно, какт. изъ за ихъ 
мяса п красивыхъ перьевъ, т а к ъ и д л я прирученія этихъ странныхъ птицъ». «Въ 
одинъ день», замѣчаетъ принцъ фонъ Видъ, «мы убивали ихъ больпіое количехтио, 
и ѣли ихъ мясо, напоминавпіее воронье». Вурмейстеръ уиѣряегь, что мясо тукановъ— 
прсікрасное купіанье, что приготовленное съ рисомъ, оно было превкусно и напоми-
нало хороінііі супъ изъ голубей. ПІомбургкъ называетъ мясо их'Ь попросту съѣдоб-
ным!.. По словамъ Вэтса, жители Эга, мѣстсчка на берегу Амазонки, устраииаютъ 
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оольшія охоты на туаановъ, когда посіѣдніе, соодиняясь вь большія стаи, появля-
ются въ окростныхъ рощахъ. «Каждый ѳгасецъ, который можетъ раздобыть къ 
этому времени какое-нибудь оружіе или просто сарбакан'ь, пдетъ съ нимъ въ лЬсь 
и убиваетъ нѣсколькихъ такихъ птицъ для улучіпенія своего стола, такъ что въ 
іюнѣ п іюлѣ мѣсяцахъ почти вся Эга кормится одними туканами. ДЬ-ную недѣлю 
какая-нибудь семья ежедневно имѣетъ за, столомъ вареныхъ или жареныхъ тука-
новъ. Въ это время они чрезвычайно жирны и мясо ихъ необыкновенно нѣжно и 
вкусно». 

Шомбургкъ даетъ интересныя свѣдѣнія объ употребленіи цвѣтныхъ тіерьеві) 
тукановъ. Онъ ояисываетъ встрѣчу съ іілеменемъ майонконговъ и говорить: «Ихъ 
изяпщѣіішее украніеніе больніею частью состояло въ піирокихъ головныхъ новязкахъ 
изъ красныхъ и желтыхъ перьевъ, которыя находятся на надхвостьѣ перцеядоът.. 
Такъ какъ въ настояпіее время не только маііонконги, но и другія і[.чемена ири-
готовляютъ какъсвоп голоиныя покрывала, та.къ даже полные плащи изъ этихъ перьевъ, 
то оба впда перцеядовъ, которые преимущественно преслѣдуются, будутъ вскоріі 
совершенно уничтижены. Чтобы пзбѣжать совершеннаг(і истребленііі атихъ птиц'ь, 
доставляющихъ пмъ украіпенія на одежду, дикари прибѣгаютъ і;ъ весьма остроум-
Н(іму способу, стрѣляя для от(іі[ дѣли въ итицъ очень ма.ііенькими и весьма сдаб<і-
іітрав.кшнымп стрѣламп; рана, причиняемая такой стрѣлой, слииікомч. незначительна, 
чтобы убить, и слабый ядъ лппіь <апеломляетъ раненукі птицу. Она падаегь внизь, 
ліелаемыя перья выдергиваются, а через ь нѣк(іторое время птица снова приходить 
въ себіг, быть можетъ для того, чтобы еще нѣсколько разъ быть подстрѣленной и 
ограбленной. 

Воспитанные Схмолоду туканы принадлежатъ кт. числу привлеки те льных'ь плѣн-
нпковъ. «По образу жизни п по дупіевнымъ качествамъ», г(торитъ Л. фонъ Гум-
больдтъ, «они похожи на воронъ. Это смѣлыя, легко ирпручаемын птицы. Ихъ длин-
ный клювъ служптъ имъ оборонптельнымъ оружіеиъ, <інп обживаются в'ь домѣ, кра-
дутъ все, что могутъ захватить, часто купаются и охотно ловятъ рыбу иа берегу 
рѣкп. Туканъ, котораго мы купили, быль очень молодъ; несмотря на это онъ всю 
дорогу съ явнымъ удовольствіемъ дразнилъ угрюмыхъ, раздражотельныхь ночных і. 
обезъянъ». Премилую исторію разсказываетъ Шомбургкъ. «Между многими ручны-
ми животными, которыхъ іс встрѣтилъ въ Вату-Тикаба, особенное удовольстніе до-
ставлялъ мнѣ одпнъ иердеядъ, сдѣлаишійся неигранпченным'ь властелиномъ нетоль-
ко лсившихъ съ нимъ пернатыхъ, но даже и крупныхъ четнероногпхг., которын, 
большія и малыя, склонялись подъ его желѣанымъ скии(>громъ. ЗатІИіалась ли ссо}ѵа 
-ме;кду ручными трубачами, гокко, піаку и другими куриными, всѣ разбѣгались безь 
замедленія лишь только показывался могучіп властелиніі. Если в'ь пылу сраженія 
его не замѣчали, нѣсколько чувствительныхъ ударовъ неуклюжаго клюва проучали 
разгоряченныхъ, доказывая имъ, что повелитель не терт ітъ никакпхъ раздоровъ 
среди своего народа. Бросали ли мы х.тЬбъ нлп кости въ тѣсную толпу животныхт», 
никто изъ птицъ и четвероногихъ подданныхъ не осмѣлпвался поднять далее малень-
каго кусочка, пока туканъ не съ'Ьда-чъ столько, ско.ііько находилъ нулшым ь. Его гос-
подство и тираннія простирались такъ далеко, что онъ не обрап^алъ внпманія ни на 
какое международное право и каждую чужую собаку, прибѣжавшую, можетъ быть, съ 
иришедишыи сосѣдними индѣйцами, немилосердно ирогонялъ, кусая и гоняя ее 
по всей деревнѣ. Несчастные тіодданные были освобождены отъ этого ту-
кана еиі;о въ день моего отъѣзда. Больигой песъ, нриіиедиіій поутру съ 
сноимъ хозяиномъ и ріипивигііі, что онъ имѣлъ столько л{е права на многія 
иыброшенныя кости, какъ и алчныіі и властолюбивыіі ]п>рцеядъ, спокоііно 
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принялся за нихъ, нисколыьо не думая, могута-ли онѣ прійтись iro вкусу сидѣншей 
«близи птицѣ. По, едва онъ былъ замѣченъ ііослѣдней, какъ она съ гнѣвомъ бро-
силась на дерзкаго и нѣсколько разъ ударила его клювомъ въ голову. Наказанный 
][осъ начал'!-, ворчать; птица нисколько этимъ не смутилась и безжалостно начала ко-
лотить дерзкаго своимъ неуклюжимъ клювомъ, пока тотъ внезапно не обернулся, 
схватилт, раздраженную птицу и укусилъ ее за голову такъ сильно, что она черезъ 
K(jpoTKoe время околѣла. 1Іамі> всѣмъ было жаль этого тукана, такъ какъ бы-
ло болѣе чѣы'і. смѣпшо смотрѣть, какъ онъ не выказывалъ никакого страха даже пе-
редъ огромными собаками или настойчиво усмирялъ какого-нибудь маленькаго не-
нослушнаго подданнаго. К ъ числу этихъ послѣднихъ принадлежала даже одна но-
су ха». 

Бэтсъ сообіцаетъ о другомъ туканѣ. Гуляя однажды по лѣсу, онъ увидѣлъ си-
дящаго на низкой вѣткѣ перцеяда и безъ большого труда поймалъ его рукой. Птица 
была обезсплена, до полусмерти голодна, но на хорошемъ кормѣ быстро поправи-
лась и сдѣлалась самымъ занимательнымъ созданіемъ, которое только можно себѣ 
представить. Е я понятливость равнялась понятливости попугая. Вопреки всѣмъ обы-
чаямъ, тукану позволено было свободно летать по дому. Строгаго приказанія было 
достаточно, чтобы держать его вдали отъ рабочаго стола. Онъ ѣлъ все, что пода-
валось къ столу его владѣ.іьца-. мясо, черепахъ, рыбу, кашу, плоды и т. п., и былъ 
постояннымъ сотрапезникомъ во время обѣда. Его обжорство было необыкновенно, 
пищевареніе—достойно удивленія. Онъ точно зналъ обѣденные часы и черезъ нѣ-
сколько недѣль удалить его изъ столовой стало дѣломъ нелегкимъ. Его запирали 
въ огороженномъ высокимъ заборомъ дворѣ, но онъ перелѣзалъ черезъ отдѣляв-
шую его стѣну, прмгалъ взадъ и внерсдъ ио близости столовой и съ первымі, 
же блюдомъ поігвлялся на столѣ. Позднѣе ему понравилось прогуливаться по улицѣ 
передъ домомъ. Б ъ одинъ прекрасный день онъ былъ украденъ, и Бэтсъ считала, 
его, конечно, потеряннымъ. Однако два дня спустя онъ по старой привычкѣ поя-
вился въ столовой: ему удалось счастливо убѣжать огь своего похитителя. 

Другой плѣннйкъ, принадлежавши Бродерипу и Вигорсу, почти исключи-
тельно кормился растительной пищей и иногда яйцами, смѣиіанными съ обыкно-
веннымъ кормомъ—хдѣбомъ, рисомъ, картофедемъ и т. п. Плоды онъ очень любилч. 
и когда ему давали кусочекъ яблока, апельсина или что-нибудь въ етомъ родѣ, 
онъ каждый разъ выражалъ свое удовольствіе. Онъ бралъ кусокъ кончикомъ сво-
его клюва, съ замѣтнымъ удовольствіемъ потрогивалъ его своимъ языкомъ и бы-
стрымъ поднятіемъ головы отправлялъ его въ горло. Несмотря на і[редпочтені(; 
къ растительной пищѣ, онъ заставлялъ подозрѣвать себя въ извѣстныхъ хищни-
ческихъ наклонностяхъ по отношенію къ живымъ животнымъ. Они казался воз-
бужденнымъ, когда к'ь его клѣткѣ подносили какую-нибудь птицу или даже наби-
тое чучело, волновался, топорпиілъ перья и испускалъ глухой, іцелкаюпцй крикъ, 
который, повидимому, выражалъ собой удовольствіе или торжество. Въ то-же время 
зрачки его расширялись и онъ, казалось, былъ готовъ броситься на свою добычу. 
Когда передъ нимъ держали зеркало, онъ выказывалъ подобное-же возбужденіе. 
ПІ^егленокъ, котораго Бродерипъ принесъ своему плѣннику, былъ мгновенно имъ 
схваченъ и задушенъ, такъ что бѣдная маленькая пташка имѣла лишь время испу-
стить короткііі, слабый крикъ. Она бтлла мертва ч»фезъ секунду и такъ разда-
влена, что внутренности показывались наруЯсу. Вслѣдъ за умерпівленіемъ убійца 
прпнпмался опщлывать спою жертву и когда большая часть перьевъ была опі,и-
папа, переламывалъ кости, крылья и ноги и разжевывадъ маленькій трупъ, пока 
онъ не [[р(;краіцался въ безформенную массу. При этомъ онъ прыгалъ съ вѣтки 
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на вѣтку, безпрестанно испускалъ свое своеобразное воркотаніе и тріісъ своимь 
клювомъ и крыльями. Внутренности съѣдалъ онъ первыми и затѣмъ, кусокъ за кус-
іѵомъ, всю птицу вмѣстѣ съ клювомъ и ногами, выражая при каждомі, глоткѣ чрез-
вычайное наслажденіе. По окончаніи трапезы онъ весьма заботливо очищалъ своіі 
клювъ отъ прилипшихъ перьевъ. Бродорипъ прибавляетъ къ этому, что онъ н() 
одинъ разъ наблюдалъ, какъ его туканъ отрыгалъ назадъ свою липіу, но, подобно 
собакамъ, снова поѣдалъ ее. Одинъ разъ онъ отрыгну.іъ такимъ-же образомъ кусокъ 
мяса, частью уже переваривпііпся въ зобу. Во время процесса отрыжки, онъ испу-
скалъ особый щелкающііі звукъ. Прежде чѣмъ отрыгнуть мясо, онъ осмотрѣлъ своіі 
кормъ и увидѣлъ, что онъ состоитъ изъ хлѣба; это не пришлось ему по вкусу, и ка-
залось, онъ захотѣлъ, еще разъ прибѣгнувъ къ отрыжкѣ, доставить себѣ наслажден іе 
вкусить животной пищи. Этотъ туканъ, иовидимому, пр(>дпочиталъ послѣднюю ра-
стительнымъ веществамъ: въ своемъ корытцѣ съ кормомъ онъ всегда прежде всег(і 
выискивалъ мясо. 

Пойманный туканъ, котораго дерл£адъ Вигореъ, былъ чрезвычайно милъ и 
обходитеіенъ. Онъ позволялъ съ собой играть, ѣлъ изърукъ, былъ веселъ, пріятенъ и 
миловиденъ, несмотря на свой неуклюжій клювъ, легокъ въ своихъ движеніяхъ, со-
держалъ свои перья всегда въ чистотѣ и порядкѣ и (>лсодневно купался одині. разъ. 

Если ему ничто не мѣшало, то онъ проводилъ день за днемъ одинаково. Съ насту-
пленіемъ ночи онъ кончаетъ свою послѣднюю трапезу, повертится немного по кдѣткѣ 
и садится на самую верхнюю жердочку. Въ ту-же минуту поджимаетъ голову къпле-
чамъ и поднимаетъ хвостъ вертикально надъ спиной. Б ъ такомъ положеніи онъ про-
водитъ около двухъ часовъ въ полудремотѣ и обыкновенно съ закрытыми глазами. 
Въ это время онъ позволялъ себя трогать, бралъ даже любимое купіанье, но не 
измѣнялъ своего положения. Точно также онъ позволялъ отгибать ему хвостъ книзу, 
но всегда приводилъ его въ преяснее положеніе. К ъ концу вышеуказаннаго вре-
мени онъ медленно заворачивалъ на спину свой клювъ, засовывалъ ого меясду 
перьями и опускалъ крылья и казался такимъ образомъ піаромъ изъ перьевъ. Зи-
мой онъ измѣнялъ свое поведеніе: въ это время горяіцііі каминъ способствовал'], 
его болѣе продолжительному бодрствованію. 

«Мои туканы», пишетъ мнѣ Водинусъ, «премилыя птицы. Пхъ роскошное 
опереніе восхищаетъ всякаго, а огромный клювъ всѣ находятъ въ высшей степени 
оригинальнымъ и вовсе не неуклюжимъ. Они нисколько не болтся прибдііженія че-
ловѣка, всегда веселы и оживленны, вѣчно ненасытны; чистоплотность их'і. 
такъ велика, что они постоянно находятъ на себѣ что-нибудь почистить или по-
править, ихъ ловкость изумительна, короче—они занимательны въ лучпіемъ смыслѣ 
этого слова». Соглашаясь вполнѣ съ этимъ опытнымъ любителемъ животныхъ, я 
имѣлъ бы кой-что прибавить о жизни этихъ птицъ въ нсволѣ. Перцеяды, если же-
лаютъ видѣть въ полномъ блескѣ ихъ красоту, подвижность п аживленіе, требуюп, 
очень большой и высокой кдѣтки, которая представляла-бы полную возможность ихъ 
забавамъ. Въ такой клѣткѣ, если изолировать ихъ отъ вліянія суровой погоды, 
они выживають много лѣтъ, становятся соверпіенно ручными, узнаютъ своего вос-
питателя, отличая его среди другихъ людей, позволяютъ ему трогать себя и, подобно по-
пугаямъ, ворошить ихъ перья и располагаютъ къ себѣ черезъ это, больше благо-
даря своему добродупіію и вѣчнымъ милымъ забавамъ, чѣмъ кііасивой, своеобраз-
ной окраской. По у нихъ есть особенности, который, на напіъ взглядъ, могутъ быть 
причислены къ настояи;имъ пгалостямъ. Не говоря уже объ ихь хииі,ническихі. 
и губительныхъ наклонностяхъ, которыя способствув^ть удаленію отъ ихъ сосед-
ства всѣхъ болѣс слабыхъ твореній, они не всегда переносятъ другъ друга и. 
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нерѣдко затѣваютъ ссиры между собою, образуютъ ііартіи и ожесточенно пресіѣ-
дуютъ и мучатъ какого-нибудь сородича, возбудіівшаго ихъ нераспоіоженіе. 
Тѣ еіцо, которые одновременно приносятся въ пустую кдѣтку, обыкновенно в о 
дутъ себя хорошо. Одинъ изъ нихъ завладѣваетъ госііодствомь, другіе подчиня-
ются, и всѣ живутъ въ добромъ согласіи. Но, какъ скоро въ такую компанію вне-
сутъ новаго нрияіельца, отнотиенія ихъ часто изменяются самымъ безотрадныиъ 
образомъ. Бначалѣ новичекъ осматривается сь явнымъ любопытствомъ и внима-
тельностью. Старые, одинъ за другимъ, прискакиваютъ къ нему и внимательно огля-
дываютъ, какъ будто они никогда не видѣли другихъ подобныхъ имъ птііцъ. 
ІІодсѣвъ вплотную къ нему, старикъ медленно вытягиваетъ свою голову съ неуклю-
жим!. клювомъ и осматриваетъ новичка спереди и сзади, сверху до низу. ІІослѣднііі 
все болѣе и болѣе ириходитъ въ явное замѣшательство отъ подобнаго осмотра; сна-
чала онъ сидитъ спокойно и часто не оставляетъ своего мѣста даже тогда, когда ос-
матривавіиій его туканъ снова уда-тяется. За первымъ любопытнымъ слѣдуютъ дру-
гіе. Новоприбывшій форменно проходить сквозь строй. Нѣкоторое время все идетъ 
благополучно, но какое-нибудь противодѣйствіе со стороны пришельца возбуждаетъ об-
пдй гнѣвъ. Наполненное кормомъ корытце, къ которому онъ приближается, опо-
ралшивается и пустЬеп. на глазахъ завистливыхъ сотоварппі,ей; всѣ подскакипа-
ютъ къ нему, чтобы въ полномъ смыслѣ слова вырывать куски у самаго его рта; 
всѣ полны очевидной готовности броситься на него сообпщ, если онъ продолжаетъ 
ѣсть, а тѣмъ болѣе, (ІСЛИ онъ побѣжить при видѣ угрожаюпціхъ мині. остальныхъ 
тукановъ. ЕСЛИ онъ не будетъ въ состояніи завоевать себѣ мѣсто въ этомъ обще-
ствѣ, другими словами, если онъ слипгкомъ слабъ, чтобы противодѣііствовать, то ему 
приходится плохо. Всѣ нападаютъ на него и стараются клювами нанести удары В'Ь 
спину. Если ему удастся отвоевать, храбрі; сопротив.іяясь, свое мѣсто, то 
онъ добьется, по крайней мѣрѣ, терпимости къ себѣ. Если же побѣжитъ, то всѣ ос-
тальные несутся вслѣдъ за нимъ, повторяютъ, если онъ пошевелится или вообще что-
нибудь сд'Ьлаетъ, свое нападеніе и доводить со временемъ свою злобу до того, что 
бѣдняга только пытается прижаться покрѣпче къ землѣ и т]цательно пзбѣгаетъ при-
близиться къ другому товариіцу. Весьма нерѣдко случается, что загнанный такимъ 
образомъ лврцѳядъ, благодаря нѣчнымъ яреслѣдовапіям і., околѣваетъ или теряетъ 
всякое желаніе жить. Только въ томъ случаѣ, если ему удается пріобрѣсти среди сво-
ихъ колл(!ГЪ друга или, можетъ быть, даже возлюбленнаго, раздоры прпходятъ кі, 
концу. Въ подобныхъ случаяхъ самки—іюрцеяды обыкновенно находятся въ ЖІ-
сравненно лучтпих'ь условіяхъ, чѣмъ самцы, которые терпятъ ][р(!Слѣдованія отт. 
осталііныхті только отъ зависти, но и от'ь ревности. 

•У-

Подъ именемъ Арасари (Pteroglossus. Arassari. Aracaris) извѣстны тѣ виды 
семейства, у которыхъ клювъ сравнительно меньше, тонокъ, круглъ, менѣе сжатъ кт, 
концу, у основания не выше головы, имѣетъ иногда бо.тЬе или монѣе острые, при-
поднятые края и болѣе или менѣе выгнутъ по pacп^eпy. Носовыя отверстія яомі;-
]цаются или у самаго задняго края клюва или на выемкѣ его, по обѣимъ сторонамі. 
приплюіценнаго лба. Крылья короткія, но сравнительно заостренный, третье махо-
вое, перо ихъ самое длинное. Хвостъ длинный и клиновидно заостренный, такъ как'ь 
боковыя перьіі его укорачиваются стуігепчато. Опереніе характерно разнообразісмъ 
(яіраски. Господствуюш,№ цвѣта зеленый и же.итыіі. У многихъ видовъ самки носягь 
оиерсніе, отличное отъ наряда самцовъ. 
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Самый распространенный изъ «идоъъ этого рода—Драсари бразильцевъ (Pte-
roglossus atricollis, formosus, aracari . Arassari. Aracari). Основной цлѣтъ его оперенія 
—темно-зеленый съ мсіталлическимъ отливомъ. Голова и т е я черны» съ темнымъ буро-
фіолетовымъ налетомъ наіцекахъ. Пияшяя часть груди и брюхо блѣдно зелено-зкелтыя; 
полоса, идущая но середпнѣ брюха, и надхвостье вплоть до спины—красныя. Хвоеп. 
черно-зеленый, если смотрѣть сверху и сѣро-зеленаго цвѣта, если смотрѣть снизу. 
Глаза бурые; годыя части около глазъ—аспидно-черныя. Верхняя половинка клюва 

Арасари. Pteroglossus a t r i c o l l i s . н а с т . вел. 

желтовато-бѣлаго пвѣта и только ротовоіі уголъ у приподнятаго края и округлая 
спинка — черные; напротивъ, нижняя половинка соверпіенно черная събѣлымп 
краями у основания. Ноги зеленовато-сѣрыя. Длина птицы достигает'!. 14 с т . , длина 
крыла 1(і с т . , а хвоста 17 сш. 

«Арасари», говоритъ принцт. фонъ Бидъ, «въ болыпимъ количествѣ живугі. 
во всѣхъ носѣщенныхъ мною дѣвственныхъ лѣсахт. Вразиліи и В'ь главныхъ чер-
тахъ ведутъ тотъ-же- образі, жизни, что и тукаиы. Их'ь видииіь часто сидящими на 
самых'1, верхнихъ крѣпкихъ вѣтвяхъ высокаго де^к'.ва лѣса, откуда они испускаюп. 
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свой короткій, двутонный призывной крикъ, отчасти ііохожій на «кулик, кулик». 
Въ брачную нору они живутъ парами, въ остальное время летаютъ небольшими об-
ществами въ поискахъ за плодами. Въ особенности въ холодное время, періодъ со-
зрѣванія большинства плодовъ, они покидаютъ лѣса и приближаются къ берегамъ 
и плантаціямъ, гдѣ въ это время ихъ бьютъ въ большомъ количествѣ. Мясо ара-
сари вкусно, а въ холодное время года и ясирно. Птицы эти летаютъ волнообразно 
и толчками, подобно всѣмъ туканамъ, и во время полета мало машутъ крыльями. 
Сидя на мѣстѣ, онѣ подергиваютъ хвостомъ подобно нашимъ сорокамъ. Гнѣздо ихъ 
съ двумя яйцами или птенцами находится в ъ дупдѣ дерева или сука. Завидя хищ-
ную птицу, въ особенности сову, онѣ собираются стаями, чтобы преслѣдовать ее». 

«Видъ этотъ», добавляетъ Шомбургкъ, «довольно обыкновененъ въ Британ-
ской Гвіанѣ. В ъ лѣсу арасари встрѣчаютъ то парами, то обществами, си-
дяпшми на деревьяхъ съ поспѣвшими плодами. Такія деревья, повиди-
мому, и являются причиной ихъ собранія, такъ какъ они улетаютъ съ нихі . 
такими-же парами, какъ и при.четѣли.Они питаются то.іько плодами». Бурмейстеръ 
утверзкдаетъ обратное: «они ѣдятъ не только плоды, но и насѣкомыхъ и даже гло-
таютъ крупныхъ жуковъ». Послѣднее мнѣніе мнѣ кажется болѣе вѣроятнымъ. Отно-
сите.іьно ихъ поведенія пос.іѣдній естествоиспытатель даетъ хотя короткое, но на-
глядное сообщеніе въ описаніи своего путешествія. «Семья этихъ птицъ сидѣла 
на верхушкѣ одного изъ самыхъ крупныхъ деревьевъ, срывая съ отягощенныхъ 
вѣтвей плоды и выражая криками свое очевидное удовольствіе. Я принялъ ихі. 
за попугаевъ и удивился, что они не улетали съ громкими криками. Своимъ пове-
деніомъ они положительно напоминали попугаевъ, только не были такими осто-
рожными. Они спокойно были заняты работой,время отъ времени перекликались и безъ 
помѣхи позволяли наблюдать за собой. Въ ихъ сходствѣ съ попугаями нѣтъ ника-
кого сомнѣнія. К а к ъ и тѣ, они живутъ парочками или небольшими стайками, также 
кучами садятся на деревья, срываютъ плоды и разлетаются парами, когда ихъ 
спугнутъ». Бэтсъ утверждаетъ, что онъ никогда не ВИД̂ ІІЛЪ стаекъ другого вида 
этихъ птицъ, собравшимися на плодовыхъ деревьяхъ, но всегда замѣчалъ ихъ во 
время ихъ кочевокъ прыгаюпіими съ вѣтки на вѣтку по низкимъ деревьямъ и 
прячущимися въ листвѣ. «Насколько я знаю, ни одинъ арасари не издаетъ тяв-
кающего крика, какъ это дѣлаютъ бо.іьшіо туканы; крикъ одного вида напоми-
наетъ квакавве .ілгупіекъ». 

Тотъ-же изслѣдователь ра.^сказываетъ, какъ онъ однажды пмѣлъ интересное 
столкновеніе съ .этими птицами. «Съ высочайшаго дерева одного темнаго упі,елья, я-
ігодстріілилъ одного арасари. Онъ былъ только раненъ и громко закричалъ, когда 
я хотѣлъ его взять. В ъ то же мгновеніе тѣнистое ущельо какъ-бы по мапове-
нію волшебства оживилось массою появившихсіі товарипіей, ни одного изъ 
которых'ь до этого я HI' замЬча.ті.. Прыгая съ сучка на сучекъ, они спус-
тились ко мпѣ, поднѣсплись къ стеблямъ ползучихъ растеній и всѣ каркали и хло-
пали своими крыльями C.TOBHC фуріи. Будь у меня въ рукахъ длиннаіі палка, я 
могъ-бы Сбить съ вѣтвей многихъ изъ нихъ. Добпвъ раненаго, я приготовился на-
казать дерзкихъ птицъ, но послѣднія убрались обратно на безопасную верхушку 
дерева, лишь только смолкъ крикъ ихъ товарища, и поголовно всѣ скрылись прежде, 
чѣмъ я успѣ.ті. зарядить свое ружье». 

Лайярдъ ])стрѣтилъ одну пару арасари въ компаніи различныхъ дятловъ и, 
быть можетъ, даже гнѣздивпіуюся въ одномъ изъ устроенныхъ Діітлами дупловъ, но 
он'1. не имѣлъ возможности залѣчть на дерево, чтобы добыть яйца. О присутствіп 
арасари он'і. убѣдился, убпвъ съ дерева одного изъ дятловъ. Немедленно вслѣдъ 
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за выстрѣломъ, арасари осторожно высунулъ изъ дупла спою голову посмотрііть, что 
случилось, оглянулся вокругъ, замѣтилъ нашего натуралиста и быстро спряталъ го-
лову обратно въ дупло. Это продѣлывалъ онъ послѣ каждаго новаго выстрѣла. 

О'гь Шомбургка, кромѣ того, узнаемъ, что арасари очень часто ловятся и при-
ручаются индѣйцами и обыкновенно скоро становятся довѣрчивыми. По словамъ 
Пеппига, туземцы считаютъ массу, соскобленную съ клюва, и бахромчатыіі языкъ 
птицы вѣрнымті средствомъ противъ одышки и судорогъ. 

К ъ перцеѣдамъ но естественной классификацш примыкаотъ группа Бородачей 
(Capitonidae. BartvOgel. Barbicans). Они характеризуются слѣдующими признаками. 
Тѣло немного тяжеловатое, сжатое. Клювъ средней длины, почти конусовидныіі, 
округленный съ боковъ, широкій у основанія, сжатый къ концу, съ прямыми или 
выемчатыми снизу вверхъ краями расщепа, и зазубренный или выемчатый къ концу 
на подобіе зубцовъ. Ноги короткія, но силъныя, парнопалыя; большой и наруж-
ный пальцы ихъ обраш,ены назадъ. Крылья средней длины или короткія, округлен-
ный, съ короткими кроюпіими перьями. Хвостъ короткій, большею частью ровно 
обрубленный, иногда, впрочемъ, слегка округленный и тогда сравнительно длинныіі 
и состоитъизъ десяти лерьевъ. ІІаконецъ, опереніе мягкое, но плотное, съ роскошноіі 
блестящей окраской и въ области клюва переходяпііее въ многочисленныя піетинки. 

Семейство это, изъ котораго извѣстно около 80 видов'Ь, имѣеть родиной жаркіе 
пояса Стараго и ІІоваго Свѣта и въ разлнчныхъ частяхъ свѣта имѣетъ разныхъ 
представителей. Особенно многочисленны они въ Африкѣ и Азіи, напротивъ, ві. 
Лвстраліи не было найдено ни одного вида. Большинство бородачей могутъ счи-
таться олсивленными, веселыми и дѣятельными птицами. Они .іюбяп. общество 
и поэтому часто соединяются въ небольшія стаи, которыя довольно долгое время со-
обща занимаются своимъ дѣломъ. Въ иоискахъ за кормомъ они обыскиваютъ по 
всѣмъ направленіямъ верхушки деревьевъ и кустарники, собирая здѣсь все, что 
находятъ. Во время такихъ поисковъ они облетаютъ въ теченіи дня большую или 
меньшую площадь. И х ъ пища состоитъ какъ изъ насѣкомыхъ, такт, и изъ разлпчныхт. 
ягодъ и плодовъ. Больпііе виды не довольствуются одними насѣкомыми, но, ііри случаѣ, 
добираются и до мелкихъ позвоночныхъ, по крайней мѣрѣ, поступаютъ такъ въ неволѣ. 
Одинъ бородачъ, котораго Лайярдъ дсржалъ пъ oбп^oй клѣткѣ, уничтожилъ, мало по 
малу, всѣхъ живущихъ съ нимъ въ іслѣткѣ вьюрковъ. Вначалѣ ему въ зкертву попа-
дали только тѣ, которые неосторожно приближались къ нему; въ концѣ-же онъ уст-
раивалъ настояпця засады, прятался въ какой-нибудь густоіі кустъ или въ корыто 
изъ подъ корму и стремительно схватывалъ подопіедшую близко къ его клюву ма-
ленькую неосторожную птичку. Онъ ударялъ ее о землю или какую-нибудь вѣтку 
и затѣмъ проглатываіъ. Несмотря на это, нужно думать, что главную пищу его со-
ставляють все-таки плоды. Этимъ объясняется и внѣшнііі видъ свободно живущихъ 
птицъ. Рѣдко опереніе бываетъ въ порядкѣ: болѣе или менѣе выдаюіціяся части 
тѣла, въ особенности клювъ, бываютъ почти всегда обмазаны лппкимъ сокомъ пло-
довъ, благодаря чему становятся неузнаваемыми. Изъ любви къ плодамъ, бородачи 
прилетаютъ изъ лѣса въ сады и часто носятся по цѣлымъ днямт>, перелетая CIJ од-
ной 0тяг0пі,СЕН0Й плодами в(!рхуп[ки дерева ш. другой. 

И а землѣ они, повидимому, не въ своей сферѣ, зато имъ нельзя отказать вч. 
искусствѣ лазать. Ихъ полетъ короткііі, но быстрый. Они очень часто мапіутъ 
крыльями, чтобы лучпіе поддержать сравнительно Т)іжелое тѣло. Почти всѣ имѣють 
одинъ громкій, далеко слыпіныіі голосъ и мпогіі! виды безпрсстапно задаюгі> коп-
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церты, къ которьшъ присоединяются ІІСѢ члены обпі,(!ст]ш. По отнотснію къ чело-
ііѣку они выказывают'!, больиіеіо частью мало страха. Повидимому, они полагаютсіі 
па запіиту, доставляемую имъ густыми верпіинпми деревьев'!,, !іх'і. любимым'ь М'к-
стоііреоываніемі, и, дѣпствительно, тамъ их'!. отысі;ать очень трудно. Т'1і-;ке, ijo-
торые ліобятъ поі;азываться на оті;рытыхъ мѣстах'ь и оттуда распѣвать свои странныя 
п 'кни , обыкновенно білваиѵгь осторожн!.і и недов'Ьрчивы. Гн'кзда бородачеіі нахо-
дятъ !;а!>ъ в'ь дуплистыхъ деревьях!,, такъ и въ земляныхъ норахт,. Найденныя до 
снхъ пор'ь яйца—бѣлаго і;в'1іта. Другихъ СВ'1ІДѢНІЙ объ ихъ гн'1;здованіи не пм-ііется. 

Гіредставптелемъ азіатских'ь видовъ я пзбралъ Желтозобаго бородача (Mega-
Іаѳта f lavi^ula , Bucco f iavigulus. haemalocephaliis, nanus , philippensis, parvus , in-
dicup, liitens, rubr i f rons , lathami, rafflesi i . Xan tho laema f lavigula, indica, Capito in-
dicus. Goldbartvogel . Pe t i t ba rbu) , такъ какъ ого образъ жизни до нѣкоторой сте-
пени изучішъ. Родъ Зеленыхъ бородачей (IMegalaeraa. GrtinbartJinge), къ которому онъ 
иринадлежить, характеризуется короткимъ, съ боковъ выемчатымъ клювомъ, доволь-
но заостренными крыльями, третье, четвертое и пятое маховыя перья которі,іхъ са-
мый длинніля, и коротеимі,, іт(}чти ровно срѣзаннымъ хвостомъ. Опереніе желто-
зобаго бородача сверху темно-олпиково-зеленое; эта окраска на наружныхъ капмахі. 
чіфныхт. маховыхъ ііерьевъ переходип, в'ь темный зелено-синій цвѣтъ. Передняя 
и верхняя части Г0Л0!?!Л—!іурпурово-краспыя. Затылоісъ и бока головы—черные. 
Узкая полоска надъ глазомъ и широкая полоса под'ь нимъ, подбородокъ и горло— 
желтаго цвѣта сііры; поперечная полоска, оторачивав)пі,ая горло снизу—темпо-пур-
пурово-красиаго двѣта; полоса, въ сіюю очередь огибающая эту поел'Ьднюю-—оран-
жево желтая. Всѣ остальныя нижнія части - же.тговато-бѣлыя, покрытыя іпирокпмп 
яблочно-зе.ісными продольными пятнами по стержнямъ. Нерѣдко всгрѣчается желтая 
разновидность, которую прежде разсматривали какъ отд'Мьныи видъ. Глаза теМно-
бурые; іѵлювъ черный; ноги краснаго коралловаго цвѣта. Длпна достигаетъ 17 с т . , 
размахъ крыльевъ 29. длина крыла 8,5, а хвоста 4 ст. 

Же.ітозоЛыйбороДачърагііространенъ,тіо словам7,Жердона,новсейИндіи,1»охіін-
хин'Ь, Цейлону, на Малапскихъ островахъ, особенно на Суматр'І! и на Фплп!(ішн-
скихъ, но отсутствует'ь въ Гиммалаііскпхъ горахъ и въ Пенджаб'};. Онъ обыкнове-
пенъ всюду, ГД'1; есть дереві.я, жпветъ в'і, высокоствольныхъ л'Ьсахъ, роіцах'і,,на булі>-
варахъ п въ садахъ п безт. всякаго страха прилетаетъ к'і. домамт, и нерѣдко даже 
садится нн нпхъ. ІМікоторые натуралисты говорятъ, что о т . лазаетъ по деревьям!, 
подобн(і дятлу. H(j Жердоиъ утверждаеть, что он'ь никогда atoro ие зам'1'.чалъ и 
сомн'Ьвается, чтобы какой-нибудь бородачъ вообще двпгался такпмъ обра.'юмъ. Го-
лосъ этого бородача громкій, похожій на слог'і. «дук, дук». Этотъ крик'ь гггица 
обыкновенно пздаеті.. сидя на Bfjpinnnidi дсрі^ва п сопровождая каждыіі звуііъ кпв-
комъ голоііы то въ одну, то въ другую стороны. Голосъ и движенія его головы до-
ставили этой птиці". названіі! «кузнеца», которое очень въ ходу какъ у евро!іеп-
цевъ, такъ и у пндусовт,. СЧндеваль замѣчает'ь, что одинъ п тотъ-же желтозобыіі 
бородач'ь всегда поеті, одиііаігово, но ріідко можно встріітить двухъ, которых'ь п'1шіе 
было-бы тожд(!стпенно, таіл, что, когда ДВ'ІІ ПЛИ Н'І'>СКОЛІ.КО такпх-І. ІП'ИП,'І> сидят'І-, 
другъ возл'Г. друі'а и HOIOT'J. одновр(>менно, іп> обіцеыъ получаете)! довольно !!ріят-
пое сознучіе. 

Пищу этоіі !!тиці,т составляютъ различнаго рода і!лоды, а иноі'да, быть мо-
жетъ, п нас'Ьь'омыя. Однако одпн'!. поіімапні.ііі -лселтозобый бородач'ь, котораго на-
блюдалъ 1)Лай'Г'[., не; т])огалъ животпоіі пппі,и, когдл ого снабжали плодами, jlpyroii, 
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котораго воспнтывалъ я, ііоступалъ совершенно обратно и предпочитадъ мучныхъчер-
няковъ всѣмъ остальяьшъ лакомымъ кусочкамъ, но пренебрегая однако плодами. Мой 
илішніікълшлънъполномъсогласіи со своими товарищами по клѣткѣ или, «ѣрнѣе, не 
обращаліі на нпхъ никакого вниманія,сидѣлъ всегда въ сторонѣ от7> нихъ на одномъ 
избранном'!, имъ і!ъ первыіі-же день міістечкіі и часто просиживалъ здѣсь часами 
неподвижно илп изрѣдка. испуская свой громкій, звонкій крикъ. Н а землю онъ 
спускался только тогда, когда его принуждалъ голодъ, но и здѣсь, если могъ, садился 
на вѣтку или крап посудины съ кормомъ и только въ исключительныхъ случаяхъ 

V \ " 
ЯьелгозоГіыіІ б о р о д а ч ъ . Л і е к н і а р т а f l av igu la - ^/3 н а с т . вол. 

слѣзалъ на землю, прыгалъ по неіі не так'ь тяжело, какъ можно бы было ожидать. 
О размниженіп желтозобыхъ бородачеіі я могу сказать очень мало. Гнѣзда 

устраиваются въ дуплахт. деревьевъ и одно п то же дупло, вѣроятно, служитъ для 
этого нѣсколько дѣтъ подъ рядъ. К.іадка состопті. ііз ь двухъ, а можетъ бить и больше, 
я іщъ бѣлаго двѣта. ^̂̂  

Изъ африканскпхъ бородачей больше всего понравился мнѣ Жемчужный бо-
подачъ (Trachyphonus margari ta tus , Bucco, ^^icropogon, Capito margari tatus, Tamatia , 
Lypornix erythopygia, Polysticte margar i ta ta . Perlvogel. C'liacuru регіб). Онъ при-
надлежим къ роду Украшенныхъ бородачей fTrachyphonns). Характерные, признаки 
этого рода слѣдуюпіііе. Іілювъ топкііг, средней длины, слегка волнистый іто еіпшкѣ, 
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сжатый къ концу, но не выемчатый. Ноги сравнительно высокія; средній палецъ 
—короче плюсны. Крылья довольно длинныя, четвертое маховое перо ихъ ДЛИННѢ(І 

ирочихъ. Хвостъ довольно длинный и округленный. 
Опереніе верхнихъ частей умбро-бураго двѣта съ бѣлыми крапинками и 

полосками. Затылокъ, зашеекъ, бока шеи и нилснія части тѣла блестящаго сѣрно-
желтаго цвѣта, на груди съ красноватымъ налетомъ. Лобъ и темя, а у самцовъ кромѣ 
того пятно на горлѣ и грудная полоска, составленная изъ крапинокъ,—черныя. Гузка 
и надхвостье темно-пурпурово-красныіі. Глаза темио-красные; клювъ свѣтло-крас-

Ж е и ч у ж н ы й б о р о д а ч ъ . ' r r a i l iy i )ho i ius m a r g a r i t a t u s . Ѵз н а с т . в е л . 

ный; ноги свинцово-сѣрыя. Длина тѣла достлгаетъ 19 с т . , длина крыла 9 с т . 
К ъ югу отъ 17 градуса сѣверной широты лсемчужный бородачъ не былъ рѣд-

костью во всѣхъ посѣш,енныхъ мною областяхъ сѣверной Африки, а въ лѣсахъ и 
садахъ Сеннаара и Кордофана по крайней мѣрѣ кое-гдѣ былъ довольно обыкновен-
нымъ явленіемі>. Слѣдуетъ упомянуть, что птица дѣлаетъ все зависящее отъ ног, 
чтобы быть замѣчснной. Она заявляегь о своемъ присутотвіи сама и умѣегь ол;и-
вить сады степныхъ и лѣсныхъ деревень африканскихъ низменностей. Они встрѣ-
чаются обыкновенно парочками, но въ птенцовую пору и маленькими обпіествамп. 
'/Іьемчужные бородачи никогда не прячутся, подобно другимъ африканскимъ боро-
дачамъ, но живуп, открыто, въ особенности въ извѣстную пору. Особенно въ ут-
ренніеили вечерни; часы, они взлетаютъ на самую верхушку нѣкоторыхъ деревьові. и 
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весело и радостно покрикиваютъ оттуда. Лишь только двѣ птицы разнаго пола 
встрѣтятся на одномъ Д(!ревѣ, обѣ начинаютъ свою оригинальную пѣсенку, кото-
рая, по моему мнѣнііо, состоитъ изъ слоговъ «гукгук гирре гирро гукгук», по 
Гартману «тіур тіур», по словамъ маркиза Лнтинори «чіой чіой—и», и, наконецъ, 
по Гейглину «ду ду дуй дуй дуй дуй ду». Голоса обоихъ пѣвцовъ настолько смѣ-
шиваются другъ съ другомъ, что получается настоящія сумбуръ, и пѣсня становится 
такой путанной и неясной, что отдѣльныхъ звуковъ улсе различить нельзя. Полу-
чается какое-то «гудѣніе», какъ совершенно справедливо замѣтилъ Гартманъ. «Во 
всякомъ случаѣ», говорить этотъ натуралистъ, «пѣснь жемчужнаго бородача яв-
ляется однимъ изъ самыхъ странныхъ и характерныхъ звуковъ этой мѣстно-
сти». По поэтому-то, а можетъ быть и благодаря одушевленію, влагаемому въ эту 
пѣсню, невольно раздѣляешь съ пѣвцомъ его наслажденіе. Впрочемъ онъ совсѣмі. 
не любитъ, чтобы его подслушивали любознательные бѣлые люди, по крайней мѣрѣ 
онъ мі'н0венн0 умолкаетъ липіь только увидитъ приближающагося къ его мѣсту ев-
ропейца и обыкновенно во время улетаетъ прочь, такъ что наблюдать жемчуж-
наго бородача на достаточно б.тизкомъ разстояніи—дѣло не такое легкое. 

Во всемъ остальномъ птица живетъ подобно другимъ видамъ его семейства. 
Вородачъ, но спѣша, порхаетъ по вершинамъ деревьевъ, ѣстъ насѣкомыхъ, доби-
рается до плодовъ и собираетъ сѣмена. Опъ лазаетъ плохо, летаетъ, то махая крыльями, 
то паря, далеко летать пелюбитъ,апредпочитаетъ больше покоіі и упорно держится разч, 
избраннаго мѣста. По, понидимому, границы его распространен!!! простираются шире, 
чѣмъ у другихъ бородачей. Объ его гнѣздѣ намъ сообіцаетъ Гейглинъ. «Въ руслі; 
одного дождевого потока», говорить онъ, «я нашелъ 26 сентября гнѣздо этоіі птицк 
въ одной изъ отвѣсныхъ стѣнъ. Оно помѣщалось приблизительно на 3 метрахі. 
отъ дна русла. Соверіпенно круглое, 5 с т . въ поперечникѣ, отверстіе въ косомъ 
направленіи іило центиметровъ на пятьдесятъ въ глубь стѣны и вело въ довольно 
большое кругловатое, спускавпіееся книзу помѣпіеніе, заш,ип;енное отъ піедшаго 
къ нему входа чѣмъ то вродѣ маленькой стѣнки. Внутри его лежало свѣжее яйцо 
безъ всякой подстплки прямо на разрыхленной з(̂ млѣ. Сравнительно съ птицей оно 
было средней величины, имѣло продолговатую форму, довольно притуплено съ обоихі, 
концовъ, было чисто бѣлаго цвѣта, съ розово-краснымъ отливомъ, очень нѣжно и 
блестяще. 8 октября на подобномъ-нсе мѣстіі я напіелъ гнѣздо съ четырьмя наси-
женными яйцами. Гнѣздо соверпіенно походило на только что описанное, только 
ложе для яицъ состояло изъ сѣмянъ мальвы. Роетъ-ли жемчужный бородачъ свои 
норки самъ, я сказать не могу». Въ своемъ позднѣйшемъ сочиненіи Генглпнъ при-
бавляетъ къ вышесказанному, что онъ никогда не находилъ болііе 4 яицъ ві, 
кладкѣ, но встрѣчалъ 5 ^ 6 молодыхъ птенцовъ, несомнѣнно принадлежавпшхъ къ од-
ному н тому-же гнѣзду. Онъ ігредполагаегь также, что птицы эти выводятъ птен-
цовъ болѣе одного раза вт. годъ. 

Согласно съ Фюрбрингеромъ, какъ заключительное семейство дятловыхъ птицъ 
вслѣдъ за бородачами мы помѣпіаомъ Медоуказчиковъ или Медовѣдовъ (Indicato-
ridae. Spahvoge). Indicateurs). Это сравнительно плотно слоясенныя, длиннокрылыя, 
короткохвостыя, крѣпкоклювыя и коротконогія птицы. Клювъ ихъ короче головы, 
сильный, почти прямой, у конца согнутый сверху и снизу, сжатый съ боковъ и 
крючковатый. Ноги короткія и сильныя; наружный палецъ длиннѣе плюсны, пальцы 
длинные, но не слабые. Крылья длинныя и заостренный, однако довольно широкія; 
изъ девяти маховых'ь перьевъ, третье — самое длинное, но четвертое и пятое 
лишь немного короче. Хвостъ средней величины, состоитъ изъ двѣнадцати руле-
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выхъ перьевъ, округлоні. и слегка выемчатый ііосродинѣ, такі. какъ оба рулевыхъ 
пера немного короче смежныхъ съ ними; оба наружныхіі пера однако значительно 
укорочены. Опереніе густое, гладкое и плотное; отдѣльныя перья сидятъ крѣпко въ 
толстой колсѣ. Медоуказчики, которыхъ извѣстно около двѣнадцати видовъ, принад-
лежать главным!) образомъ къ птицамъ Африки, только два вида семейства наблю-
дались внѣ этой части свѣта, въ Сиккимѣ и на Борнео. Они живутъ въ лѣсистыхъ 
областяхъ, обыкновенно парочками, весьма рѣдко маленькими стайками и, перепарг 
хивая съ дерева на дерево, издаютъприэтомъ звучный, пріятный крикъ. «Несмотря 
на ихъ незначительную величину и незамѣтную окраску», говорить Гейглинъ, «их-ь 
легко замѣтить и увидѣть издалека, благодаря особенному полету ихъ и бѣлому 
цвѣту наружныхъ рулевыхъ перр^евъ». Они принадлежатъ къ самымъ поііулярнымь 
птицамъ Африки, такъ какъ въ мѣстахъ ихъ жительства они извѣстны рЬтите-тьво 
всякому. Уже первые путешественники упоминаютъ объ особенно странпомъ каче-
ствѣ медоуказчиковъ, которыми они, повидимому, обладаютъ всѣ поголовно. Обо всемъ 
необыкновенномъ, что остановипі ихъ вниманіе, они оповѣщаютъ другихъ живот-
ныхъ, въ особенности человѣка, смѣло и дерзко летя къ нему навстрѣчу и приглаіпая 
криками и мимикой слѣдовать за собой. «О томъ, что онизовомъ своимъ часто при-
ііодягь къ пчелинымъ роямъ, знаетъ каждый туземецъ Африки, отъ Капской земли 
до Сенегала и отъ западныхъ береговъ до Абиссиніи. Но столь-лсе часто медовѣдъ 
приводить слѣдующаго за нимъ человѣка къ павшимъ животнымъ, наполненнымъ 
личинками насѣкомыхъ, и преслѣдуетъ своимъ крикомъ львовъ или лсопардовъ, ко-
роче—указываетъ все, что «ривлечетъ его вниманіе». ]ІослІ;дн(Ж мнѣніег, наоснопаніи 
своихъ многолѣтнихъ наблюдонііі, Барберъ принпмаетъ съ оговоркою. Онъ, какъ и 
его Bhipocniie въ южной Лфринѣ сыновья, всегда убѣл£дались, чтомедовѣды въ то вре-
мя, когда вели ихъ къ пчелипымъ ульямъ, дорогою ни на что вниманія но обращалиі 

Объ ихъ размноженіи мы получили достовѣрныясвѣдѣніято.тько въ недавнее 
время; старыя сообпіенія оказались ложными. Мы знаемъ теперь, что медоуказчики 
принадлежатъ къ числу такихъ птицъ, которыя не заботятся о выіюдѣ своихъ цтен-
цовъ, предоставляя это надзору и заботамъ другихъ птицъ, 

Изъ извѣстныхъ до сихъ поръ наблюденій путешественниковъ явствуетъ, что 
всѣ виды медоуказчиковъ въ обіцомъ водутъ одинъ образъ жизни. Поэтому будетъ 
вполнѣ достаточно, если я orfnnry только одинъ видъ семейства н рода и приведу 
свѣдѣнія объ ихъ образѣ жизни, сообщенныя путешестиовавпгими по Афрнкѣ нату-
ралистами. * ,1: 

Африкансиій или Блѣдноклювый медовѣдъ (Indicator pa rnnann i , albirostr is 
leucotis, archipelagus, f javiscapulatus, pallidirostris, Cuculus indicator, capensis. Ho-
niganzeiger. Indicateur africain) имѣетъ сверху сѣро-бурую окраску, снизу сѣровато-
бѣлую; горло черное, пятно въ области уха сѣровато-бѣлое. Н а плечахъ замѣчаются 
желтыя пятна; нѣкоторыіг псфышки бедеръ имѣютъ продольный черныя полоски. 
Маховыя перья сѣро-буроиатыя; кроющія перья крыльевъ оторочены широкими бѣлы-
ми полосами; среднія хвостовыя перья бурыя, оба смежныхъ съ калгдой стороны имѣютъ 
бурое наружное опахало и бѣлое внутреннее; три самыхъ наружных» пера—со-
вершенно бѣлыя съ бурыми кончиками. Радужная оболочка бурая, глазной ободокъ 
овинцоваго цвѣта; клювъ лселтовато-бѣлый; ноги буровато-сѣрыя. Длина птицы до-
стигаетъ 18 сш., длина крыла 11,5, а хвоста 7 с т . 

Начиная отъ юга, этогь видъ распространенъ по наибольшеіі части Африки 
до 16 градуса сѣверной пшроты, но, невидимому, онъ, какъ и его сородичи, 
нъ извѣстныхъ областяхъ, напримѣръ в'і. Восточномъ ('удапѣ или въ Абиссиніп. 
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бываетъ временно, слѣдовательно является здѣсь перелетной птицей. Гейглинъ и 
маркизъ Антинори наблюдали его въ совершенно различное время года. Относи-
тельно того, что эти птицы встрѣчаются не очень часто, суіцествуютъ наблюденія 
Гейглина. Ихъ незначительная величина, однообразное опереніе и ихъ обыкно-
веніе держаться въ густплиственныхъ деревьяхъ, являются достаточным! объяс-
неніемъ, почему онѣ мало попадаются на глаза натуралистамъ, хотя эти птицы, 
въ особенности на лету, легко замѣтны по свойственной имъ окраскѣ хвоста и 
обнаруживаютъ свое присутствіе своимъ извѣстнымъ призывнымъ крикомъ. Пере-
ставъ кричать, медовѣды становятся тихими, простыми птахами, не торопясь ла-
заютъ, подобно вертиголовкамъ, по вѣтвямъ и только тогда вновь становятся піум-
ливыми, когда замѣтігеъ какой-нибудь особенно странный для нихъ предметъ, въ 
особенности осиное гнѣздо или пчелиный улей. 

Первыя свѣдѣнія о медоуказчикахъ были сообп;ены Лудольфи въ 1681 году. 
Онъ уясе зналъ, можетъ быть, и не на основаніи личныхъ наблюденій, что птица 
обо всемъ, что останавливаетъ ея вниманіе, оповѣщаетъ человѣка и не только объ 
однихъ пчелиныхъ улыіхъ, но и о дикихъ буйволахъ, слонахъ, тиграхъ и змѣяхъ, 
что она буквально приііодитъ довѣрившагося ей охотника кі> открытому ею жи-
вотному или предмету. Лобо, описаніе путешествія котораго было издано вч. 1728 
году, снова говорить объ интересующей насъ птидѣ. «Морокъ или медовѣдъ», ші-
піетъ онъ, «обладаетъ особеннымъ талантомъ находить медъ и пчелъ всевозмозкныхъ 
породъ, которыя ві. огромномъ ііоличеСтвѣ водятся въ Эфіопіп. Одни изъ нихъ 
живутъ какг- ручные—въ особыхъ корзинахъ, другіе держатся въ дуплахъ де-
ревьевъ, третьи—въ ямахъ и норахъ подъ землеіі, которыя они заботливо содер-
жатъ въ чистотѣ и такі> искусно скрываютъ, что ихъ трудно отыскать далее и тогда, 
когда они устроены по близости проселочной дороги. Медъ, который они собираютъ 
туда, столь же превосходенъ, какт. медъ домапінихъ пчелъ, онъ только немного чер-
нѣе послѣдняго. Я могъ бы даже подумать, что это тотъ самыіі медъ, которымъ 
питался Іоаннъ Креститель въ пустынѣ. Когда морокъ выслѣдптъ какое-нибудь 
гнѣздо пчелъ, оні. садится на проселочной дорогѣ, хлопаетъ крылышками, поетъ, 
если онъ кого-нибудь увидитъ, стараясь быть понятымъ и убѣдить послѣдняго слѣ-
довать за собой и ждать, пока онъ укажетъ ему пчелиное жилье. Если онъ замѣ-
титъ, что за нимъ слѣдуютъ, онъ перолетаетъ съ дерева на дерево, пока не при-
ведетъ къ тому мѣсту, гдѣ напденъ медъ. Лбиссинег;ъ выбираетъ медь, но никогда 
не преминетъ оставить добрую часть его птицѣ.» 

Послѣ вышеупомннутаго путепіественника, въ концѣ пропілаго столѣтія,Шпарр-
манъ далъ полное оиисаніе этого свойства u страннаго поведенія медоуказчиковъ. 
и его данныя были только подтверждены всѣми послѣдующими натуралистами. 
Левальянъ однако высказалъ предположеніѳ, что Шпаррманъ, вѣроятно, никогда 
не видѣлт. медоуказчика и передаетъ только разсказы готентотовъ. Но Левальянъ 
не исправилъ свѣдѣній, данныхъ Шпаррманомъ, и притомъ далъ совершенно лож-
ное описаніе размноженія этихъ птицъ; его мнѣніе, слѣдовательно, едва ли мол!еть 
быть принято въ расчетъ. 

-Ліедоуказчикч.», говоритъ Шпаррманъ, «заслуживаетъ, чтобы я здѣсь опи-
салъ подробнѣе его оригинальную жизнь. Благодаря своимъ размѣрамъ и вели-
чинѣ, онъ почти непримѣтенъ, такъ какъ, при бѣгломъ взглядѣ, онъ совершенно 
напоминает!, обыкновеннаго сѣраго воробья, хотя онъ немного больпіе и блѣднѣп 
послѣдняго, имѣетъ по маленькому желтому пятныпіку па каждомъ плечѣ и въ ок-
раска. его гузки очень замѣічшъ бѣлый цвѣтъ. Если онъ открываетъ человѣку 
или капскому рателю (Ме)ііѵога) мі.сто, гдѣ находится гнѣздо пчелъ, то дѣлаетъ это 



7 1 0 - Ж И З Н Ь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э Ы А . 

изъ эгоистическихъ цѣлей: медъ и личинки пчелъ составляютъ его любимое ку-
шанье и онъ знаетъ, что, при разореніи пчелинаго гн'Ьзда, всегда кой-что теряется 
и перепадаетъ слѣдовательно ему или будетъ заботливо оставлено ему въ награду 
за оказанную услугу». П а это Левальянъ совершенно справедливо возражает!», 
что тѣ медовѣды, которые живутъ въ лѣсахъ, гдѣ нѣтъ людей, не могутъ раз-
считывать на такое вознагражденіе за услугу, а все-таки живутъ, что такимъ обра-
зомъ птица вовсе не умышленно услужи ваетъ человѣку, но просто онъ пользуется 
ея способностью находить медъ. «Ко всему этому», продолжаетъ Шпаррманъ, «слѣ-
дуетъ добавить, что въ способъ, которымъ эта птица совершаетъ свои предатель-
скія продѣлки, она влагаетъ много соображенія и дѣлаетъ это положительно уди-

М е д о у к а з ч я к ъ . I n d i c a t o r s p a r i i i a n i . V j н а с т . вел . 

вите.іьнымъ образомъ. Утро н вечеръ—время, повидимому, особенно подходящее 
для ея деятельности; по краіінеп мѣрѣ въ это время она проявляетъ больпіе 
рвенія, привлекая вниманіе рателей и готтентотовъ своимъ чирикающимъ «ехерр 
херр». Тогда идутъ къ птицѣ, которая летитъ не торопясь по пути къ ближаіі-
шему пчелиному рою, не переставая издавать свой призывной крикъ. За ней слѣ-
дуютъ, избѣгаяпіума и большой компаніи, чтобы не испугать своего проводника; 
лучше въ этомъ случаѣ изрѣдка отвѣчать птичкѣ, какъ это дѣлалъ одинъ изъ моих'ь 
хитрыхъ буіпмановъ, тихпмъ, сдабымъ свистомъ, въ знакъ того, что за ней слі;-
дуютъ. Я замѣтилъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда пчелы были далеко, птичка дѣ-
лала остановки, но послѣ продолжительнаго полета, чтобы тѣмъ самымъ подождать 
охотника за медомъ и затіімъ снова манить его за собой; но когда они подходили 
уже бли.зко къ улью, разстоявія, пролетаомыя ею, становились нее короче, а крикъ 
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ревностнѣе и чаще. Когда-же, наконецъ она под.іетала къ самому пчелиному гнѣзду, 
которое могло помѣщаться или въ разсѣлинѣ какого-нибудь холма, или въ дупли-
стомъ деревѣ, или въ подземныхъ ходахъ, то на секунду вилась надъ нимъ и бе.ч-
молвно садилась обыкновенно въ сосѣднемъ кусту такъ, чтобы ее не было видно и 
высматривала, что будетъ дальше и не перепадегь-ли ей кой-что изъ добычи. 
Возможно, что она, прежде чѣмъ спрятаться, вьется такимъ образомъ надъ гнѣз-
домъ каждый разъ болѣе иди менѣе продоллштельное время, хотя это не всегда 
можно замѣтить. По, что бы тамъ ни было, разъ птичка замолкла, можно быть 
всегда увѣреннымъ, что пчелиное гнѣздо находится гдѣ-нибудь очень близко. Въ 
одномъ мѣстѣ, гдѣ мы провели нѣсколько дней, мои готтентоты много разъ следо-
вали приглашенію одного нѣсколько боязливаго медоуказчика, прежде чѣмъ съу-
мѣли выслѣдить пчелиное гнѣздо, къ которому онъ ихъ прпводилъ. Когда такимъ 
образомъ, по указанію птички, наіідутъ гнѣздо и выберутъ изъ него медъ, ей обы-
кновенно изъ признательности оставляютъ значительную часть наиболѣе плохихъ 
сотовъ съ сидящими въ нихъ личинками. Такіе соты какъ разъ являются наиболѣе 
лакомыми для птицы, но и готтентоты въ свою очередь вовсе не считаютъ ихъ 
самыми плохими. Мой спутникъ, какъ и колонисты, говорилъ мнѣ, что, если 
идутъ спедіально за добываніемъ меда, въ первый разъ не слѣдуетъ быть слишкомъ 
щедрымъ по отношенію къ этой услужливой птичкѣ, но оставить ей ровно столько, 
сколько требуется для удовлетворенія ея аппетита, таісъ какъ благодаря этому, 
въ ожиданіи еще большеіг награды, птичка приведетъ васъ eп^e къ одному улью, 
если таковой находится гдѣ-нибудь по сосѣдству». 

По словамъ Гордона Кюмминга, чтобы добыть пчелиные соты, у входа въ 
улей зажигаютъ массу сухой травы, выбираютъ медъ и даютъ должную долю пти-
цѣ. Послѣ этого, если свистѣть, то она возобновитъ свое щебетаніе и часто при-
водитъ васъ еще ко второму и третьему гн'Ьзду пчелъ. Гюрней увѣряетъ, что 
въ желудкѣ убитаго имъ медоуказчика онъ нашелъ гусеницъ, однако видѣлъ, какъ 
птица, сидя на пчелиномъ ульѣ, подстерегала прилетавшихъ и вылетавшихъ пчелъ. 
Онъ утверждаетъ, что кафры всегда вознаграждаютъ эту птицу за ея услуги, и 
что по уходѣ людей она тотчасъ-же является за оставленными ей сотами Сэрі, 
Джонъ Киркъ весьма подробно разсказываетъ о поведении медоуказчика при видѣ ту-
земца области Замбези. Прыгая съ вѣтки на вѣтку сосѣднихъ деревьевъ и по-
стоянно повторяя свой призывной крикъ, птица старается обратить на себя вни-
мание. Если ей отвѣтятъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ туземцы, посвистывая и 
смотря на землю, какъ будто чего то ипіутъ, то она отлетаетъ по извѣстному на-
правленію, садится въ небольпіомъ отдаленіи и скачетъ съ дерева на дерево. Если 
за ней слѣдуютъ, она двигается дальпіе и приводитъ человѣка къ самому пчели-
ному гнѣзду. Когда оно двстигнуто, птичка отлетаетъ и дальше не ведетъ. Чтобы 
разыскать теперь пчелъ, требуется извѣстная снаровка, даже и тогда, когда перна-
тый проводникъ ясно указалъ на нѣсколько деревьевъ. Киркъ узналъ также, что 
ес-яи слѣдовавшій за птицею человѣкъ, пройдя нѣкоторое время въ данномъ напра-
вленіи, поворачиваетъ обратно, то медоуказчикъ возвращается, чтобы указать дру-
гое гнѣздо пчелъ и на другомъ мѣстѣ. Пепріятно то, что птица очень часто при-
водитъ къ улью съ домапшими пчелами, на томъ простомъ основаніи, что эти пчелы 
той-ясе породы, какъ и лѣсныя, и «муссинга», какъ назынаютъ тамъ ульи, помѣ-
іцаются неподалеку отъ деревьевъ, ИМѢІГ ВЪ виду пріохотить пчелъ поселиться ві. 
нихъ. Очевидно, что медоуказчику валснѣе всего личинки пчелъ: онъ часто при-
водитъ къ гнѣздамъ, но содержапцімъ мода и, повидимому, одинаково радуется, 
когда изъ гнѣзда вмѣсто меда вынимаютъ соты съ личинками. 
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Для этихъ лоходовъ ііротивъ пчелъ, плотное крѣіікое оиереніе и тол-
стая кожа медоуказчиковъ пришлись весьма кстати, т. е. прекрасно защищаютъ 
ихъ отъ жаленія пчелъ. Понятно, что послѣднія не позволяютт. себя грабить 
добровольно, но о смертельномъ псходѣ борьбі.і мелгду медоуказчикомъ и пче-
лами, о которомъ сообіцаетъ •ІевальяИ), никто изъ новѣйшихъ наблюдателей 
ничего не говорить. Кромѣ личішокъ пчелъ, осъ, пімелей и вышеупомянутыхъ гу-
сеницъ, медоуказчики, безъ сомнѣнія, пресдѣдуютъ столь-же усердно и другихъ 
насѣкомыхъ. 

Атморъ, отвѣчая на нѣкоторые вопросы Лаііярда, даже говоритъ, что виды 
медоуказчиковъ, открытые уже Киркоыъ, бросаются даже на мелкихъ пташекъ, хип;-
нически, какъ сорокопутъ, ловятъ ихъ и уничтожаютъ, и что онъ лично убилъ од-
ного, который былъ .чанятъ такимъ занятіемъ: ѣлъ воробья, пойманнаго имъ изъ 
стаи на глазахъ наблюдателя. 

Левальянъ увѣряетъ, что самка ыедоуказчика кладетъ 3—4 бѣлыхъ яйца 
на рыхлое дно въ дуплѣ дерева и высиживаетъ яйца вмѣстѣ съ самцомъ. Это со-
общеніе съ достаточной убѣдительностью было признано ложнымъ по наблюденіямъ 
братьевъ Верро. Эти натуралисты находили, съ чѣмъ соглашается и Гартлаубъ, 
яйца и птенцовъ различныхъ медоуказчиковъ, живущихъ въ южной Африкѣ, въ 
гн'Ьздахъ сорокопутовъ, дятловъ, ивологъ и тому подобвыхъ птипъ. Самка сноситъ 
свое блестящее біілое яйцо на землю и несетъ его въ клювѣ въ выбранное за-
ранее чужое гнѣздо, выбросиві. предварительно оттуда одно яйцо. Когда молодой 
медовѣдъ н(^много подростетъ, по наблюденіямъ Верро приблизительно черезъ мѣ-
сяцъ, старики начинаютъ его кормить самп и прнглашавлъ его оставить гн'кздо 
его пріемныхъ родител(!Й. ]}орро наблюдалъ, какъ одна самка положила свои три 
яйца въ гнѣ.')да трехъ рп.зличныхъ малснькпхъ птицъ. Лтморъ также описываетъ 
одного медовііда, за которымъ онъ наблюдалъ, какъ чужеядную птицу, которая по-
ложила свои яііца, между прочимъ, одному дятлу и одному бородачу, возлагая на 
нихъ дальнѣпшоо высиживаніе. 

К ъ отличающимся маленькимъ ростомъ Порхающимъ лтицамъ (Macrocliires) 
относятся два между собою мало похожихъ семейства, стрижи и колибри, между 
которыми болѣе совершенное развитіе замѣчаетея у вторыхъ, ІІемногіе общіе при-
знаки атихъ семейстиъ укажутся при отдѣльномъ описаніи ихъ. 

«Между всѣми другими супіествами колибри несомнѣнно самыя красивыя по 
строенію тѣла и по великолѣпному оперенію. Драгоценные камни и металлы, ко-
торымъ че.товѣкъ придаетъ особый блескъ своимъ искусствомъ, нельзя и сравни-
вать съ этими живыми самоцвѣтвыми камнями. Этихъ маленькихъ птичекъ слѣду-
етъ рѣпіительно считать образцовыми пропзведеніями природы. Она наградила ихи. 
всѣми своими дарами, между тѣмъ, какъ раздала ихъ только по одиночкѣ прочимъ 
птицамъ. Н а долю этой кропіечной любимицы досталось все: легкость, быстрота, 
ловкость, прелесть движенііі и богатый нарядъ. Опереиіе ея блеститъ изумрудами, 
яхонтамп, топазами, и она никогда не пачкаетъ его земною пылью, такъ какъ въ 
теченіи всей своей вполнѣ эфирной жизни развѣ только случайно касается земли. 
Она постоянно носится по воздуху, перелетаетъ отъ цвѣтка къ цвѣтку и, питаясь 
ихъ соками, соперничаетъ cj. ними в'ь блескѣ и свііжести красокъ. Колибри жи-
вутъ только въ тѣхъ странахъ, гдіі растенін цвѣтуП) весь годі), и тѣ виды этого 
семейства, которьк; лѣтомъ залетаютъ въ умѣрепныіі поясъ, остаются тамъ очень 
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недолго. Они, повидимому, летять за солнцем'ь, подвигаясь съ нимъ на сѣверъ 
и на югъ, и на крыльяхъ зефира слѣдуя за вѣчно возобновляющейся весной». 

Такъ лишетъ Бю(|)онъ со свойственным'], ему краснорѣчіемъ; однако 
и всѣ послѣдующіе натуралисты, даже самые серьезные, вмѣстѣ сь нимі. восхищаются 
этими прелестными птицами. «Каждый остановится», говоритъ Одюбонъ, «поражен-
ный восхищеніеыъ, когда увидитъ одно изъ этпх'ь маленькихъ чудныхъ созданій, когда 
оно, шурша крыльями, прорѣзываетьвоздухъ, поддерживается на немъ какъ-бы съ по-
мощью магической силы пли перелетаетъ съцвѣтка надвѣтокъ, сверкая, какъ кусокъ 
радуги, столь-же прелестное, какъ и это свѣтовое явленіе».—«Колибри^», сообщает!. 
Уатертонъ, «можетъ быть названъ настоящей райской птицей: онъ носится по воз-
духу съ быстротою мысли, то онъ наразстояніи руки отъ человѣческаго лица, то черезъ 
мгновеніе исчезаетъ и вдругъ снова появляется п порхаетъ отъ одного цвѣтка къ 
другому. Иногда онъ похожъ на рубинъ, иногда на топазъ, затѣмъ блепі,егь изу-
мрудомъ или сверкаетъ какъ полированное золото».—«Па всемъ земномъ іпарѣ», 
говоритъ Бурмейстеръ, «нѣтъ семейства птицъ, которое по красотѣ оперенія, строй-
ности тѣлосложенія и разнообразію видовъ могло-бы сравниться хотя въ нѣкото-
ромъ отношеніи съ этой замѣчательноіг и разнообразной группой американскихъ 
птицъ. Нужно наблюдать эти чудныя существа жпвыми въ ихъ отечествѣ, чтобы 
вполнѣ попять всю прелесть этихъ созданій». 

Величина Колибри (Trochilidae. Kolibri. Oiseaux-raouches) колеб-чется въ доволь-
но большихъ границахъ, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ ростомъ съ маленькую 
мухоловку, а другіе не больше шмеля. Туловище по большей части вытянутое или, 
по крайней мѣрѣ, кажется таковымъ, такъ какъ хвостъ почти всегда длинный; у 
тѣхъ же видовъ, которые нмѣютъ мало развитой хвостъ, тотчасъ лее бросается въ 
глаза, что тѣлосложеніе ихъ плотное и сильное. Клювъ у нихъ шиловидный, тон-
кій, длинный, на концѣ заостренный, прямой или слегка согнутый, иногда такой 
же длины какъ голова, иногда же длиннѣе, иногда онъ по длинѣ равняется ту-
ловиіцу, а изрѣдка еще длиннѣе его. Клювъ этоті, покрытъ тонкой кожистой рого-
вой оболочкой. Кончикъ его почти всегда прямой, но иногда съ небольшимъ крючеч-
комъ, края к.тюва гладкіе и только у иныхъ птицъ спереди пилообразно зазубре-
ны. ]}нутри обѣ ПО.ТОВИНКИ клюва имѣютъ глубокія выемки, верхняя половинка 
обхватываетъ нижнюю и образуетъ трубочку, въ которой находится языкъ. Сзади 
верхній край клюва образуетъ тупое ребро и рядомъ съ нимъ расположена мелкая' 
бороздка, которая молсетъ казаться ноздревоіі ямкой, но не заключаетъ въ С(І-
бѣ ноздрей, такъ какъ эти послѣднія, въ видѣ тонкихъ длинныхъ щелей, лежатъ не 
въ этой бороздкѣ, а гораздо дальше наруису, около края клюва. Узкіп длинный под-
челюстный уголъ покрытъ голой кожеіі и простирается довольно далеко подъ клю-
вомъ; у короткихъ клювовъ почти до половины. Ножки колибри необыкновенно 
малы и нѣжны. Плюсна иногда оперена, но опереніе это мало замѣтно, такъ плот-
но при.тегаетъ оно къ тѣлу. Пальцы или совершенно раздѣльныѳ или у основанія сое-
динены перепонками; они покрыты короткими щитками; когти чрезвычайно остры, 
тонки и почти такой же длины, а иногда длиннѣе самихъ пальцевъ. Крылья очень 
длинныя, большею частью узкія и слегка согнуты въ видѣ серпа. Первое махо-
вое перо всегда длиннѣе другихъ, стволъ его толпіе, чѣмъ у другихч. перьевъ и 
еще замѣчателенъ тѣмъ, что нияшяя часть его, покрайней мѣрѣ у нѣкоторыхъ ви-
довъ, очень распіирена. Въ кистевой части крыла бываеп. It или чаіце 10 махо-
выхъ перьевъ, а на локтевой всего G; изъ этихъ послѣдвихъ 4 пмѣютъ одинако-
вую длину, а 2 заднпхъ ступенчато укорочены, однако переднія 4 пера все-таки 
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не достигаютъ длины послѣднихъ бодынихъ маховыхъ перьевт,. Хвостъ состоигь 
всегда изъ 10 перьевъ, но ({)орма его очень разнообразна. Многіе виды имѣютъ ви-
лообразный хвостъ и наружный перья гораздо длиннѣе среднихъ, у нѣкоторыхъ 
видовъ такъ, что лревосходитъ ихъ въ шесть разъ или еще бодѣе; у другихъ на-
ружный перья только немного длиннѣе среднихъ. Бородки хвостовыхъ перьевъ по 
всей длинѣ почти одинаковы иди къ концу почти уничтожаются, превращаясь въ 
едва замѣтную каемісу, но на оконечности пера бородка снова появляется въ видѣ 
круглаго диска, такъ что хвостъ снабженъ придаткомъ, какъ напримѣръ у вене-
цуэльскаго знаменщика (Stegannrus). У другихъ видовъ бородки очень узенькія, 
такъ что хвостовыя перья кажутся состоящими изъ однихъ стержней, у которыхі. 
шмѣтна незначительная каемка. Перѣдко случается, что рулевыя перья совсѣмь 
плохо развиты, такъ что скорѣе могутъ быть названы иглами, а не перьями. Не-
рѣдко замѣчается, что хвостъ хотя видоообразный, но наружныя перья закруглены, 
и кончики ихъ образуютъ дуги. У нѣкоторыхъ, наконецъ, хвостъ просто закруг-
ленъ, и тогда среднія перья самыя длинныя. Опереніе довольно твердое и въ срав-
нрніи съ величиною птицы очень густое; въ номъ почти не замѣчается пушистыхъ 
перьевъ, и оно не прикрываетъ все тѣло равномѣрно, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
перья удлинены. Такъ напримѣръ, у нѣкоторыхъ кодибрп бываютъ на головѣ 
больтіе или маленькіо хохолки, у другихъ перья на шеѣ образуютъ воротникъ 
или подъ нижнею челюстью нѣчто вродѣ бороды. Глаза всегда окружены довольно 
іпирокимъ голымъ колечігомъ. Н а краяхъ вѣкъ вмѣсто рѣсницъ растутъ маленькія 
чешуевидныя перышки. Опереніе бываетъ различное по возрастамъ и поламъ, при-
чемъ различіе это замѣчается не только въ окраскѣ, но также и относительно осо-
быхъ украшающихі. перьенъ. Линяютъ-ди колибри одпнъ разъ въ году или два 
раза, до сихъ поръ еще неизнѣстно въ точности. 

«Внутреннее строеніе тѣ.та коднбри», говоритъ Бурмсйстеръ, отъ котораго я 
заимствовалъ и предъидущее описаніе, «теперь въ главныхъ чертахъ извѣстно. Ске-
летъ у нихъ состойтъ изъ чрезвычайно нѣжныхъ косточекъ, и почти всѣ костп 
туловища наполнены воздухомъ. Н а черепѣ замѣтны очень большія глазныя впадины, 
перегородка между которыми, повидимому, всегда имѣетъ отверстіе. Ш е я состойтъ 
изъ 12—13 позвонковъ, а спинныхъ позвонковъ съ ребрами—8. Дужка короткая, 
тонкая, конецъ ея не удлиненъ въ видѣ остріяи не соединенъ съ грудною костью. 
Эта кость на нижнемъ краѣ замѣтно дѣлается піире, внизу округ-тена и не имѣетъ 
ни отверстій, ни выемокъ; очень высокін гребень си.іьно выдается впередъ. Тазъ своею 
іпирокою формою болѣе ПОХОЛІЪ на тазъ дятловъ и кукупхекъ, чѣмъ на тазъ пѣв-
чихъ птицъ. Хвостовыхъ ПОЗВОНКОВЪ бываетъ ОТЪ 5—7,смотря потому, срослись 
ли передніе съ тазомъ или нѣтъ. Кости крыла отличаются очень длинной лопат-
кой и чрезвычайно короткими костями плеча и предплечья, кистевая же часть 
крыла, напротивъ, очень длинная. Всѣ кости ногъ тонки и дово-іьно коротки, паль-
цы имѣютъ обыкновенное число суставовъ. 

«Подъязычная кость болѣе всего похожа на ту же кость у дятловъ, такъ 
какъ очень длинные отростки ея огибаютъ заднюю часть головы и переходятъ на 
лобъ, такъ что когда языкъ въ спокойномъ состояніи, то кончики отростковъ до-
ходятъ до края клюва. С'амый языкъ состойтъ изъ двухъ, у основанія сросшихся 
нитей, которыя однако на концѣ не расщеплены, а образуютъ плоскую кожистую 
пластинку, которая по краямъ имѣетъ мелкія зазубрены. Обѣ ниточки внутри по-
лыя, но бываютъ наполнены только воздухомъ, по крайней мѣрѣ я находилъ ихъ 
нсегда пустыми. Сзади обѣ полости соединяются вмѣсті), и это пространство на-
полнено рыхлою ячеистою тканью. Основаніе я.эыка нѣсколько толще и оканчи-
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вается двумя немного расходящимися гладкими уголками; эта часть языка имѣегь 
длину клюва. З а задними уголками языкъ дѣлается мясистымъ и ноходитъ на ко-
роткій стволъ, поверхность котораго покрыта складками. Задняя часть языка по-
степенно утолщается до самой гортани и ней помещается тѣло язычной кос-
ти; далѣе онъ раздѣляется на двѣ вѣтви, которыя огибаютъ гортань и направліі-
ются къ задней части головы мимо половинокъ нижней челюсти; въ нихъ заклю-
чаются отростки язычной кости и они снабжены парою лентообразныхъ мускуловъ, 
которые служатъ для движенія языка. Одинъ изті мускуловъ болѣе сильный, рас-
положенъ за язычною костью, спереди доходить до языка и слуяситъ для выдвига-
нія язычныхъ ниточекъ, причемъ расщепленная оболочка основанія языка си.іьно 
растягивается и дѣлается въ 4 или 6 разъ длиннѣе, чѣмъ въ состояніи покоя. 
Другая пара мускуловъ расположена на отросткахъ язычной кости, въ середннѣ 
отъ ихъ сочлененія, проходитъ по темени до лба и прикрѣпляется у основаніи 
клюва къ лобной кости. Эти мускулы тянутъ языкъ назадъ и сокращаютъ оболоч-
ку основанія его между корнемъ языка и гортанью. 

«Я изслѣдовалъ внутренности многихъ ко.іибри, но не нашелъ въ нихъ ни-
чего особенно замѣчательнаго. Глотка расширяется въ шеѣ въ длинную трубку, 
совершенно такъ-же, какъ у дятловъ и кукупіекъ, а затѣмъ доходитъ до дужки. 
Тамъ пипі;еводъ дѣлается уже и открывается въ небольпіой короткій первый же-
лудокъ очень небольшимъ отверстіемъ; за этимъ с.чѣдуетъ замѣчате.іьно маленькій, 
круглый и не очень мясистый второй желудокъ. Первый на внутренней сторонѣ 
покрыть сѣтчатообразными выступами, покрытыми железками, а второй внутри глад-
];ій и безъ роговой оболочки. Слѣпыхъ отростковъ на кишкахъ и желчнаго пузы-
ря нѣгь; печень лее очень велика, имѣетъ двѣ лопасти, причемъ правая лопасть го-
раздо больше лѣвой. Дыхательное горло дѣлится уже внутри шеи высоко надъ 
дужкою на двѣ вѣтви, и на этомъ мѣстѣ образуется замѣтяая нижняя гортань поч-
ти шарообразной формы, нижняя сторона котороіі съ обѣихъ сторонъ покрыта тон-
кимъ мускуломъ, къ которому присоединяется другоіг, еще болѣе тонкій. Легкія 
очень невелики, а сердце, наоборотъ, очень большое, болѣе чѣмъ въ три раза круп-
нѣе желудка. Замѣчательно длиненъ и піирокъ также яйцеводъ, распо-юженный на 
лѣвой сторонѣ брюшной по.чости, что соотвѣтствуетъ необыкновенно большимъ яй-
цамъ, которыя кладутъ эти маленькія птички; яичникъ, напротивъ того, и сѣменныя 
железки очень малы и ихъ даже трудно найти. Самымъ крупнымъ органомъ ту-
ловища колибри оказываются чрезвычайно сильные большіе грудные мускулы». 

Мы въ настоящее время еще слиіпкомъ мало знакомы съ образомъ жизни 
различныхъ колибри, чтобы указать на различія, существующія въ этомъ отноше-
ніи между отдѣльными видами этихъ птицъ. Всѣ составленныя до сихъ поръ жиз-
неописания относятся болѣе или менѣе ко всѣмъ колибри вообще. Я постараюсь 
здѣсь вкратцѣ излозкить все извѣстное мнѣ объ этихъ птидахъ, но считаю нужнымъ 
сначала нѣсколько подробнѣе описать главные виды. Напрасно было-бы стараться 
дать читате.іямъ достаточно полное понятіе о богатствѣ формъ этого семейства 
птицъ. Педостатокъ мѣста поневолѣ принуждаетъ меня къ извѣстной краткости, 
и поэтому совершенно все равно, опишу-ли я много или мало отдѣльныхъ колиб-
ри, которыхъ дѣлятъ теперь на 70 родовъ и около 400 видовъ. Кто желаетъ бо-
лѣе подробно познакомиться съ колибри, тотъ долженъ взяться за изученіѳ спеці-
альнаго сочиненія о нихъ Гульда или подробной нѣмецкой зоологіи Рейхенбаха. Въ 
первомъ изъ этихъ сочиноній всѣ виды не то.!іько изобраясены, но и описаны, а во 
второмъ можно найти по крайней мі.рѣ изображенія большинства этихъ красивыхь 
итичект). 
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Общепонятное раздѣленіе колибри на группы и роды довольно затруднитель-
но. Знтрудненія эти происходятъ не только вслѣдетвіе огромнаго количества ви-
довъ и недостаточнаго знакомства съ ними, но также и вслѣдствіе малаго роста этихі, 
птидъ, который препятствуетъточному опредѣленію различій,зависяпі,ихъ отъ возраста 
п пола. Отличія по полу такъ значительны, что многіе натуралисты причисляли сам-
ца и самку къ разлпчнымъ родамъ и даже группамъ; поэтому неудивительно, 
что и нынѣ еще въ учебникахъ зоологіи мы находимъ очень различныя мнѣ-

•ёМйішш 

ОрлііныГі клювъ. Eutoxercs aquila. /4 наст, велич. 

нія о раздѣленіи этихъ птицъ на роды. Въ послѣдующемъ описаніи мы будемъ при-
держиваться классификаціи Кабаниса. 

Виды, относящееся і:ъ подсемейству Гномовъ (Polytminae), ростомъ довольно 
велики и имѣютъ довольно плотное тѣлосложеніе. Клювтз средней величины, не 
очень тонкій, очень сильно или слабо загнутый, края обѣихъ челюстей его около 
кончика пилообразно зазубрены; ноги имѣютъ короткіе ішльцы и длинные когти, 
крылья ппірокія, не очень вогнутый, хвостъ широкій, немного лишь выдается из'е. 
за сложенныхъ крыльевъ и на кондѣ имѣегъ оігругленную форму, такъ какъ наруж-
ны» перья короче другихъ. Опереніе не отличается особенно яркими цвѣтами; 
верхняя сторона тѣла обыкновенно зеленоватаго или бронзоваго цвѣта, а нижняя 
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сторона чаще всего коричневая и иногда покрыта продольными пятныіцками; крап-
нія рулевыя перья имѣютъ свѣтлые кончики. Саыецъ и самка мало отличнютсіі 
другъ отъ друга. 

* 

Орлиный клювъ (Eutoxeres aquila, Trochilus, Polytmus, Glaucis и Myiaetina 
aquila. Adlerschnabel. Colibri bee d'aigle) и его родичи отличаются главнымъ об-
разомъ серіюобра.зно изогнутымъ, довольно толстымъ клювомъ и клинообразнымъ 
хвостомъ. Описываемый видъ на верхней части тѣла имѣетъ зеленую окраску, а 
снизу буровато-черную. Н а горлѣ замѣчаются темныя сѣровато-желтыя продоль-
ный пятнышки, а на груди бѣловатыя; верхняя часть головы и маленькій хохолокъ 
буровато-черные, а на задней части головы и на надхвостьѣ перья имѣютъ корич-
невую каемку; маховыя перья пурпурово-бураго цвѣта; послѣднія малыя маховыя 
перья имѣютъ на концѣ бѣлыя пятна, рулевыя перья блестяпіе-темно-зеленаго цвѣ-
та, концы пхъ бѣлые, а самые кончики черноватые. Бѣлая каемка хвоста къ сто-
ронаыъ дѣлается т и р е . Верхняя часть клюва черная, а нижняя почти до конца 
желтоватая. Птица эта живетъ въ Боготѣ. 

Отшельники (Phaethorninae. Einsidlerkolibri) имѣютъ длинный, высокій, съ 
боковъ сжатый клювъ, края котораго на кончикахъ не зазубрены; крылья широ-
кая и отличаются особенно тѣмъ, что первое маховое перо изогнуто п имѣетъ 
необыкновенно толстый стержень; хвостъ длинный съ прямымъ, округленным!, 
или ви.іообразнымъ концомъ, среднія рулевыя перья иногда удлинены. 

Солнечные колибри (Phaethornis. Sonnenkolibri) принадлежатъ къ чпслу са-
мыхъ богатыхъ ппдамп родовъ этого подсемейства и отличаются тонкимъ, слабо 
изогнутымъ, длпннымъ п не зубчатымъ клювомъ, маленькими и топкими ножками, 
плюсна которыхъ слегка оперена, а пальцы снабжены пчень длинными когтями. 
Хвостъ длинный, клинообразный; среднія ру.тевыя перья гораздо длиннѣе прочихъ; 
опереніе все еще отличается довольно тусклыми цвѣтами; иолы между собоіі мало 
отличаются но оперенію, но имѣіоть различное устроііство хвоста. 

Бразильскій отшельнинъ (Phaethornis superciliosus, P. pretrei и affinis, Tro-
chilus superciliosiis, brasiliensis, pretrei n affinis. Einsiedler. Colibri Eremite) npii-
надлезкитъ in, числу крупныхъ колибри. Длина em рапияется IS с т . , крылья— 
R с т . , хвостъ 7 сш. Опереніе съ верхнеіі стороны имѣетъ матовый металлическіп 
зеленый цвѣтъ, а снизу красноватп-сѣрый; кроюиі,ія перья на сппнѣ имѣютъ жел-
товато-красныя каемки, па нижней части тѣла иерья (ідноцвѣтныя; падъ глазами 
и подь ними замѣгна блѣдная ржаво-желтая полоска; маховыя перья коричневыя 
съ фіолетовымъ отливомі), рулевыя перья имѣютъ сверху блеклый, бронзово-зеле-
ный цвѣтъ, а снизу сѣроватый; концы перьевъ бѣлые, кончики черные съ желт(ііі: 
каемкой; среднія ру.іевыя перья вдвое длиннѣе наружныхъ. Верхняя челюсть 
клюва черная, нижняя до сере:ціны блѣдно-же.ггая, ноги мясного краснаго цвѣта. 
Самка отличается болѣі̂  короткимъ хвостомъ и блеклымъ цвѣтомъ оиеренія; хвостт. 
ея почти не имѣетч. видъ клина, среднія перья мало удлинены и потому обииія 
длина тѣла самки на ."> с т . меньше самца. От(;чествомь итого колибри служить сѣ-
иерная Вразилія и Гвіана; онъ лаінеті. чаще всего на (гпсрытых'!. мѣстахт., iropoc-
шихъ тростнином'ь. 
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Лѣсные колибри ( I . a m p o r n i t l u n a e . Waldnymphen) принадлежать также къ 
крупнымъ видамъ; клювъ у нихъ нѣсколько длиннѣе головы, прямой или слабо 
согнутый, у основанія широкій, а около конца съ выемкой; ноги снабжены длин-
ными пальцами съ короткими, высокими, острыми и сильно изогнутыми коітями; 
крылья длинныя и довольно широкія, хвостъ на концѣ округленъ или немного 
ііырѣзанъ. Опереніе обоихъ половъ очень различно. 

Типическимъ представителемъ этого подсемейства можно считать Манго (Lam-
pornis mango, Trochilus mango, albus, nitidus, violicaudus, punctulatus, fasciatus, 
iiigricollis, quadricolor и atricapillus, Polytnius и Anthracothorax mango. Mango. 
Colibri mango), одного изъ болѣе распространенныхъ и часто встрѣчаюпеихся ви-
довъ этого семейства. Отличительными признаками его служатъ: довольно длинный, 
широкій по всей длинѣ плоскій и замѣтно согнутый клювъ, а также короткій, 
округленный хвостъ. Опереніе въ большинствѣ мѣстъ бронзово-зеленаго цвѣта ст, 
мѣднымъ отливомъ; по нижней части тѣла отъ подбородка до перьевъ подхвостья 
пр(»ходитъ широкая черная полоса, которая спереди окаймлена двумя ярко-голу-
быми полосками, идущими отъ угловъ рта до основанія крыльевъ; гузка бѣлая. 
Черно-бурыя маховыя перья имѣютъ слабый бронзовый оттѣнокъ. Два средних'], 
рулевыхъ пера—зеленыя, а боковыя мѣдно-красяыя съ нурнуровымъ отливомъ и 
синевато-черной каемкой на концѣ и внѣшнемъ краѣ опахала. Клювъ черный, у 
дѣтенышей бурый, ножки также черныя. Самочка на верхней сторонѣ имѣетъ бо-
лѣе свѣтлое опереніе, а нижняя сторона бѣлая съ черными продольными полос-
ками. Длина тѣла 10, 5 с т . , размахъ крыльевъ 20 ст . , длина каждаго крыла 7 с т . , 
а хвоста 4 с т . Манго живетъ почти вездѣ въ Бразиліи, но встрѣчается и въ Па-
рагвай, Гвіанѣ и на Антильскихъ островахъ. Его даже видали въ Сѣверной Аме-
рикѣ, именно во Флоридѣ. 

* * * 
Горные колибри (Oreotrochilus. Bergnympben) составляютъ самый обык-

новенный родъ Мечекрылыхт. колибри (Campylopterinae. Sabelflugler). Клювъ 
у нихъ средней длины, толстый и высокій, безъ краевыхъ выемокъ около конца, 
хвоста короткій и на концѣ ісакъ-бы обрубленъ. Опереніе блестяш;ее, съ верхней 
стороны сннее или зеленое, на нижней сторонѣ тѣла свѣтлѣе; горло отличается 
очень яркимъ металлическнмъ цвѣтомъ перьевъ. Оба пола обыкновенно замѣтно 
различаются по своей окраскѣ. 

Одинъ изъ самыхъ великолѣпных'ь видовъ этого рода—Чимборасовый колибри 
(Oreotrochilus chimborazo, Orotrochilus и Oriotrochilus chimborazo. Chimborazovo-
gel. Oreotrocliile du Chimborazo). У самца голова и горло блecтяп^c-фioлeтoвo-гy-
лубого цвѣта, спина сѣровато-оливково-бурая, брюшко бѣлое, а по сторонамъ свѣтло-
бурое. По серединѣ горлового іцитка находится удлиненное, треугольное пятно 
метал.іически-зелеиаго цвѣта, которое отдѣляется отъ бѣлаго брюшка бархатистоіі 
черной полосой. Маховыя перья пурігурово-бурыя, среднія рулевыя темно-зеленыя, 
у прочихъ рулевыхъ псфьевт. наружная часть опахала зеленовато-черная, а ішут-
ренняя часть біілая; клювъ и ноги черные. Самка сверху оливкопо-зеленаі'о цвѣта, 
внизу оливково-бураго, перья здѣсь имѣютъ свѣтлыя каемки и потому опереніе 
брюшка кажется волнисто испепіреннымъ. Грудь у самки бѣлая, но кончикъ 
ігаждаго пера свѣтло-бурый. Среднія рулевыя перья блестящап» темно-зеленаго 
цвѣта, прочія свѣтло-зеленонато-бурыя, а у основанія бѣлыя. Три нарулшыхъ 
рул(!вых'ь пера съ каждоіі стороны имѣютъ по бѣлому пятну на концѣ внутрен-
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няго опахала. Длина тѣла 12,5 с т . , а хвоста 6 с т . Птица эта носить вііолнѣ 
справедливо свое названіе, такъ какъ ее встрѣчали только на Чимборасо, на вы-
сотѣ отъ 4UOO—5000 метровъ. Родственные виды живутъ на другихъ воршинахъ 
Андовъ. 

* * * 

Яхонтовые колкбри (Topaza. Edelsteinvogel. Oiseaux-mouches topaze) по строе-
нію крыльевъ похожи на горныхъ колибри, хотя переднія маховыя псрыі не такі> 
расширены. Клювъ относительно короткій, толстый и слабо загнутъ; ноиски ко-
роткія, крылья такъ длинны, что кончики ихъ достигаютъ конца хвоста, когда они 

Чіімбо])асовыи колибри. Ureotrochilus iliiniborazo. •'Is наст ве.і 

сложены; хиостъ округленный, среднія рул(мп>тя перья очень длинныя, узкія, выг-
нутый дугой, такъ что перекрещиваются между собоіі. 

Топазовый колибри (Topaza pella, Trochilus и Lampornis pella, Topaskolibri . 
Oiseau-mouche topaze) no великолѣпію своего оперенія можетъ соперничать со 
всѣми другими колибри. Темя и полоса, окруліающая горло, бархатисто-черны я, 
туловище мѣдно-красное, і/ерѳходящео въ гранатово-красныйсъ .чолотистымъ отли-
вомъ; горло золотистое, при одномъ освѣщеніи отливаюіцсіесмарагдово-зелевымъ, при 
другомъ—топазово-жолтымъцвѣтомъ. Хвостовыя покровныя перья зеленыя,маховыя 
перья красновато-коричневыя, «нутреннія ржаваго двѣта, среднія рулевыя перья 
зеленыя, слѣдуюпця за ними, которыя на 8 era. длиннѣе ихъ, капітановыя, а на-
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ружныя красновато-коричневыя. Самка въ главныхъ частяхъ зеленая съ краснова-
тымт. горломъ, ея окраска менѣе блестяща, чѣмъ окраска самца. Длина этого ко-
либри, вслѣдствіе выстуиающихъ хвостовыхъ гіерьевъ, больше 20 era. 

Топазовый колибри кажется, населяетъ одну только Гвіану. Онъ лшветъ на 
тѣниртыхъ берегахъ рѣкъ. Второй оченыіохожій видъживетъ въ ворхові^хъ Ама-
зонской рѣки. 

л 

Цвѣточные колибри (Ile'.iotrichinae. Blumemiymphen) отличаются довольно 

Тоііа:юііыГі імлибріі. Тораиа jioUa наст. вол. 

плотнымъ тіілосложеніомъ п болыіііімъ ростомъ; тулоішіце у ннхъ довольно толстоо 
II кончиісъ сложояныхъ крыльевъ приходится наравнѣ съ окончаніемъ руловыхъ 
перьевъ. Клювъ также толстый, б(ш> крючочка на кондѣ. Обапола болѣе или менѣо 
отличаются другъ отъ друга по опореаію. Относяи(ійся сюда родъ Цвѣтковыхъ ко-
либри ( l loliothrix. BlumenkUsser) отличается пнжеслЬдуюпі,ими признаками: клювъ 
прямой, ясно піиловйдный, уоснованія піирокіп и плоскіи, а на концѣ тонкій и 
острыіі; ноги очень слабыя съ нѣсколько сросіппмпся у основанія пальцами, когти 
короткіе, низкіе и немного согпутые; крылья длипяыя и у.піія; хвостъ у самца 
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длинный, клиновидный и состоитъ нзъ узких!) ііерьевъ, а у самок7> на концѣ ок-
ругленный и состоит'ь из7> ніирокихъ ііерьевъ. 

Самый извѣстныіг, относящійся сюда виді.—Ушастый колибри (Heliothrix 
auri ta , Trochilus auritus, auriculatus и Tiigroiis. Blumenklisser. Colibri vert) . Спина 
и бока у него ярко-зеленаго цвѣта, у взрослыхъ птицъ съ золотымъ отливомъ, ма-
ховыя перья Черновато-сѣрыя съ фіолетовымъ отливомъ; нижняя часть тѣла чи-
сто-бѣлаго цвѣта, три наружныхъ рулевыхъ пера съ каждой стороны также бѣлыя, 
среднія же ру.тіевыя перья блрстяпі,ато синевато-стального цвЬта. Подъ глазами 
начинается бархатисто-черная полоса, которая. направ.іяясь назадъ, расширяется 

УіпаотыГі колпб])!!. IlclioUirix aurita. '/4 наст. вел. 
М/іПЙІ" 

и на концѣ образуотъ каемку синевато-ста-ньного цвѣта. У самца хвостъ очень 
длинный и наружньиг перья его .чначительно короче другихъ. С'амка отличается ко-
роткимъ, широкимъ и на концѣ округленнымъ хвостомъ, всѣ перья котораго оди-
наковой длины. Длина тѣла у самца If) с т . , у самки 11 с т . , длина хвоста у пер-
ваго 6,5 с т . , у самки-же 2,8 с т . 

По словамъ прпнца фонъ Видъ, ушастый колибри въ ]5разиліи довольно рѣ-
дока., а, по 1]урмейстеру, (игі. нстрЬчаел'ся по всс і̂і лѣсиой бореговоп полосѣ во-
сточноіі части Южной .Ѵмерики на югъ до Ріо-де-Жанейро. Въ Гвіанѣ он'ь замѣ-
няется очень сходным-і, видомъ; ирочіс; виды этого рода ягивутъ па западѣ ІОлшой 
Лме])пки. 

Послѣднее подсемеіістпо, о которомъ мы здѣсь будемъ говорить, составляютъ 
.,жизнь ;киііотіі." ві-эмл. т. іѵ 4(> 
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Настоящіе колибри (Trochilinae. Feenkolibris), тиішческіе представители всего се-
мейства. Обпі,іе ііри;інаки этоіі группы очені. трудно изложить вкратдѣ, такъ каіп. 
сюда относятся чрезвычаііно разнообразные по ішѣпінимі. признакамъ птпчкп. 
Главными признаками родства служатъ: тонкій, круглый и острый клювъ, обѣ по-
ловины котораго плотно сходятся только у основанія; поредъ концомъ клювъ этоті. 
нѣсколько сплюніенъ и края его не имѣютъ никакихъ зазубринъ. Кромѣ того, 
всѣ относящіяся сюда птицы отличаются необыкновенною красотою и яркостью 
онеренія и различными украшеніяміі его, нанримѣръ: хохолками, удлиненными перь-
}[ми на хъостѣ и уіпахъ, пупіистыми каемками на лапкахъ и горловымъ пі,итомъ, 
сості>яін,им'і) из'і, яркихъ металлнческих'ь чепгуевидныхъ перышекъ. Ио красотѣ своеіі 
птичкп эти преііосходятъ всѣхъ другихь колибри. 

Чаще всего изображаемый Рубиновый колибри (Trochilus colubris. Eubinko-
Ubri. Colibri grenat.) принадлежитъ къ этоіі группѣ и образуетъ собою особыіі 
родъ. Признаками его служать: клювч. немного длиннѣе головы, гладкій хвостъ съ 
глубокоіі вырѣзкой, но сл. нѣсколько укороченными наружными перьями; конеці. 
крыльевъ узкій, ножки слабыя съ тонкими плюснами. Онереніе верхней части тѣ-іа 
бронзово-зеленаго цвѣта, подбородокъ, горло до бок-(Ліыхъ частой шеи огнонно-мѣдно-
краснаго цііѣта, которыіі при извѣстномі. освѣні,еніи принимаотъ зеленоватый от-
тѣнок'!.; нижняя часть тѣла ірязповато-бѣлаго цвѣта, бока имѣютт, ЦІІѢТЬ МѢДНОІІ 

зелени, маховьиі и наружный рулеііыя перья темжі-корпчневыя съ м(лаллическимі, 
б.ісскомъ; глаза к(фичне]!ые, ноги также, клювъ ч(;рный. Рубиновые колибри живутъ 
главнымъ образомъ въ восточной частисѣверо-американскихъСоединенныхъІІІтатовъ 
отъ 57° с. ш. до Ліекспканскаго залива, по берегамъ котораго распространяются 
до Ианамскаго переиіейка и Тихаго океана; зимою они посѣщаютъ также среднюю 
Америку и Антильскіе острова. 

-л- Ц! * 

Колнбри, иолучивнііе названіе Эльфовъ (Lophornis. Prachtelfen) могугь 
считаться одними из-(, саиыхъ красиныхъ нтичекъ. У самца перья на imrli 
очень сильно развиты и образують иеликолѣнныіі воротникъ, состояний изі, 
болѣе или менѣе, узкихі., длинных'ь и удивительно красивыхъ перьові,; птичка мо-
ж(;т'ь плотно прижимать этотч. воротниіп. ігь тѣлу или оттопыривать (>го; перья на 
т(!мени обыкножінно также удлии(чіы; клювъ пмѣетъ примѣрно длину головы и 
ііидъ тонкаго іпила, около кончика онъ ІКІМНОЙСКО утолщен?'].. Крыльіс короткія и 
узкія и не достигаюсь конца хвоста, когда СЛОІИШЫ; ХВОСТЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ іниро-
кихъ перьев-і. почти одинаковоіі длины,между собой. 

Іготорыіі изъ ]нідов']. этого рода самыіі красивыіі—трудно сказать: они всѣ 
прелестны. Для оіпісанія я выберу Великолѣпнаго эльфа (Lophornis o rna t an aurata, 
Trochilus ornatus, Ornismya и Afellisuga ornata. Sclimuclcelfe. Oiseau—mouche 
orne). Тулі)випі,е ноісрыто бронзово-зелііными перьями, удлпжінньк; перыпіки хо-
холіса красновато-ко])ичне,выи; ио задікіп части спины п})оходитъ узкая бѣлая по-
лоса; передняя часть головы около клюва зол(!ная съ сильнымъ металлическим]. 
плеск,ом].. ІІсфііЯ ]іо])і)тііи];а, котор],]я постепенно ув(!личинаіотсі] кверху, с])ѣтло-
i;pacH0-6yparo ]|,вѣта с]. блестяиіими зелешлми кончт;ами. Маховыя і]ері.я имѣют]. 
т(!мно-пурпурово-]іоричн(!]]ую ок])аску, рулевыя перья—темно-красно-бурую. Клювъ 
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МЯСНОГО краснаго цвѣта съ бурымъ кончикомъ. У самки всѣ цвѣта болѣе тусклые 
и воисе нѣтъ хохолка, воротника л блостяпщго ііятна около клюна. 

* 

Хвостатые эльфы (IIeliactinus. ScluveifelfeH)отличаются отъ ирод'ьпдупі,ихъ глап-
ныі№ образомъ удлиненным!) хвостомъ. Клюнь длиннѣе головы, нородъ тонкпмъ 
кончикомъ сверху и снизу немного утолщена.; ноги маленькія съ короткими паль-
цами, лооруженными довольно большими и толстыми когтями. Головное оиереніе 

njut.r.'.. 
Велііколѣпіши эльфъ. Lopliornis ornata. 2/., наст. вел. 

самца такяіо удлинено н образуоть лопасть надъ каждымъ глазомъ; крылья 
длинный и узкія, хвостъ клинообразный; отдѣльныя перья ясно-ступенчатыя, узкія 
и на концѣ сильно заостренньтя. 

Рогатый колибри ( l lel iactinus cornutus, Trochilu.s cornutus, bilophus и dilo-
phus. Ornismya chrysolopha. Schweil'ellc. Oiseau—mouche cornu) мѣдно-зеленаго не 
очень илестяпі,аго цвѣта; верхняіг часть головы синевато-стального; падглазныя ло-
пасти многоцвѣтныя и переходит'Ь снаружи іиіутрь итъ фіолетоваічі въ зеленый, 
з к е л т ы і і , о р а н ж е в ы й п к ] ) : і сныі і ц в ѣ т і , . Г о ] ) л о и т ^ р е д т г я ч а с т ь н і е п п і ц е к и б а р -

* 
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хатисто-чернаго цвѣта; нижняя часть шеи, брюшко, гузка и боковыя рулевыя перья 
бѣлыя; маховыя перья сѣрыя. У самки нѣтъ надглазныхъ липастей и шейнаго 
щитка. Горло у нея ржаво-желтое; на наружныхъ бѣлыхъ рулевыхъ перьяхъ про-
ходитъ около середины первая полоса. Клювъ черный. Длина тѣла 12 с т . , длина 
крыла 5,Я с т . , а хвоста 5—6 cm. По словамъ Бурмейстера, этотъ красивый колибри 
очень обыкновененъ въ травянистыхъ степяхъ внутреннихъ частей провинціи 
Минасъ-Гераэсъ. 

у Знаменщиковъ (Steganurns. Flaggensylphen) оба наружныхъ рулевыхъ пера 

Рогатый колиГіріі. Meliactiiius coruutus. наст. вел. 

очень удлинены, перед'ь концомъ не имѣютъ опахала, а на самомъ концѣ довольно 
широкую округленную пластині;у. Клювъ короткііі, почти прямой; плюсны малень-
кихъ нолсекъ густо покрыты пушистыыъ опереніемъ. 

Знамеищикъ Венецуэльсній (Steganurns nnderwoodi и spatuligera, Trochi-
lus, Spathura, Cynanthus и Mellisuga underwoodi, Ornismya underwoodi и kieneri. 
Flaggensyiphe. Spathure botte) имѣетъ иерхнюю часть тѣлп, брюпіко, бока и нил;-
нія кроющія перья мѣдно-зеленаго цнѣта, горло и верхнюю часть іпеи—ярко-золо-
тисто-изумі)уднаго цвѣта, маховыя пері.іі пурлурово-корпчнепьиі, рулевыя бурыя, 
пластинки па концахъ наружныхъ })ул(!иыхъ перьяхъ черныя съ зеленоватымъ от-
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ливомъ. Длина тѣла 15 с т . , крыльевъ 4,5 ст . ; длина хвоста 9 с т . Самка сверху 
мѣдно-зеленаго цвѣта, снизу бѣлаго съ зелеными пятнами. Ипжкія кроющія перья 
хвоста буроватыя, рулевыя перья почти одинаковой длины п пмѣютъ на концѣ бѣ-
лыя пятна. Эта красивая птица встрѣчается въ сѣверной части Южной Америки 
отъ Бразиліи до Венедуэлы и живетъ здѣсь какъ на берегахъ моря, такъ и на 
горахъ до 2000 метровъ высоты. 

* * * 

Вилохвостые колибри (Sparganura. Schleppensylphen) отличаются главнымъ 

Знаменщіікъ ВоиецуэльскіГі. Steganurus uiulerwoodi -Із част. вел. 

образомъ строен іемъ своего хвоста. Рулевыя перья отъ середины кнаружи сту-
пенчато увеличиваются, такъ что наружный въ пять разъ длиннѣе среднихъ, при-
чемъ опахала ихъ по всей длинѣ почти одинаково інирокія. 

Сафо (Sparganura sappho, Trochilus sappho, chrysurus и radio.sus, Ornismya 
и Coraetes sappho. Cynanthus и Cometes sparganurus, Mellisuga, Lesbia и Sappho 
sparganura , Orthorhynchus и Cynantlius chrysurus. Sapphokolibri. Oiseau-moucho 
sapho) на верхней сторонѣ тѣла карминово-краснаго цвѣта, голова и нижняя часть 
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тѣла зеленая съ металлическпмъ отливгшъ, горло свѣтло-зеленое, очень яркое, зад-
няя часть брюшка свѣтло-бурая. ДГаховыя перья ііурпурово-коричневыя, рулевыя 
коричпевыя, у исниванія ярко орапзкево-красныя, а копчики томно черно-бурые. 
Самка сверху зеленая, снизу также зеленая съ сѣрыми пятнами; хвосп, у нея ко-
роче и перья его блѣдно-красныя. Колибри этотъ живетт. въ Боливіи. 

Исполинскіе колибри (Hyperraetra. Riesengnomeii) пмѣютъ длинный или да-

Сафо. Sparganura sappho. "I, иаст. вел. 

же очень длинный к.іювъ, который бываб;тъ или совсѣмъ прямой пли слабо загнутъ 
кверху или книзу; онъ постепенно заостряется кт. концу или передъ концомъ 
утолщенъ. Поги относительно довольно длинныя, маховыя перья у нѣкоторых7> 
очень длинныя и узкія, у другихъ короче и іиире. Хвостъ имѣетъ среднюю длину 
и на серединѣ выемку. Опереніе у этихъ колибри но очень яркое. 

Исполйнскій колибри ( I lypermetra gigas. Trochilus, Cynanthus, I lyloch'aris и 
Patagona gigas, Ornismya tristis и gigantea. Riesenkolibri. Colibri g^ant) no вели-
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чішѣ раііняотся пріімѣрно нашему стрижу. Ворхнліг часть тѣла б.іѣдно-бурая сі, 
зеленымъ отлпвсімъ, нижняя часть тѣла красновато-бурая, надхвостье сѣровати-жел-
тое; голова, періідпяіг часть груди ii спина локрьтты томными, тпнкимн, волнисты-
ми полосками. .Маховыя перья томно-бурыя, рулевыя имѣютъ ту же оіграску, но съ 
зеленымъ отливомъ; длина тѣла 21 cm. Этот'ь довольно замѣтныіі колибри живет']. 
ВТ. больніей части западных'!, сгранг. Южноіі Америки; на краішем'ь юг'Ь этоіі час-
ти свѣта t)H7, представляетъ собою перелетную птицу, котбрая В'ь изв'Ьстное вре-

(і Ѵл-с 
ИсиолинскіГі колибри. Ilypcrmetra gigas. наст. вел. 

мя года появляется, а зат'Ьмт. улетает'ь. Его встр'Ьчали на высотахт. dOOO—5000 
m. надъ поверхностью моря. 

Мечеклювъ (Docimastes ensifer, Ornismya и Mellisuga ensifera, Trochilus и 
Docimastcs derbianus. Schwertschuabel.) им-Ііетъ самый больпіон клювъ между всіі-
ми колибри и потому его трудно смѣпіать съ другими птичками этого семеііства. 
Длина клюва равняется длин'!', туловища, оцъ слегка загнутч. внерхъ, передъ коп-
цомъ Н'Іісколько утолніенъ, крі.ілья относителі.но короткія н піирокія, хвость срод-
ней длины и съ Bbip ' teKoi i сзади. Опереніе на верхней сторон'Г. зеленаго цвѣта, го-
лова м'Ьдно-красная, низкпяя сторона т'Ьла, горло и середина спины 6ронзоио-зе-
ленаго цігЬта, бока ярко св'Ьтло-зелепые, за каждымъ глазомъ зам'Ьчается малень-
кое б'Ьдое пятно. Маховыя перья пурігурово-коричневаго цв'Ьта, рулевыя темно-
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бурыя СЪ металлическимъ блескомъ. Клювъ черно-бураго цвѣта, а ноги желтовато-
бурыя. Длина тѣла 22 с т . , изъ которыхъ на клювъ приходится 10 с т . , длина 
крыльввъ 8 с т . , хвоста 6 с т . Самка на верхней сторонѣ болѣе блѣднаго цвѣта, 
на нижней сторонѣ бѣлаго съ бурыми пятнами. Слабый металлическій блескъ за-
мечается то.чько на бокахъ; длина ея равняется 17 с т . , а клювъ имѣетъ 8 cm. 
длины. Мечеклювъ водится въ горныхъ странахъ Венецуэлы и Квито. Герингъ 

Мечеклювъ. Docimastes ensifer. наст. вел. 

находилъ эту птицу въ Бенецуэліі на высотахъ отъ 2U00 — 3000 метровъ надъ по-
верхностью моря, на кустахъ, растуіци.хъ подъ деревьями большихъ лѣсовъ. 

* 
* 

Шлемовые колибри (Oxypogon. Ilelmkolibris) отличаются очень короткимъ 
клювом'1., нілемовиднымъ хохломъ на головѣ, широкими крыльями, тупымъ хвостомъ 
и иеблестящимъ оперенісмъ. 



•/ІНТ.ШТАДЛЕРЪ». ГИТТКНСЪ.СП ' 
Ш Л Е М О В Ы Е К О Л И Б Р И . 
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Отнссящіііся сюда Парамскій колибри иолучилъ латинское впдовоо названіе 
ВТ. честь Лііндена (Oxypogon l indeni, Trochi lus и Ornismya lindeni, Paramosbock-
chen. Oiseau-mouche de Linden); туземцы называютъ его Чивито-де-ла Парамосъ. 
Какъ на верхней части, такъ и на нилшей онъ довольно равномѣрно матово-кгі-
ричневато-мѣдно-зеленаго цвѣта, съ сдабымъ металлическимъ отблескомъ, голова до 
среднпхъ бѣлыхТ) перьевъ хохолка черная, ііодъ хохолкомъ зеленоватая. Перья на 
горлѣ, удлиненныя на подобіе бороды, бѣлыя, на концахъ покрытыя мелкими чер-
ными точками; маховыя лерья коричневыя съ красновато-фіолетовымъ отливомъ; 
рулевыя перья буровато-фіолетоваго цвѣта со стальнымъ блескомТ), а стержни у 
нихъ бѣлые; самка меньше ростомъ и не имѣетъ ни хохолка, ни бороды. Длина 
ЭТОГО колибрп 14 с т . , длина крыльевъ S с т . , длина хвоста 7 с т . 

Линденъ нашелъ эту замечательную птицу сначала ва. Сіерѣ Невадѣ де Ме-
рида въ Венецуэлѣ; ГеринП), которому мы обязаны ея изображеніемъ, наблюдалъ 
(>е на тѣх7)-же горахъ въ во.ііиколѣпномъ пейзажѣ, переданномъ его искусноіі 
кистью. Она тамъ живетъ на высотахъ отъ 3 0 0 0 — 4 0 0 0 метровъ и въ значительной 
степени оживляетъ эти пустынныя горы. 

Колибри живутъ только въ одной Америкѣ и болѣе другихъ птпцъ характер-
ны для этоіі части свѣта. Они встрѣчаются здѣсь вездѣ, гдѣ только могутъ расти 
цвѣты, отъ Ситки до мыса Горна. Сѣверо-американскій видъ колибри встрѣчается 
на востокѣ даже на Лабрадорѣ; западный сѣверо-американскиі видъ (Selasphorus 
ru fus ) правильно появляется на берегахъ рѣки Колумбіи и проникаетъ далге ди 
рѣки Фразеръ и пролива Хуанъ-де-Фука. Эта лее птица, по словамъ Элліота, встрѣ-
чается въ одной мѣстиости, леліащей на 8' ' сѣвернѣе, именно на островѣ Барано-
ва, немного южнѣе Ситки, гдѣ горячіе ключи служатъ причиною очень роскошной 
растительности. Эти повидимому слабыя птички встрѣчаются даже на Огненной Землѣ. 
Колибри распространяются въ Лмерпкѣ не только по всѣмъ іпиротамъ, но подни-
маются и на высокія горы: на Лндахъ они порхаютъ еще около самой границы 
вѣчныхъ снѣговъ, въ поясѣ, расположенномъ между 4000 и 5000 метровъ наді, 
поверхностью моря; они посѣпі;аютъ кратеры дѣйствующихъ и потухшихъ вулка-
новъ, куда едва-ли проникаетъ другое позвоночное животное. Смѣлые натуралисты, 
поднимавиііеся на высокія горы для научныхъ изслѣдованій, находили колибри, 
высиживающихъ яйца на такихъ высотахъ, гдѣ снѣясныя бури сильно затрудняли 
восхожденіе и гдѣ, по мнѣнію натуралиста, могли встрѣчаться только одни кондоры. 

Вообш,е слѣдуетъ предположить, что калідая страна и каждая мѣстность 
имѣетъ своп особые виды колибри. Горные колибри, которые живутъ на высотахъ, 
почти никогда ихъ не покидаютъ и только въ случаѣ очень дурной погоды спу-
скаются до высоты 3 0 0 0 — 4 0 0 0 футовъ; тѣ же виды, которые обыкновенно встрѣ-
чаются въ жаркихъ долинахъ, гдѣ почти никогда вѣтеръ не охлаждаетъ воздуха, 
ни въ какомъ случаѣ не поднимаются на высоты. Однако но только отдѣльныя го-
ры и долины, но многіѳ лѣса и степи, а иногда даже еще болѣе ограничѳнныя мѣст-
ности имѣютъ свои особые виды колибри. Эти прекрасный птички болѣе, чѣмъ 
псякія другія, зависятъ отъ нѣкоторыхъ цвѣтовъ, и потому онѣ находятся в ъ тѣснои 
связи съ раститедьнымъ міромъ. Пѣкоторые сорта цвѣтовъ посѣщаются только из-
вѣстнымъ видомъ колибри, и другія птички этого семейства въ нихъ никогда не 
ищутъ добычи. Шлемовыіі колибри, о которомъ мы упоминали въ концѣ нашего 
описанія, по сообш,енію Геринга, появляется въ яѣсахъ Сіера Невады только тог-
да, когда распускаются альпійскіе цвѣтьт, изображенные на напіемъ рисункѣ и на-
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:«>івае,мыс народим'ь «болыіишп монахами»; какъ только они унядають, то и итпчки 
исчезают!.. Другіѳ виды точно таклсо иоянляются «О нрсмя цвѣтенія ИЗІІѢСТНЫХ !. 

растеній. 
Ужо из'і, paMH4Hart) строонія клюиа колибри можно заключить, что почти 

каждыіі ипдъ і;олибри обысігинаетъ толысо из!іѣстние цвѣты ii изъ друглхъ себѣ 
добычи достать не можегь. Віірочемъ, нѣкоторые виды не очень разборчивы; Виль-
сон'ь, наирим'Ьр'ь, полагает'!., что сѣверо-амсриканскій колибри разыскинаетъ добы-
чу въ !іоловинѣ цвѣтовъ своего отечества; другіе виды, напротивъ того, ограничи-
ваются не только извѣстными деревьями, но даже однѣми верху!иками ихъ. Одни 
ипі,утъ добычу !іъ цііѣтахъ на верхнихъ вЬтвях'ь дерева, другіе на среднихъ, иные 
иосѣіцаютъ только кусты, иные яс(! !іостоянно встрѣчаются на стволахъ деревьев'ь, 
изъ !адторыхъ вытекаетъ сокъ. Самыіі маленькііі видъ колибри, по словамъ Госсе, 
встрѣчаетс}! только на цвѣтахъ самыхъ низкихъ, растуіцихъ на землѣ растенііі. 
Солнечные колибри, ио сообіценію Бэтса, лиіпь изрѣдка носѣиі,а!от'ь цвѣты, кото-
рых!., вирочемъ, немного въ тѣнистыхъ лѣсахъ, гдѣ живутъ эти птицы; они ищутт. 
мелкихъ насѣкомыхъ на лпстьяхъ п съ удивительнымъ проворствомъ двигаются 
въ зелени дерс!іьевъ, обыскивая каждый листоііъ сверху и снизу. Поэтому неуди-
вительно, что нѣкоторые острова имѣютъ свои особые виды колибри; наиримѣръ, 
на островѣ Хуанъ Фернандецъ !)стрѣчается видъ, который не замѣчается на со-
сѣднихъ островах'1., а ямаііскііі колибри-карликъ никогда не залотает'1. на Кубу. 
При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что колибри вовсе не ли!цсны возможности !гредпри-
нимать далекія странствованія: мн(Я'іе виды очень хороиіо это доказываюсь, и пѣ-
которые колибри встрѣчаются !іочти на цѣлоі! половинѣ материка Лм(!рпки. 

Вслѣдстніе зависимости колибри отъ флоры оказываетог, что тро!іичоскія 
страны Америки особенно богаты ими. Изч. 390 видовъ этихъ іггидт,, но счету 
Валласа, 276 жпвутъ в ъ экваторіальныхъ странахъ Южной Америки, 100 (от-
части тѣ-же виды) въ троническихъ странахъ Сѣверной Америки, 1Г)—въ умѣ-
ренномъ поясѣ южной іго.товины материка, 12—въ сѣверяой половпнѣ и 15 н;і 
іінтильскихъ стровахъ. Однако ошибочно бы.іо-бы предполагать, что коліібри нред-
иочитаютъ .тЬса низменностей, гдѣ растительна!! жизнь достигаетъ своего высінаго 
развитія. Удивителі.но великолѣііиые цвѣті.і этихъ лѣсові., безъ сомнѣнЬг, не пре-
небрегаются ими, напротивъ того, по іѵрайнеіі мѣрѣ въ извѣстное время года ко-
либри порхаютъ надь ними и тщательно обыскиваютъ ихь: но разнообразіе видовт. 
этихъ іітичеісъ зависитъ не отъ количества цвѣтоиъ, а отъ ихъ разнообразія. Согласно 
послѣднимъ изслѣдованіямъ, слѣдуетъ принять, что самое большое число видоіп. 
!С0либри встрѣчаегся въ гористыхъ странахъ южпой и среднеіі Америки: тамі. 
лучпіе всего видно удивительное разнообра.зіе формъ этихъ чудныхъ птпчеіа.. Ге-
рингъ мнѣ пиіиетъ о іиломовомъ ісолибри слѣдуюиі,ее: «Въ высиіей степени прі-
ятно !)идѣть !іеселую игру этого іірасиваго су!цегтва, когда оно на безлюдных'г. 
высотахъ огромныхъ горъ порхаетъ около болынихъ желтілхъ цвѣтовъ, засовы-
вая свой длиннілй клювъ то въ одинъ цвѣтокъ, то въ другой и иногда на секунду 
отдыхая. Г.іазъ едва уснѣваетъ с.іѣдить за ихъ быстрыми движениями между ство-
лами своеобразныхъ цвѣтуиі,ихъ растеній, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя оторваться 
отъ этого восхитительнаго зрѣлиніа. П а этихъ высотахъ единственнымъ предста-
вителемъ этихъ птицъ является !!!лемові.ій колибри, между тѣмъ какъ другіе виді.і 
только посте!іенно нояв.іяются, если спускаться съ вер!пины горъ въ долині.і». 

Особенно благоиріятной страной для колибри, повидимому, является Меіісика: 
она служитъ отечествомъ болѣе чѣмъ одной пятой всѣхъ до сихт, поръ извѣст-
ныхъ видовъ этихъ птицъ и можно вііередъ предсказать, что когда эта малоиз-
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слѣдованная страна будегь лучше пзвѣстна, то тамг будетъ найдено еіц(^ лѣсколі.ко 
новыхъ впдовъ колнбріі. Мексика сооднняетъ въ себѣ всѣ благопрЬггныя условія 
для такого разнообразія форм'ь; она заключаетъ въ себѣ всевозмозкныя климати-
чески! условія, такъ какъ въ ней находятся високія шры, на разліічпихъ высо-
тахъ которыхъ мозкно постоянно найти климаті>, всегда соотніітствуюіцііі всѣмі. 
временамъ года и всѣмъ !іоясамъ. Наблюдатель, пос'1идаюі!!,ій эту чудную страну, 
!!ПСТ0ЯНІІ0 окруженъ порхающими блестяіц!іми колибри. Онъ находіігъ і!хі> какт. 
въ жаркихъ равнпнахъ, такъ и на снѣжныхъ высотахъ, тамъ, гдѣ большое оби-
ліе влагп обусловливаетъ появ.теніе роскошной тропической растительности, точно 
таіѵъ, какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вызженна>[ солнцемь т!устыня про!ізіі()Дитъ л!іші. 
одпнъ какгусъ и даже» тамь, гдѣ еі!і,е лежитъ не вполнѣ остывпіая лава, вытек-
шая пзъ кратера вулкана. «Они украіііають», говоригі. Гуль,'(ъ, «своею неподра-
жаемою роскошью онеренія треііі,ин!>і вулканпческихъ породъ, ожив.тяютъ страны, 
куда люди никогда не заглядываютъ, они придаютъ нѣкоторую жизнь хо.іодноіі 
пустынѣ». Однако любимымъ мѣстопребываніемъ колибри ію всякомъ случаѣ оста-
ются луга со множеством'Ь іі,вѣтовъ, цвѣтупііе кусты прерій и сады, ^дѣсь можно 
видѣть, какъ онп носятся надъ растеніямп, порхая съ цвѣтка на цвѣтокъ п иіцутт. 
въ нпхъ добычу съ пчелами и бабочками, !!ысасываюпі,ими сладкііі соіѵъ пзъ ті,иѣтов'!.. 

Еще съ точностью пе!13В'}1Стно, молгно-л!і считать вполнѣ осѣдлими птицам!! 
тѣхъ колибрп, которые но предиринпмаютъ да.тьнихъ ігерелетовъ. Можно предпо-
ложить, что ни одпнъ впдъ не живетъ постоянно ііесь !'одъ въ одной мѣстност!і; 
всѣ онп перелота»)тъ съ мѣста на мѣсто, смотря по ііременп года, а главным-!, 
образомъ по времени цвѣтенія различныхъ растениі, такъ что, кромѣ времени 
гнѣздованія, они постоянно странствуютъ. Всѣ наблюдат(\чи, которые долго жили 
въ одном'ь мЬстѣ, едііногласно подтверждаютъ, что они отдѣльные виді.і колибри 
видали липіь въ извѣстные времена года. Буллокъ, на/гримѣръ, і'оворитъ, что мно-
гіе колибрп, живуп;іе въ ^[ексиііѣ, замечаются тамъ только въ началѣ лѣта. Пѣ-
которне пзъ нихъ въ больпіомъ числѣ появлялись въ ботаническомъ саду города 
;\[ексико п тогда было очень легко nx'ii ловпть, между тѣмъ каісъ въ другое вре-
мя года очень трудно было наіітп тѣ-же самые виды. То-же самое замѣчалъ Ри-
]іесъ около Ріо-де-Жанейро и ІЗэтсъ во время своего одиннадцатп-.іѣтняго изслѣ-
дованія Амазонской рѣки; то-же самое наблюдали и всѣ прочіе натуралисты, ко-
торые пмѣли вoзмoжн(JCть слЬдитт, за образомъ жизни этихъ удивительныхъ пти-
чекъ. ІІ<і всей вѣроятности всѣ виды колибри бо.іѣе или менѣе странствуютъ ст. 
мѣста на мѣсто. Птицы этого семейства, жпву!ЦІя на вілсотахъ, бываютъ въ пз-
вѣстное время года принуждены спускаться въ долины для пріисканія добычи, а 
тѣ, который живутъ въ мѣстахъ, гдѣ царствуетъ вѣчная весна, т. е. раститель-
ность постоянно обновляется и весь годъ можно найти цвѣты, все-таки кочуютъ съ 
мѣста на м'Ьсто, смоч'ря по тому, гдѣ больше цвѣтущих'!. растенііі. 

Пзвѣстно, что колибрп въ огромномъ количеств!! появляются около нѣкоте-
рыхъ деревьевъ, когда на нихъ покажутся цвѣты; въ другое-же время о нихъ 
мало заботятся; наблюдали также, что какъ только дерево начпнаетъ цвѣсти, ко-
либри налетають на него въ несмѣтномъ количествѣ, точно такъ, каісъ это дѣлаютъ 
насѣкомыя, пптаюи;іясл медомъ. Тогда они слетаются со всѣхъ сторонт., такъ что 
трудно об'ьиснить, откуда онп явились, и ежедневно посѣіцають его, пока оно цвѣ-
тет!.. Эти перемѣш,енія однако не мпгутъ назваться настоігщими перелетами. Пра-
вильно перелетаютъ только тѣ виды, которые жпвутт. въ сѣііерномъ н южномъ 
умГ.ренномъ ноясѣ. Онп появляются тамъ почти такъ-же правильно, каііъ у насъ 
ласточки, остаются все лѣто, устраиваютъ гнѣзда, lп.ICиживaюfъ дѣтенышей и при 
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наступлоніи холоднаго времени года улетаютъ снова въ теіглыя страны. Сѣверп-
американскій колибри (Trochilus colubris), по словамъ Одюбона, въ Луизіанѣ по-
является рѣдко раныіго 10 марта, а въ среднихъ штатахъ Сѣверной Америки 
рѣдко ранѣе 15 апрѣля, а обыкновенно в'ь напалѣ мая и остается тамъ до конца 
сентября, а во Флоридѣ до ноября. П а островѣ Кубѣ эта птица появляется то.іько 
па короткое время при перелетѣ. Гундлахъ видалъ ее тамъ только въ первыхъ 
числахъ апрѣля и исключительно на западной части острова, въ другихъ-же ча-
стяхъ его, несмотря на тщательные розыски, онъ эту птицу нигдѣ не находилъ и 
ни отъкого не могъ ничего узнать. «Для меня остается загадкой», говорить онъ, 
-(ПО какой дорогѣ летят'і> эти птицы осенью, чтобы попасть В7. страны, лежащія 
на югъ отъ Кубы. Въ апрѣлѣ-же, при перелет!; съ юга на сѣверъ, ихъ можно вп-
дѣть довольно часто около Гаванны п Карденасъ. Около Мотанцасъ я ихъ никогда 
не видалъ и на островѣ онѣ никогда не гніядятся». 

Одинъ видъ, встрѣчаюпцйся на западѣ Сѣверной Америки (Pelasphorus rufus) 
появляется тамъ, по наблюденіямъ Нутталля, въ началѣ апрѣля и исчезаетъ въ концѣ 
сентября, зиму-же проводить въ болѣе южныхъ странахъ, именно въ Ыексикѣ. Колибри 
Киигса (Eustephanus galeritus) былъ найденъ на Огненной Землѣ, но распростра-
ненъ на 3000 километровъ вдоль западнаго берега Америки; въ Чили онъ появляется 
только во время весны южнаго полупіарія. Два другихъ вида, которые здѣсь жи-
вутъ, представляютъ собою также перелетныхъ птицъ; они ПОІГВЛІІЮТСЯ ЗДѢСЬ ВЪ 

октябрѣ, а въ мартѣ перелетаютъ ближе кт. экватору. Впрочемъ, случается, что 
отдѣльные виды весь годъ живуть на дальпемъ югѣ и про сѣверные виды говорятъ 
то-жо самое. Одюбонъ полагаетъ, что перелетъ совершается ночью, но само собою 
разумѣется вполнѣ этого утверждать не можетъ. Я здѣсь употребляю выраженіе 
«само собою разумеется» потому, что наблюденія надъ колибри предста-
вляютъ много затруднений. Другихъ перелетныхъ птицъ можно видѣть и слышать, 
но колибри посредствомъ этихъ внѣшнихъ чувствъ почти нельзя замѣтить. Самый 
зоркій глазъ скоро теряетъ изъ вида летящую птичку и не бываетъ въ состояніп 
еезамѣтпть; посредствомъ слуха также нѣтъ никакой возмолсности узнать направленіе 
нхъ полета и разстоянія, на которомъ они находятся. Колибри всегда появляется 
внезапно и потому производить впечатлѣніе какого-то волшебнаго существа; его 
замѣчаепіь соверпіенно нсюжиданно, не зная, откуда онъ прилетѣлъ, и онъ вдругъ 
исчезает!! неизвѣстно куда. Когда въ Сѣверной Америкѣ увидишь хоть одного ко-
либри, то скоро начинаешь ихъ вездѣ замѣчать. Один'ь наблюдатель, который вапи-
салъ интересный разсказТ) о лоявленіи ихт.. говорить, что однажды утромъ его раз-
будили во.згласомъ: «Колибри прилетѣли!» Онъ ихъ впервые увидалъ на цвѣтущеи 
магноліи, но скоро сталъ замѣчать ихъ въ больпіомъ числѣ въ разныхъ другихъ 
мѣстахъ. Онъ замѣтилъ однако, что число ихъ стало быстро уменьшаться. «Ыѣ-
сколько дней спустя», говорить он'і., «они стали появляться только изрѣдка, іі въ 
городѣ говорили, что видѣли этихъ птичекъ только въ видѣ отдѣльныхъ экземпля-
ровъ. И х ъ этого мнѣ стало ясно, что перелетъ колибри и ихъ появленіе въ горо-
дахъ и садахъ происходить сначала многочисленными стаями: они появляются какъ 
приливъ или какъ особенно большая волна. Эти стаи летятъ съ юга черезъ всю 
страну, вездѣ оставляютъ нѣкоторыхъ поселонцевъи летятъ дальше късѣвѳру. Могло 
случиться однако, что магнолія, гдѣ я ихъ первоначально наблюдалъ, привлекла 
ихъ вслѣдствіе того, что она изъ за очень удобнаго положенія особенно рано цвѣла 
и что птички затѣмъ разлетались по другимъ садамъ города і'о мѣрѣ того, какъ 
тамъ начинали цвѣсти деревья». 

Если хочепіь изучить жизнь этихъ птичекъ, то прежде всего надо познако-
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ыиться съ ихъ полетомъ; онъ, такъ сказать, опредѣляетъ всю жизнь ихъ и иполнѣ 
характернзуетъ колибри. Ни одна птица не летаетъ такъ, какъ они и, слѣдопа-
тельно, ихъ по полету нельзя и сравнивать съ другими птицами. «Пока я ихі. 
самъ не видалъ», говоритъ Соссюръ, «я не ыогъ себѣ представить, чтобы птица 
могла такъ быстро двигать крыльями, какъ это дѣлаютъ колибри. Они носятся 
по воздуху то подвигаясь впередъ съ быстротою молніп, то держась на одномі, 
мѣстѣ. Полетъ ихъ двоякаго рода: во первыхъ движеніе впередъ съ быстротою 
стрѣлы, а во-вторыхъ пареніе на одномъ мѣстѣ. Понятно, что послѣднее движе-
ние требустъ наибо-ньшаго напряжения силъ, потому что колибри, чтобы удер-
жаться въ равновѣсіи, долженъ съ одинаковою силою двигать крыльями какі> 
вверхъ, такъ и внизъ. Движеніе это такъ быстро, что крылья, наконецъ, дѣлаются 
совсѣмъ незамѣтными». Впрочемъ, говоритъ Соссюръ, всѣ движенія этихъ пти-
чекъ въ высшей степени порывисты, какъ-бы лихорадочны. «Жизнедѣятельность 
у нихъ въ значительной степени усилена, и онѣ живутъ болѣе полною жизнью, 
чѣмъ всѣ другія существа земного піара. Съ ранняго утра до поздняго вечера 
носятся онѣ по воздуху, отыскивая медоносные цвѣты. Онѣ появляются внезапно 
0К0.10 цвѣтка, наклоняются надъ нимъ съ быстротою моляіи, держатся на воз-
духѣ безъ всякой опоры, распускаютъ вѣерообразно хвостъ и въ это время нѣ-
сколько разъ сряду просовываютъ ЯЗЫЕЪ ВО внутренность чаінечки цвѣтка. Ни-
когда оиѣ не садятся на растеніе и кажется, что онѣ вѣчно торопятся, вѣчно 
спѣшатъ, и что имъ недостаетъ времени, чтобы исполнить все задуманное. Онѣ 
появляются передъ вами совершенно неожиданно, останавливаются только на се-
кунду, самое короткое время отдыхаютъ на какой-нибудь маленькой вѣткѣ іі 
псчезаютъ съ такой быстротой, что но замѣчаепіь ихъ отлета». Бсѣ другіе наблю-
датели оппсываютъ полетт, колпбрп подобнымъ-же образомъ. «Какъ удиви-
тельна», говорить Гульдъ, «доллша быть органпзація ѳтихъ птичекъ, даюп;а;і 
іімъ возможность производить и та];ъ долго продолжать дрожательное дви-
женіе ихъ крылышекъ! ІІологаю, что нельзя сравнивать это движеніе ни п> 
чѣмъ другимъ, что я до сихъ поръ видалъ. и оно мнѣ казалось скорѣй всеп» 
похожймъ на физпческія аппаратъ, съ заведеноіі пружиной. Эта особенность 
полета произвела на меня особенно сильное впечатлѣніе, такъ какъ я олаі-
далъ совершенно другого. Птица эта не махаетъ плавно крыльями, какъ лас-
точка или стриж ь, но постоянно трепепі;етъ ими съ удивите-чьяой быстротоіі, 
когда перелетаегь съ цвѣтка на цвѣтоігь илп проносится по воздуху на боль-
піое разстояніо надъ деревьями или надъ рѣкоп. Когда колибри останавливается 
около какого-нибудь предмета, то движенія крыльевъ его такъ быстры, что глазі. 
не можетъ услѣдить за ихъ движеніями, и по сторонамъ тѣла птички видипп. 
только туманный полукругъ». 

Киттлицъ выражается почти точно также. «Полетъ этихі. маленькихъ пти-
чекі. в'ь высшей степени своеобразенъ; ихъ легко можно принять за насѣкомыхъ. 
Отъ одного дерева къ другому пролетаютъ онѣ такъ быстро, чт(>, зіслѣдствіе малоіі 
величины, ихъ почти вовсе но замѣчаешь; но передъ предметом'ь, обратпвпмім'і> 
ихъ вниианіе, онѣ останавливаются, держа туловище почти въ отвѣсномъ поло-
женіи, причемъ такъ быстро мапіутъ крыльями, что едва замѣчаепіь ихъ мелька-
ніе». Еиі,е подрвбпѣо и обстоятсльнѣе оипснваетъ Пьютонъ появленіе и псчезно-
веніе колибри. «Появ.геніо колибри», говоритъ онъ, «такъ рѣзко отличается отъ всего 
того, что мы привыкли видѣть у сейя, что то п,, кто не побывалъ на тоіі сторон Ь Лтлан-
тичеічсаго океана, не можетт. составить себѣ яснаго представления о полетѣ колибри; 
даже сравпеніе съ порхаюіцимт, сфинксомъ не даегъ яснаго понятія об'ь этом-ь по-



734 ЧЯ; II 3 и ь ж II в о г н ы X ъ" Б Р Э Л Л. 

лотѣ. С'тоишь и любуешься цпѣткомъ; идругъ молгду ніімъ п гла;лип. появляется 
неболыпиіі темны іі ііредметъ, который кажется прикрѣпденнымъ къ двумъ пере-
крещивающимся проволокамъ. Одно мгновеніе видишь его поредъ цмѣткимъ. :!а-
тѣм-ь oH'j. in. ному еще 6ол1->е приближается и около него замѣчаеінь какъ бы сѣ-
рый туманъ, лроисходяпцй отъ быстро тропещуиціхъ крыльевъ; еще секунда, п онъ. 
блеснут , сапфировымт. пли изумруднымъ блескомі., улетаетъ такъ быстро, что глазі. 
за нпмъ слѣдить не можетъ, крикъ восхипіенія остается не оконченнымъ, и мысль 
не успѣетъ мелькнуть у наблюдателя. Только очень смѣлый пли совершенно невѣ-
жественныи человѣкъ можетъ попытаться изобразить летяиі:аго кплпбри. такъ какъ 
никакая кисть, нпкакоіі карандашъ не міясетъ передать атоіт картины: замѣчаеіпь 
лишь, что птица дііржитъ туловипіе отвѣсяо и что быстро двигаюпцяся іфылья ибра-
з у т т ъ около него полукругъ». 

Подобными словами описываютъ полетъ колибри всѣ точные наблюдатели, 
но мы теперь зкаемъ, что полетъ колибри п порханіе надъ цвѣтами не у всѣхъ 
нидовъ этого семейства происходятъ одинаково. Такъ, по словамъ Гундлаха, одпнъ 
ко.іибри, живущій на островѣ Кубѣ, по полету замѣтно отличается отъ свопхт. 
родпчеп. Когда этотъ колибри изслѣдуетъ какой-нибудь цвѣтокъ, то близко къ нему 
подлетаетъ, въ теченіп одной секунды останавливается, трепсчца крыльями, всо-
вываетъ языкъ в ъ вѣнчпкъ, быстро отіідвигается назадъ, еще секунду паритт. 
около двѣтка, а затѣмь, ііакі.-бьт тайкомі., придвигается къ другому цвѣтку. 
Вслѣдствіе этого полетъ колибри кажется неравномѣрнымъ п порывпстым'ь, и впе-
чатлѣніе это усиливается епі,е тѣмъ, что птпца при свопхъ двпженіяхч. то рас-
ігускаетъ, то сжимаетъ своп довольно длинныіг хвостъ. Сѣверо-амерпканскій колпбрп. 
иапротивъ того, лстаетъ всегда раііномѣрно. «Мы смотрѣлн», разоказываетъ другоіі 
наблюдатель, «на прекрасное тюльпанное дерево, находящееся въ поднодіъ цвѣту, 
и скоро замѣтили маленькихъ жужжапціхъ п порхающлхъ птпчекъ, которыя ожи-
вляли всѣ вѣтви этого дерева. Онѣ носились наді. верхушкою дерева п летали 
также около его нижнихъ «ѣтііей, то исчезая в ъ тѣни, то блестя своимъ яркнмъ 
опереніемъ на солнцѣ. С'начала, пока глазъ не освоился съ этимъ зрѣлищеиъ, .іегко 
можно было себѣ вообразить, что перодъ ламп мелькаютъ стаи пчелъ, осъ или 
майскихъ жуковъ, потому что эти птпчкп такъ-жо быстро трепеіцутъ крыльями, 
какъ крупныя мясныя мухи, такъ что этихъ крыльевъ не замѣчаешь, и видйвіь 
около туловища то-тько какую-то дымку. Это особенно замѣтно, когда онѣ порхаюп. 
надъ цвѣткомъ, чтобы изслѣдовать его вѣнчикт.. Пока колиб])И держится па од-
иомъ мѣстѣ, крылья его не производят'!, никакого піуму, но когда онъ быстро под-
(шгается вперсдъ, то сльииится довольно рѣзкое жужжаніе, такъ что этихі. птп-
чекъ справедліиіо называютъ жужліапіпмп птицами». Звук'ь этотъ раз.шченъ у 
разныхъ видовъ; у болыиихъ онъ болѣе глухой, а у маленькихъ рѣзче; у пѣкото-
рыхъ звукт, этотъ такъ своеобразенъ, что ихт. безоіиибочпо можно з'знать по жуж-
жанію. До сихъ поръ (чце хоропіенько не изс.іѣдовано, какого рода движенія про-
изводятъ этотъ шумъ, такъ какъ трудно наблюдать самыя двпженія. Можно съ не-
которою достовѣрностью предположить, что когда птица перелетаетъ болыиін про-
странства, то она двигаетъ (пцв быстрѣе крыльями, чѣмт.когда дѳрлпітся на м')',стѣ, такъ 
какъ въ послѣднемъ случаѣ шума отъ движепія крыльевт. не слышно. Ко.к бапіе воз-
духа, производимое колибри при дниж(;піи крыльевъ, очепь значительно. «І1 замѣ-
тилъ», говорить С;альвинъ, «что колибри, прилетѣвшііі въ комнату п ларивпгііі 
надъ кускомъ ваты, приводилъ въ движеніе всю верхнюю поверхность ея». Ропі-
форъ даже утверждаетъ, что когда колибри летптъ мимо, то НЧ. упіа.ЧЬ СВІІСТІІТІ., 

какъ отт, вѣтра. 
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О напраиденіп полета колибри и о тѣхъ фпгурахъ, которыя онъ олисынаетъ 
]іъ воздухѣ, по сущестііующимъ оппсаніяыъ нельзя себѣ составить яснаго пояятія. 
Быстрота двііжснііі такъ значительна, п тулоі»пце колибри такъ мало, что наблю-
донія дѣлаются почти невозможными. Одюбонъ утверждаот'ь, что сѣверо-амернкан-
скіе колибри прорѣзаютъ воздухъ волнообразною линіею, ипогда подымаются вверх'ь. 
образуя уголъ около 40 градусовъ, а затѣмъ спускаются снова по дугѣ; но при 
этомъ онъ добавляетъ, что совершенно невозможно слѣдить за іетяпі,ей птицеіі 
болѣе Г)0—(іО т . , даже вооружившись хорошимъ биноклемъ. Пеппигъ полагаетъ, 
что серповидная форма кры.чьевъ даетъ возмоисность быстро подвигаться впередъ, 
но она неудобна д.іія ноднятія на значительную выншну и для измѣненія направлен!)! 
полета, почему колибри, по его мнѣнію, почти всегда летаютъ по горизонтально!! 
•тиніи. Это мнѣніе однако въ значительной степени противорѣчитъ наблюденіямі. 
другихъ натуралистовъ, которымъ мы не пмѣемт, причины не довѣрять. Гульд'!. 
гоіюрить, что колибри моніетъ производить крыльями всевозможныя движенія ст, 
большою увѣренностью, что онъ часто подымается перпендикулярно наверхъ, м<і-
жетъ летать задомъ, кружиться на одномъ мѣстѣ и съ такою легкостью двигаетсіі 
С7) одной вѣткп на другую, что казкется, будто онъ танцуетъ,причем7> онътоподы-
ма('тся вверхі), то спускается ішизт., то летаетъ надъ вершиною самыхъ высокихт. 
дсревьевъ, а затѣмъ внезапно падаетъ внизъ со скоростью метеора. Часто видипіь, 
і;аіъЪ онъ спокойно и съ жужжаніемъ летаетъ около низкихъ цвѣтовъ на землѣ, 
затѣмъ онъ на мгновеніе держится въ воздухѣ наді, мало замѣтнои былинкой, и 
вдруП) его Бидиінь на разстояніи 40 пгаговъ, куда онъ перенесся ст, быстротою 
мысли. «Птицы эти нііобыкновенно быстры н порывисты lib своихъ ДВИЖСНІІТХЪ». 
і оворптъ Гул7.дъ о сѣверо-американскомъ колибри, «п въ этомъ отношеніи очень 
похожи на осъ. Иногда онѣ нѣсколько с(!куидъ парятъ на одномъ мѣстѣ, ];акъ будто 
инѣ кт. чему-нибудь прнкрѣплены на воздухѣ, вдру]'ъ летятъ съ быстротою 
стрѣлы въ сторону, а потомі> оппсываютъ половину круга около дерева, такъ-же 
скоро, какъ это д'ктаютъ катаю пцеся па конькахъ по льду, и все это для того, 
чтобы обыскать цвѣтокъ на другой сторонѣ дерева. Иногда эта маленькая птичка 
съ такою быстротой несется къ небу съ верхушки дерева, точно бріяпеннып кверху 
ігамень.» 

Глядя на нихъ, безпрсістанно приходитъ на мысль разсматривать колибри 
какъ оперенную бабочку, и это слѣдуетъ понимать не въ переносномъ, а въ пря-
міімь смнслѣ. «При иорвиѵь моихъ шагахъ на равнинахъ острова Ямайки», гово-
ритъ Соссюръ, «я замѣтилъ земное насѣкомое, которое быстро полетѣдо к'ь кусту 
и стало летать съ одной вѣтпи на другую. Я былъ пораженъ тою необыкновенною 
ловкостью, съ которой это жинотное увертывалось оть моей сѣтки, но удивленіе 
мо(> еще унеличилось, когда, попмавніи его, я замѣтііл'ь, что это вовсе не насѣко-
мое, а птица. П а самомъ дѣлѣ, какъ внѣпгаііі впдъ, такъ п дпиженія и образъ 
жизни колибри совершенно такіе-лсе, какъ у насѣкомыхт.». Дpyгi(^ наблюдатели 
точно такь-же ошибались, какъ и Соссюръ. Гульдъ долго убѣлсдалъ одного госпо-
дина, побыва)шіаго нъ Лмерикѣ, что он'ь въ Лнгліи видитъ перед'ь собой бабочку, 
а не колибри, а Бэтсъ увѣряетъ, что ему только послѣ продолжительнаго разсмат-
риванія удалось отличить o n . колибри бабочку Титана, которая водится около 
Лмазонскоіі рѣки; он'ь-же говоритъ, что ему нѣсколько разь случалось стрѣлять 
въ бабочку, вм']'.сто колибри, такъ какт. пол(!ТЧ, и остановка на иоздухѣ над-і. 
цвѣтами у бабоч(чп. совершенни такіе-же, какі. и у колибри. Индѣйцы и шч'ры. 
и даже нѣкоторые бѣльк! считаютъ Титана и колибри за одно и то-ж(! животікк^: 
DHii видѣли превращение гусеницы въ бабочку и изъ этого вым(Ѵі,ятъ, чті. и бабочка 
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можстъ легко превратиться въ птичку. По удивительнѣе всего то, что сами ко-
либри въ нѣкоторыхъ бабочкахъ видятъ себѣ соперниковъ. По наблюденіямъ Сос-
сюра, колибри устраипаютъ настояіціе бои съ бабочками, преслѣдуютъ ихъ cj, 
цвѣтка на цвѣтокъ, бросаются на нихъ, чтобы пхъ прогнать и часто разрываютч. 
имъ крылья. Пападенія эти происходятъ очевидно изъ зависти, изъ за жадности 
надъ кормомь, но очень характерны какъ для преслѣдователей, такъ и для пре-
слѣдуемыхъ. Пѣкоторые наблюдатели полагаютъ, что внѣшнія чувства и душевныя 
способности колибри почти такія-же, какъ у бабочекъ, но при этомъ несомнѣнно 
ихъ обманываетъ невинное выраженіе глазъ колибри и довѣрчивость этихъ птипъ. 
ІІеобыкн<звенная ловкость и быстрота движеній придаютъ колибри такую увѣрен-
ность, которая въ высшей степени поражаетъ наблюдателя. «Пока наблюдатель ос-
тается спокойнілмъ», говоритъ Бурмейстер'ь, «до тѣхъ порь и колибри смотритъ 
на него свѣтлыми глазками и выказываетъ большое спокойствіе, но какъ только 
пошевельнешься, птичка тотчасъ-же исчезаетъ». 

Пѣкоторые путешественники упоминаютъ о великолѣпноіі игрѣ цвѣтовъ, ко-
торая замечается у летающихъ колибри, но описаніе ихъ вѣрно только отчасти. Во 
время полета прекрасный двѣтъ оперенія колибри вовсе незамѣтенъ; блестяіціе 
цвѣта видны только тогда, когда птпчки держатся на мѣстѣ, именно, когда онѣ, тре-
пеща крыльями и двигая только ими, парятъ около цвѣтовъ или садятся на отдыхт. 
на какую-нибудь вѣтку. Шомбургкч, слѣдующими словами описываотъ это явленіе. 
«}[ стоялъ передъ растеніемъ и любовался леликолѣпнымъ цвѣткомъ, когда совер-
шенно внезапно передъ нимъ на воздухѣ показался топазовый колибри; я вовсе не 
замѣтилъ, откуда онъ появился и точно также быстро онъ перемѣнилъ мѣсто и 
остановился передъ другимъ цвѣтком'1,. Когда я обрап;алъ своіі восхипіеннып взорт. 
въ другую сторону п направлялъ на другое дерево, то замѣчалъ ту-же прелестную 
игру цвѣтовъ-. тамъ горѣлъ очаровательный рубинъ, здѣсь жгучій топазъ, а въ дру-
гомт. мѣстѣ сафиръ, горящііі тысячью огнями, п всѣ эти летающія и мелькаюпця 
искры соединялись въ прелестные вѣнки, которые внезапно исчезали, чтобы снова 
появиться въ другомъ видѣ на новомъ мѣстѣ». Однако у нѣкоторыхъ колибри 
яркое опереніе замѣтно и тогда, когда они летята. «Колибри сафо», нишетъ Ге-
рингъ, «когда освѣщенъ солнцемъ, похожъ на ярко-тлѣющій уголекъ и поражаетъ 
даже того, кто привыкъ къ блестящему оперенію этихъ птицъ. Когда подобная 
живая искра въ первыіі разъ летала передо мной взадъ и впередъ, то явленіе это 
меня такъ очаровал**, что я забылъ прпцѣлитъся въ него нзъ своего ружья». 

Когда эти птички устанутъ отъ лродолжительнаго полета, то отыскиваютъ 
себѣ на деревьяхъ подходяіцее мѣсто для отдохновенія. Онѣ для этого предпочи-
таютъ тонкія сухія вѣточки или такія, на которыхъ нѣтъ листьевъ на протяж(!НІи 
нѣсколькихъ дентиментров'1.; къ подобнымъ вѣткамъ онѣ постоянно возврапіаются 
и такъ ііравильно нхъ посЛипаютъ, что, по словамъ Гундлаха, удобнѣе всего оста-
новиться вблизи нодобнаго мѣста отдохновенія колибри, чтобы ихъ наблюдать. Оки 
пользуются временемъ отдохновенія, чтобы привести въ норядокъ свое опереніе и вы-
чистить клювъ, такъ что и тогда они не находятся «ъ бездѣйствіи, а все время 
двигаютъ крыльями и хвостомъ. Какъ только перышки ихъ приведены въ норядокъ, 
такъ они тотчас'ь улетаютъ, чтобы снова порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ. 

Земля для нихъ точно такъ-же чужда, какъ и для ласточекъ: здѣсь они совер-
іігеяно безпомопхпы, такъ какъ ходить они не могутъ. «Одинъ колибри», разсказы-
ва(^тъ Киттлицъ, «былъ мною легко раненъ въ кі)Ыло, однако летать уя«! не могъ. 
Онъ упа.гь на землю, но диигатьсп вовсе не, могь, такт, какъ его ножки сов(ір-
шенно не пригодны для бѣгані.я и для прыганья». Несмотря на это, колибі)и однаііо 
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садятся на землю: это видно, наііримѣръ, тогда, когда они слетаютъ на землю 
напиться. 

По данно сложивніемуся мнѣнію ни одинъ колибри не мсѴжетъ пѣть. Вообиі,е 
говоря, это, повидимому, вѣрно, однако существуетъ цѣлыіі рядъ наблюденііі, ко-
торый утверждают!! противное. Дринцъ фонт. Видъ говоритъ, что голосъ колибри 
состоитіі изъ едва замѣтныхъ тнхихъ звуковъ, а въ другомъ мѣстѣ упоминаетъ, что 
онъ слыха.тъ громкііі, но короткін призывной звукъ у колибри. Вурмейстеръ еь 
своей стороны замѣчаетъ: «колибри не.іьзя назвать нѣмыми птицами; когда они 
садятся на какую-нибудь сухую вѣтку и тамъ нѣкоторое время отдыхаютъ, то иногда 
быиаетъ слышенъ ихъ слабый чирикаюпий голосъ. Я часто слыніалъ ихъ и наблю-
далъ птичекъ, сидящихъ надо мною въ тѣни между листьями: при издаваніи звука 
они на мгновеніе раскрывали клювъ и высовывали тонкій расщепленный языкъ на 
три центиметра изо рта». Большинство други.хъ наблюдателей говорятъ только о 
грубыхъ и рѣзкихъ звукахъ, которые могутъ быть переданы словами «тир-тир-тир» 
И.1И «цок-цок-цок». По мнѣнію Сальвина, первый изъ выіиеупомянутыхъ, высокій 
и жужікащій звукъ, который онъ передаетъ слогами «ширик», служитъ общимъ 
призывнымъ звукомъ для всѣхъ колибри и бываетъ слыпіенъ тогда, когда они го-
няются на лету другъ за другомъ или зюобще находятся въ ъозбужденномъ состояніи. 
Пѣкоторые наблюдатели, напримѣръ Лессонъ, полагаютъ, что колибри обыкновенно 
безмолвны и что можно по цѣлымт. часамъ сидѣть подъ деревомъ, гдѣ они ле-
таютъ, не слыша отъ нихъ никакого звука. Другіе, напротивъ того, согласны между 
собою въ томъ, что у нѣкоторыхъ видовъ замѣчается пѣніе, состоящее изъ нѣсколь-
кихъстрофъ. «Карликовый колибри», говорятъ Госсе, «есть единственный видъ, у ко-
тораго слышится настоящее пѣніе. Весною, тотчасъ послѣ восхода солнца, часто 
видишь его сидящимъ на самыхъ высокихъ вѣткахъ манговыхъ и апельсинныхъ 
деревьевъ и слышишь его хотя тихую,но очень пріятную пѣсенку, что продолжается 
иногда минутъ десять безъ перерыва и, по правдѣ сказать, безъ большого раз-
нообразия». 

Гунд-іахъ упоминаетъ о другомъ видѣ колибри (Or thorhynchus boothi) въ слѣ-
дующйхъ выраженѵяхъ. «Я могъ приблизиться къ птичкѣ на разстояніе полутора 
метровъ, чтобы наблюдать за нею и послушать ея нЬкное п благозвучное пѣніе, 
причемъ самецъ иногда поднимался отвѣсно на довольно большую высоту и оттуда 
издавалъ свою тихую однообразную трель». При пѣніи, какъ замѣчаетъ въ другомъ 
мѣстѣ Гундлахъ, приподнимаются длинныя перышки на горлѣ и тогда великолѣпно 
блестятъ. «Золотистый колибри», разсказываетъ Киттлицъ, «сидя на вѣткѣ съ полу-
опущенными крылыпгками, пѣлъ довольно громкимъ и благозвучнымъ голосомъ, что 
меня тѣмъ болѣе удивило, что обыкновенный голосъ этихъ птицъ состоитъ лишь 
изъ рѣзкихъ чирикающих!, звуковъ». Патуралистъ этотъ не мог'ь отыскать убитой 
птицы и такимъ образомт. нельзя было опредѣлить вида, къ которому онъ относился. 
Вышесказаннаго, по моему мнѣнію, совершенно достаточно, чтобы опровергнуть 
мнѣніе о безмолвности колибри. Иесомнѣнно, что о другихъ видахъ колибри были 
сдѣланы и нынѣ епі,е дѣлаются подобныя-же наблюденія, особенно тогда, когда мы 
ближе познакомимся съ образомъ жизни каждаго отдѣльнаго вида. Пока мы нахо-
димся въ тоиъ-же положеніи, какъ всякій наблюдатель, которыіі жилъ въ ^Лмерикѣ 
лишь короткое время. «ІІри моемъ первомі. прнбытіи ві. Гватемалу», ПИПКІТЪ T'iub-
виЕЪ, «всѣ колибри казались мнѣ вполнѣ сходными мезкду собою, какъ по своимъ 
нравамъ и ггривычкамъ, такъ и по голосу и жужжанію; со временемт. опытъ и т -
стоянное внимательное наблюденіе указали мнѣ, что каждыіі видъ имѣетъ свои осо-
бенности и по пропіествіи дово.іьно короткаго времени я моп . ра;іличать виды про-
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летающихъ колибри но ихъ блеску, а когда я ихъ не видал7>, то довольно .вѣрно 
различалъ ихъ по жужжанью и звуку голоса. Очень трудно словами передать эти 
различія, однако они очень замѣтны». 

Внѣнгнія чувства колибри развиты хорошо и довольно равномѣрно. Всѣ на-
блюдатели согласны въ томъ, что зрѣніе у колибри очень острое. Это можно заме-
тить но ихъ двилсеніямъ во время полета, особенно когда видишь, какъ они хватаютъ 
на лету совсѣмъ маленькихъ, для нашего глаза невидимыхъ насѣкомыхъ. Точно 
также можно предположить, что слухъ у нихъ развитъ не хуже другихъ птицъ, 
хотя точныхъ наблюдеяій объ этомъ пока не существуетъ. Чувство осязанія на-
вѣрно развито очень хорошо, такъ какъ безъ него этимъ птицамъ невозможно-бы 
было доставатьсебѣ пишу изъ глубокихъ вѣнчиковъ цвѣтонъ. «Колибри незнаютъ», 
говоритъ очень вѣрно Бурмейстеръ, «заключаетъ-ли цвѣтокъ что-либо годное для 
нихъ; поэтому они, порхая, парятъ надъ нимъ, всовываютъ свой язычекъ въ глубину 
вѣнчика и постояннымъ движеніемъ крыльевъ удерживаются въ этомъ положеніи, 
пока основательно не изслѣдуютъ одинъ цвѣтокъ за другимъ». Языкъ при этомъ 
производитъ почти такую-же работу, какъ у дятловъ: онъ изслѣдуетъ всѣ скрытые 
уголки, недоступные для другихъ внѣшнихъ чувствъ.Тонкое осязаніе тотчасъ-же за-
мѣчаетъ добычу и указываетъ языку, что слѣдуетъ схватить. Развитіе вкуса доказы-
вается тѣмъ, что всѣ колибри любятъ сладкое. Объ обоняніи нельзя сказать ничего опре-
дѣлепнапі, но мы имѣемъ право предположить, что и это чувство не очень слабое. Хо-
роіпо развитый и выпуклый черспъ указываегь на сильное развитіе головного мозга и 
заставляеть предполагать,что и дуніевныя ісачества колибри достигаютъ довольно вы-
сокой степени развитія. Иаблюденія надъ этими маленькими птичками труднѣе, чѣмъ 
надъ другими и потому мнѣнія натуралистот, довольно разнорѣчивы. Пока колибри 
двигаются на свободѣ, познакомиться съ ними можно лишь поверхностно. По-
рывистость и быстрота ихъ движеній, ихъ безпокойнын живой нравъ, незначи-
тельная величина п большое число экземпляровъ значительно затрудняютъ наблю-
ден ія надъ ними; однако можно легко убѣдиться, что колибри очень хорошо умѣютъ 
отлипать друзей оть враговъ, полезное отъ вреднаго, а также, что они дѣлаются 
болѣе довѣрчивыми, когда ихъ не безпоіС(>ятъ и, наііротивъ того, пугливыми и 
осторожными при преслѣдованіи. Въ большинствѣ случаевъ они выказываютъ 
доверчивость, ііоторая часто имъ приноситъ вредъ, но это происходитъ вслѣдствіе 
ихъ необыкновенно]! ловкости и увѣренности во всѣхъ ихъ движеніяхъ. Они, 
если можни так'ь выразиться, убѣждепы въ том'і., что м(ігутъ во время избегнуть 
всякой оі[асностй и, если дѣло касается ихі. ('стественных'1. враговъ, то эта увѣ-
ренность виолнѣ основательна. Слииікомі. большое довѣріе къ чсловѣку, конечно, 
часто ихъ обманывает!., а потому они и дѣлаются нерѣдко Ж(!ртвами своей 
излишнеіі смѣлости. 

Прежде чѣмь пеі)ейти къ оііисапію ихъ образа жизни, необходимо разі.яснить 
вопросъ о пиши колибри, потому что она. какъ уже нѣсколько разъ было сказано, 
въ значительной степени вліяетъ на образъ жизни животнаго. Прежде думали, что 
колибри питается сладкилгіі сокомъ цвѣтовъ или, по крайней мѣрѣ, что этотъ сокъ 
состав.шетъ главную часть ихъ пищи. «Соверіненно естественно», говоритъ принцъ 
фон'ь Виді., «что при описаніи путешествій мы часто находимъ извѣстія обч. этихі, 
маленькихъ птичкахъ, отличающихся столь привлекательными свойствами, но 
странно, что до сихъ порі, мпогія важиыя снЗДшія о жизни колибри погру-
жены были для насъ в'і. какой-то іголумракъ. Къ отпмт. неразъясн(!ннымъ вопросамт, 
относится и нитаніе ихъ. Попятно, что этимъ милымі. созданіямь, которыя опу-
скаюп. свой длинныіі тоиі:ій клюв'і. в'і. глубокіе вѣнчнки цвѣтовч,, приппсылали и 
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ішіцу, состоящую іізъ сладкаго циѣточнаго меда. Такъ какъ считали, что ихі. 
длинный языкъ имѣетъ видъ трубочки, то предполагали, что они имъ высасываютъ 
сладкіи сокъ изъ цвѣтовъ, о чемъ и до сихъ поръ читаешь во многихъ сочиненіяхі>. 
Азара, въ другихъ случаях7> очень добросовѣстный натуралистъ, самъ не наблюдалі, 
этой важной части ихъ образа жизни и потому остался при прежнемъ опіибочномі. 
мнѣніи о питаніи колибри. Онъ имѣлъ полную возможность дѣдать точныя наблю-
денія по этому вопросу, но его молено упрекнуть въ томъ, что онъ довольствовался 
изученіемъ внѣшняго вида этихъ птичекъ; въ протнвномъ-же случаѣ онъ, безъ со-
мнѣнііі, вѣрнѣе-бы обсудилъ воііросъ объ ихъ пищѣ. Нѣкоторые другіе писатели за-
мѣтпли опіибку, допупіенную старыми натуралистами, и между ними прежде всего 
слѣдуетъ назвать Бадье, который первый указалъ на то, что колибри питаются 
насѣкпмыми. 

Этотъ натуралистъ еще въ 1778 году писалъ, что для него совершенно по-
нятно, почему всѣ колибри, которыхъ кормили сахарной водой и сиропомъ, въ ско-
ромъ времени околѣвали, такъ какъ они только случайно проглатываютъ медовый 
сокъ изъ цвѣтовъ, а въ дѣйствительности питаются очень маленькими жучками, ко-
торые держатся на днѣ вѣнчика и ѣдятъ находящійся тамъ медъ. Онъ убивалъ и 
анатомпровалъ различныхъ колибрп и у всѣхъ находилъ въ желудкѣ остатки жу-
ковъ и пауковъ. Двухъ колибри онъ содержалъ въ неволѣ и въ теченіи піести не-
дѣль кормилъ патокой и мелкотолчеными сухарями; но они дѣладись все слабѣе 
и слабѣе и скоро умерли, а при изслѣдованіи оказалось, что въ ихъ пустыхъ к іш-
кахъ находился кристаллическій сахаръ. Врандесъ около того-же времени переводилі. 
естественно-историческое описаніе Чили, составленное ]\1олиною, и припіелъ къ то-
му-же убѣжденію, какъ и Бадье. Болѣе подробный свѣдѣнія сообпійлъ Вильсон'ь 
въ 1810году. «До сих'ь поръ предполагали», говоритъ онъ, «что колибри питаются 
сладкимъ сокомъ растеній, и только одинъ пли два наблюдателя замѣтили, что они 
находили кусочки насѣкомыхъ въ желудкѣ этихъ птицъ, при чемъ появленіе ихъ 
объясняли сдучаііностью. Вслѣдствіе трудности наблюдения и анатомированія ко-
либри Д.1Я европепцевъ, мнѣніе это сдѣлалось всеобпцімъ. Я со своей стороны могу 
говорить объ этомъ вопросѣ съ нѣкоторою увѣренностью. Въ прекрасные лѣтніе 
вечера мнѣ случалось видѣть, какъ колибрп по получасу гонялись за мелкими, но-
сящимися въ воздухѣ насѣкомыми, какъ это дѣлаютъ у насъ мухоловки, но съ та-
кою лсівкостью въ полетѣ, которая далеко превосходитъ напшхъ отечественных!, 
птицъ. ІІ анагомпрокалъ большое количество этихъ птичекъ и разсматривалъ со-
держимое ихъ желудка от> увеличительное ст(!Кло, и въ трехъ случаяхъ изъ четы-
рехъ находилъ, что это содержимое состояло изъ мелкихъ кусочкозъ насѣкомыхъ, 
причем'ь часто случалось находить, правда, очень маленькихъ жучковъ цѣликомі.. 
ІІаблн)денія мопхъ друзеіг вполнѣ согласуются съ моими. Бсѣ знаютъ очень хс^рошо, 
что колибри особенно любятъ больпп(! двѣты, похожіе на колокольчики, но именно 
эти цвѣты и служатъ мѣстопре/іынаніомч. мелкихъ насѣкомыхъ». 

Буллокъ (1825) вполнѣ соглас(>нъ съмнѣніемъ Вильсона. «Очень возможно», 
говорит!, онъ, «Ч'1'овсѣ виды колибри ѣдятъ ]шсѣкомых'і., но что нѣкоторые изі> 
нихъ такъ питаются, это я нанѣрно знаю. Л внимательно слѣдилъза тѣмъ, каш. они 
пшяются за св<іей маленькой добычей, и видѣлч. 9ічі какъ въ боіаничеі'комъ саду 
въ МексикФ, такъ и въ палисадник!; ОДН(ІГО дома в'і, Тогуанъ Тэггэкі.; здѣсі. одип'ь 
изъ колибри (•(Ліорпгенио занладіілі. цігІ'.тущпм'і. помсчіанцоиымъ деревом-ь, сидіілъ 
на в іпкахі . его по дѣлымі. днямъ и сі. удпиительнпю ловкостью хваталі. мел-
кііх'1. мопіеіп., ко'ифыя ііодлечали кі. дв'1'.там'ь. Мнѣ очень часто (ѵіучалосі. 
видѣть, какъ эти лтицы ловили па л(іту мухъ и другихъ насѣкомыхь и и р п а н а -
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томированіи находилъ остатки ихъ въ желудкахъ колибри. Ri, одномъ домѣ въ Ялаіі-
пѣ, дворъ котораго былъ похозкъ на цвѣтущій садъ, я часто съ удовольствіемъ 
наблюдалъ колибри, какъ они занимались своей охотой между многочисленными, 
находящимися тамъ паутинами. Они осторожно направлялись въ лабиринтъ сѣ-
тей и отдѣльныхъ нитокъ паутины, чтобы тамъ схватывать пойманныхъ мухъ; но 
такъ какъ крупные ігауки не были склонны добро нольно отдавать свою добычу, 
то пришельцы часто принуждены бывали отступать. Ловкія маленькія птички при 
появленіи своемъ сначала разъ или два раза облетали дворъ кругомъ, какъ бы 
желая ознакомиться со своимъ охотничьимъ райономъ; послѣ этого они начина-
ли свое нападеніе, осторожно летая между сѣтями хитрыхъ пауковъ, а зат'Г.мъ 
внезапно бросались на маленькихъ, пипавшихъ въ наутину мухъ. Каждое движе-
ніе ихъ требовало больпіой осторожности, такъ какъ часто у нихъ едва хватало 
мѣста, чтобы развернуть крылья, и каждое неловкое двил;еніо заставили бы и пхъ 
запутаться въ паутину. Впрочемъ они могли заняться только изслѣдованіемъ сѣтей ма-
ленькихъ пауковъ, такъ какъ крупные виды тотчасъ прибѣгали, чтобы защитить 
свою паутину. Въ такихъ случаяхъ видно было, какъ птица улетала съ быстро-
той стрѣлы. Обыкновенно колибри достаточно было около 10 минутъ, чтобы из-
слѣдовать паутины всего двора». 

Изъ нѣмцевъ принцъ фонъ Видъ первый коснулся вопроса о ігитаніи ко-
либри. «Не ознакомившись еще съ вышеупомянутыми извѣстіями о томъ, что ко-
либри питаются насѣкомыми, я уже высказался объ этомъ вопросѣ при описаніи 
моего путешествія по Бразиліи (1821), а затѣмъ въ журналѣ Пзисъ (1822). Я 
вполнѣ убѣлсденъ въ справедливости мнѣній Вильсона и Буллока, такъ какт. 
желудокъ да^ке самыхъ маленькихъ колибри оказывался наполненнымъ остат-
ками насѣкомыхъ, а цвѣточнаго сока я въ немъ никогда не находилъ. Пища ихъ 
состоитъ, по моему мнѣнію, изъ маленькихъ жучковъ, паучковъ и разныхъ насѣ-
комыхъ, а языкъ ихъ не представляетъ собою трубочки, способной для сосанія. 
Два кожистыхъ кончика этого языка очень хорошо приспособлены для ощуиыва-
нія крошечныхъ насѣкомыхъ на днѣ цвѣтовъ, а таіоке для того, чтобы схваты-
вать ихъ и доставлять въ клювъ. При изслѣдованіи желудка этихъ маленькихт> 
птичекъ скоро убѣждаешься въ справедливости только что сказаннаго, такъ какъ 
обыкновенно онъ бываетъ полонъ остатками маленькихъ жучковъ. Въ сочиненін 
Лессона сказано, что колибри, содержимыхъ въ клѣткахъ, кормили медомъ іг ра-
стительными соками, но это не служитъ доказательством!, того, что они и на сво-
бодѣ питаются этою пищею. Впрочемъ вышеназванный ученый путешественник!., 
повидимому, впослѣдствіи также присоединился къ моему мнѣнію. Англича-
нинъ Ренни недавно высказался также согласно съ моими наблюденіями, и ти, 
что онъ говорить объ этомъ предметѣ, совершенно вѣрно». 

Почти одновременно съ книгой принца фонъ-Видъ (1831) появилось пре-
восходное сочииеніе Одюбона. Тамъ мы находимъ слѣдующія слова; «иища ко-
либри состоитъ преимупіественно изъ насѣкомыхъ, главнымъ образомъ изт. жу-
кпвъ; ихъ, вмѣстѣ съ маленькими двукрылыми, обыкновенно находятъ въ желудкѣ 
колибри. Жуковъ они хватаютъ съ цвѣтовъ, а мухъ ловятъ на лету. Колиб-
ри можно считать птицей, которая очень ловко ловитъ насѣкомыхъ на лету. Слад-
кій сокъ и медъ, который они высасываютъ изъ различиыхъ растеніи, безъ сом-
нѣнія, недостаточенъ для ихъ питанія, и, может'Ь быть, с.іужитъ только для уто-
ленія жаікды. Я узналъ, что тѣ колибри, которые содержались въ неволѣ и кото-
рых!. кормили медомъ и сахаромъ, рѣдко выживали болѣе нѣсітлькихъ мѣсяцевъ и, 
л;огда пхъ анатомировали послѣ смерти, то находили in. высшей степени исто-
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щенными. Другіе же колибри, которымъ дна раза иъ день ііриносиди свѣжіе цвѣ-
ты изъ лѣсовъ и садовъ, и клѣтки которыхъ были покрыты мелкою сѣтью, куда 
могли проникать мелкія насѣкомыя, жили въ неволѣ двѣнадцать мѣсяцевъ и бо-
лѣе и были затѣмъ въ здоровомъ состояніи выпущены на свободу». 

Изъ новѣіішихъ наблюдателей объ этомъ иредметѣ иодробно говорятъ Гос-
се и Бурмейстеръ. «Колибри питаются», говоритъ первый изъ нихъ (1847), «кагь 
я убѣдился изъ собственныхъ наблюденій, почти исключительно насѣкомыми. Я 
допускаю, что они вмѣстѣ съ тѣмъ пьютъ и сладкій сокъ цвѣтовъ и знаю, что въ 
неволѣ ихъ можно нѣкоторое время продержать, кормя медомъ и сахаромъ; 
но что они могутъ довольствоваться исключительно этой пищей и сохранить при 
этомъ свою силу, я рѣшительно сомнѣваюсь. Я анатомировалъ многіе виды ко-
либри, живущіе на Ямайкѣ, и постоянно находилъ маленькій желудокъ, на-
полненнымъ черной массой, которая была очень похожа на содержимое желудка 
нашихъ мелкихъ славокъ; при ближайшемъ изслѣдованіи оказывалось, что эта 
масса состоитъ изъ осгатковъ мелкихъ насѣкомыхъ. Наблюдение Вильсона, что 
обыкновенный колибри ловитъ насѣкомыхъ на лету, я подтвердилъ на тѣхъ ви-
дахъ, которые живутъ на Ямайкѣ. Я видѣлъ, какъ колибри манго поздно вече-
ромъ летал'ъ надъ вершинами деревьевъ, на которыхъ цвѣтовъ не было, и изъ 
направленія его полета я могъ заключить, что онъ ловитъ мелкихъ насѣкомыхъ. 
Быстрые повороты во время полета хохлатаго колибри слѣдуетъ объяснить так-
же ловлею насѣкомыхъ. Одного изъ этихъ колибри, который былъ занятъ охотой, 
я имѣдъ случай наблюдать очень близко, замѣчалъ даже маленькихъ мухъ, за ко-
торыми онъ гонялся, и нѣсколько разъ слышалъ хлопанье челюстей его клюва». 
Лордъ наблюдалъ вблизи Кордильерскаго хребта одного колибри, который въ со-
общсствѣ съ другими былъ занятъ тѣмъ, что хватадъ мелкихъ насѣкомыхъ, при-
липшихъ къ клейкому соку, вытекавшему изъ ствола дерева. Различныя мелкія 
насѣкомыя, который думали полакомиться этимъ сокомъ, застряли въ немъ и не 
могли освободиться; колибри очень скоро замѣтили и прилетѣли въ большомъ ко-
личествѣ, чтобы воспользоваться этой легкой добычей.» 

Я на предыдущихъ страницахъ намѣреняо сообщилъ выписки изъ сочиненііі 
хорошихъ натуралистовъ по вопросу о пищѣ колибри, но долженъ замѣтить, что 
одно сообщеніе изъ вышесказаннаго трѳбуетъ еще подтвержденія. Теперь едва-лп 
кто можета повѣрить, что колибри высасываютъ сокъ изъ цвѣтовъ, но нижеслѣ-
дующее свѣдѣніе, приводимое Бурмейстеромъ, еще возбуждаетъ новый вопросъ. 
Этотъ натуралистъ, какъ при описаніи своего путешествія, такъ и въ своемъ си-
стематическомъ изображении фауны Бразиліи, положительно утверждаетъ, что ко-
либри никогда не ловятъ насѣкомыхъ на лету. Онъ соглашается съ Буллокомъ 
относительно того, что колибри хватаютъ пауковъ, но съ большою увѣренностью 
отрицаетъ справедливость согласныхъ между собою мнѣній вышеназванныхъ на-
туралистовъ, съ сочиненіями которыхъ онъ, безъ сомнѣнія, знакомъ. «Я самъ ви-
далъ», говоритъ онъ, «какъ колибри схватываютъ маленькихъ мухъ съ паутинъ, 
паря надъ ними точно такъ, какъ и надъ цвѣтами, и могъ ясно разсмотрѣть, какъ 
птичка, то подвигаясь къ паутинѣ, то отдаляясь отъ нея, выіілевывала изъ ігау-
тины одну муху за другой. Пауки рѣдко мѣшаютъ іггицамъ въ этомъ занятіи и да-
же пруічутся, такі> какъ, если они неосторолсно покажутся, то колибри не задумается 
и ихъ схватить, особенно маленькихъ. Питаніе колибри насѣкомыми такимъ обра-
зомъ вполнѣ доказано, и въ этомъ теперь никто не можегь сомнѣваться. По колибри 
никогда не ловятъ насѣкомыхъ на лету, а именно вслѣдствіе того, что они не могутъ 
этого дѣлать, они принуждены вытаскивать ихъ изъ вѣнчиковъ цвѣтовъ. При этомъ 
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попадает'!, іп. ннм'ь на языкъ іі модъ, но это, безъ сомнѣнія, только приправа, а ни 
главная цѣль нхъ тіопсковъ языкомъ на днѣ цвѣтковъ. Слѣдовательно поэтическое 
выраженіо, что колппри цѣлуетъ цвѣты, не вііолніі сііравед.іиво. Колибри не доволь-
ствуется ноцѣлуемі., а въцвѣтахъ ииіетъ и ігропитанія. Почему эти маленькія итич-
ки не ловятъ свою добычу на лету, какъ это дѣлаютъ многіе наши пташки, легко объ-
яснить себѣ, если сравнить тонкій, длпнныіі, съ узкимъотверстіемъ кліовъ колибри сь 
піирокимт^ короткимъ 1,-лювомъ ласточки. Всѣ птицы, которыя ловятъ насілюыыхъ на 
лету, имѣютъ короткіп, плоскій клювъ, широкій зѣвъ и длпнныя ш,етинкп у угливъ 
рта. Мы замѣчаемъ, что признаки эти находятся въ прямомъ отнопіеніп съ величи-
ною добычи и ло]ікостью, съ которой птицы хватаютъ ее. Поэтому птица, у К((-
тороіг, какъ у колибри, клювт. имѣетъ признаки совершенно противуположные тремъ 
вьппепазваннымъ, не можетъ ловить насѣкомыхъ на лету, она должна ихъ вы-
таскивать изъ щелей древесныхъ стноловъ, какъ это дѣлаютъ дятлы, или хватать со 
дна цвѣтовъ, какъ это мы замѣчаемъ у колибри. Въ обоихъ случаяхъ необхидимъ 
длинный языкъ, который у дя і ловъ прикрѣпленъ къ длиннымъ нитевиднымъ отрост-
камъ язычной кости, и у колибри имѣетъ почти такое же строеніе». Пзъ этихъ словъ 
Вурмейстера ясно видно, что онъ не наблюда.іъ, какъ колибри ловитъ насѣкомыхъ 
на лету, но ничего другого изъ его сообщенія вывес ти нельзя. Вильсонъ, Одюбонъ и 
Госсе слиппѵомъ хоропііе наблюдатели, чтобы можно было сомнѣваться въ достовѣр-
ности сообпіаемыхъ ими свѣдѣній. 

Страна и мѣстность, гдѣ живутъ колибри, раступце тамъ и доставляюице имі. 
иищу цвѣты и другія внѣшнія условія имѣютъ, конечно, большое вліяніе на обршіъ 
жизни различныхъ колибри, но и привычки отдѣльныхъ видовъ между собою доволь-
но значительно отличаются. Почти всѣ колибри настояпЦя дневныя птицы: они лю-
бятъ жару, не прячутся въ тѣни и потому сильно страдаютъ во время холода. Ыѣко-
горы(; путешественники замѣтили противуположное, но Соссюръ увѣряетъ, что по 
крайней мѣрѣ ві. ЛІексикѣ онъ никогда не видѣ.іъ, чтобы колибри летали въ болъ-
іпихъ темныхъ и тѣнистыхъ лѣсахъ, а всегда замѣчалъ ихъ, даже въ жаркое полу-
денное время, на открытыхъ мѣстностяхъ, не густо усіѵянныхъ кустами и цвѣтушими 
растеніямп; здѣсь они летали больше всего, когда солнце ярко свѣтнло. Когда агавы 
находіггся въ полномъ цвѣту, то вѣтви этихъ крупныхъ растенііт, которыіі высоко 
надъ поверхностью земли покрыты яркими цвѣтаміг, всегда окружены даже въ жар-
кое полуд(!нное время цѣлыміг роями колибри. То же самое мы замѣчаемъ на поляхъ 
кукурузы, когда это растеніе цвѣтвтъ; въ извѣстные часы дня все пол(! кишитъ ко-
либри и вездѣ слыпіно ихъ жужжаніе и слабое чириканье, а также видно трепе-
іаніе ихъ крыльевъ. Несмотря на это, многихъ изъ колибри слѣдуетъ считать суме-
речными птицами, которыя вылетаюті, на добычу только въ утренніе и вечерніе ча-
сы, а во время полудня отдыхаютъ въ тѣни болыпихъ деревьевъ. Уатертонъ и ПІом-
бургкъ говорятъ о топазовомъ колибри, что онъ дѣіітелсшъ только въ прохладны*; 
часы дня и боязливо избѣгаетъ солнечныхъ лучей. Принцъ фонъ-Видъ разсказываетт. 
о другомъ колибри, что онъ видалъ его по преимуиіеству по утрамь, какъ онт. на солн-
цѣ сушилъ свои перышки. Ямайскій карликовый колибри, какъшмольпорхаетъ надт, 
низкими растеніями у самоіі земли и только въ рі.дкихт. случаяхъ поднимается на 
значительную вышину, между тѣмъ какъ исполинскій колибри, напротивъ того, очень 
часто летаетъ высоко надъ землею. Цвѣтуиіее дерево прігнл(!каеп. различные виды 
колибри, и если нѣкоторое время побыть подъ такимъдеревомъ, то можно въ теч(шіи 
одного часа увидѣть большую часть встрѣчающихся въ этоіі мѣстности колибри. 

Пѣкоторые путеикнѵгвенники, между ними Спиксъ и Мартіусъ, говорігл. о 
дѣлыхъ рояхъ колибри, другіе-же утверждаютъ, что кгілибри пояі'ляютсіг лииіь по 
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одііночкѣ. «Я ліогу И37) собсттіеннаго опыта ска:«гті.», гоікірптъ ііринцъ фонъ-]5ид'і., 
«что оба эти мнѣнія иѣрны, такъ какъ часто мы нъ течсніи нѣсколькихъ мину'і"ь 
убиваліг очень много колибри одного п того-жо нііда около циѣтуш,аго дерена, 
хотя обыкновенно они пока:іынаются только тго-одиночкѣ». ЛГгедман'ь ра;і('ка;іы-
ваетт), что около нѣкоторыхъ деревьевъ онъ впдѣлъ ра:іомъ такую массу ісолпбри, 
что слыінно было общее жужаганіе, какъ оті. цѣлаго роя осъ. То-же самое рал-
сказывадъ мнѣ Рэль, который болѣе двадцати лѣтъ жилі. ві. Бенецуэлѣ; онъ, 
віірочемъ, замѣчалъ, что такое появленіе колибри цѣлыми роями пропсходигіі 
только тогда, когда дерево въ началѣ эпохи цвѣтенія внезапно покрывается больптм'ь 
количествомъ цвѣтовъ. Обыкновенно-Ж(! колибри ИОЯНЛІГЮІСЯ ЛИНІЬ ОДИНЪ за дру-
гимъ, причемъ каждый экз(>мпляръ остается на одномі. M l i c i t , только оч(шь короткоі; 
время. «Петерпѣніе ихт.», говоріггъ Лзара, «слпшком'ь велико, чтобы оставаться долго 
на одномъмѣстѣ и обыскивать цѣлое дереио». Они наііоминаютъ, но мнѣнію Гэля, 
пчелъ, однако между этими послѣдними и колибри замѣтно довольно больніое раз-
личіе. «Пчела есть олицетвореніе прилежанія и обдуманнаго трудолюбія. Даже л 
безъ тяжелоіі ноши она тихо летаетъ между цвѣтами п осторожно пхъ пзслѣдуетт., 
пролѣзаетъ съ нѣкоторымъ трудомт. въ чашечки цвѣтовъ и выходиті. оттуда вся 
осыпанная пылью, какъ мельникъ мукою: тотчась иидно, что она работник'іі и ху-
дожник!,. Колибри, напротігвъ того, выказынаетъ себя какъ беззаботный гу.тяка я 
лакомка». Почти то-же самое говоригь и Бэтсъ. 

«Въ мартѣ, апрѣлѣ іг маѣ», пппіегь намъ Госсе, «хохлатый колибри встрѣ-
чается необыкновенно часто. Я полагаю, что не ошибусь, если стану утверждать, что 
видалт, ихъболѣеста на неболыномъ пространств'!', в'ь теченіи однкі"и У Р і̂̂ - э т о г о 

однако по слѣдуетъ заключать, что они живутъ обществами; хотя видиіиь, что три 
или четыре птички въ одно и то же время кружатся около одного и того-же куста, 
но какого-либо общенія между ними не зам'1',чаепіь. Каждая изъ нихъ д'Ьііствует'і> 
по своей собственной во-тЬ и исключительно занята личным'ь своимъ д'Ьломъ. Иногда 
впдиіиь почти одннхъ только самцовъ, иногда-же оба иола появляются вм'ЬсгЬ, но 
настоящее сообщество обоихъ половъ можно зам'Ьтигь лиіиь около гп'Ьзда. Два 
самца одного и того-же вида никогда не могутъ мирно встр'Ьгиться, но тотчаст, на-
чиЕЯЮтъ между собой ссору /Г драку; нѣкогорые даже ссщтгся си ]ІСЯКПМЪ NOJIUJNI-

піпмся вблизи колпбрн, а также н со многими другими ішіцамп. Объ пхъ любви 
къ дракамъ часто уже говорили; и на самомъ Д'І',Л'ІІ НСІЛЬЗЯ ССНГІІ п])едстаіпгі'Ь, чтобы 
два колибри одного и того-же вида мирно обыскивали однонременно іі,Н'1'.ты одного 
и того-же дерева. Колибри манго гоняется за всѣми другими іггицами этого вида, 
і;оторыя появляются вблизи него. Однажды я был'ь сиид'1'.телем'ь поединка 
между двумя такими птицами, пішчсмъ бой велся сі. больпіимъ ожесточеніем'ь и 
продолжался дол'Ье, ч'1;мъ обыкновенно. Это случилось въ саду, гд'І'. было два цв'Ь-
туиціхъ дерева: одинч. манго пос'1іпі,ал'і. одно изъ нихъ правильно въ теченіи н'кс-
к(і.іькихъ днеіі. Въ то утро, когда происходил!, бои, явился другой манго и тогда 
иача.іось зр'Ьлипіе, которое привлекло все мое вниманіе. Об'Ь ш и ц ы гонялись 
другъ за другомъ вт, лабиринтіі между в'Ьтками и цвѣгамп и одна изь нихт, сі. 
видимою яростью нападала по временамъ на другую. Тогда с.таіпен'ь быль гром-
кііі піумъ отъ дрожанія ихъ крыльевъ и об'Ь птицы кружились другъ около друга, 
пока, наконецъ, не спускались почти до з(щли. Ото дѣлалось так'і, скоро, что трудно 
было сл'Ьдить за движеніями противников'1,. Наконецъ очень близко о'п. меня 
одинъ колибри схватилъ другого околи клюва и оба, кружась, упали почти отвѣсно 
внизъ. Зд'1ісь они оставили друп , друга и одинъ ігрогна-гыіротивника іиаговъ на сто 
въ сторону, съ очевидною радостью по поводу своей поб'Ьды вернулся на старое м'Ьсто, 
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сѣлъ на выдаюш,ую('я вѣтку и но своему громко запѣд'ь. Чорезъ нѣсколыш ми-
нута побежденный вернулся назадъ, сталъ вызывающимъ образомъ кричать н 
бой начался снова. Замѣтно было, что этотт, ноединокъ былъ внолнѣ серьезный, 
такъ как'ь одна изъ іітицъ очевидно боялась другой и спасалась, когда та ее 
иреслѣдовала, но все-;ке ч(;резъ нѣкоторое время не могла нротіівустоять иску-
шенік) снова начать драку. Во время отдыха среди боя, когда одинъ изъ против-
ннковъ отдыхалъ, я видѣлъ, что онъ открывалъ клювъ, какъ-бы усиленно дыша. 
Иногда драка прекращалась на нѣкоторое время, и обѣ птицы занимались обы-
скнваніемъ нѣсколькихъ цвѣтовъ, но какъ только онѣ другъ къ другу прибли-
жались, такъ ссора сноііа возобновлялась. Маленькая птичка питпитъ (Certhiola Па-
ѵеоіа), которая прыгала среди цвѣтовъ, иногда съ удивленіемъ посматривала на обопхъ 
противниковъ, ни когда одинъ колибри прогналъ другого, то питпитъ бросился на 
побѣдителя и тотъ долженъ былъ самъ обратиться въ бѣгство. Этотт. поодинокъ, ко-
торыіі состоялъ изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ боевъ, продолжался цѣлыи часъ». 

Сальвинъ увѣряетъ, что нѣкоторые колибри мѣпіаютъ охотнику своею драч-
ливостью, такъ какъ прогоняютъ всѣхъ родичей, которые приближаются къ дереву, 
гдѣ они поселились. «Мнѣ казалось•, говорить онъ, «что споры и драки соста-
зіляютъ ихъ главное занятіе. Какъ только одинъ колибри всовывалъ свой длинный 
клювъ въ цвѣтокъ, то другой колибри выказывалъ къ этому-же цвѣтку свое распо-
ложеніе и тотчасъ начиналась драка. Иногда они летали другъ около друга и вы-
соко поднимались на воздухѣ, блестя своимъ металлическимъ опереніемъ, точно двѣ 
искры изъ одной головешки». Въ сравненіи со своей крошечной величиной, это въ 
высшей степени раздражительныя и гнѣвныя созданія. Они вовсе н(! признаютъ 
своей слабости, но такъ самоуверенны, смѣлы и дерзки, что даже, когда имъ это 
кажется необходимымъ, нападаютъ и на другихъ животныхъ. Они бросаются съ 
яростью на маленькихъ совъ, довольно больпгихъ соколовъ и даже съ очевидною 
дерзостью приближаются къ человѣку. Вблизи своего гнѣзда они поднимаются на 
воздухъ на значительную вышину и оттуда стремительно падаютъ внизъ съ свое-
образнымъ свистомъ, происходяпщмъ отъ быстраго движенія ихъ крыльевъ. При 
этомъ они стараются упасть какъ можно ближе къ предмету, возбудивпіему ихъ 
гнѣвъ, очевидно желая его напугать; впрочемъ, иногда они прямо вступаютъ въ 
драку и стараются употребить въ дѣло, какъ только могутъ, свой длинный и тонкій 
клювъ. Буллокъ, который также разсказываетъ объ ихъ наііаденіяхъ на соколовъ, 
полагаетъ, что они направляютъ свой острулй какъ игла клювъ на г'лаза другихъ 
птицъ и этимъ заставляюгь тѣхъ обратиться въ бѣгство. П а гамомъ діілѣ это проис-
ходитъ, вѣроятно, такъ: соколъ въ борьбѣ съ ними теряетъ мужество, потому что, 
вслѣдствіе ихъ быстрыхъ движеній, не можетъ ихъ разсмотрѣть и, несмотря на свое 
сильное оружіе, чувствуетъ и относительно ихъ свою безпомощность. Въ выспіей 
степени интересно, должно быть, видѣть, какъ столь большія птицы обращаются въ 
бѣгство малозамѣтными карликами. 

Кромѣ времени гнѣздованія, когда колибри храбро нападаютъ на каждое жи-
вое существо, приближающееся къ ихъ гнѣзду, птицы эти относятся въ высшей сте-
пени довѣрчиво къ человѣку. Онѣ вовсе не пугливы, дозволяютъ разсмотрѣть себя 
вблизи, спокойно летаюгь туда и сюда передъ самымъ лицомъ наблюдателя и совер-
шенно беззаботны, пока человѣкъ стоитъ спокойно. Госсе говоритъ, что онѣ очень 
любопытны и тотчасъ приблилсаются къ предмету, который привлекаетъ ихъ внима-
ніе; Гундлахт, разсказываетъ, что онѣ часто обыскиваютъ цвѣты букета, который 
дамы держатъ въ рукахъ; Одюбонъ и послѣ него Вурмейстеръ сообщаютъ, что ко-
либри часто прилетаютъ въ комнаты, привлеченные поставленными тамъ букетами. 
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Салыіинъ видѣлъ, какъ самецъ одной пары, которая собиралась строить гн'Ііздо, хва-
талъ вату почти изъ рукъ человѣка; принцъ фонъ-Видъ наблюдалъ, что колибри вы-
строили гнѣздо въ комнатѣ, куда имѣли свободный Д(JCтyгIЪ. 

Нынѣ еще не вполнѣ извѣстно, остаются-ли пары соединенными въ теченіи 
всего года или оба пола сходятся только во время гнѣздованія. Выводятъ они дѣ-
тенышей въ различное время, смотря по местности. Тѣ виды, которые перолетны, 
строятъ гнѣзда весною, а тѣ виды, которые живутъ въ средней Америкѣ, дѣлаютъ 
это тогда, когда наибольшее число растеній находятся въ цвѣту. У нѣкоторыхъ 
видовъ, невидимому, гнѣздованіе вовсе не связано съ нзвѣстнымъ временемъ года: 
Госсе положительно утверждаетъ, что онъ во всѣ мѣсяцы находилъ гнѣзда ci. 
яйцами хохлатаго колибри. «По моимъ наблюденіямъ», говоритъ онъ, «больншнство 
колибри выводятъ дѣтенышеп въ іюнѣ, между тѣмъ какъ Гиль говоритъ, что это 
чаще всего происходитъ въ январѣ. По всей вѣроятности, большинство видовъ 
кладутъ яйца два раза въ годъ». 

Любовь возбуждаетъ и колибри. Во время спариванія они епіе жпвѣе и еще 
драчливѣе, чѣмъ обыкновенно. «Ничто не можетъдать понять объ ярости», говоритъ 
Іэуллокъ, «которую выказываетъ колибри, когда другой самецъ приближается къ 
гнѣзду въ то время, когда пара занята устройствомъ его или высиживаньемъ дѣте-
нышей. Подъ вліяніемъ ревности они приходятъ въ состояніе бѣпіенства и такъ 
дерутся между собой, что одинъ изъ противниковъ падаетъ мертвымъ на землю. 
Разъ я видѣлъ такой бой, который происходилъ во время очень сильнаго дождя, 
каждая капля котораго, по моему мнѣнію, была достаточна, чтобы пришибить одного 
изъ бойцовъ». Одюбонъ очень краснорѣчиво описываеть ухаживаніе колибри за 
самкою. «Я бы отъ души желалъ», говоритъ онъ, «раздѣлить съ другими лицами 
наслажденіе, которое я испытывалъ, наблюдая за тѣмъ, какъ эти милыя птички во 
время спариванья объяснялись въ любви и выказывали другъ другу свое расположеніе. 
Самецъ нахохливаетъ перышки и выпячиваетъ зобъ, опускаеи, маховыя перья, 
танцуетъ и кружится около самочки; вдругъ онъ быстро наклонится къ цвѣтамъ, набе-
ретъ въ клювъ какъ можно больше пищи и подчуетъ ею свою подругу. Какъ онъ 
счастливъ, когда она благосклонно относится къ его нѣжностямъ! Какъ мило онъ 
помахиваетъ надъ нею крылышками, какъ будто она представляетъ изъ себя цвѣ-
токъ! Какъ усердно онъ ее кормитъ насѣкомыми, которыхъ нарочно ловить для нея! 
Всѣ эти знаки ішиманія очевидно съ удовольствіемъ принимаются самкою и уха-
живаніе оканчивается спарпваніемъ. Послѣ этого заботливость и муліѳство самца 
еще увеличиваются. Онъ тогда вступаетъ въ бой даже съ тиранномъ, преслѣдуетъ 
до самыхъ гн'Ьздъ синяго дрозда и пурпуровую ласточку, и затѣмъ, радостно 
трепеща крыльяміг, съ видомъ нобѣдителя возвраш;ается къ своей подругѣ. Впрочемъ, 
гораздо легче наблюдать, чѣмъ описывать, какъ самецъ колибри выказываетъ самкѣ 
свою привязанность, какъ онъ въ это время внимателенъ и храбръ, какъ онъ уха-
живаетъ за ней, когда она уже сидитъ на яицахъ»! 

Всѣ виды колибри вьютъ сходныя гнѣзда и кладутъ лишь по два бѣловатыхъ, 
длинныхъ и, относительно говоря, большихъ яйца. «Сходство этихъ маленькихъ и 
красивыхъ гнѣздъ такъ велико», говоритъ Бурмейстеръ, «что я нахожу излишнимъ 
описывать ихъ въ отдѣльности, хотя кая{дый видъ, относительно матеріала для по-
стройки гнѣздъ, ймѣетъ свои особенности. Однако различіѳ это слѣдуетъ скорѣе 
приписать мѣстнымъ условіямъ, именно находящимся въ данной мѣстности веще-
ствамъ, изъ которыхъ можно строить гнѣздо». 

«Общіе признаки всѣхъ этнхъ гнѣздъ примѣрио слѣдующіе: гдавныиъ мате-
ріаломъ для постройки служитъ растительный хлопокъ, но далеко не всегда на-
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стояіцаіг пата; ш. этиму хлопку ііримѣііііпшіотся другія тлердыя растігіелг.ныя ве-
щества, наііримѣръ древесные лишаи, cyxisr нѣжныя травы и бурыя чешуііки иа-
иоротниковых'Ь ваіі. У нѣкоторыхъ гнѣздъ мы встрѣчаемъ всѣ эти матерыглы 
вмѣстѣ, а у других'ь только нѣкоторые изъ нихъ. Лииіаи, которые употребляются 
мъ дѣло, бываютъ очень различны, но каждыіі видь колибри, повидимому, ііредпо-
читает'Ь извѣстныіі сгіртъ липіая другимъ и только его и употребляетъ при по-
стройкѣ гн'}ізда. Самым'ь удивительнымъ гнѣздомъ въ этомъ отношеніи слѣдуеті. 
считать постройку одного солнечнаго колибри (Phaetornis eurynome), гнѣздо кото-
раго свито изъ нѣжныхъ стебельковъ мха и листьевъ безъ всякаго хлопка; гнѣздо 
йто снизу оканчивается очень вытянутымъ остріемъ и для его постройки между 
прочим'1. употребляется красный бразильскііі лишай; гнѣздо это получаетъ поэтому 
снаружи очень красивый видъ, но что еще страннѣе — кpacяп^ee вeп^e-
ство, заключающееся въ липіаѣ, выдѣляется вслѣдствіе теплоты насижпвающеіі 
итицы и окраиіиваетъ даже яички въ ярко-пунцовыіі цвѣтъ, что въ выспіеіі сте-
пени ік^ражаетъ натуралиста, который находитъ подобное гяѣздо. Особенно уди-
вительна равномѣрность и яркость окрашиванья этихъ яичекъ: на нихъ незамѣтно 
ни свѣтлыхъ, ни темныхъ пятенъ, несмотря на то, что липіай не служитъ равно-
мѣрноіі подстилкоіі для всей внутренноіі подстилки гнѣзда; онъ, какъ и у дру-
гихъ видовъ, только примѣшенъ ко мху и вплетенъ такъ, что только одинъ ко-
нец'1. входитъ внутрь, а другой виситъ снаружи гнѣзда въ видѣ мягкой лопасти. 
Замечательно также по постройкѣ гнѣздо Бѣлошейнаго колибри (Argytr ia albicol-
lis). Поверхность его покрыта свѣтло-зеленовато-сѣрымъ лпіпаемъ, который рас-
ігололіонъ такъ, что образуетъ собой точно черепицы кровли. Бурыя чепіуйки па-
поротникопъ обыкновенно также впл(;таются въ гнѣздо липіь до ііоловины, дру-
гая-же половина чепіуііки виситъ снаружп и придаетъ ему буро-мохпатыіі видъ, 
по густо иокрываютъ гнѣздо лишь на верхнемъ краю около отверстія, между ТѢМ'І,, 

какъ лишаи покрываютъ снаружи все гнѣздо. Кромѣ того я находилъ вт, гнѣздѣ 
твнкіе и вывѣтрившіеся ростки разлпчныхъ растеніп п маленькіе стебельки, которые 
были смѣіпаны съ хлопкомъ, но въ больпіпнствѣ случаевъ этихъ вепі;ествт> было 
меньше и они встрѣчалнсь не такъ часто, какъ дреіюсные липіаіі и сухія чепгуй-
ки пагюротниковъ». 

«Гніада колибри отличаются не только ио иостройкѣ свосчі, но и ио м1'.сі'у, 
гдѣ они устраиваются, и п(» расположенію, при чо,мъ иѣкоторые виды постоянно 
строятъ гнѣзда на одинаковых'ь мѣстахт.. Иаиримѣръ, гнѣздо бѣлотеіінаго колибри, 
которое можно видѣть даже въ садахъ пр(ммѣсті.я города Ріо-Д(ѵЖап(міро, устра-
ивается всегда на горизонтальной раздваивающейся вѣікѣ. Оло какі.-бы вдни-
иуто сверху въ разиилнну, такъ что вѣтки отъ него продолжаюч'ся въ горизон-
тальном!. или немного наклонн(^м']. кисрху наиравленіи. Я находилъ много та-
ких'!. гнѣзд'!. и, как'!. MH'LI ііажется, зам'1п'илъ, чго !гіица ныбирает'ь дерево ст. и'1'.-
которою обдумаиносіью, при чем'ь она иредиочитаетъ извѣстнаго рода деревья 
и на других'Ь гнѣзд'1. не строить. Другой }шд'ь і!рикрѣпляет'ь гн'Ьзда только на ог-
ромныхъ ваяхъ древесныхъ паігоротниковъ, образующихъ болыиія дуги; папоротники 
эти растутъ въ большомъ количествѣ на Tonten почвѣ въ горахъ, по преігмуіце-
ству на заброшенныхъ пахатных'ь пол>!хъ. Птичка строитъ сное гнѣздо И(̂ т,ъ ваеіі 
ііъ томъ ігіістѣ, гд'Іі кончик'1. загибается ішизт., кр'Ьпко связывая своеіі построй-
кой расходящіяся части иаи, такъ что гн'Ьздышко иом'1'.]!!;епо в'і. зііленой сумочк'1;. 
Ііолыиинство ВИДОВ!, однако втискиваютъ свое гн'Ьздо между о'гв'кно торчащимі[ 
соломинами или тонкими вѣгвями. ІІ собралъ ігіісколько таких'і. гн'Ьздъ, KOTopujr, 
расположены между крѣикими стеблями ргичличныхъ дикихч. злаііоіп., так'!, что нѣс-
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к о л ь к о сол ( )мпно іп> с л у ж и т ь д л я НИХ'!. і і о д ( т а т > а м и . І І Ѣ к о і о р ы к , н а і і р ( і т і і в ъ т о г о , 

с в и т ы о ч е н ь н е к р ѣ и к о и не^тііврдіі и р и к р ѣ і і л е н ы к ъ в ѣ г н я м ъ , т а к ъ ч т о м н і . б ы л о 

о ч е н ь т р у д н о и х ъ с о х р а н и т ь к ъ е с т е с т и е н н о м ъ в п д ѣ , н е п о п о р т и в ш и с а м о е ГНѢ;І-

ДЫШКО. ОдиН 'Ь ВИДЪ к о л и б р и в ь е т ъ г н ѣ з д о ИЗЪ ТОНКИХ'1. КОрН(М!ЫХЪ ВОЛОКОН!, и 

д а л е к о н е т а к ' ь п л о т н о , к а к ъ и р о ч і е в и д ы » . 

Шомбургкъ говоритъ, ЧТО гнѣ.здо топазоваго колибри обыкновенно располо-
жено на вилообразномъ развѣтвленіи дерсміьевъ, который наіслоняются надъ рѣ-
кой, или на висящихъ стволахъ вьющихся растенііі. «Снаружи гнѣздо имѣетт, 
цвѣтъ дубленой кожи и построено изъ массы, похожей на трутъ. Чтобы яички 
или птенцы не вывалились изъ этого гнѣ.чда, когда ві.теръ качаетъ тонкія ві.тви, 
осторожные родители снабдили гнѣздо іпирокоіі каймой, краГі которой загнуть 
внутрь». Изъ наблюденій Сальвина оказывается, что по крайней мѣрѣ у некото-
рых!. видовъ колибри самеіп. участвуетъ въ устройств!', гнѣзда, такъ какъ тотъ колиб-
ри, который на его глазахъ схватидъ клокъ ваты почт'И изъ подъ-рукъ, былъ самецъ. В ь 
больпіинствѣ-же случаевъ главную часть работы, повидимому, иснолняетъ самка; объ 
этомъ намъ новѣствуетт) Госсе по собственным ь наблюдениям ь. Онъ ра.зсказы-
ваетъ, что при отыскиваніи гнѣздъ п яицъ онъ вдругъ услыіналъ піумъ отъ по-
лета колибри и увидалъ самку, которая несла въ клювѣ большое колич(>ство рас-
тительнаго хлопка. «Испугавшись мо(П'о появ.ченія, она отлетѣла на нѣсколько 
піаговъ и сѣла на вѣгку Д(!р()ва. Я усѣлся между камнями на землю и не дви-
гался съ мѣста. Черезъ нѣсколько мі^новениі колибри опячь прилетѣлъ, побылі. 
icopoTKoe время за однимъ изъ камней, а загѣмъ поднялся п опять исчезъ. Я пз-
слѣдовалъ мѣсто, куда онъ спустился, и замѣтилъ, къ великой моей радости, епіе 
не виолнѣ готовое гнѣздо, которое я могь видѣть изъ своего уб'1жипі,а. Тогда )г 
сталъ, не двигаясь, ждать возвраіценія птички, и мнѣ припілось ждать недолго. 
Громкое «виррр» указало мнѣ, что самка прилетѣла, и я увидалъ ее, паряпіую на 
воздухѣ надъ гнѣздом'ь. Она меня замѣтила и въ то-же мгновеніе подлетѣла ко 
мнѣ на разстояніе полъ-метра отъ лица, но я продолжалъ сидѣть очень смирно. 
Птичка усѣлась на вѣтку, стала приводить въ порядокъ своп цррыші;и, очистила 
клювъ отъ волоконъ хлолка, наконецт, поднялась и нолетѣла къ скалѣ, на коті)-
рой была густо покрыта нііжнымъ сухимъ мхомъ. Здѣсь она держалась на воз-
духѣ посредствомъ крыльевъ, какъ передъ цвѣткомъ, и начала выш,ипыватьмохі., 
пока не набрала себѣ въ клювъ порядочныіт пучекъ его. Затѣмъ она иодлспііла 
K'L. гнѣзду, усѣлась на кран его и стала старательно вплетать новый масерьялъ в І. 
недоконченное гнѣздо: она прижимала мохъ свішмъ клювомъ, впихивала стебельки 
ві) стѣнку гнѣзда, приводила вт. порігдокі. кончики стеб(}льковъ и одновременно 
съ этим'1. округляла углубленіе, прпл{имаясь грудью и кружась въ гнііздѣ. При-
сутсгвіе мое, повидимому, ей не служило препятствіемъ, ХОТІІ Я СИДѢЛЪ на разстоя-
ніи только нѣсколькихі. метровъ. Иаконецъ птичка улетѣла и я таішо оставилі. 
м'Г.сто наблюденія. 8-го апрѣля я снова посѣтилъ это мѣсто и наіпел ь гнѣздо гото-
вымъ и въ немъ два яичка. 1-го мая я послалъ туда своего слугу, прика-завъ 
ему принести мнѣ какъ гнѣздо, такъ и сидяпіую на немъ птицу. Онъ нашелъ ее 
епі:е сидящею на невысиженныхъ яицахъ, безъ труда пойм<аъ ее и принесъ мнѣ 
птицу вмѣстѣ с'ь гнѣздомъ. Я помѣстилъ гнѣздо вмѣстѣ съ самкой въ клѣтку, но 
птичка была очень нестгокойна, бе.'шрестанно с.7етала съ гнѣзда и грустно сидѣла на 
жердочкѣ. П а слѣдуіоіцее утро она околѣла». 

Одюбонъ готюритъ, что изъ яичекъ колибри птенцы вылупляются черезъ 
десять дней, черезъ недѣлю становятся дово.ііьно большими, но выкармливавптя 
родителями еще вътеченіи одной недѣли. Свѣдѣніе это, кажется, не сонсѣмі. вѣрно: 
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МЫ знаемъ отъ другихъ натуралистовъ, что дѣтеныши колибри при вылуиленіи изъ 
гн'Ьзда бываютъ голы и слѣиы и такъ безпомоищы, что едва умѣютъ открывать 
клювъ, чтобы принимать приносимую родителями пиіду. Черезъ аѣсколько дней 
они покрываются сѣрымъ пуппсомъ, а позднѣе выростаютъ перышки на верхнеіі 
части тѣла. По Бурмейстеру, они вылупляются только послѣ шестнадцатидневнаго 
насиживанья, открываютъ глаза только черезъ 14 дней и могутъ летать черезъ 4 
недѣли, а до тѣхъ поръ остаются въ гнѣздѣ, которое расширяется матерью по мѣрѣ 
того, какъ дѣтеныши растутъ. Сальвинъ сообщаетъ намъ слѣдующія свои наблю-
денія. 

«Повидимому, всѣ заботы о восиитаніи дѣтенышей предоставлены однойсамкѣ; 
я по крайней мѣрѣ никогда не видалъ самца около гнѣзда, его не было даже въ 
саду, гдѣ находилось гнѣздо. Когда самочка сидѣла на гнѣздѣ, то она дозволяла мнѣ 
очень близко подходить, даже держать колеблемую вѣтромъ вѣтку, гдѣ находилось 
гнѣздо. Однако довѣрчивость ѳта замѣчалась только тогда, когда сіяло солнце, а прп 
облачномъ небѣ и дождѣ я могъ подойти только метровъ на пять. Когда я спугивалТ) 
птицу, то часто оставался около гнѣчда, чтобы выждать ея возвраіценіе. При этомъ 
я замѣтилъ, что -всякій разъ, какъ она прилетала къ гн'1ізду, то приносила съ собой 
небольшой кусочекъ лишая и, удобно усѣвпіись, прикрѣпляла его къ наружной сто-
ронѣ гн'кда. Это совершалось такъ довѣрчпво и безбоязненно, что, казалось, птичка 
хотѣла убѣдить наблюдателя, что она улетала вовсе не отъ испуга, а толыш за-
тѣмъ, чтобы отыскать этотъ кусочекъ лишая. Т олько что вылупившіеся птенцы были 
ыаленькія, безформенныя черныя существа съ длинной шеей и совершенно зача-
точнымъ клювомъ; они однако быстро росли н скоро наполнили собов) все гнѣздо. 
II никогда не видалъ, чтобы мать покрывала собою вылупившихся птенцові>, какъ 
это бываетъ у другихъ ятицъ, а дѣтеныши, повидимому, оставались безъ защиты, 
когда ихъ пекло солнцемъ или шелъ долгдь. При кормленіи самка стояла на краю 
гнѣзда, высоко поднявшись на ножкахъ. Первый дѣтенышъ вылетѣлъ изъ гнѣзда 
15 октябри, но тотчасъ-же упалъ между ближайшими цвѣтами. Я его снова поло-
жилъ въ гн'ІіЗдо, но онъ опять внлетѣлъ и вторичная попытка была успѣшнѣе. Въ 
тотъ-же вечеръ я видалъ, что мать приносила ему кормъ, т> тотъ-же день позже 
птенецъ улетѣлъ на другое дерево, и я его бодѣе не видалъ. Второй дѣтенышъ вы-
лет'1ілъ тремя днями позже». 

Очень странное наблюденіе сдѣлалъ принцъ фонъ-Видъ. Онъ нашелъ въ од-
номъ гн-Іадѣ двухъ совершенно і^олыхъ птенцовъ, по которымъ іголзали толстыя, 
большія личинки насѣкомыхъ, такъ что иногда совершенно прикрывали собою пти-
чекъ. «Откуда явились эти личинки, я рѣпіить не могу, но, говорятъ, что онѣ часто 
встречаются на птендахъ колибри». Ііурмейстеръ полагаетъ, что личинки эти едва-
ли вредятъ птенцамъ, а, вѣроятно, съѣдаютъ ихъ пометъ, такъ что присутствіе ихъ 
даже необходимо для содержанія гнѣзда }ІЪ ЧИСТОТѢ; ДѢЛО ЭТИМЪ однако вовсе не 
разъясняется, если не предположить, что нѣкоторые колибри заботятся объ опрят-
ности ВЪ ГНѢЗДѢ, другіе-же дозволяютъ своимъ дѣтенышамъ лежать въ сильной 
грязи, какъ это д'Ьлаютъ у насъ удодъ и сивоворонка. Личинки эти, впрочемъ, вѣ-
роятно не такъ часто встрѣчаются, какъ говорятъ бразильцы, потому что позднѣй-
пііе путешественники о нихъ вовсе не упоминаютъ. 

Одюбонъ полагаетъ, что птенцы скоро послѣ вылета изъ гн'Ьзда соединяются 
съ дру]'ими молодыми колибри и странствуют!, отдѣльно отъ старыхъ; онъ осно-
вываетъ свое мнѣніе на томъ, что видѣлъ какъ 20 или 30 молодыхъ колибри, между 
которыми находился только одинъ взрослый, летали цѣлой стаей около извѣстныхі. 
деревьевъ. Вѣрно это наблюденіе или нѣтъ, я не берусь рѣшать. 
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О жизни колибри въ неволѣ у насъ есть нѣсколько наблюденій. Такъ каіп. 
вопросъ этотъ очень интересенъ, то я передамъ здѣсь по крайней мѣрѣ главнѣйшія 
изъ этихъ сообщеній: «Нѣкоторыя лица», разеказываетъ Лзара, «держали колибрп 
въ неволѣ. Донъ Педро ]\[ело, губернаторъ Парагвая, около 4 мѣсяцевъ держалъ 
этихті птицъ, дозволяя имъ свободно летать по комнатѣ. Онѣ скоро стали узнавать 
своего господина, цѣловали его и кружились около, когда требовали себѣ корма. 
Мело принесъ тогда сосудъ съ патокой и колибри стали туда совать свой клювъ. 
Отъ времени до времени онъ имъ приносилъ цвѣты и при этихъ условіяхъ милыя 
птички жили почти такъ-же весело, какъ и на свободѣ. Онѣ погибли только вслѣд-
ствіе небрежности слуги». 

О другихъ опытахъ подобнаго рода разеказываетъ Вильсонъ. «Привлекатель-
ность этихъ маленькихъ птичекъ побудила многихъ лицъ выкармливать дѣтенышей 
ихъ и пріучать ихъ къ неволѣ. Кофферъ, который очень внимате.тьно изучилъ 
нравы и привычки нашихъ отечественныхъ птицъ, говоритъ мнѣ, что онъ въ тече-
ніи нѣсколькихъ мѣсяцевъ держалъ колибри въ клѣткѣ и кормилъ разведеннымъ 
въ водѣ медомъ. Сладкая жидкость привлекала мелкихъ мухъ и мошекъ и птички 
съ удово.тьствіемъ хватали ихъ; онѣ ѣли ихъ съ такою жадностью, что насѣкомыя 
очевидно составляли значительную часть ихъ пипці. Пиль воспита-чъ двухъ моло-
дыхъ колибрп: они свободно летали по комнатѣ и садились на п-чечо своего хозя-
ина, когда были голодны. Этотъ господинъ наблюдалі., что когда солнце свѣтило въ 
комнату, то птички, на манеръ мухоловокъ, хватали маленькихъ мопіекъ. Лѣтомъ 
1803 года мнѣ принесли гнѣздо съ молодыми, но уже оперившимися колибри. Одинъ 
изъ нихъ ударился о стекло окна и убился, другой отказывался отъ пищи и вт. 
слѣдуюпі,ее утро казался полумертвымъ. Одна дама согрѣла его на своей груди, и 
когда онъ поправился, то взяла сахару въ роті, и начала его этимъ кормить; та-
кииъ образомъ онъ былъ выкормленъ и потомъ посаженъ въ клѣтку. Я держалъ его 
болѣе трехъ мѣсяцевъ, кормилъ сахарной водой и кромѣ того давалъ каждый день 
свѣжихъ цвѣтовъ; онъ казался веселымъ и здоровымъ, леталъ оть цвѣтка къцвѣтку, 
какъ на свободѣ, и своими движеніями и чириканьѳмъ выказывалъ большую радость, 
когда ему приносили свѣжіе цвѣты. Я прпнялъ всѣ предосторожности, чтобы его 
продержать здоровымъ въ теченіи зимы, но, къ сожалѣнію, онъ вылетѣлъ изъ своей 
к.тѣтки, сталъ летать по комнатѣ, ушибся и отъ этого умеръ». 

«У меня однажды жили», разеказываетъ Буллокъ, «до 70 колибри въ неволѣ 
п при нѣкотороп внимательности и заботливости они оставались здоровыми вътеченіи 
нѣсколькнхъ недѣль. Если-бы я могъ имъ посвятить все свое время, то по всей 
вѣроятности перевезъ-бы ихъ живыми въ Европу. Совершенно невѣрны свѣдѣнія о 
томъ, что колибри слигакомъ дики и не могутъ быть приручены, а также, что они 
сами себя убиваютъ въ неволѣ. Папротивъ того, ни одна птица не привыкаетъ 
такъ легко къ новой обстанонкѣ. (])ни, правда, рѣдко летаютъ по комнатЬ, но ни-
когда не бьются о стѣнки клѣтки и не ударяются о стекла оконъ. Они часто па-
рятъ въ воздухѣ па такомъ небольпіомъ мѣстѣ, которое едва достаточно для того, 
чтобы вполнѣ расправить ихъ крылья. Въ подобномъ положеніи они иногда оста-
ются по цѣлымъ часамъ, повидимому безъ всякаго движенія. Въ каждую клѣтку я 
ставилъ неболыпои сосудъ, до половины наполненный густымі. сахарнымі. сиропомъ, 
а въ него я втыкалі. отріианные цвѣтіл, которые безпрестанно излѣдовались моими 
плѣнниками. Хотя на свободѣ колибри въ высиіей степени задорны, но В'і. неволѣ 
я у нихъ вовсе не замѣчалъ склонности къ спорамъ. Папротивъ того, jr видѣлъ, что 
маленькіе позволяли гебѣ различных вольности относительно больпіихъ, напримѣръ, 
одчпъ изъ маленькихъ колибри садился на клювъ другого и оставался вътаком'ь но-
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ложеніи нѣсколысо минутъ, причемъ большая птица не дѣлала никакихъ поііытокъ, 
чтобм прогнать маленькую». 

«2Г)-го февраля», разсказываетъ Бурмейстеръ, «Беркесте прислалъ мнѣ од-
ного • колибри (Argytria albicollis). Онъ былъ очень веселый и леталъ по моей 
комнатѣ, гдѣ движенія его были столь-лю быстры, какъ и на свободѣ. Онъ сильно 
ударялся о стѣны и окна и послѣ каждаго удара надалъ, обезсиленный, на полъ. 
Чтобы дать ему отдыхъ, я подставилъ вѣтку цвѣтущаго дерева: онъ мгновенно 
подлетѣлъ къ ней, норхалъ около цвѣтовъ совершенно беззаботно, какъ на свободѣ, 
и не забывалъ при этомъ опускать свой іслювъ въ каждый цвѣтокъ. Я стоялъ 
лишь въ двухъ іііагахъ, но это его, казалось, вовсе не безпокоило, пока я не ше-
велился, но малѣйшее мое движеніе прогоняло его отъ меня. Впрочемъ, птичка эта 
жила у меня недолго. Когда стало темно, то движенія ея прекратились, она упала 
»ъ изнеможеніи на полъ и бодѣе не шевелилась; я взялъ колибри въ руку и замѣтилъ, 
что глаза его еще были открыты и что біеніе сердца продолжалось. Я положилъ птичку 
съ полуопущенными крыльями, на который она упиралась, на мягкую подстилку 
и на слѣдующее утро напіелъ ее въ этомъ положеніи мертвой: она тихо заснула, 
чтобы болѣе не просыпаться». 

«Когда я выѣхалъ изъ Лнгліи», говоритъ Госсе, «то рѣшился привести ві, 
Европу, если это окажется только возможнымъ, нѣсколько живыхъ колибри, и 
ісогда я пріобрѣлъ нѣкоторую опытность, то мнѣ показалось, что хохлатый колибри бо-
лѣе другихъ удобенъ для перевозки. Мои ожиданія не оправдались, но хлопоты о 
содержаніи этой птички меня хорошо ознакомили съ ея нравомъ и привычками. Я 
вмѣстѣ со своими слугами наловилъ много такихъ колибри съ помощью обыкновен-
ной сѣтки для бабочекъ, такъ какъ восхваляемый нѣкоторыми писателями ло-
вушки, по моему мнѣнію, хороши только въ кабинетѣ, а не въ лѣсу. Я часто замѣ-
чалъ, что любопытство у этихъ птичекъ пересиливаетъ ихъ пугливость. Когда мы 
приготовляли сѣти къловлѣ,то птицы не улетали, но, напротивъ того, приближались 
къ намъ и вытягивали шейки, чтобы разсмотрѣть новыіі для нихъ предметъ, такъ 
что намъ было легко ихъ ловить. Нерѣдко случалось, что птичка, за которой мы 
напрасно гонялись, возвращалась обратно, парила надъ нашзіми головами и съ не-
возмутимою довѣрчивостью смотрѣла намъ въ глаза. Хотя этихъ птичекъ и легко 
было ловить, но очень трудно было донести до дому: обыкновенно онѣ околѣвали 
раньше, чѣмъ мы достигали нашего жилища, хотя при поимкѣ вовсе не были пора-
нены, а тѣ, которыхъ мы приносили живыми домой, постоянно умирали на слѣдую-
іцііі день. Сначала я только что словлонныхъ птичекъ салгалъ какТ) можно скоріи; 
въ клѣтки, но хотя онѣ тамъ и не унгибались, но скоро околѣвали. Онѣ внезапно 
ігадали на полъ клѣтки и лежали здѣсь безъ движенія съ закрытыми глазами. Если 
ихъ брали въ руки, то жизнь у нихі) на нѣсколько минутъ какъ будто возвраіца-
лась; онѣ откидывали назад'ь спою хорошенькую головку и трясли ею, і;акъ будто 
оть сильной боли, расправляли крылья, отісрывали глаза, приподнимали перыппѵи 
на груди и постоянно околѣвали безъ всякихъ судорожныхъ движеній. Таковъ 
былъ результатъ всѣхъ моихъ первыхъ опытовъ. 

«Осенью я поймалъ двухъ молодыхъ самцовъ и не посадилі> ихъ въ клѣтку, 
а держалъ въ моеіі рабочей кимнатѣ, двери и окна которой были старательно за-
ігерты. Они были оч(шь живы, но жиіугливы, веселс» играли и были относительно 
MtMiii (>ч(інь довѣрчивы, напримѣръ, бо;П) всякаго колебанія садились на мой пал(п;ь. 
Они тотчасъ-же обыскивали цвѣты, которые я имъ приносилъ, по я замѣтплт., что 
нанѣкоторыоони обраіцали большое нииманіс,другими-же іуренебрегали. Лютому я 
іп> больпгем і, і;олпчествѣ стал ь приносить любимые ими цвііты, и ь'огда я вошелъ 
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иъ комнату съ букекімъ этихъ цвѣтовъ, то съ радостью унидалъ, что они обыски-
вали цвѣты, пока я держалъ еще букегь въ рукахъ. Милыя іітпчки порхали на 
ра;істояніп двухъ центиметровъ отъ моего лица и самыміі етарательнымъ образомі> 
йзслѣдовали вѣнчики этиѵі. цвѣтонъ. Когда я поставидъ цвѣти въ два сосуда ci, 
водою, то онѣ садились то на одинъ букетъ, то на другой, а въ промежутки ве-
село играли въ к(пінатѣ и отдыхали на разныхъ предм(ѵгах'ь. Хотя онѣ и при-
ближались къ окнамъ, но никогда не бились о стекла. Во время полета я часто 
слыхалъ, какъ онѣ хлопали клювомъ: это означало, что онѣ поймам маленькое 
насѣкомое. Черезъ нѣсколько времени одна изъ птичекъ сокериіенно внезапно упала 
на пол'Ь въ углу комнаты и околѣла; другая-же оставалась здоровою. Так'і) каіп> 
я опасался, что въ цвѣтахі, уже болѣе нѣті. корму, то наполнилъ маленькую 
стклянку сахарнымъ сиропомъ, заткнудъ ее пробкой, продѣлъ черезъ нее трубочку 
изъ гусинаго пера и вставилъ въ нее большой, внизу обрѣзанный цвѣтокъ. Птичка 
тотчасъ-же подлетѣла, повисла, надъ краемъ стклянки и всунула кдювъ въ тру-
бочку. Сладкіи сокъ ей очевидно понравился и, когда она улетѣла, то я замѣ-
тилъ, что въ трубкѣ сиропъ сильно опустился. Скоро она стала прилетать кі. 
банкѣ, не украшенной цвѣткомъ, и еще въ теченіи дня очень хорошо узнала, гдѣ 
ей сдѣдуетъ искать пипі,и. При закатѣ солнца птичка усѣлась для спанья на про-
тянутую веревочку, а на слѣдующій день еще до восхода солнца снова весело 
.[ета.іа и уже успѣла выпить весь сиропъ изъ баночки. Нѣсколько часовъ спустя 
она вылетѣла черезъ дверь, которую я по неосторожности оставилъ открытой, л 
скрылась въ лѣсу, къ моей великой досадѣ. 

«Три самца, которые были пойманы въ апрѣлѣ, тотчасъ же привыкли кі. 
своему новому помѣщенію. Одинъ изъ нихъ очень скоро отыскалъ стакані) съ са-
харной водоіі п нѣсколько разъ пилъ изъ него. Одинъ изъ нихъ околѣлъ, а дру-
гіо стали такими ручными, что одинт. изъ нихъ въ иервыи-же день подлеталъ къ 
моему лицу, садился на губы или подбородокъ, совалъ клювъ мнѣ въ ротъ и лизалч. 
слюну. Онъ сдіілалса такимъ сиѣдымъ и такъ часто повторядъ свои посѣщенія, 
что наконец'1. сталі> надоѣдать, такъ какі. былъ очень докучливъ и совалъ своіі 
хіодвнжной языкъ но всѣ части рта, напримѣръ, между десной и щекой и подч, 
языкъ. Когда я хотѣлъ его побаловать, то бралъ немного сиропа въ ротъ и под-
зывалъ его слабымъ свистомъ, который онъ очень скоро привыкъ понимать. Онъ 
не особенно любплъ свѣя£іе цвѣты, и когда я принесъ въ комнату цвѣты моринга. 
которые онъ на свободѣ очень часто посѣщаетъ, то я замѣтилъ, что послѣ кратка-
10 осмотра онъ пересталъ на нихъ обрат,ать вниманіе. Каждая изъ птицъ вы-
брала себѣ для отдыха особое мѣсто на вереіікѣ, которая была протянута черезт. 
комнату, и постоянно садилась туда; кромѣ того каждая изъ птицъ іімѣла въ комна^ 
тЬ дна или три мѣста, куда садилась во время отдыха, не стѣсняя другого колиб-
ри. Даже, если (;е прогоняли ст, этого мііста, то она опяіь къ нему возврапщлась, 
какъ онѣ дѣлаютъ это, живя на свободѣ. Зная эту привычку К(ілибри, мы легко 
.ювпли пхъ: узнавши пхъ любимое мѣсто отдохновенія, мы намазывали вѣт];у пти-
чьимъ клеемъ, и колибри былъ скоро пойманъ. 

«Самыіі смѣлый и.зъ моихъ плѣнниковъ былъ очень задоренъ и при случаѣ 
нападалъ на своего мирнаго сожителя, который его постоянно избѣгалъ. Прогнав-
ши соперника, побѣдитель садился на мѣсто и издавалъ звукъ «скрии», что П(исазы-
вало его довольство. По ч(ф(!аъ два дня преслѣдуемыіі набрался храбрости и ст, 
своеіі стороны сдѣлался столь см'Г.лымъ, что отгонял ь товарпп[а отъ баночки съ си-
роііомъ. Жаждуіцая іггичка разъ двадцать сряду пробовала подлетать к'ь банкѣ, 
по когда уж(> опа порхала пад'ь пеіі и высовілвала языкъ, подлеталъ другоіі і;о-
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либри съ необыкновенной быстротой и іірогонялъ лерваго. Ему дозволялось летать 
во всѣхъ другихъ мѣстахъ комнаты, но какъ только онТ) подлетадъ къ сосуду съ 
сиропомъ, то драка тотчасъ начиналась. Другая птичка, напротивъ того, очень час-
то пила. Смѣ.іость возвратила ей и го.ііосъ, и обѣ птицы почти безъ перерыва из-
давали своп «скрип». 

«Какъ только плѣнники привыкли къ своей комнатѣ,они стали выказывать боль-
шую живость. Они принимали всевозможный положенія, даже при сидѣніи вертѣлись 
туда и сюда, такъ что ихъ роскошное опереніе удивительно блестѣло при различ-
номъ освѣщеніи. Они часто летали, выдѣлывали на воздухѣ различныя упражне-
нія, и все это совершалось такъ быстро, что глазъ часто не могъ слѣдить за ихъ 
движениями. Блестяіпую птичку видипіь въ одномъ углу, а одно мгяовеніе спустя 
ужъ слышишь порханіе ея невидимыхъ крьтлышекъ въ другомъ углу; вдругъ она 
оказывается передъ самымъ лицомъ, причемъ совершенно не было замѣтно ея при-
ближенія. 

«Отъ апрѣля до конца мая я получилъ около 25 колибри и почти все сам-
цовъ; нѣкоторые изъ нихъ были пойманы сѣткой, а другіе птичьимъ клеемъ; 
но нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ околѣвали, хотя немедленно послѣ поимки 
были посажены въ корзину. Я никакъ не могъ себѣ объяснить вполнѣ эту 
внезапную смерть. Словленная птичка не ушибалась о стѣнки корзинки, хотя час-
то къ нимъ прицѣплялась; мнѣ скорѣе казалось, что на нихъ имѣлъ большое влія-
ніе ужасъ, который онѣ испытывали при поимкѣ; многія изъ тѣхъ, которыя при-
носились домой живыми, были такъ слабы, что скоро умирали, а изъздоровыхъ боль-
шинство околѣвало въ первые двадцать четыре часа, вслѣдствіе того, что онѣ не 
обращали внпманія на веревки, на которыхъ сидѣлп привычные къ комнатѣ колиб-
ри, а бились о стѣны. Онѣ долго порхали около нихъ, затѣмъ тихо спускались, 
шевеля крыльями и, замѣтно ослабѣвъ, падали внизъ. Когда онѣ падали на полъ, то 
снова приподнимались, но для того, чтобы опять порхать около стѣнъ. Часто слу-
чалось, что онѣ падали за различные ящики, которые стояли въ комнатѣ; тогда имъ 
не хватало мѣста, чтобы распустить крылья, и онѣ тутъ околѣвали. Такова была 
судьба очень многихъ колибри и изъ 25 штукъ остались въ живыхъ только семь; 
зато вти совсѣиъ привыкли въ комнатѣ. 

«Я должопъ замѣтить, что нраві, ихъ былъ очень различень. Пѣкоторые изъ 
нихъ были скучны и упрямы, другіе очень пугливы, третьи, наконецъ, съ самаго 
начала очень любезны, довѣрчивы и ручны. Я пріучалъ ихъ къ отведенному имъ 
помѣщенію и къ баночкѣ съ сахарной зюдой очень простымъ способомъ. Когда от-
крывали корзиночку, въ которой приносили новыхъ колибри, то они вылетали и 
устремлялись обыкновенно къ потолку, рѣже къ окнамъ. Черезъ нѣсколько време-
ни они летали вышеописаннымъ образомъ около стѣнъ вверхъ и внизъ, касаясь 
стѣны концомъ своего клюва или грудью. При внимательномъ наблюдении легко 
было замѣтить. когда они начинали сильно утомляться и падать внизъ. Тогда 
обыкновенно можно было взять ихъ въ руки и посадить на иалецъ. Въ такомъ 
с.тучаѣ я бралъ немного сахару въ ротъ и всовывалъ ихъ клювъ между моими гу-
бами; иногда они тотчасі. же начинали сосать, иногда-же нужно было НѢСІІОЛЬКО 

разъ повторить этотъ пріемт,, чтобы побудить ихъ къ сосанію, но въ концѣ кон-
цовъ всѣ птички къ этому ігріучались и какъ только птица разъ сосала изъ моего 
]»та, то всегда готова была повторить это. Иослѣ этого перваго урока я сажалъ 
плѣяника на протянутую іѵь комнатіі веревочку, и (;сли итичка была кроткаго нра-
ва, то она тутъ и оставалась сидѣть. Позже я ей предлагалъ, вмѣсто губъ, баночку 
съ сиропомъ, и когда колибри одинъили два раза пососалъ изъ этого сосуда, то легко 
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находил'ь ого и яа столѣ, куда баночку обыкноііопжі стаипл]і: тогда можно были считать 
птичку прирученной. Съ этого времени ііолпбри попері^мѣнно то леталъ по ком-
натѣ, то отдыхалъ на яеревочкѣ, причомъ часто случалось, что одинь иреслѣдо-
лалъ другого во время полета; но мнѣ казалось, что это преслѣдоианіе не имѣли 
враждебнаго характера, а скорѣе вндъ игры. Тніательное наблюдепіе убѣдило меня, 
что летаніе по комнатѣ имѣло цѣлью уловъ маленькихъ, для человѣческаго глаза 
едва замѣтныхъ насѣкомыхъ. Я очень часто слышалъ, какі. они хлопали клювомъ 
и разъ или два даже замѣтилъ, какъ монгка была поймана; послѣднее было замѣт-
но тогда, когда насѣкомое было настолько велико, что моягно было его впдѣть. 
Обыкновенно полеты эти были непродо.іжительны: птичка пролетала большею ча-
стью подъ метра или цѣлый метръ, а затѣмъ возвращалась на веревочку, какъ это 
дѣлаютъ обыкновенно настоящія мухоловки, что доказілваетъ, что и колибри ловятъ 
насѣкомыхті на лету. По приблизительному, но скорѣе минимальному разсчету 
можно предположить, что колибри съ ранняго утра до поздняго вечера занимает-
ся охотой съ небольшими отдыхами и ловитъ по крайней мѣрѣ трехъ насѣкомых'і. 
въ минуту. П а свободѣ они, вѣроятно, не такъ много ловятъ мошекъ на лету, такі. 
какъ они ѣдятъ больше тѣхъ насѣкомыхъ, которыхъ находятъ во внутренности 
цвѣтовъ, но и здѣсь замѣчалгісь, что они соверпіаютъ короткіе полеты съ подоб-
ною же цѣлъю. При случаѣ мои плѣнники летали кт. стѣнамъ и хватали моіиект, 
изъ паутинъ. 

«Они спускались къ сосуду съ сиропомъ совершенно своеобразнымъ спосо-
бомъ: они не летѣли прямо къ сосуду, но кружились надъ нимъ въ воздухѣ вин-
тообразно, такъ что при каждомъ поворотѣ спускались все ниже и ниже. Они час-
то прилетали пить, но разомъ пили немного, однако пять колибри въ день опораж-
нивали рюмку сиропа. Пометъ ихъ жидкій и похожъ на сиропъ, которымъ они пи-
таются. Вечеромъ они поздно успокаивались и часто видно было, какъ они летали епі;е 
въ иозднік сумерки; они были очень неспокойны и ночью п пхъ легко можно было 
разбудить. Ь>ли входили въ ихъ комнату со свѣчей, то одинъ или два колибри не-
премѣнно начинали летать и испытывали при этомъ такой же страхъ, какъ вна-
чалѣ своей неволи, снова порхали около стѣнт) и нѣкоторые даже умирали отъ страха, 
если ихъ скоро не успокаивали. 

«Когда мои п.)іѣнныѳ колибри пожили нѣкоторое время въ комнатѣ и къ ней 
уже привыкли, я посадплъ пять изъ нихъ въ больпіую клѣтку, одна сторона ко-
торой была закрыта прово.точной сѣткой. Я очень боялся этого перемѣіценія и по-
тому посадил'ь ихъ въ кдѣтку вечеромъ, въ надеждѣ, что ночью они успокоятся. 
Они были уже пріучены къ клѣткѣ тѣмъ, что нѣсіадлько дней сряду я ставилъ ту-
да сосудъ съ сиропомъ. Когда дверцы кдѣтки затворилігсь, то птички немного 
полетали въ ней, но на слѣдуюпі,ій день я, къ своему удовольствію, замѣтилъ, что 
всѣ онѣ сіг(ікойпо сидѣлп на лердочкахъ и пили сироиъ. Скоро послѣ этого я прп-
соединилъ къ нимъ епі,е двух'ь самцовъ, а позже еще самку. Пос.ііѣдняя уже на 
слѣдуюпцй день подружилась съ длиннохвостымъ самцомъ, который до тѣхъпоръ 
сидѣл'ь въ одиночествѣ и, попидимому, старалась снискать его расположеніе. Она 
прыгала около него на жердочкѣ, нііжно смотрѣла въ глаза, хлопала крылышками, 
летала надъ самцомъ, какъ будто хотѣла сѣсть ему на спину и т. д. По я, къ со-
зкалѣяііо однако замѣтилт., что самодт. быль очень иев-Іжливъ и равнодуппшт. къ 
подобным!, ласкам'].. 

«Я питалъ СИЛЬНУЮ надежду, что могу перевезти колибри живыми въ Ан-
глію, такъкакъяполагалъ ,что самі.іябольпіія затрудненія уже преодолены; однако 
надежда эта скоро была уничтожена. Уже педііліо спустя пос.іѣ того, какъ я посади.гь 
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колибри і;лѣтку, они начали умирать одинъ за другимъ; иногда околѣлало но дна 
колибри иъ день. И а слѣдуіоні,еіі недѣлѣ остался въ жииыхъ только одинъ, но и 
тотъ скоро иослѣдоиалті примѣру прочлхъ. Я напрасно старался аамѣнить ихъ дру-
гими; самыя лучніія мѣста для охоты были тогда пусты. ІІ])іічияой смерти, беэт, 
исякаго сомнѣнія, слѣдусгі. считать иодостатокъ насѣкомыхъ, которыми птички 
могли бы питаться, такъ какъ сироич,, которыіі онѣ постоянно пили, не .былъ до-
статочен'!. для ихъ иитанія. Бсѣ околѣшиія птички были очень худы и лседудокъ 
ііхъ былъ такъ съеженъ, что его едва можно было отыскать. Въ больпіой ком-
натѣ онѣ еп;е могли лоьить насіікомыхъ, но въ клѣті;ѣ это оказалось невоз-
можным!.». 

Ярель иолагаетъ. что молено бьтло-бы пріучить іггенцонъ колибри кт. иитанію 
патокой, но этимъ доказываетъ, что онъ никогда не держалъ этихъ итидъ живыми. 
Безъ сомнѣнія и собакъ молено нѣкоторое время кормить сахаромъ, но такое нита-
ніе неиремѣнно ведетъ наконецъ къ голодноіі смерти. Я не сомнѣваіось въ томі., 
что колибри невозмолшо долго сохранить въ неволѣ, кормя ихъ однимъ сахарньн; і. 
спропомъ или медомъ, но убѣжденъ, что возможно будетъ для этихъ милыхъ ити-
чекъ найти какой-нибудь ііодходяицй кормъ. Вначал'!; тірпдется при этомъ доволь-
ствоваться куколками мелкихъ муравьевч,; позднѣе-лге м(икно будетъ замѣнить ихъ 
толчеными сухарями, яичнымъ желтісомъ и творогом'].. Чтобы иріучигь итицъ къ 
корму прид(^гся сначала приб'Ьгнуть і;ъ тому-же способу, къ которому ириб'Ьга.гь 
иГоссе, а л'Ьтом']. сл'Ьдует'ь позаботиться о доставленіи им'ь как'ь молено больше св'Ьжих'ь 
цвѣтовъ. Такимъ образомъ, но моему мн');иію, было-бы возможно привезти лшвыхъ 
колибри въ Европу и зд'1;сь ихъ сохранп'іь н'1;которое время в ъ hcbcja'];. Д(Jкaзaтeль-
ствомъ возможности этоі'о молсет'ь слуліить опытъ Гульда. «Лме])иканскіе колибри», 
говорить онъ, «которыхъ я живыми везъ въ Европу, были так'ь-лее понятливы и не 
пугливы, каіл. болі.іпія бабочки или другія насіжомыя при тііхъ же условіяхъ. Они 
иомѣпіены были въ кл'Ьтку 30 с т . длины, 15 с т . іпирпны и 20 с т . вышины. В ъ 
неіі была приіфѣпдена в'іітка, на которую онн могли садиться и къ неіі-лее была 
іірші'];шеяа сікдішочка, которая слседневно наполнялась патокой, см'Ьшанной съ сы-
рымъ яичнымъ лселткомъ. Они казались здорові.ши при этомъ иитаніи и чувство-
вали себя вполн']і хоропго, пока мы 'Ьхали вдоль б(!регов'ь Америки и черсзь Атлан-
тическій океан'і>; но вредно») вліяніе европенскаго климата скоро стало зам'Ьтно. 
При приближении к ь заиадпоіі части Ирландіи колибри стали зам'Мяо слаб'Ьть и уже 
не могли поправиться. Несмотря на это, мп'Ь удалось привезти одного изъ нпхъ 
живым'ь В'ь Лондош., но oH'i. окоЛ'1іл'ь па втирой день послѣ моего пргіізда». 

Бсѣ американцы очень любяті. иолпбри ИСЛ'ІІДСТІП(! его красоты и миловидно-
сти и потому за ними охотятся'пілько тогда, когда об'і. этом'ь проситч. евроиеедъ, c(j-
бираюпЦп коллекціи. В'ь п])елгнпхъ оппсаиіяхь пу тешествііі и естестжшно-истори-
чі;скііх'І. сочіпіеніяхь говорится, что B'J. НИХ'Ь с'тр'1ілягь молено поском'ь или водоп. 
Одйібон'ь пробовал'Ь o'j ci и пашел'ь, что зарядъ изь «оды только і'рязнігт'і. ружье, а 
колибри но убиваетъ. Ліельчаііиіаіс дробь соіісрпіенно пригодна для охоты на ко-
либри, но при этомъ необходим" 'іочно пзм'Г,ри'і'Ь заряді. и стр'1'.лять на должномъ 
разсгояніи. В'Ь других'ь отпоіж^ніяхъ охота эта ]і(Лісе грудна и ті)ебуетъ осо-
баго искусства. Сл'1;дуе'гь встачь поді> цітігтуіцее дереііо -и В1> сооічті.тсінуюнцй мо-
мен'тъ выст])-Іілиті. в'і. колибри, г.оторый порхасѵп. надъ цв'Г.ткомъ. Лодобнымъ спо-
собомъ можно in. теченіи yipa убіггь ихі. сколько хочеиіь.ЛІсіртвыя п тпч]еи,впрочемъ, 
им'Ью'Т'ь знач(;ніе толі.ко для однпхт. натуралпстов'ь, так'ь какъ пропілп улео тѣ вре-
мена, когда зиатны(! мексиканцы ук])а]иали сиои пла'і'ья иері.ями колибри. JJnpo-
чем'ь, и теперь іп. мод'!; уі;раиіа'ть дамсіая іиляпы чучелами э'тпх'і. іі))елестны.Ѵ'і, 
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іігпчекъ, а на нссмірноіі выстаикѣ іп, І І а ] тжІ . «ъ 1878 Г(іду ыолсно было тідѣчъ кор-
сажъ дамскаго бальиаги платья, сшіітыіі іізъ блестяідііхъ г])уд()і;ъ коліібріг. 

Кромі; чол(ііі'];і;а іголіібри. і;аж(!гси, не ИіМІкггч. другіі.ѵі, ираічип.. Едва-лл пояс-
ни ирсѵиіоложіпь, что они часто ді'>лан)'ісіі ЛЕоргнами хиіцныѵыітиц-і, пли хиіцныхъ 
зкѣреи, так'і. і;ак'ь они иревосходятъ пхъ ЗІЪ быстротѣ днііженііі. ІГічшцы колибри 
однако могуп. слуѵкііть добычсіі ла;5аюні,пхт. хищниковт. и нтицъ, которыя ра;!о-
])іііотъ гнѣзда; э ю уже ипдно пзъ того, что нарослые кол-іібрн ст. яростью напа-
даютъ на этнхъ разорителей гнѣздъ. Вообіце.-же слѣдустъ предположить, что эти 
живые яхон іы чаще Бсего околѣваютъ еетестненною смертью, что можно ;!аі;лю-
чить уже изъ большого числа ихт., хотя они размножаются не особенно сильно. 
Прежде много занимались баснословными врагами колибри; разсказывали, ианри-
мі.рь. что больиюіг паукъ, такъ назыішемыіі птнцс'ядт,, ловить колибри т . свою 
наутину и мысасытк'тъ пзъ HHX'j» кровь точно такъ, какъ у насъ крестовикъ умериі-
в.іяетъ мухъ. Но настояния нанііг свѣдѣнія о жизни і;олипри заставляютъ наст, 
сомнѣваться въ правдоподобіп этихі. разсказовъ, cooбп^aeмыxт. (Сибиллою Меріант. 
и Пализо де Бовуа, хотя нельзя отрицать возможности того, что маленькій ко-
либри мояіеп. запутаться въ толстую паутину и бытьубитымъ больпінмъ ііаукомъ. 
()диак<1 колибри не таігь глупы, какъ мелкіе виды воробьнныхъ, пару которыхт. 
однажды Бэтсъ напіелъ запутанпіимися ш. иаутииу: колибри очень хорілно знаютъ 
опасность иодобныхъ сѣтеи и не только умѣютъ избѣтать ихъ, но даже пользу-
ются паутиноіг для своеічі питанія, к-акт> это выніе описано Буллоком'ь. 

Ближапіинми родичами колибри слѣдуетъ считать Стрижей (Cypselidae. Seg-
]er. Mart inets) . Это также маленькія птицы, но съ нлотнымтз, снльнымъ и вытя-
нутымъ туловнпіемъ, короткою ніеею и широкою, довольно плоскою головою, ко-
торая оканчивается маленькимъ, очень коротким!., слабымъ, треугольнымъ, на концѣ 
сплюіценнымъ и нѣсколько согнутымъ клювомт.; челюсти клюва такъ глубоко рас-
щеплены, 4T(t ротъ можетъ раскрываться чрезвычайно ніироко. Крылья узкія и изо-
гнуты въ видѣ сабли, вслѣдстіие того, что махоныя іи^рья имѣютт. кривизну; боль-
нгихълаховыхъ иерьевъ 10, изъкоторыхь первое обыкнов<'нно самое длинное и только 
у нѣкоторыхъ видовъ пѣсколы.4) короче второго. Малыхъ маховыхъ перьекъ бы-
в а е п . только 7 или 8, у которых'ь концы округлены и съ шібольиіими выемками, 
между тѣм'ь, какъ болынін махоныя нерьн пмііютт. остріле концы. Хвостъ состоитъ 
ігостоянно изт. десяти рулевыхт. ц(!])Ь(;вт>, но ии1.етъ различную форму: иногда 
длиннѣе, иногда короче; вырѣзка на концѣ бываетт. пли глубокая или небольиіая. 
Ноги короткія, но довольно спльныя; короткіе пальцы оканчиваются сжатыми съ 
боковъ, сильно изогнутыми и оч(>н1. острыми когтями. Онер<!Ціе въ больпшнствѣ 
сдучаелсь состоигь изъ мелкихъ и довольно жесткихъ иерьевъ; оно обыкновенно 
одноцвѣтное и темное, но въ исключительных'ь случаях'Ь имѣеті. блестяшііі ме-
таллпческіп цвѣтъ, какъ у колибри. 

П о м н ѣ н і й і Н п ч а , с т р и ж и х о т я и п о х о ж и п о н н ѣ и і ж ш у в и д у , а т а к ж е и п о 
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pocTita, а no длинѣ равняется лишь второму суставу длиннаго пальца, такъ что 
кисть гораздо длиннѣе прочихъ частей передней конечности. Кромѣ колибри ни 
одно семейство птицъ не имѣетъ такую необыкновенно длинную кисть руки и 
столь короткое плечо. Число суставовъ на яальцахъ ногъ совершенно своеобразно; 
обыкновенно у птицъ мы замѣчаемъ постепенное во.зрастаніе числа суставовті, 
именно бо.шной палецъ имѣетъ лишь 2 сустава, внутренній ігередній палецъ—3, 
средній—4, а наружный 5; здѣсь-же число суставовъ слѣдуюпіее: •>, 3, 3, 3, такъ 
что наружный палецъ укороченъ на два сустава, а средній на одинъ. Бурмей-
стеръ, впрочемъ, при этомъ замѣчаетъ, что числа эти относятся .тишь къ насто-
япіимъ стрижамъ, и чт(і у нѣкоторыхъ видовъ встрѣчается обыкновенное число 
суставовъ. Нижняя гортань имѣетъ лишь одну пару слабыхъ мускуловъ; языкъ 
почти такоп-же плоскій, широкій и на концѣ заостренный, какъ у ласточекъ; пи-
піеводъ не имѣетъ ни расширенія, ни зоба, первый аселудокъ маленькій, у втор(Л'о 
стѣнки снабжены слабыми мускулами, кишки короткія и безъ всякаго слѣда слѣ-
пыхъ отростковъ. Въ высшей степени замѣчательны необыкновенно сильно раз-
витый слюнныя железки стрижей, который даютъ имъ возможность строить со-
вершенно своеобразный гн'1йда. По изслѣдованіямъ Гиртаннера, по обѣимъ сто-
ронамъ уздечки языка расположены въ слизистой обо.ючкѣ полости рта два ско-
пленія слюнныхъ железъ. Онѣ распространяются отъ кончика ниясней челюсти 
клюва вдоль костей нилсней челюсти до самой голосовой пі,ели, и каждая изъ нихъ 
ріхздѣляется на нѣсколько отдѣльныхъ группъ железокъ. Во время гнѣздованія 
железки эти си.іьно распухаютъ и выдѣляютъ такое значительное ко-тичество слизи, 
что стрижи могутъ пользоваться ею, чтобы склеивать слои гнѣзда. 

С/грижи распространены по всѣмъ частямъ снѣта и живутъ во всѣхъ кли-
матическихъ ііолосахъ, исключая холоднаго; они встрѣчаются также на различныхъ 
высотахъ отъ морского берега дг) снѣжноіі линіи. Они поселяются какъ въ лѣсахъ, 
такъ и въ безлѣсныхъ странахъ преимущественно-же въ горахъ и городахъ, такъ 
какъ скалы и стѣны доставляютъ имъ самыя удобныя мѣста д.тя устройства гнѣздч.. 

Стрижи болѣе всѣхъ другихъ птицъ живутъ въ воздухѣ и дѣятельны съ ран-
няго утра до поздней ночи; силы ихъ, нонидимому, никогда не ослабѣваютъ и 
ночной покоіі ограничивается лишь немногими часами. Прекрасный летательный 
анпаратъ даетъ имъ возможность безъ затрудненія пролетать такія пространства, 
что если ихъ сложить вмѣстѣ, то окажутся сотни киломсітровт.. Они отличаются 
но полету отъ ласточекъ тѣмъ, что летаи)т'і. въ высоких'ь слояхі. атмосферы, 
а нѣкоторые виды поднимаются до такой высоты, что с(Я)орл]енно усісользають 
отъ нашего взора. И х ъ издали м о ж н о узнать по полету: когда крылья распущены, 
то они похожи на серпъ луны и двигаются такъ быстро и сильно, что болѣе напоми-
наютъ порханіе насѣкомыхі. и колибри, чѣмъ полетъ другихъ птицъ. Иногда они 
нѣскольк(і минута, сряду двигаются въ воздухѣ, лишь слегка поворачивая крылья 
и хвостъ и так'ь мило измѣняя положеніе этихъ летательныхъ органовъ, что мы 
ихт. едва замѣчаемъ; несмотря на .это, они однако съ быстротой стрѣлы носятся 
въ воздухѣ. Они мастерски умѣютъ іговорачиваться и кружиться на лету, но по 
красотѣ движеній стоятъ далеко ниже настоящихъ ласточекъ. П а землѣ—это самыя 
безпомопщия суп;ества: они неспособны ни ходить, ни даже ползать. Зато они 
.і:ізаютъ, если не очень искусно, то по крайней Mt.pt. сносно по стѣнамъ и ска-
лам']., нролѣзая вверхъ и внпзъ въ пі;ели и тр(Ш],ины. 

Их'і. усиленная дѣятельность обусловливаетъ большую потерю и соотвѣт-
ственно этому л необыкновенно сильный обмі.нъ вепц!ствъ. Стризки гораздо про-
жорливее ласточекъ и уничтожаютъ въ о д и т . день сотни тысячъ насѣкомы,хъ, со-
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ставляющііхъ нхъ исключительную пииі,у. Даже самые круиньк* виды этого се-
мейства, туловище которыхъ достигаетъ величины тѣла дрозда, питаются главнымъ 
образомъ мелкими насѣкомыми, которыя носятся высоко вт. воздухѣ и, вѣроптно, 
намъ еніе очень мало знакомы. С^колько нулшо съѣсть стрижу насѣкомыхъ вь о д и т . 
день, чтобы насытиться, мы указать не можемъ, но смѣло можемъ предположить, 
что количество нищи должно быть значительное, такъ какъ привычки этихт. птицт. 
ясно доказываютъ, что стрижи летаютъ то.іыю для того, чтобы ловить себѣ добычу. 

По большимъ глазамъ, линіеннымъ рѣсницъ, можно догадаться, что зрѣніе А 
стрижей развито лучше другихъ внѣшнихъ чувствъ; за нимъ, по всеіі вероятно-
сти, слѣдуетъ слухъ, а о другихъ чувствахъ мы сказать ничего не МОЖСІМЬ. Ду-
піевныя способности, кажется, мало развиты. Стрижи живутъ обпі,ествами, но вовсе 
не миролюбивы; напротивъ того, это задорныя и драчливыя созданія, которыя 
часто ссоріггся не только съ себѣ подобными, но и съ другими птицами. И х ъ 
нельзя назвать ни умными, ни хитрыми: въ характерѣ ихъ преобладаетъ необык-
новенная вспыльчивость, которая даже иногда заставляетъ забыть собственную 
безопасность. 

Всѣ стрижи, которые живутъ въ умѣренномъ поясѣ, принадл(>жагь къ пе-
релетнымъ птицам'ь, а тѣ, которые водятся въ тропическихъ странахъ, могутъ 
быть названы бродячими. Перелетъ ихъ, по крайней мѣрѣ у нѣкоторыхъ видоиъ, 
соверіпается съ больніою ііравильностью. Они появляются въ сіюемъ отечеств']; 
почти всегда въ изв'Ьстный, опред'Ьленный день н покидаютъ родину также въ 
извѣстное время; однако срокъ нребыванія ихъ очень разлпченъ, смотря іго віі-
дамъ. Собственный наблюденія меня уб'Ьдили, что виды, живуиііе во внутренно-
сти іѴфрики, нринадлежатъ к'ь числу бродячихъ птицъ, т. е., что oHit на время 
оставляютъ Т'1І мѣста, ГД'ІІ ГНѢЗДЯТСЯ, а зат'Ьмъ снова къ нимъ возвращаются; то 
же самое эам'Ьчали у южио-азіатскихт. и южно-американскихъ впдовъ. 

Перелетные стрижи начпнаютъ строить гн'Ьзда тотчасъ по возвращеніп на 
родину, так'ь какъ пребываніе ихъ у насъ продолліается так'і) недолго, что гн']»^-
дованіе, высиживаніе и воспитаніе іітенцовъ занимаютъ звачптельную часть этого 
времени. Газдраікенныо самцы нреслѣдують другъ друга въ воздухѣ съ страшнымъ 
крикомъ, при чемъ выказываютъ нее свое искусство въ полегЬ; они б'Ьшено де-
рутся высоііо на воздухѣ, сердито ссорятся около гнѣздъ и бѳзжа.іостно ирогоня-
ютъ другихъ обитач(!леіі расп^елинъ екалъ, если эти м'Ьста имъ каліутся удобными 
Д.ТЯ ихт. гв'Ьздъ. Гн'1ада-л{е ихъ огличаются отъ всѣх'ь другпхъ птичьихъ по-
строек'г,; только немногіе виды строят'ъ аккуратный гн'Ьзда, похожія на гн'Ьіда ла-
сточекъ; многіе лишь сносятъ въ углубления кучу всякаго матерьяла, нужнаго для 
постройки гн'І;зда, который располагается совершенно неправильными слоями. Но 
всіі гн'Ьзда сг|>ижоіі отличаются тѣм'ь, что матерьялы скріиіляются и покрываются 
]>лейкою, скоро тнерд'Ьюпі,ею слюною. У н'Ькоторыхъ видовъ гн'Ьздо почти исклю-
чительно состоитъ именно изъ этого послѣдняго матерьяла. Кладка состоитъ изъ 
одного или немногихъ св'Г.тло окрашенныхъ яицъ н'кколько цилиндрической 
формы. Иасиживаеть одна самка, но оба родителя выкармливаютъ д'1->тенынимі. 
Каждая пара выводитт» Д'Ьтенышей только разъ и изрѣдка линіь дна раза въ году. 

II у с.трижеіі есть враги, но число ихъ незначительно; необыкиовенио бы-
стрый и легкіп полетъ сггасаетт. ихт. отъ многпхъ нападеній и лишь самые бы-
строкрылые сокола въ состояніи поймать стрижа на .іету. Пока пт(^нцы еще без-
помоищо лелсатъ въ гн1ид'Ь, то бываюгі. жертвою небольшихъ лазаюпщхъ хипипі-
ковъ; человѣкъ также инот'да захватываетъ гнѣзда и птенцовъ Н'Ькоторыхъ нидивт. 
этихъ птицъ. 
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Дл(Г нсііолн стрижи не ПІДЯТСІГ; несмотря на это, можно лыростить молодыхь 
етризкей, взятыхъ іізъ гнѣзда. Пойманные нзрослымн, они не прнныкаютъкъ клѣтігі;: 
или бoзпoмoн^нo лежатт, на днѣ ея, пліі безъ отдыха лазанітт. но сті.нам-ь, отвя-
зываются отъ корма и скоро околіѵванугь отъ 111>лнаго іізиеможенія. Пгенцамъ, ны-
нутымъ пзь гнѣзда, приходится сначала сплою впихивать пищу въ ротъ, пока мало-
но-малу ИХ'], не нріуііпиіь къ самостоятельной ѣдѣ. Впрочемъ, птицы эти никогда 
не доставляютъ любителю настояіцеіі радости; невозможно имъ доставить надле-
жапі;аго простора для свойственныхъ имъ летательныхъ унражненій, п потому онѣ 
всегда кажутся очень безпомощными въ клѣткахъ. Своеобразность их7> внѣніняго 
вида я движенііі поражаетъ наблюдателя, но все-лсе эти птички но могутъ быть 
названы пріятными. 

Настоящіе стрижи (]\[icropus) служатъ типическими представителями этого 
семеііства и отличаются отъ другихъ стрижей тѣмъ, что первое маховое перо 
одинаковой длины со вторымъ, пли-же второе незначительно длиннѣе ііервапі; 
хвостъ съ н(ч')(»лыиоіі вырівкой І1Л11 слабо вилоооразныіі, ноги крЬіікія и покръпы 
перьями толысо спереди, а сзади голыя. Б ъ Р^вропѣ жпвутъ два вида этого рода, 
которые оба встречаются такж»; jn, Гермапіи, одпнъ повсюду, а другой только въ 
южныхъ горныхъ странахъ. Послѣдніи впдъ принадлежитъ къ числу крупныхъ 
представителеіі этого семейства, и потому мы сначала его и опиптемъ. 

Бѣлобрюхій стриікъ, просто Стрижъ, Стригъ, Черный стрижъ, Косырь (Micro-
pus melba, Cypselus melba, alpinus, gutturalis, gularis и layardi, I l irundo melba 
и alpina, Apus melba. Alpensegler. Martinet des A!pes) достигаетъ длины 
22 с т . , размахъ кры.іьевъ 55—56 с т . , длина крыла 20 с т . , а хвоста—8,5 с т . 
Вся верхняя часть тѣ.іа, стороны головы и нижиія кроюіція перья хвоста тем-
каго дыячато-бураѵо цвѣта, каждое иеро имѣеть тонкую бурую каемііу на ііон-
чикѣ. ІІодбородокъ, горло, грудь и окружность задняго прохода—бѣлаго цвѣта, но 
на верхней части груди замѣтна бурая полоска, которая начинается между осно-
ваніемъ клюва и плечомъ и на серединѣ груди замѣтно утончаетог. Маховыя 
перья болѣе темно-бураго цвѣта, чѣмъ кроюпця нерья верхнеіі стороны тѣла и 
имѣютъ замѣтныіі мѣдно-зеленый оттѣнокъ; нпжня)і сторона кры.іьевъ и хвоста 
блестяіцаго сѣро-бураго цвѣта. Глаза темно-каріе, клювъ черный, голыя части 
ногъ также черныя. 

Центромъ области распространенія этоіі птицы слѣдуетъ счіггать бассейнъ 
Средиземнаго моря. Отсюда она простирается ст. одной стороны до береговъ Пор-
ту галіи, Пиринейскихъ и Алыіійскихъ горь, а cj. другой стороны до Атласа и 
горныхъ странъ .Малой Азіи, на востокъ она расггросграняется черезъ Каспій-
ское и Аральское моря до сѣверныхъ Гиммалаевъ. Слѣдоватедьно птица эта жи-
ветъ на всѣхъ удобныхъ для нея мѣстахъ пспанскнхъ горъ, особенно на берегахъ 
Средиземнаго моря, во многихъ мѣстахъ на Альпахъ, на высокихъ горахъ 
Италіи и на всі.хъ островахт. Средиземнаго моря и гнѣздится также на мно-
гихъ горахъ Ііалканскаго полуострова, въ Трансильванскихъ Альпахъ, на кру-
тыхт. скалахъ южнаго берега Іѵрыма, на южномъ Уралѣ, въ горахь Турке-
стана до Каніемира, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Персіи, въ больпіинствѣ местно-
стей Малой Азіи, Сиріи и Палестины и, наконецъ, на Атласскпхъ горахъ. Пі)п 
случаѣ однако біілобрюхій сті)ижъ гнЬздптся и довольно далеко отъ г]>аницъ этоіі 
обширной области распрсктраненія: иаприм(;ръ, по наблюденіямт. Геііглина, онъ 
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нстрѣчается на высокихъ горахъ Абпссішіи, именно на нрдостунныхъ, отвѣсныхъ 
оазальтовыхъ скалахъ около Тента въ Воро-Геймано; точно также, по словаыъ 
Иіердона, онъ селится и кос-гдѣ въ Индіи на скалахт,, отвѣчаюіцихъ его требова-
ніямъ. Ио нигдѣ въ выніеназванныхъ странахъ бѣлобрюхііі стрижъ не молгетъ 
считаться осѣдл(ііі нтицеіі; въ сѣвернт.іхъ частяхъ—это перелетная птица, а нъ бо-
л(;е южныхъ—но крайней мѣрѣ, бродячая. 

Весною онъ появляется на южныхъ берегахъ Европы гора;іДо раньше своего 

Бѣіобрюхііі стрижъ. Micropus molba. БапіепиыГі стрііжг,. Micrjpus apus. "j иаст. вел. 

родича, башеннаго стрижа; въ Сирію онъ, по наблюденіямъ Тристрама, нрилетаетъ 
уже въ серединѣ февраля; въ Гроцію, по Крюиеру, въ концѣ марта и развѣ только 
немного і[озднѣе въ Швейцарію. Время нрплета его въ эту иослѣднюю страну ко-
лрб.іется, смотря по погодѣ, между концомь марта и серединою анрѣля. По на-
бліоденіямті очень обстоятельнаго и толковаго человѣка, именно Роіінгарда, глав-
наго сторожа соборной башни въ БорнІ',, сначала весною прилетают ь дна или три 
стрижа, которые сь громкимь іфикомь кружатся около мЬсга, гдѣ вт. прошлом і. 
году они устраивали гнѣзда, и, убіідиишись к ь томт), что все еиі,е цііло и готово 
къ их'ь иознращенію, птицы эти снова исчезают!., но скоро возпрапціются пъ боль-
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т о м ъ обіцествѣ, а примѣрно черезъ 8 дяеіі ирилетаетъ вся стая, гн'Ьздящаяся 
въ Ііернѣ и состоящая примѣрно изъ 150 штукъ. Ііісли-же, что случается нврѣдко, 
ііосдѣ ИХ'!, иозираіденія становится снова холодно и нѣсколько дней сряду бываетъ 
морозъ или сяѣгъ, то миогіо стрижи иогибаютъ. Рейнгардъ сообіцаетъ, наіірпмѣрТ), 
что въ 1860 году въ концѣ аирѣля, послѣ сильной снѣжнои вьюги, онъ наяіелъ 
23 мертныхъ стрижа вч. ирох(здахъ и на балкахъ банши Бораскаго собора, но 
конечно, не могъ опрѳдѣлить точно числа всѣхъ ногибшихъ. Нѣсколько дѣтъ тому 
назадъ Гиртаннеръ нашелъ на Розенбергѣ около Сентъ-Галена въ началѣ лѣта 
совериіенно обезсилѣвиіаго и крайне исхудалаго стрижа, который лежалъ на землѣ; 
птица эта, вѣрпіггно, спустилась внизъ для отысканія ипиці съ высокихъ Лпен-
цельскихъ Ллыіъ, на которыхъ только что выпало много снѣга. Отлетъ этихъ 
іітиіп> осенью на іоп. такл;е зависитъ оті. погоды и возможности добыть себѣ 
ігппіу, такъ что время его колеблется отъ середины сентября до начала октября. 
Съ Бернскаго собора стрилсп въ ISBG году улетѣли въ началѣ октября, въ 1867 
году—7 октября, а въ 1868 году они были епі,е тамъ 12 октября, хотя си.іьно 
страдали отъ холода и снѣжной вьюги, и многіе изъ нихъ были найдены мерт-
выми отъ голода. Въ сообпі;енномъ мнѣ Гиртаннеромъ письмѣ Рейнгарда отъ 
13 октября 1869 года нахожу слѣдуюп;іі[ свѣдѣнія. «Стрижи въ нынѣпшемъ году 
улетѣли въ Африку 7 октября въ 7 часонъ утра. Пѣсколько дней до своего от-
лета они каждое утро почти въ одинъ и тотъ-ліе часъ улетали съ башни, кружи-
лись въ воздухѣ на такой высотѣ, что ихъ можно было видѣть только въ зритель-
ную трубу; вечеромъ-же при закатѣ солнца они снова возвращались на бапгню, 
чтобы выспаться и отдохнуть. Б ъ это время они ночью, ігротпвъ своего обыкно-
венія, вели себя очень спокойно, вѣроятно вслѣдствіе большой усталости послѣ 
долгаго полета. Б ъ другіе годы послѣ отправления ихъ въ дальній путь видно 
было нѣско.іько стрижей, которые летали около башни въ теченіи 3—4 дней, но въ 
нынѣшнемъ году этого не было замѣтно: съ 7 оістября они пропади всѣ, и послѣ 
этого дня я не видалъ нп одного іізъ нихъ». 

Во время свопхъ пере-тетовъ бѣлобрюхіп стрижъ переходитъ сѣверныя гра-
ницы своеіі области распространениі и был ь нѣсколько разъ замѣченъ на cbiiept. 
Германіи, а также въ Даніи и Великобритании. 8 іюня 1791 года его видѣлъ Бех-
штейнъ въ горахъ Тюрингіи; 22 марта 18 Ц года старшій учитель Бромирскій пой-
малъ стрижа па башнѣ въ Витштокѣ, а 15 сентября 1819 года стрижа убили 
около города Кибурга; однажды около города Целла, въ Тюрингіп, наіпли стрилса 
въ когтяхъ убитаго сокола. Чучело другого стрижа, которыіі былъ убитъ въ Мек-
ленбургѣ, находилось, какъ мнѣ сообіцилъ Гомеііеръ, въ Роштокскомъ музеѣ, но 
было сьѣдено молью. Бирггреве безъ нсякаго основания сомнѣвается въ томъ, что 
стршки встрѣчаются в'і> вып[С(і;!нач(!пн(.іх'і, мѣстахъ, и упоминаетъ лишь объ од-
номъ случаѣ, но очевидно не справлялся въ сочиненіяхъ этихъ писателей. Между 
тѣмъ указаніе Ііехштеііна такъ опредѣленно, что нельзя не вѣрить словамъ этого 
прекраснаго наблюдателя: «Три птицы, о которыхъ идетъ рѣчь, такъ долго и близко 
летали около меня, что я могъ соверпіенно ясно разсмотрѣть ихъ величину и 
цвѣтъ и поэтому никакъ не могъ ихъ смѣінать съ бапіеннымъ стрижемъ. Жаль, 
что со мной не было ружья. Голосъ ихъ состоялъ изъ чистаго звучнаго подобнаго 
звуку флейты «скри, скрп». Потомъ я этихъ птицъ болѣе не видалъ». ІІрочія 
свѣдѣнія не менѣе опредѣленны; одно лишь указаніе Глогера, что бѣлобрюхій 
стрижі. встречается ві, Исполиновыхъ горахъ, вѣроятпо, происходитъ отъ ошибки: 
наблюдатель этотъ смѣшалъ его съ башенныхъ стрижемъ, который, какъ я самі. 
въ этомъ убѣдился, гнѣздится тамъ въ расщелинах'ь скалъ. П на островѣ Гель-
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голандѣ случалось убивать бѣлобрюхаго стрижа; вѣроятно, онъ гораздо чаще не-
замѣтно иролетаетъ черезъ Германію, чѣмъ знатоки нтицъ это нолагаютъ. Во }ір(!Міі 
своихъ зимнихъ странствованііі онъ еще далѣе залетаеті», чѣмъ лѣтомъпо напра-
вленію къ сѣверу. Онъ точно такъ, какъ и башенныіі стрижъ, иролетаетъ, въ буі;-
вальномъ смыс.іѣ этого слова, всю Африку, правильно появляется на югѣ и юго-
западѣ этой части свѣта, на мысѣ Доброй Надежды и въ странѣ Иамаква и точно 
также весело кружится около Столовой горы, какъ около высочайшихъ зубцов'ь 
Сэнтисъ въ Швеіщаріи . Жердонъ видѣ.ть эту птицу также на В(!лик0лѣпных'і. 
крутыхъ скалахъ, окружающпхъ водопады около Гайерзопа, и видіілъ, какъ они 
здѣсь на югѣ Индіи каждый вечеръ собираются большими обществами и неустанно 
ісруясатся около ска.ть на 300 га. вышины. 

«Никто не можегъ уничтожить у жителеіі Капри», говоритъ Волле, «из-
давна существующаго убііжденія, что бѣлобрюхіе стрижи не улетаютъ, какъ прочііі 
птицы, зимой за море, а зимуютъ въ ущельяхъ самого острова. Добрые люди эти 
держатся еще зоологическихъ свѣдѣній Аристотеля. Отчего, не безъ хитрости сира-
шиваютъ они, стрижи по цѣлымъ днямъ ловятъ мухъ и сносятъ ихъ въ расще-
лины ска.7ъ даже тогда, когда у нихъ нѣтъ дѣтенышей»? Подобнаго-же мнѣнія 
деряіатся и жители Ліонсеррата, которые очень хорошо отличаютъ бѣлобрюхихъ 
стрижей, называсмыхъ ими «Falsia Ыанса», отъ башенныхъ стрижей, извѣстныхт. 
под'ь назііанімъ «Fals ia negra» . Они утверждаютъ, что первый проводитъ всю 
зиму въ скалахъ Монсеррата, между тѣмъ каі^ъ второй правильно улетаетъ каж-
дую зиму. Жители этихъ горъ съ такою точностью мнѣ указали время прилета п 
отлета башеннаго стрижа,что ихъсвѣдѣнія относительно бѣлобрюхаго стрижа заслу-
живаютъ по крайней мѣрѣ внимательнаго разсмотрѣнія. Предположение о томъ, что бѣ-
лобрюхій стрижъ зимуетъ в ъ Испаніи, не заключаетъ в ъ себѣ ничего невѣроятнаго, 
такъ какъ живущая в ъ тѣхъ-же мѣстахъ скалистая ласточка ( t l iv ico la rupest r is ) безъ 
сомнѣнія зимуетъ тамъ, и я самъ замѣчалъ, о чемъ упомяну впослѣдствіи, бѣдо-
брюхаго стрижа на югѣ Испаніп оіце в ъ ноябрѣ. Если указаніе жителеіі Ліон-
серрата справедливо, то можетъ быть зимою тамі, }істі)ѣчаются не lii стриѵки, ко-
торые жили лѣтомъ, а другіе, прилетѣвпііе съ сѣвера, между тѣмъ, какъ ЛѢТНІ(І 
ліители, чтобы, такъ сказать, освободить имъ мѣста, зимою странствуютъ по Африкѣ. 

Вѣлобрюхаго стрижа соверпіенно справедливо называютъ альпійскимъ стри-
жемъ, хотя вті средне-европейскихъ Лльпахт» онъ нпк(ігда не встречается въ та-
комъ больпюм'ь количествѣ, какъ на югѣ, гдѣ иногда собирается несметными 
стаями. Н а Альпахъ-же его можно видѣть лииіь въ небольнюмъ числѣ. Гиртан-
неръ перечисляетъ цѣлыіі рядъ скалъ, гдѣ эти птицы гнѣздятся и куда с і ж е г о д н о 
вoзвpau^aн)тcя. Н а всѣхъ высокихъ горахъ Швейцаріп находятся такія мѣста, гдѣ 
онъ селится, но чаіце всего птицы эти встрѣчаются вт. южныхъ частях'ь Альпъ, 
особенно в ъ Валлисѣ. Извѣстныя мѣста гнѣздованія стрижеіі находятся в'і, Обер-
гасли, на Гемми, Нлечбергѣ, на скалахъ Энтлибуха, на исполинскихъ стѣнахъ 
Урбахталя въ Бернскомъ кантонѣ п на нѣкоторыхь пустынныхъ ска.іахъ долины 
Геремансь. В ъ восточной Швеііцаріи стрилсъ іістрѣчается рііже, чѣмт. въ запад-
ной и среднеіг, однако они живутъ на нѣкоторыхъ горахъ Граубюндена и Аиен-
целя. Далѣе на востокъ птица эта дѣлается все рііже; ІП. Тир(»лѣ и Карингіи она 
гнѣздится только въ немногихъ мѣстахт, въ Баварскихъ ]П.ісоіѵИхъ го])ах'ь, на-
сколько мнѣ изиѣстно, теперь нигд'Ь не ві'трѣчается, та);і. чти указаніе на то, что 
бѣлобрюхій стрижъ гнѣздптся иногда въ Германіи, сліідустъ считать мало иравдо-
подобнымъ. Хот>1 этотт. стрижъ п])(!Дііочитае;гт> всѣмъ ді)угим'ь м1'.стностямт, ві.ісокія 
скалы, находящіяся у самаго моря или вблизи его, однако оні. селится иногда на 
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нѣкоторыхі) вьісокихъ ііостроіікахъ, разъ освоившись съ ними, іі постоянно возвра-
щаете!! туда съ настоіічпвостыо, своііственноіі всѣмъ стрижамъ. Пидобаоо гиѣз-
довпіцо находится, между прочимъ, на яіікоторыхъ высокихъ цсрковныхъ бані-
няхъ въ Берпѣ, Фрибургѣ и Бургдорфѣ, а также на башняхъ въ ІІортугаліи, 
особенно въ Альгарвіи, на мечетяхъ Константинополя и нѣісоторыхъ крымскихъ 
монастыряхъ, располоікеиныхъ высоко на горахъ. 

Хотя нравы н нрпвычкп бѣлобріохаго стрижа въ главныхъ чертахъ сходны 
съ нравами и пршіычкамп болѣе знакомаго намъ башеннаго стрижа, однако образъ 
жизни нерваго вь яѣкоторыхъ отнотненіяхъ отличается отъ образа жизни яослѣд-
няго. Суіцествуетъ пѣсколько хороипіхъ описанііі; образа жизни бѣлобрюхаго стрижа, 
и въ послѣднее время они значительно пополнены набліоденіямп нѣмецкихъ, 
англіііскихъ н птальянскпхъ натуралистовъ. Однаііо всѣ необходимый свѣдѣнія 
объ этомъ стрижѣ молено найти вь двухъ очень хорошихъ описаніяхъ Болле it 
Гиртаннера, у которыхъ мы и заимствуемъ нижеследующее. 

«Скоро послѣ і)озвраи;енія на старое гнѣздовпіде», говорптъ Гиртаннеръ, 
«стрижъ начинаетъ исправлять старыя гнѣзда и строить новыя. Матерьялъ для 
гн іща стрижи собираютъ на воздухѣ, такъ какь они на землю почти никогда 
Н(; садятся, всл'1'.дстіпе трудности снова подняться, і іатерьялъ этотъ состонтъ изі, 
былпнокъ, сѣна, соломы, листиковъ н другихъ иредметовъ, которые вѣтеръ 
иоднима(!тъ съ земли, а стрижи схватываютъ на-лету. Кое-что они схваты-
вають, стремительно пролетая надь поверхностью водгл или земли и схватывая 
оттуда, что попадется; они также ири[і;ѣпляются кь стіпіамт. и скаламъ и оттуда 
собираютъ мохъ п трапу. Цемепть, которымт. скріигляются матерья.П)і ]'нѣзда, 
стрижи но берутъ съ земли, иаі;;ь родственныя имъ ласточки, а пмѣютъ его всегда 
ігри себѣ: ((нъ состоіггъ пзъ вь[дѣ.тепія очень круиныхъ слюнныхъ жолезъ, со-
стояіцаго изъ іюлужпдкоіі массы, по густотѣ похожей на насыи^енный растворъ 
гумми-арабика. Несмотря на всѣ мои старанія, я не могъ достать гнѣзда стрижа, 
взятаго со ска.ть. Всѣ мои свѣдѣнія о способѣ построііки гнѣзда этихъ птицч. 
основываются на сравненіи fi гнѣздъ, взятыхъ съ соборноіі башни въ Бернѣ и 
находящихся ві. собраніи Штелъкера. Прежде всего бросается въ глаза необык-
новенно малая величина гнѣздъ въ сравненіи съ ростомъ птицы. Гнѣздо пмѣетт. 
тіидъ круглой, неглубокой чапгкп, інирпною сверху отъ 10—12 с т . , при 4—(і cm. 
нытины п около 3 era. глубины во всѣхъ (і гнѣздахъ. Если ата птица [[омѣ-
иіается ві, такомъ маленькомъ гнѣздѣ, то оно и не можетт. быть болѣе глубоким'!,, 
такъ какъ стрижу, при его коротких'ь ногахъ и длинных!, крыльяхъ, было бы 
очень неудобно сидѣть; при малой глубинѣ птица можетъ, несмотря на свои длин-
ныя крылья, доставать ногами до дна гнѣзда. Если на гнѣздѣ спдятъ оба роди-
теля НЛП выводоііъ даже не очень взрослыхъ істенцовъ, T(J ГПІІЗДО ПОДЪ НИМИ 

дѣлаетсн совсѣмъ н(!замѣтнымъ. ІІо маленькое туловииі,е стрижа и не требуеті. 
очень большого гнѣзда, а, чтобы не вывалиться изъ него, какъ молодые, такъ и 
взрослые, крѣпко прпцѣпляются когтями въ воилокообразное дно. 

«Тщательное нзслѣдованіе подобнаго гнѣзда ііоказываетъ, что оно строится 
слѣдующимъ образомъ. На выбранное мѣсго. наиримѣръ на балкѣ баінни, углу-
бленіи стѣны или скалы, наносится различный матерьялъ, состоящій изъ соломы, 
сухой травы, листьевъ п т д., расіголагается въ видѣ круга или въ безпорядкѣ 
и такъ крііпко приклеивается слюною къ основанію, что при снятіи гніода при-
ходится нерѣдко отрывать щепки отъ гнилоіі балки. ІІшкній край гнѣзда спле-
тается плотнѣе и пз'ь болѣе крупных'!, СОЛОМИНОІІЬ И i;pt.i!ico приклеивается кь 
нижнему слою; при эгомъ ]ітиц'Г. часто ііриходится, приспособляясь іп. форм'Ь 



о т р я д, ъ I. — о г 1' 11 ік и. 

углубленія, отиазатьси отъ построіікіі соворпгеннп круглаго гнѣзда. Если стѣнка 
гнѣзда соіідстся со стѣпоіі углуолснія или расіцолины, то она п in. ноіі крѣігко 
лрііклспнаотсіі. Віідѣннмя мною гнѣзда построены почти исключительно изъ очень 
плотной войлокообразной массы, состоіпцей из'ь трапы, оболочеііъ отъ ночеігь ра.ч-
лнчныхъ растеній и п(!рь(^въ самихъ стрижоіі; кусочки бумаги и корешки встр!.-
чаются здѣсь очень рѣдко. Верхнііі край сплетается очень плотно изъ стебельков і. 
травы п перьевъ, и ему придается по возможности округленная форма и только 
въ крайпемъ случаѣ полукруглая пли угловатая. Бнугренность гиѣзда но закдю-
чает'ь В'і. себѣ никакой осоооіі подстилки. Тамъ, гдѣ въ матерья.тІ! гнѣзда остаютоі 
промежутки, птица всовываетъ согнутое ігеро и крѣпко его приклепнаетъ слюноіі. 
Слюна употреблігется глаппьтмъ образомъ при ирикрѣиленіи гыѣзда къ основанію. 
при постройгсѣ н(!рхняго крап и пилшяго слоя, а также дли смазки всего углу-
бл(;нія. Такимъ образомъ ікірхнііі крап пріобрѣтаетъ, какь вирочемъ и все гнѣздо. 
больнгую твердость п дѣлается даже; глянцсвитымъ, такъ какч. слюпа на воздухѣ 
очень быстро твердѣетъ. Въ одномъ изъ гнѣздъ у основанія вмазанъ цѣлыіі 
трунъ молодого стрплга, у котораго не доста(ѵгъ лииіь одпого крыла. Изъ того, 
что онъ находится у основапіп гнѣзда, можно предположить, что это был'ь нроиіло-
годній ]гг(!пецъ, случайно выиавпііп изъ гнѣзда и тутъ околѣвіпііі и засохигііі; 
птица, вздумавіпая строить гпѣздо на этомъ мѣстѣ, и воспользовалась этимъ тру-
иомъ для сво(>іі постройки. Этогь трупъ такъ тщательно соединенъ съ прочими 
частями гнѣзда, что піпроко расіерытыіі pori. набпгі. сѣпомъ и другимъ матсрья-
ломъ. Фаціо оГфаиіаегі. вниман'и* на другую особенность, наблюдаемую у гнѣздъ 
стрижей, именно, что птица часто пользуется для постропкп яііцами воробьевъ, ко-
торые гнѣздятся не далеко оть пего. ГНІІЗДО внутри иногда міістами пок'рыто жел-
тымъ слоемъ, которыіі очевидно происходитъ отъ разбптыхъ яицъ. Б]ще лучиіимі. 
доказательством'ь служаті, больиііе ];уски скорлупы от'ь воробыгныхъ яіщъ, кото-
рые приклеены къ внутреннимъ стѣнкамъ готоваго гнѣзда стрпжа». Со своей 
стороны я позволю себѣ здѣсь замѣтить, что баіпеннып стрпжъ точно также без-
церемонно пользуется гнѣздамп другихъ птицт., и поэтому думаю, что бѣлобрю-
хій стрижъ поступаотъ точио такъ, какъ п баиіенныіі, т. е. просто овладѣиаетч. 
уже выстроеннымъ і'нѣздомч. воробья, съ положенными туда яііцами, проклеивает!, 
его своей слюноіі и разбивасггъ яііца, а не приносить эти яйца изъ другого гнѣзда, 
какъ думаетъ Гиртапнеръ. 

Кладка начинается обыкновенно въ началѣ іюня, часто ранѣе, чѣмъ гнѣздо 
вполнѣ заключено; яйца кладутся черезъ два дня по одному, пока пхъ не набе-
рется отъ 3—4. Лііца, по словам'ь Гиртаннера, молочно-бѣлаго цвѣта безъ глянца 
и ігохожи на гипсовыя, далее на ош,упь; скорлупа состоитъ изъ не очень мелки 
зернистой массы. На толстомъ концѣ яйца замѣтны довольно больпііе известко-
вые желваки, а вся поверхность покрыта видимыми простыми глазами порами. 
Форма яйца бываетъ различна, отъ вытянутоіі и постепенно съ ужпваюіц(!Йся къ 
концу, до довольно широко овальноіі. Длина 10 яицъ, который Гиртаннеръ вы-
браяъ изъ 40 пітукъ, колеблется между 29 и 33 m.m., а иіирина между 19 и 22 т . т . 
При этомъ замѣтно, что продольный діаметръ всегда уменьигенъ ігропорціонально 
унелпчпванію поперечнаго, и потому объем'ь и иѣсъ яііца почти всегда одинаковы. 
Бѣлобрюхііі стрижъ точно такъ, какъ ибаиіениыіі, выводить птенцопь липіь один і. 
разъ въ году. 

Ві.роятно ни одияъ наблюдатель, которыіг знакомился сь алыгійскииъ стри-
жемъ, живуиіимь на скоиодіі, не може/гь отрицать глубокаго }иіечатлѣпія, которое 
эта птица пропзводптъ на всякаго новаго Ч(!лові'.ка. Ппечатлѣніе, этоеще и'ьсиль-
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цпи стеиенн уисличнвается воликолѣиіемъ и красотою природы тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
JKiinyn. эти ічірдые и силі.ныс обитататели «оздуха. Болде, какъ всегда, въ высшей 
стсііони картинно и интересно описываетъ свое первое знакомство съ бѣлобрю-
xiisrii стрижемъ. Это было на островѣ Исхіи, 8 ііоия іюсдѣ обѣда. «Три-то-тиррр» 
а.ізпучало і!Ъ лѣтнемъ воздухѣ, н иарочка, обгоняя другъ друга, прі^легііла надо 
мноіі. Развѣ я МОП., хотя минуту, сомнѣваться! Мѣстность, въ которой я находился, 
величина итицы п ослѣиительно біілое бріоінко ея тотчасъ указали мнѣ, что это 
бѣлобрюхііі стрижъ. Скоро, не вставая съ своего мѣста на дюнѣ, я увпдалъ 
мнсіго такихъ птпцъ. Онѣ живутъ въ необыкновенно болыномъ чисдѣ на высокой 
скалѣ, которая поднимается среди водъ около замка города Исхіи и соединена 
съ островомъ только узкой дамбой; но, безт> всякаго сомнѣнія, онѣ паселяютъ 
и другія выдвинувшіяся надъ моремъ скалы этого острова. Пунта-дель-Имнераторе, 
об])азуюпі,ая западную скалу Исхіи, представляетъ іізъ себя величественное мѣсто, 
покрытое обломкамп лавы, далеко выдающееся въ лазоревое море протпвъ мыса 
Цирцеи и острововъ Понза и окруж(!нное пѣняпі,имся нрибоемъ воднъ. Съ высоты 
а топ скалы видно чудное зрѣлии!,е, именно: множество бѣдобрюхихъ стрижеіі, кру-
жащихся очень низко надъ моремъ. Выдѣляясь на темно-годубомъ фонѣ воднъ, 
стрижи эти кажутся серебрнсто-бѣлыми, хотя верхняя часть ихъ тѣда темная; 
происходитъ-ли это явленіе отъ оптическаго обмана или отъ своеобразнаго отра-
жонія лучоіі свѣта, (ІТЪ ихъ, впрочемъ, вовсе не метталлнчески-блестящаго онеренія, 
ллп-же ихъ б'кюе брюніко дѣдается замѣтнымъ вслѣдствіе нѣскодько косого по-
лота, но факть тотъ, что стризки эти постоянно кажутся бѣльшп. Но этихъ чуд-
ныхъ обитателей воздуха я напіелъ также на островѣ Капри и встрѣтился тамъ 
съ ними, какъ со старыми друзьями. Во многіе часы одиночества они составляли 
единстяониое мое общество! Гуляя но высокимъ скадамі), образуюпіимъ морской 
беріігъ, плп плывя т морю у подошвы этихъ скалъ, всздѣ видишь себя окруженнымі. 
іфпклпвыми стаями этихъ пті[цъ. Одно гнѣздовипі.е находится рядомч. съ другимъ, и 
всѣ они образуютъ безпрерынный поясъ, окружающій весь островъ. Часто мнѣ случа-
лось ІІ0 дѣлымъ часамъ спдѣть на восточной скадѣ этого острова, которая развали-
нами еноего дворца напоминаетъмрачнаго отшельника, императора Тиверія. Взоръ 
мой иъ снѣтлоіі дали повсюду видѣлъ ведиколѣпные ландшафты: Везувій и его 
Сомму, мысъ Минервы, а съ другой стороны Сирены и далеко на горизонтѣ Са-
лернскіп залпвъ. Наклонившись надъ перилами, я съ замиранісмъ сердца смотріуіъ 
настраіиную глубину и измѣрялъ ее лишь по мерцанію поверхности моря; но небесно-
голубому фону съ мраморнымъ рисункомъ тихо плыла і[0 воздуху чайка, а надо 
мной воздухъ оживляли огромный стаи стрижей. Около высокой скалы, Сальто-ди-
Тиберіо, пмѣюпі,ей до 400 m. выпіины, іггицы эти носились такъ свободно, что, ка-
залось, будто онѣ не подвержены закону тяжести». 

ДІпѣ также случалось видѣть альпійскихъ стрилсейвъ такой величественной мѣст-
ности, какую себѣ можно представить: на верпіинѣ горы Ліонсерратъ въ Каталоніи. Эта 
отдѣльно стояпщя гора возвыіпается на 1500 га. надъ окружающей равниной. Она со-
(^гоптъ нзъ многихъ тысяч'ь скалистыхъ конусовъ, которые нагромождены другъ на 
друга и оканчиваются стояпі,ими одинъ подлѣ другого огромными обелисками. .Между 
ними находятся глубокія уиіолья, образующія страпіныя пропасти, а вокругъ про-
стирается іпирокая п богатая равнина. Л а сѣверѣ виднѣются снѣжныя верпшны 
ІГирон(!ев'і,, который блестятъ и све])каютъ при вечеряемі> освѣпі,еніи; на востокъ 
взоръ простирает(>я до темно-голубого Средпземнаго мори, на которомъ вдали под-
нимаются Балеарскіе острова, полузакрытые, легкимъ туманомі.; во всѣ другія 
стороны глнзамъ представляются лииіь разорнанныя горныя уіцелья и цѣпп поз-
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вытенностсіі. -Ha однолъ изъ толысо-что назпанныхъ обедпскоігь алыіііісіао стрилаі 
устроили свбѣ гяѣздовшце и дозволили родственнымъ башеннымъ стрижамъ устро-
иться тутъ-же по близости. Никто изъ нашего маленькаѵо общества охотни-
ков!., которые отправились въ горы для наблюдения за птицами и собиранія кол-
лекцій, НС могъ ігротивостоять искуіпенію ікзстрѣлять по этимъ стрижамъ, которые 
поселились на «конѣ Святого Фердинанда», какъ называетъ народъ эту столііо-
образную скалу. Гнѣзда стрижен находятся на верхушкѣ СКІХЛЫ, высоко надч. от-
вѣсно спускающейся стѣною ущелья. Я приблизился ігъ этому мѣсту по узкоіг, вы-
дающеііся скалѣ, которая была соединена съ другими горами, какъ полуостровъ на 
морѣ или угловая башня гигантскаго замка, чтобы оттуда удобнѣе приб.шзитьоі 
къ осторолшымъ птицамъ; когда я взглянулъ на страишую пропасть, зіяюпіую под і. 
моими ногами, то увидалъ, что она пр(істирается далеко внизі», до самоіі подошкы 
скалъ, гдѣ въ долинѣ шумитъ быстрая рѣчка Льобрегатъ. Несмотря на то, что я 
не подвррзкенъ глловокруженіямъ, все-же я не осмѣлился взглянуть IKJ другую 
сторону узкой тропинки, на которой находился: мнѣ стадо страшно. Брошенный 
камень очень долго летѣлъ до дна пропасти; звукъ отъ удара о скалы долеталъ до насъ 
лишь по прошествіи девяти секундъ. Очень много стрижей цѣлыми рядами носи-
лись въ узкомъ упі;ельи, отдѣляющемъ нашу скалу отъ прочей массы горъ, и только 
на глубпнѣ этого ущелья мы мог.те находить убитую нами добычу. Но мнѣ не 
удалось застрѣлить ни одноіг изъ этихъ птицъ: огромный массы расположенныхъ 
кругомъ м(!ня скалъ такъ обманывали глазъ, что онъ терялъ всякое ионятіе о 
разстояніи. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ выстрѣловъ я усіися на камень, поло-
жилъ ружье у своихъ ногъ и довольствовался тѣмъ, что слѣдилъ глазами за чуд-
ными птицами, пока во мнѣ снова возбудились давно забытыя мечтанія о впз-
молшости летать по воздуху и уста мои невольно стали шептать слова поэта: 

«Ach, ZU des Geistes Fltigeln wird so leicht 
Kein korpe]icher Flligel sich gesellen» *). 

Стрижи никогда не летаютъ далеко надъ моремъ, кромѣ времени перелета. 
Болле утверждаетъ, что онъ нѣсколько разъ проіижа.іъ на корабл Ь мимо болыпого 
скалистаго полуострова Монте-Аргентаріо, въ южной Тосісанѣ, і'дѣ гнѣздится мно-
жество стриягей, и никогда не видалъ, чтобы онп кружились надъ судноиъ. «Все-
таки эта птица заслуживаетъ названія Rondone Marino (морской стрижъ), которое 
она носиті. ]л. Тосканѣ, такъ ісагеъ она предііочитаетъ морскіе берега вс1иг'ь дру-
гимъ мѣстностямъ и въ Италіи никогда не живетъ въ городах!., какъ в'ь Швеи-
царіи и въ ІІортуга.тіи. Здѣсь въ Пталіи часто видишь, какъ стрижъ влѣзаеп. въ ие-
п;еры, расположенныя надъ салГымъ моремъ, таііъ что ему приходится пролетать 
сквозь пѣну и брызги волнъ. 

Когда видишь высоко летающаго надъ собой стрижа, то полетъ его невольно 
сравниваелпь съ полетомъ сокола: онъ долго парит'ь, не двигая крыльями. Затѣмъ 
слѣдуетъ нѣсісолько быстрыхъ ударовъ крыльями, между которыми онъ внезапно 
падаетъ внизъ, отвѣсно или спускаясь дугой. Часто отъ болыиого обпі;ества, ко-
торое то разсѣивается, то снова собирается—отдѣл>[ется паричка и, играя, высоісо 
подымается в'ь воздухѣ. Стрижи находятся въ постоянномъ движ(;ніи до веч<фнихъ 
сумерекъ. а затѣмъ мѣняюп. свое мѣстопребываніе и занятіе. Бечеромь наді. 
цсѣми обработанными мѣстностямп, копірыя распплижены не пчепі. далеко o n . 

*) Уііы, за крылатой мечтой пе такъ-то легко слѣдуюгъ обыкновенный крылья! 
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моря, особенно над7> ііиноградниі;ами и іілодонымн садами, стрижи летаюті. тихо, 
лланно п низко, точно ласточки; каждая лтица держится отдѣльно и но заигры-
ваетъ сі. товарищами, а усердно занимается ловлею насѣкомыхъ. Особенно ус(!рдно 
занимаются онѣ этим'ь дѣломъ лри закатѣ солнца, что доказываетъ ир(!Дпочтеніе 
къ ночнымъ насѣкомьшъ. Вт. этомт. отноіненіи бѣлобрюхііі стрижъ рѣзко отли-
чается отъ башеннаѵо, который именно вечеромъ чаще всего собирается большими 
и крикливыми стаями. B'j> это вр(!мя, глядя на замѣтное бѣлое брюшко, молшо 
было-бы принять стрижа за ласточку, еслибы онъ не отличался отъ нея большей 
величиной и длинными, острыми крыльями. Онъ удивительно легко носится по 
лоздуху и часто замѣчаеліь, какъ онъ останавливается, чтобы схватить добычу; 
лноі^да опт. какъ-бы качается на воздухіі. Какоіі жалкоіі ісажется pяд(JMъ (гь нимъ 
порхающая ма.тенькая летучая мынп., которую такъ часто видииіь на улицахт. 
Неаполя, гді; она начинаетъ летать епц* до заката солнцаі 

Насколько стрижъ кажется величественнымъ нъ воздухѣ, настолько онт. 
безпомоліенч., когда случайно упадетъ на землю. Гиртаннеръ дѣлалъ опыты надъ 
способностью стрижей подыматься съ земли,—такъ какъ вопросъ этотъ былъ не 
совсѣмъ разъясненъ; изъ его опытовъ видно слѣдующее. Когда ихъ приносили въ 
большую комнату и выпускали око.іо потолка, то они іпироко распускали крылья 
и медленно опускались внлзъ, описывая больліую дугу; подлетѣвъ почти къ са-
мому полу, они снова подымались и НѢСІІОЛЬКО разъ пролетали по комнатѣ, но 
скоро гдіі-нибудь нридѣплялись, такт, какт, недостаток'ь мѣста не дозволялъ имт., 
своіктвеиныхъ имь на открытомъ воздухѣ, летательныхъ улражненій. Когда этотъ 
опытъ повторяли въ маленькоіі комнатѣ, то они ударялись въ противоположную 
стѣну, раньніе чѣмъ могли подняться навпрхі,, лричішъ всегда падали на лолъ. 
Оттуда они никогда Н(і могли подняться: хлопая о полъ распущенными крыльями 
л прижимая ноги къ туловиліу, они двигалік^ь ішередъ, пок'а не досттп'али стѣны; 
но и по неіі они не- могли влѣзть, даяіе если сгѣна была н(л'дадкал и нешту-
катуренная. «Иесомнѣнно», говорпп, Гиртаннерт,, «что когда онп и на свободѣ по-
ісадутъ на землю, то лроизводятъ тѣ-жо движонія. Если птица была настолько 
счастлива, что нонала на крышу или ворлшну скалы, то она вынкіописаннымъ 
способомъ доползала до іірая и оттуда бросалась внлзт., чтобы на лету распра-
вить крылііЯ. П а плоскоіг-же обширной мѣстносі п, до К]іая которой стрижу доползти 
нельзя, или въ пространств!'., окруж(!нномт. іітвѣсными стѣнами, онт. неминуемо 
іібреченъ на погпб(;ль. УвЬряютъ однако, что другіе стрижи помогают"), товаршцу, 
іюлашлему въ такую бѣду, u b i c r j i o пролетая надъ нимь и стараясь приподнять 
его сі. земли, чтобы даті> к щ иозможноси. «зле;г!ѵіь; говорятт., что это діідаюгь и 
баіпенные стрижи. Я н е отрицаю низможностл лодобноіі ломоіци, тѣмъбодѣе, что 
вспоминаю случай, былліій съ одноіі галкоіі, у которой были сильно лодрѣзаны 
і.рылья; га.пса эта была на свободіі и і;]>иі;и ея замѣтила стая галок'ь, собрав-
П1ИХСЯ въ дальнее, странствованіе: здоровыя ш и ц ы на моихъ глазахт. съ 
больніою настоіічивостью старались приподнять калѣку, схватывали (!е клюіюмъ 
за крі>ілья и довольно высоко приподымали на воздухъ; ул(>таюідія только тогда 
прекратили свои великодупіныя іл)]іып;и, когда убѣдились вт. безііолезности сво-
ихт. слараніп.»Я съ своеіг стороны ле желаю сомнѣваться въ справедливости вы-
иіесказаинаго, Hf) не могу согласиться сі. Гиртани(^ром'ь нт. том'ь, что альпійскій 
стрижъ. ло[іавиіііг на .землю, лепремѣпно логпбаетт.. Опъ, безт. сомнѣпія, помогаетъ 
сіібѣ ВТ. этомъ случаѣ такъ, ігакт. и баінеплыіі стрижъ. По, чтобы произв(5стп этотт. 
оиытъ, не с.чѣдуеп. класті, стрижа в'ь узкоіі комиатѣ, а )іа 0ТК))ЫТ0М']. мѣстѣ, гдѣ 
испуганная ігтица видитъ оі;оло себя иростор'ь, чго придаетъ ei't больліе смѣлос/іи. 
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«Когда бф.лобрюхихъ стрижей много», заігіічастъ Боллс, «то голоса ихъ сли-
ваются въ продолжительную трель, въ которой ясно преобладает!) звукъ «р», а 
]іъ началѣ и концѣ иримѣиіинается лепсие «и». Голосъ этотъ очень хорошо ііод-
ходитъ к'ь дикой, но •.іалігѵой солП(;чным'і, свѣ'1'им'ь бер(;говой мѣстности, гдѣ яііі-
нут'ь стриніп; онъ усиливается и слабѣеті. по мѣрѣ приблпженія или удал(ШІіі 
птицт., но постоянно ра;!даотся въ ухѣ наблюдателя. Вслѣдстиіо своеіі продолжи-
тельности и, если можно такъ выразиться, однообразной безпрерывности, голосі, 
этотъ подъ конецъ дѣлается очень яснымъ. «Отдѣльно летаюице стрижи издаютт. 
звукъ, похожій на «цип-ции»; это и есть, вѣроятно, призывной голосъ, чтобы поз-
вать товарип[,ей, которыхъ всегда много в'ь виду. 

Б ъ высшей степени интересно не только первое впечатлѣніе, но и наблю-
деніе надъ ежедневною жизнью и двилсеніями бѣлобрюхаго стрижа. «Окр(К'тности 
старой башни», такъ оиисываотъ Гиртаннер'іі, «или горной цѣпи необыкновенно 
оживляются этими птицами, которыя хотя жпвутъ обществами, но очень дики, 
любятъ ссориться и находятся въ постоянномъ движеніи. Даже въ теченіи цѣлой 
ночи въ углубленіяхъ, служащихъ для иомѣщенія гнѣздъ стрижей, постоянно слы-
шится шумъ и ссоры, такъ что трудно представить себѣ, когда эти птицы поль-
зуются ночнымъ яокоемъ для сна; утромъ-ж(!, когда взойдетъ солнце, іпумъ этогь 
въ значительной степени еніе усиливается. Лишь только сумерки слабо освѣтягь 
темныя иіели скалт., какъ уже жители ихъ просыпаются и готовятся къ отлету. 
Они съ трудом']) ползутъ къ отверстію иеш,еры или ш,ели, прижимая грудь къ земліі 
п усердно помогая себѣ крыльями, но какъ только добредутъ до выхода, то 
ііСѣ трудности преодолѣны. Гаспустивіни свои н(!утомимыя ісрылья, они бросаются 
въ глубину съ рѣзігимъ крикомъ, который отъ времени до времени иереходит'ь вт. 
і'ромкую трель, и цѣлыя стаи этихъ таинственныхъ созданій носятся надь спя-
іцимъ еіце городомъ или темнымт), безмолвнымъ упіельемъ. СІтая стрижей подни-
мается въ поздухѣ до такой высоты, что дѣлается незамѣтноіі для невооруженнаго 
глаза и такимъ образомъ внезапно исчезаетъ изъ тон мѣстн(№ти, гдѣ находятся 
гнѣзда. По вотъ птицы стали снопа замѣтны: высоко надъ нашими головами бѣ-
.тііютъ ихъ снѣжно-бѣлын брюпіки и блестяпця крылья, точно снѣжные хлопья 
при солнечяомъ свѣтѣ. Бдругъ они снова появляются около своихъ гнѣздовиш,т. 
на скалѣ и кружатся тамъ, играя и пі^регоняя другъ друга. Такимъ образом'ь иро-
иодятъ стрижи все утро, если только погода хо])о]па, и іміаішая цѣль ихъ полета. 
і;онечно, состоить В'ь ловлѣ насѣкомыхі.. Когда наступает!, полуденныіі жарт., то 
стаи стрижей снова прячутся въ свои ИЦІЛИ И пр(!даіогся ігокою, такт, каісъ силь-
ную жару они плох(^ персіносятъ и это время охотнѣс; всего п]юводять въ сио-
пхъ прохладиьгхч, убѣжипі,ахі.. Стрижи очевидно тогда спятъ, по краішеймѣрѣ они 
не издаютъ никакого звука и оживляются снова только ^іечеромт.. 

«Бечеромъ стан стрижеіі любятъ Л(;тать больпіимп кругами, паслалсдаясь 
безграничной свободой. Отъ начала вечернихъ сумерекъ до заката солнца у них'ь 
госііодствуетъ усиленное К(!селье, и стаи стрижеіі Н(»сятся епі;е но воздуху, когда 
на улицахт. города наступила іголпая тишина и всѣ жит(!ли альиіііскихт. долин'ь 
уже пр(;дались покою. Въ пасмурную и дождливую погоду ніумливые стрижи охот-
иѣе всего сіідѣли-бы дома, но добыванк; ігпіци заставляел"ь пхт. СОВ(*РИП1ТЬ ИОЛ(ІТЫ. 

]{ъ этом'ь случаѣ стрижи лсітаютъ молча ио-одиночкіі, усердно ]гр(м',лѣдуя насѣко-
мыхъ надт, лугами или пролетая над'ь ручьемъ, гдіі JUM'ICO схватить с т р с к о з ' ь ; 

тогда гордаго жпт(;ля горныхт, упі,елііі почти п(!льзя узнать, такт, молчаливо ле,-
таетъ онъ по долинѣ, чтобы наскоро утолить свой го.ііодъ. Когда на Лльпахт. ыасту-
иаетъ холодная поі'ода или разражается велпчестненная гроза, то и тоі'да стрпжі. 
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показывается иъ долинѣ. ІІ(іслѣ долгой засухи стрижи очонь рады теплому долідн); 
они тогда пьютъ и купаются на лету, кружатся надъ своими гнѣздовищами и 
всячески поворачиваются на воздухѣ, чтобы дождь смыль съ нихъ докучливыхъ 
Пііразитовъ; даж(! сидяіціе на яііцахъ стрижи не могутт> отказать себѣ «ъ этомъ 
удовольствіи. 

«Подобная б("Ззаботная жизнь продоллсается до тѣхь поръ, пока не кончи-
лась кладка яицъ, насиживаніе которыхъ уничтожаетъ безграничную свободу стри-
жей. Но когда птенцы вылупились, то вся дѣятельность родителей направлена на 
добываніе для нихъ необходимоіі ппщи. Птицы тогда неутомимо носятся по воз-
духу, іпироко раск'рыв'ь свою иасть, и бросаются на всякое насѣкомое, которое пмт. 
попадаете)! на пути. Скоро много мелкихъ насЬкомыхъ прилѣпляются къ липко-
му небу птицы, такТ) что во рту образуется больпіоіі комокТ). Тогда стрила ле-
титъ къ гнѣзду и глубоко запііхиваетъ пищу въ пасти голодныхъ ятенцовъ. Кор-
мленіе дѣтенышей продолжается отъ 7 до 8 недѣль, такъ какъ птенцы только тог-
да вылетаютъ, когда могутъ безъ предварительныхъ летательныхъ упражненій пря-
мо броситься въ глубину и сразу носиться по воздуху. Яйца насилспваются по-
перемѣнно обоими родителялГи и птенцы вылупляются черезъ три недѣли послѣ 
того, какъ пололсено послѣднее яйцо. Они при ролгденіи уже вполнѣ покрыты сѣ-
рымъ пухомъ, какъ молодыя хищныя птицы. Перья, украшенный широкими бѣ-
лыми каймами, появляются сначала на головѣ, крыльяхъ и хвостѣ. Йоги со-
всѣмъ голыя и розовато-красныя. Если кладка первонача-іьно н состояла изъ 
четырехъ яицъ, то впослѣдствіи часто все-таки находишь лишь трехъ птенцовъ, 
что случается или потому, что, вслѣдствіе постоянно порывистыхъ движеній роди-
телеіі, одно изъ яицъ ра:!биваетсі[, или одинъ птенецъ выталкивается своими братья-
ми изъ узкаго гнѣзда п вываливается внизъ. Дальнѣйшее выростаніе птенцовъ 
подвигается довольно медленно, вѣроятно вслѣдствіе трудности доставления имт. 
достаточяаго количества пищи. Птенцы оставляютъ гнѣздо гораздо ранѣе перваго 
вылета; они привѣіниваются къ стѣнамъ углубленія или пещеры, гдѣ располол;ено 
гнііздо, остаются въ этомъ положеніи по цѣлымъ часамъ и здѣсь кормятся роди-
телями. Вылетаютъ они изъ гнезда липіь въ копцѣ и рѣдко въ серединѣ мая и 
очень скоро достйгаютъ такой же ловкости полета, какъ и взрослыя. Это имъ и 
необх(ідпм(\ такъ какъ приближается время отлета на югъ». 

Лльпійскій стрижъ подъ защитою недосягаемости свопхъ гнѣздовищъ и всдѣд-
ствіе очень высо]м,го и быстраго по.іета, живетъ обыкновенно въ полной безопас-
ности. Стаи ихь страдаютъ липіь отъ холода и голода. Точно такъ, какъ и ба-
і п е н н ы е стрижи, альпійскк^ сильна дерутся между собою, и одинъ противникъ такъ 
сильно вцѣиляется когтями въ другого, что оба часто падаюгь на землю, гдѣ обыкно-
венно и погибаюп.. Въ ІИвейцаріи никто не преслѣдуетъ стрижей, если только 
они не нужны для естіттвенно-псторпческихъ цѣлей; въ Италіи лее и Греціи еще 
до сихт. поръ, какъ во времена Геснера, стрижей ловятъ на удочку на лету. 
«ІІальчпкті лежигь на верхупгкѣ крутой скалы или на высокой крышѣ», разска-
зываетъ Болле. «и по возможности прячется. Онъ дерлситъ въ рукахъ длинньтіі: 
пруті,, къ концу котораго привязана длинная го-чубая нитка, а на концѣ ея меж-
ду перыипсами и ватой спрятанъ Н(>больпіоіг крючеч(!къ; онъ ііачается на воздухѣ 
между другими нарочно бросаемыми иерыпіками. Хватая перо для постройки гнѣз-
да, стрижъ цопадаетъ на удочку и такимъ образомъ ловится». Въ Португаліи по-
ступаюгъ, какі, мнѣ сообщаетъ Реіі, соверіпенно такимъ л{е образомъ. Въ Греціи, 
по слопамт, фон і.-деръ-Мюле, протягиваютъ бпчеику мол;ду двумя высокими прсд-
метамп и ііт. пеіг ігрпвязываютъ лопіадиные волосы и пухъ съ маленькими іфюч-
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ками; птицы, сибираюіція матерьялъ для гнѣзда, т ак ішь обрагюмъ попадаютъ на 
крючки. Охотники становятся также на «ерхупікѣ скалы, гдѣ снльно дуоп. пі>-
тер'ь, и стрѣляютъ в ь мимо летящи.ч'ь стрижеіі, чтобы ігродавать ихі. на рыпісѣ. 
KpoMt, нодооноіт, если можно такъ выразиться, мальчипісскоіі охоты, бѣлобрюхііі 
стризкъ ногибаетъ иногда въ коітяхъ нѣкоторыхъ сокодовъ. П а островѣ Капри 
саисанъ (Falco peregr inus) живеті. нъ ближайшемъ сосѣдствѣ со стрижом'ь, и Бол-
ле думаеть, что едва ди онъ преслѣдуетъ ихъ; однако быстро летаюнціі хищ-
нпкъ навѣрно ихъ ловитъ, что несомнѣнно подтверждается многими наблюде-
ніями. Кромѣ того стрижа безпокоятъ еіце всевозможные паразиты, от'ь ісоторыхі. 
онъ страдаетъ главнымъ образомъ во время насиживанія І І И Ц Ъ . 

«Бѣлобрюхому стрижу», говоритъ Гиртаннеръ, «нельзя приписать больпіоіі 
пользы въ хозяііствѣ природы, но онъ не приноситъ и никакого вр(!да. Его не 
любятъ изъ-за его крика, но охотиться за нимъ изъ-за мяса въ Швеігцаріи не 
стоитъ. Онъ все-таки приноситъ нѣкоторую пользу истребленіемъ многихъ насѣ-
комыхъ и производитъ на наблюдателя пріятное впечатлѣніе. Его веселое щебе-
таніе высоко надъ пустынными ущельями и суровыми скалами оживляетъ эти ди-
кія мѣстности; и, безъ сомнѣнія, стоитъ въ горахъ провести нѣкотороо время, на-
блюдая стаю сверкаюпціхъ на солнцѣ стрижсмі и любуясь ихъ быстрыми движе-
ніями, играми н даже ссорами». 

Хотя можно было вііередъ предвидѣть, что жизнь этихъ птицъ Н'ь Н(пюлѣ 
ди,іжна быть очень незавидная, Гиртаннеръ однако счелъ возможнымъ сдѣлать 
опытъ содержанія бѣлобрюхаго стрижа въ клѣткѣ. Взрослый птицы были очень 
пугливы и дики, кричали при приближеніи человѣка, ігрятались въ самые темные 
уг.іы комнаты и тамъ лежали безъ движенія, пока ихъ не поднимали. Таісъ какъ 
сч'рижи нѣcкoльк(J разъ жестоко нораиивали руігу Гиртаннера, вцѣпляясь въ нее свои-
ми страпгными когтямп, онъ сталі. надѣваті, нерчатьи изъ толстоіг кожи, когда ихъ 
бралъ въ руки для кормленія. Одна изъ итиці., самка, околѣла улсе черезъ пять 
дней, вслѣдствіе того, что настойчиво отказывалась отъ всякой пищи и даже вы-
плевывала то, что ей впихивали въ пасть; самца удалось кое-какъ искусственно 
іфокормить, но онъ ностопенно все худѣлъ и околѣлт, черезъ три недѣли. О птен-
цахъ, которые были взяты вмѣст'!', съ взрослыми, оба родите.ля нисколько не забо-
тились, такъ ііакъ они не имѣли возможности ихъ ир(*кормить обиішовсннымъ спо-
собомъ. Гиртаннеръ могъ подтв(!рдить наблюденіе, сдѣланное eni,e Фаціо, именно, 
что стрижи не ііроглатываютч. маленькихъ кускі;въ, по ждуті., пока во рту собе-
рется дово-іьно болыной комокъ, которыіі они тогда ввсдятъ въ пнпі;еводъ силь-
нымъ глотательнымъ движеніемъ. Четыре дѣтеныіпа, которые, вѣроягно, имѣли отъ 
Г)—6 недѣль отъ роду, были очень похояги на родігг(!леіг, и ширикія бѣлыя каймы 
на іп'рьяхъ у нпхъ исчезли къ февралю с.тІ',дуюиі,агі> года, послѣ чего началось 
лішянье мелких'1. покровных'ь нерьевъ. Жизнь ихъ въ неволѣ была очень однооб-
разна. Гнѣздо ихъ состояло пзт. маденькоіі корзинки, наполненной мхомъ, и это 
быль единственный иредмет'ъ, къ которому они чувствовали нѣкоторое расиоло-
женй\ Они стали пробовать летать уже въ концѣ августа, но настоящимъ ПОЛІІ-

томъ ЭТО назвать было пе.іьзя, хотя они были хороиіо упитаны и очень подвиж-
ны. Когда (іни попадали на полч., то, точно маленькі)і тачки, скользили до ближай-
піаго угла, одинъ за другимъ и тамъ оставались довольно долго, сдвігнувппісь другъ 
Jib другу головами, такл. что обргьзовывали звѣзду. Если ихъ подносили кч, стѣнѣ, то 
они крѣико в'ь нес вцѣплялись и не думали улетать оттуда, а черезі. пѣ-
сколько времени падали }іа иолъ. Пить научились они только черезъ три мѣ-
сяца II тогда пили часто и тѣм'і. ж(! способомъ, каі,"ь п другія птицы. Но 
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Гиртаннеръ не могъ пхъ пріучить самихъ схватывать пищу, а приходилось со 
впихивать имъ въ ротъ большими комками, а то они оставались съ открытою па-
стью и блпзъ лежаіцій ксірмъ сами не трогали. При увеличивающемся холодѣ вос-
питателю пришлось ихъ запереть въ большую клѣтку, по стѣнамъ которой они 
усердно лазали и при этомъ сильно шумѣли. Если одна птица нечаянно задѣвала 
другую, то начиналась всеобпі,а!і драка и сильный крикъ. Такъ какъ съ копти» 
ноября уже нельзя было ждать физическаго или душевнаго развитія этихъ птиці., 
то Гиртаннеръ убплъ перваго птенца черезъ 4 мѣсяца послѣ поимки, второго че-
резъ 5 мѣсяцевъ, третьяго черезъ 6 мѣсяцевъ и сохранплъ четвертаго только жіі-
вымъ до начала мая. Возвратить имъ свободу въ это время значило бы намѣрен-
но предназначить ихъ къ вѣрной смерти. «Такимъ образомъ оказывается, что аль-
пійскаго стрижа», говорить въ заключеніе Гиртаннеръ, «можно дерніать въ неволѣ 
и даже въ клѣткѣ, однако я долженъ по совѣсти сказать, что никому нельзя их'ь 
рекомендовать какі. комнатныхъ птицъ; только на полной свободѣ стрижъ мо-
жетъ доставить человѣку удовольствіе». 

й-

Бі . предыдупі,ей статьѣ намъ часто уже ііриходилось упоминать о ближаіі-
шемъ родичѣ бѣлобрюхаго стрижа, Башенноиъ стрижѣ (Micropus apus, Cypselus 
apus, murarius, barbatus, vulgaris, dubius, tur r ium, Hirundo apus, Brachypus mu-
rarius. Mauersegler. Mart inet noir.), который достіігаетъ 18 cm. длины при 40 cm. 
размаха крыльевъ; длина крыла 17 с т . , а хвоста 8 сш. Опереніе у него одно-
образнаго дымчато-темно-бураго цвѣта съ зеленоватымъ металлическимъ отливомъ. 
который всего замѣтнѣе па нижи ихъ кр(»юпиіхъ перьяхъ шеи и на плечахъ. Подбо-
родпкъ и горло украшены округленнымъ бѣлымъ пятномъ; глаза темно-бураго цвѣта; 
клювъ черный, ноги свѣгло-бурыя. Оба пола по оперенію другъ отъ друга не отли-
чаются, а птенцы нѣсколько свѣтлѣе и перья у нихъ имѣютъ очень узкія грязно-бѣ-
лыя каемки на концахъ. 

Въ Египтѣ башенный стрижъ заменяется Сѣрымъ стрижемъ (Alicropus muri-
nus, pallidus. Maussegler. Mart inet gris), которыіі отличается сѣрымъ, мышинаго цвѣ-
та (іпереніемъ сь бѣлымъ пятномъ на горлѣ. Въ Китаѣ живетъ другой видъ стрижа, 
очень похолсій на сѣраго—Micropus pecinensis. 

Башенный стрижъ съ перваго мая до августа мѣсяца лотаетъ съ громкпыі. 
крикомъ по улицамъ всѣхъ городовъ сроднеіі Европы, и кружится тамъ около вер-
хушекъ старыхъ колоколенъ. Птица эта имѣетъ большую область распространенія: 
я нахгідилъ (!0 во нсѣхъ странахъ Европы, которыя мнѣ случалось посѣтить, на-
чиная отъ башни Дронтгеіімскаго co6(»pa до башенъзданій въ городѣ Малаііі. Дру-
гіе наблюдатели видали ее въ большей части сѣверной передней Азіи. Въ нѣкото-
рыхъ частяхъ Персіи этотъ стрижъ встрѣчается каісъ обыкновенная лѣтняя птица и 
въ большом!, количествѣ гн'1іздится ВТ. извѣстныхъ мѣстахъ. напримі.ръ въ окрест-
ностяхъ Шираза. Зимою онъ живетъ въ Африкѣ и южной Индіи, при чемъ при-
легаетъ черезч. всю Африііу съ сѣвера до юга. Въ Германіи онъ появляется сі. 
удивительною правильностью обыкновенно 1-го или 2-го мая и остается до 1-г(і 
іівгуста. 15ъ очень теплыя весны случается, что нѣкоторые стрижи появляются уже 
въ послѣднюю нод'1-,лю апрііля мѣ(;яп,а, а при очень хорошей погодѣ они остаются 
зд1'.сь еще въ псфвоіі полоішнѣ августа, но какт. то, такъ и другое слѣдуетъ счи-
тать псключсніем'].. Тѣ стрижи, которыхъ видишь позлее пернаго августа, гпіізди-
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лись на сѣверѣ и были задержаны тамъ худою погодою, такъ что воспитаніе дѣ-
тенышеіі не было вполнѣ окончено ко времени отлета большинства птицъ, почему 
они и доллшы были остаться на родинѣ нѣсколько лишнпхъдней. Такихъ отстав-
шихъ стрижей я видѣлъ въ Германіи и на Доврефіельдѣ еще въ концѣ августа. 

Тамъ, гдѣ гнѣздится много башенныхъ стрижей, труднѣе наблюдать ихъ при-
вычки, но тамъ, гдѣ ихъ мало, гораздо легче это сдѣлать. Такъ, въ 1877 году я 
могъ съ достовѣрностью узнать, что единственная парочка, которая жила на ко-
локольнѣ моей родной деревни, исчезла 26 іюля. Отъ этого времени до половины 
августа пролетало много стрижей по-одиночкѣ, парами и цѣлыми семьями; они 
кружились около нашей колокольни и затѣмъ снова исчезали, а послѣ 13 августа 
уже не было видно ни одной изъ этихъ птицъ. Гомейеръ наблюдалъ очень за-
поздавпіія стаи 8 и 10 сентября. В ъ Исііанію башенный стрижъ іірилетаетъ въ 
такое-же время, какъ и въ Германію, и улетаетъ также не позже; въ Греціи-же, 
цовидимому, бываетъ иначе. Сюда стрижи прилетаютъ раньше и улетаютъ оттуда 
позлге. По наблюденіямъ Линдермайера, въ вѣрности которыхъ можно однако сом-
нѣваться, башенный стрижъ прилетаетъ въ Грецію въ концѣ марта, еш,е ранѣе, 
чѣмъ бѣлобрюхій стрижъ, по наблюденіямъ-же Крюпера, только въ серединѣ марта, 
а въ исключительныхъ случаяхъ и въ началѣ анрѣля въ одно время со своимъ 
родичемъ и улетаетъ вмѣстѣ съ нимъ довольно рано. Въ средн(!іі Персіи, по сло-
вамі> С'ентъ-Джона, онъ появляется въ то-же время, какъ и въ Греціи, но остается 
тамъ до конца октября, а въ южной Персін онъ показывается уже въ февралѣ. 
Во внутреннюю Африку онъ прилетаетъ черезъ нѣсколько днеіі послѣ своего от-
лета изъ Германіи; я уже 3 августа видѣдъ стрижей, кружащихся надъ мина-
ретомь мечетіі въ Хартумѣ. Перелетъ ихъ совершается очень разнообразно. В ъ 
Верхнемъ Егпптѣ эта удивительная птица, которая зимуетъ часто только на югѣ 
Африки, встрѣчается въ иные годы въ большомъ числѣ уже въ февралѣ и въ 
мартѣ, и весьма возможно, что иногда нѣкоторые стрижи здѣсь и зимуютъ. К ъ 
моему великому удивленію во время нашего ігребыванія в'ь Малагѣ, я видѣлъ ба-
шенныхъ стрижей, летаюіцихъ около колоколенъ этого города епі,е 13 и 28 ок-
тября. Это были, какъ я имѣю право предполагать, стрижи, вернувииеся изъ Аф-
рики, такъ какъ, по наведеннымъ справкамъ, бапіенный стризкъ и на югѣ Испа-
ніи улета(!тъ въ то-же время, какъ въ среднихъ и сЬверных'ь частяхъ этой страны, 
именно около 1 августа, и послѣ этого времени тамъ остаются лишь немногія ззпоз-
давиіія итицы. При нѣкоторыхъ условіяхт., до сих ъ ио р ъ епіе мало разъясненныхъ, 
стрижи встречаются и сѣвернѣе въ довольно ііозднее время года. Доуэль, напри-
мѣръ, напоминаетъ объ одномъ стрижѣ, который, вмѣстѣ съ ласточками, былъ за-
мѣчен']. въ Англіп еще въ октябрѣ, а Коллеттъ говоритъ о другомъ стрижѣ, кото-
рыіі леталт. в'ь ноябрѣ въ окрестностяхъ Варангерфіорда и был'ь найдвнъ 
мертвым'Ь пятнадцатаго числа этого мѣсяца: очевидно онъ околѣлъ (^тъ голода. 

Башенные стрижи, каісъ кажется, летаютъ всегда большими обществами. Они 
прилетаютъ цѣлыми стаями и тамъ, гдѣ за день до этого не замѣчали ни одного 
изъ нпхъ, внезапно ігоявляются они десятками и даже сотнями; точно также 
они покидаютъ городъ обыкнов(шно всѣ въ одну ночь. По наб.чюденіямъ Нау-
мана, отлетъ их'ь происходитъ всегда незадолго до полуночи. 

Башенныіі стрижъ перпоначально былі., вѣроятно, исключительно обитате-
лемъ скалт>. но съ течеиіем'ь времени опъ привыкъ къ иостройкамъ че.ііовѣка и 
теііерь живет'1. повсюду, в'і> горпдахъ п деровняхъ. Сначала он'ь селился толькові. 
і!Ысоких'ь старыхъ иостропі;ахъ, особенно на бапіпях'1., но коі'да улсе лі. этих'ь 
ыѣстахі. не стало хватать больпіо углублений и іцелеіі, то птица была прпнуж;(ена 
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искать себѣ для гнѣздъ естественныя и искусственныя углубленія въ деревьяхъ 
и такимъ образомъ сдѣлалась обитательницей лѣсовъ. Стрижъ принадлежитъ к ъ 
числу тѣх'ь, вовсе не малочисленныхт» іітицъ, количество которыхт. въ средней Ен-
ропѣ постоянно увеличивается, и потому во многііхъ мѣстахъ и даже въ цѣлихъ 
странахъ Германіи онъ теперь страдаетъ отъ недостатка мѣстъ для тнѣздованья. Тамъ, 
гдѣонъ можетъ найти удобныя для жительства скалы, гнѣздится онъ охотно и под-
нимается на горахъ до высоты около 2000 т . надъ поверхностью моря. 

Нашего башеннаго стрижа узнаетъ даже человѣкъ, мало знакомый съ естест-
венными науками. Его двпженія, полетъ и привычки рѣзко отличаются отъ по-
лета ласточекъ. Онъ точно такъ, какъ и его родичи, въ выспіей степени живая , 
безпокойная птица, которая постоянно находится въ двпженіи. Воздухъ слѣдуетъ 
считать его царствомъ, тамі> ііроподитъ онъ, можно сказать, всю свою жизнь. С'і. 
самаго начала утренней зари до вечернихъ сумерекъ онъ летаетъ по воздуху 
большими кругами, большею частью очень высоко и спускается бдил;е къ землі; 
только вечером'ь и въ дождливую погоду. К а к ъ высоко онъ поднимается надъ рав-
нпнами, трудно вычислить, но въ горахъ сдѣлать это легче. Съ вершины Мон-
серрата и съ гребня Исполиновыхъ горъ я самъ видѣлъ, что онъ поднимался т а к ъ 
высоко, какъ только можно было слѣдить за нимі. невооруженнимъ глазсімъ. Слѣ-
довате.іьно, какт, въ Испаніи, такъ и вч. Германіи, онъ долетаегь до слоевъ ат-
мосферы, находящихся болѣе, чѣмъ на 1000 га. высоты. Ві)емя его полета за-
висптъ отъ продолжительности дня; самые длинные .тЬтніе дни онъ, повидимому. 
безъ отдыха летаетъ съ 3 часовъ 10 мпнутъ утра до 8 часовъ 50 минутъ вечера. 
ІЗо всякомъ случаѣ въ Германіи онъ бываетъ дѣятеленъ и въ полдень, по въ юж-
Hux'i. странахъ онъ, говорят'ь, среди дня прячется в'ь свои пцми. Это замѣтилъ, н а -
примѣръ, Волле на Канарскихъ островахъ, гдѣ бапгенные стрижи исчезаютъ ужо вт> 
10 часовъ утра и остаются въ своихъ гнѣздахъ до послѣобѣденнаго времени. 

Иикаігая другая, живущая въ Германіи птица не превосходитъ въ по.іетѣ 
башеннаго стрижа. Птица эта замечательна какъ ію силѣ и ловкости своего по-
лета, такъ и по неутомимости. Хотя стрижъ не можетъ такъ красиво и быстро 
поворачиваться на .іету, какъ ласточки, но зато онъ носится по воздуху съ удп-
нптельною быстротою. Его узісія серпообразныя крьтлья двигаются такъ сильно п 
скоро, что очертаніе летающей птицы дѣлается не очень яснымъ. Н о стрилсъ иногда 
внеза(гно расігускаетъ крылья и паритъ тогда, почти не двигая ими. Полетъ этотъ 
кажется столь величественным'ь и удивительнымъ, что при этом'ь забываепіь всѣ 
несовсѣмъ пріятныя качества этой птицы и все болѣе и болѣе любуепіься этимі. 
неутомимымъ .іетуномъ. Онъ принимаетъ во время полета всеиоаможпыя положе-
нія: одинаково ловко поднимается онъ вверхъ и внпзъ, поворачивается, легко 
описываегь крутыя и (ічень пологія дуги, то почти касается воды своими ігерь-
ями, то въ одно мгновенье исчезаетъ на невообразимой высотѣ. Однако ловкость 
его замѣтна только въ воздухѣ, а на землѣ онъ какъ-бы чуліой. Трудно ce6t. 
представить болѣе безпомощное существо, чѣмт. стриж'ь, которыіі не можетъ ле-
тать и долженъ двигаться іго ,'іемлѣ. О ходьбѣ но можетъ быть и ріічи, онъ даже 
не можеть ползать. Иѣкоторые утверждают!., чті> онъ не въ состояніи ікѵщятьсн 
ст, земли, н о я убѣдился собственными наблюденіями, что это неііѣрно. Если поло-
жить только что поймапнаго стрилса на землю, то онъ сейчасъ-ж(^ распластьипигп. 
крылья, сильно ими ударяетъ внизт. и такимъ образомъ поднимается па такую 
высоту, что можетъ улетѣть. Впрочемъ баиіеннып стрижъ умѣегь хоропп) полі.-
зоваться и своими ногами: он'ь ловко лазаетъ, иосредстиом'Ь ихъ, но отиі.снымт. 
стѣнамъ п досчатымі. заборам'і, и хорошо запцицается своими осірыми когтями. 
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Стрижъ ііѣть не умѣетъ, а только кричптіі; голосъ у него рѣзкііі и громкій 
II можетъ быть переданъ слогами «спи спи» или «кріі кри». При какомъ-либо 
ііозбужденіи кріікъ ого раздается такт> часто и громки, что можеть надоѣсть, а 
когда многочисленная стая носится по уліщамъ, то они иной разъ шумятъ самымъ 
немилосорднымъ образомъ. Во время сна въ сноихъ гнѣздовиідахь, іцебечут ь каіп. 
взрослые, такъ и птенцы. 

О душевныхъ способностяхъ башеннаго стрпжа нельзя сказать много хоро-
шаго. Изъ органовъ внѣшнихъчувствъ лучше всего развиты,безъ сомнѣнія, большіе гла-
за; слухъ, ііонидимому, также хорошо развитъ, но прочія внѣшнія чувства, кажется, 
слабо. Нраііъ стрижа нельзя считать пріятнымъ: это властолюбивая, драчливая, 
вспыльчивая и капризная птица, которая, строго говоря, ни съ кѣмъ въ мнрѣ не 
живетъ, не исключая п себѣ подобныхъ, а при случаѣ безъ всякоіі причины мо-
жетъ вредить и другимъ животнымъ. Стрижи ссорятся между собоіг по цѣлым'і. 
днямъ около своихъ гнѣздовиш,ъ. Подъ вліяніемъ ревности, два самца яростно нцѣ-
пляются другъ въ друга на воздухѣ, и затѣмъ, кружась, падаютъ на землю. Возбу-
жденіе пхъ такъ сильно, что они и здѣсь продолжаютъ часто драться и тогда поз-
воляютъ себя схватить руками. Моему отцу разъ принесли стрижеіі, которые 
мертвыми упали съ воздуха. При изслѣдованіи оказалось, что во время свои.хъ дракъ 
изъ-за ровности у нихъ была изодрана вся грудь. Стрижъ нападаетъ иногда и на 
другпхъ птііцъ. Иауманъ видѣлъ, напримѣръ, какъ одинъ стрижъ преслѣдовал'ь 
воробья, который отыскалъ личинокъ майскаго жука на пашнѣ. Онъ набрасыва.тся 
на воробья, какъ это дѣлаютъ маленькіе сокола, и такъ пугалъ бѣдную птичку, 
что она искала запіпты у ногъ работниковъ, которые бы.іи заняты на полѣ. Стрижі. 
выказываетъ нѣжность только къ своимъ птенцамъ. 

Мѣсто для гнѣзда выбирается согласно мѣстнымъ условіямъ. Въ Гермапііі 
онъ гнііздится обыкновенно въ отверстЬіхъ стѣнъ, на колокольняхъ и другихъ і ш -
сокихъ построіпсахъ, а также и въ дуплахъ деревьевъ, рѣже въ ямахъ, вырытыхт. 
въ землѣ на высокихъ откосахъ береговъ. Онъ часто прогоняетъ скворцовъ п во-
робьовъ пзъ япцічковъ, привѣиіенныхі> къ деревьямъ, и скворечницъ, и при этомі^ 
поступаетъ такъ безсовѣстно, что не останавливается передъ сидяіцей на яйцахі . 
самкою скворца или воробья, а прямо кладетъ яйца пмъ на спину или на птен-
цовъ ихъ, и до ті.хъ поръ ихъ мучит'ь, пока они не оставятъ гніізда. Если онъ 
встрѣтитъ С(?рьезпое сояротпвленіе, то употрсбляетъ въ дѣло свое естественное 
оружіе и отчаянно дерется за свое гнѣздо и потомство. «Одинъ скворецъ», пишеті. 
мнѣ Либе, «который при защитѣ своего гнѣзда былъ сильно израненъ стрижемъ 
и найденъ мертвымъ въ своей скворечницѣ хозяиномъ сада, имѣлъ глубокіяраны 
на мѣстѣ прикрѣпленія крыльевъ, на сшшѣ, а также и на головѣ, гдіі даже кожа 
была мѣстами оторвана. Подобныя раны стрижъ никакъ не могъ нанести своимі> 
мягкимъ, упругимъ клювомъ; онѣ объясняются лишь тѣмъ, что стрижъ пользуется 
своими хотя небольшими, но снабженными острыми коттями лапками, если клювъ 
п крылья оказываются въ борьбѣ недостаточными». Неудивительно поэтому, что 
передъ столь задориымъ и опасным'ь противникомъ даже сильныіі скворецъ ііа-
суегі., бросаот'1. своихъ птенцовъ и предоставляетъ свое ГНІІЗДО стрижу. Послѣдній 
вовсе не обраіцаетъ вниманія на жалобные крики несчастныхъ родителей, закры-
ваетъ яйца или живыхъ птенцовъ пойманными въ воздухѣ перышками, тряпоч-
ками и разными другими предметами, разбиваетъ яйца, дупіитъ дѣтенышей и по-
крываетъ все своев) липкою слюною. 

Даумерлангъ в'ь слѣдуюиі,ихъ словахъ описываетъ въ письмѣ ко мнѣ борьбу 
между стрижемі. и скворцом'ь. «Около окна на чердакѣ надъ моимъ кабинетомъ 
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виситъ скворечница, въ которой, вслѣдствіе ея удобнаго положенія, ежегодно жи-
вутъ птицы, если не скворцы, то воробьи, а лѣтомъ также и стрижи. В'ь борьбѣ 
съ воробьями скворцы всегда остаются побѣдителями, но часто бываютъ iioot.-
ждаемы стрижами. Послѣднихъ ничѣмъ не устрашишь, и они смѣло проникаіотъ в ъ 
яш,икъ, гдѣ при ихъ прилетѣ уже сидитъ самка скворца на яйцахъ , при чемъ де-
рутся такъ сильно, что безъ моего вмѣпіательства они всегда лрогоняютъ сквор-
цовъ послѣ жаркаго боя. Смѣлая самка стрижа, несмотря на удары клювовъ сквор-
цовъ, проникаетъ до самаго гнѣзда и тамъ спокойно усаживается. Тогда они про-
гоняют!. скворцовъ, разбиваютъ ихъ яйца и убиваютъ дѣтонышей своими острыми 
когтями. 

«Такъ какъ я очень люблю стрижей, вслѣдствіе ихъ живости и постоянной 
дѣятельпости, то я спеціально для нихъ повѣсиль другой япиікъ рядомъ си скво-
речницей, но они никогда въ немъ не селились, безъ всякаго сомнѣнія потому, что 
тамъ не было готоваго гнѣзда. Очевидно, что стрижи проникаютъ въ скворечницы 
именно потому, что тамъ находятъ готовую постройку. Чтобы избавиться отъ стри-
жей, я ихъ ловилъ около скворечницы. Я открыто становился у окошка и просто 
бралъ ихъ руками, когда они садились на край отверстія япіика; птицы эти вовсе 
не боятся опасности, и присутствіе человѣка ихъ совсѣмъ не пугаетъ. Случалось, 
что я въ теченіи нѣсколькихъ часовъ ловилъ отъ четырехъ до шести стрижей, но 
почти столько-же ихъ улетало, прежде чѣмъ я успѣвалъ ихъ схватить. Чтобы 
узнать, послужитъ-ли имъ плѣнъ предостереженіемъ, я ихъ запиралъ на нѣкоторое 
время и мазалъ имъ голову или крылья бѣлой масляной краской. Оказались, что 
они вовсе не обращали вниманія на это: кока молодые скворцы не выросли, они 
[[овторяли свои попытки захватить гнѣздо. Настойчивость ихъ очень мнѣ надо-
ѣла; я приготовилъ воротникъ изъ тонкой папки и надѣлъ его на шею упрямо 
возвращавшейся самки стрижа. Но самка скоро освободилась отъ этого воротника 
и стала скова заглядывать в ъ скворечницу, несмотря н а то, что скворецъ очень 
храбро зап],иш,алъ свое гн'Ьздо. Онъ два раза съ такою яростью набрасывался на 
стрижа, что обѣ птицы вцѣплялись другъ в ъ друга и, кружась, падали на землю. 
Я приходидъ на помощь храброму защитнику своего семейства, бросая пескомі. 
в ъ ііодлетавшаго стрижа, но всѣ наши старанія оставались безуспешными. Скво-
рецъ скоро понялъ мое доброе намѣреніе и болѣе не пугался бросаемаго песка: 
стрижъ обращалъ на это такъ зке мало вниманія, какъ и на нападенія собственника 
гнѣзда. Все тотъ-же стрижъ, мною отмѣченный, проникалъ во внутрь гнѣзда, какі, 
только я или скворецт. не были на сторожѣ, между тѣмъ, какъ другіе стрижи до-
вольствовались тѣмъ, что подлетали, цѣплялись за край отверстія скворечницы и, 
замѣтивъ тамъ птенцовъ, удерживались отъ дальнѣйшихъ нападеній. Такч> какъ 
молодые скворцы были почти взрослые, то настойчивая самка стриліа не убивала 
ихъ, но старалась вытѣсвить ихъ изъ гнѣзда; когда-же возвращались родители, 
то завязывалась новая борьба. І Іаконецъ я рѣшился на крайнія мѣры, приготовил-), 
другой, еш;е больпіій воротникъ и во второй разъ надѣлъ его на голову навязчивоіі 
птицы. Случилось именно то, что я могъ предвидѣть: тяжесть оказалась слишком-], 
больпіой и стрижъ укалъ вг. р'Ьку Пе'гниц-ь, протекавпіую у моего дома. Я выта-
щилъ как'і. можно скорѣе изъ воды утопавпіую птицу, которая быстро оправилась 
и, отпущенная на свободу, больпге не возврапщлась. 

«Я объясняю себѣ это необыкновенное упорство стрижа тіімъ, что оні. счи-
талъ, что имѣетъ нѣкоторое право на это пом-Ьп[,еніе, такъ какъ въ прежніе годы 
я ему не мѣіпалъ прогонять скворцовъ изъ гнѣзда и выводить тамъ свое потомство. 
Других!, я прогонялъ легко, н о с ъ этимъ мнѣ пришлось бороться въ теченіи многихъ 
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дней. По всей вѣроятности онъ также былъ причиною того, что уже 11 дѣтъ іп> 
этой скворечницѣ ни одна пара не выводила ігтенцові. второй разъ вч. лѣто». 

Въ донодненіе къ вышеизложеннымъ наблюденіямъ, Даумерлангъ сообиі;аетъ 
ынѣ теперь слѣдующее. «Когда самка башеннаго стрижа собирается нестись, то 
она старается проникнуть в'ь скворечницу только что описаннымъ способомъ. По 
большей части это ей удается, особенно, если птенцы у скворцовъ еще слѣпые. 
Если самкѣ стрижа удалось прогнать взрослыхъ скворцовъ, то она кормить ихъ 
голодныхъ слѣпыхъ птенцовъ своей липкой слюной, отчего дѣтеныши скоро око-
лѣваютъ. Если-же у молодыхъ скворцовъ глаза открыты, то ихъ нельзя уже 
уничтожить этимті способомъ, такъ какъ они не хотятъ принимать этой вред-
ной пищи, но въ концѣ концовъ они все-таки околѣваютъ почти всегда отъ 
голода. Взрослые самт;ы скоро научаются бояться стризкей, такъ какі. во время 
спльныхъ дракъ они успѣли познакомиться съ острыми когтями этихъ птпцъ и 
потому почти всегда бросаютъ свое потомство, чтобы не подвергаться новымъ 
опасностямъ». 

Н а высокихъ горахъ, гдѣ стрижъ поднимается выше лѣсной полосы, а ві. 
теплые лѣтніе дни летаетъ даже около высочайптихъ веріпинъ, башенный стрижъ 
не ищетъ ни высокихъ построекъ, ни пустыхъ дереііьевъ, такъ какъ тамі. о т . 
находитъ на высокихъ скалахъ множество щелеіі и углубленій, который пред-
став.іяютъ для него удобныя мѣста для устройства гнѣзда; онъ предпочп-
таетъ большія сухія пеіцеры другимъ мѣстамъ для гнѣздованія, и въ подоб 
ныхъ пещерахъ селится ихъ иногда по нѣсколько сотенъ. Такъ какъ онт. 
не обращаетъ вниманія на другихъ птицт. и не боится их'і., то безъ всякаго 
колебанія селится среди нихъ. Въ Испавіи мы находили его гнѣзда по близости 
гнѣздъ сокола, каменнаго воробья и горихвостокъ; Гомейеръ на Валеарских'ь 
островахъ наблюдаіъ, что стрижи жили вмѣстѣ съ каменными горлицамп п му-
холовками. Гебель на югѣ Россіи встрѣчалъ ихъ вмѣстѣ съ щурками п съ сиво-
воронками, а другой Гомейеръ видѣлъ въ Помераніи, что башенные стрижи по-
селились вмѣстѣ съ береговыми ласточками, отъ которыхъ отняли нѣскодько ямокъ, 
вырытыхъ ими на высокомъ берегѣ въ пескѣ. Тамъ, гдѣ оба европейскіе вида 
стрижей встречаются вмѣстѣ, напримѣръ въ Швейцаріи и Испаніи, они жи-
вутъ другъ около друга. Когда парочка выбрала ссбѣ углублсшіе для гнѣзда, то 
она елсегодно возвращается туда и упорно защипіаетъ его отъ другихт. птицъ, 
желающихъ завладѣть тою-же и;елью. Гнѣздо выстилается соломинками, сухими 

, травами и листьями, тряпочками, волосами и перьями, который или вытаскиваются 
из'ь гнѣздъ воробьевъ или вылавливаются из'ь воздуха при сильномъ пѣтрѣ; рѣжо 
стрижи собираютъ этотъ матерьялъ на землѣ или на лѣсах-ь строющихся зданій. 
Все это въ большомъ безпорядкѣ сісладывается вмѣстѣ и покрывается липкою 
слюною, которая, какъ и у другихъ стрижей, скоро отвердѣваетъ на воздухѣ. 
Кладка состоитъ изъ 2, рѣдко 3 удлиненныхъ, почти цилиндрическихъ бѣлыхі> 
яичекъ, у которыхъ оба конца почти одинаково закруглены. Яйца насиживаетт. 
одна самка, а самецъ въ это время приноситъ ей пищу, однако только при хо-
ропіей погодѣ, такъ какъ во время донгдя самецъ не въ состояніи добыть доста-
точнаго количества пииі,и, чтобы прокормить и себя, и подругу, и ПОСЛѢДНЯІГ поне-
волѣ долзкна сама вылетать за кормомт>. Дѣтеиыши выкармливаются обоими ро-
дителями, но растутъ очень медленно, и проходить много недѣль, пока оііи въ 
состояніи летать. ІІйца можно найти не раньше конца мал; в'ь серединѣ іюня или 
въ началѣ іюля въ гнѣздахъ можно найти вылупившихся птенцовч., а готовых!. 
К'ь отлету іггичекъ—только «ъ К()нп,ѣ іюля. 
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Б а ш е н н ы й стрііжі. питается очень мелкими касѣкомымп, которыхъ трудно 
узнать, такъ какъ у убитой птицы можно найти лиіиь иолуікіреваренную или ио 
крайней мѣрѣ сильно раздаиленнуіо ниіцу. Во всякомъ случаѣ можно смѣло утвер-
ждать, что МИДЫ пасѣііомыхъ, которыми питаются стрижи, по большеіг части ле-
тают'Ь очень высоко и только въ соворніепііо ясную погоду. Этп>гі, только и можно 
объяснить пизднііі прилегъ стрижеіі и то, что они появляются и проживаютъ 
въ разныхъ мѣстностяхъ ІІЪ различное время. Н а м ъ извѣстно, что онъ точно такъ, 
какъ и ого родичи, ловитъ всякаго рода .іетающихъ насѣкомыхъ, напримѣръ слѣп-
ней, жуковъ, малепькнхъ бабочеісъ, комаровъ, мопіекъ и стрекизъ, что видно изъ 
того, что остатки этихі, насѣі;омыхъ находятъ въ выплевываемыхъ ими погад-
кахъ. Однако насѣкомыя эти навѣрно пе составляют'!, главную составную часть корма 
стрилачі, такъ каіл, нм'ь нъ такомт. случаѣ ц(! зачѣмъ-бы было оставаться на чуж-
бин!; до мая и улетать отъ насъ уже въ августѣ. Н а югѣ области распространения 
стрижа мелкія насѣкомыя, за которыми онъ гоняется, понятно начинаютъ ле-
тать раныне, чѣмъ на сѣверѣ и въ концѣ лѣта они летаютъ дольше и то-яьки 
этіімъ и монсно объяснить, что на югѣ стрижъ остается дольше, чѣмъ въ Германіи. 
Онъ требуетъ, какі. и всѣ виды этого семейства, очень большого количества корма, 
чтобы вознаградить значительную потерю силъ отъ постояннаго движенія. Ut.Kib 
торые наблюдатели предполагали, что онъ никогда не пьетъ, но изъ собственныхъ 
наблюденііі я могу сказать, что это нредіголоженіе невѣрно. Купается онъ, по всеіі 
вѣроятности, только на воздухѣ, во время дождя, такъ какъ никогда не окуны-
вается в ъ воду, как'Ь это д іиаютъ ласточки. Eri j нсіутомимую дѣятельность слѣ-
дуетъ исыючительно приписать постоянному голоду, однако въ крайнемъ случаѣ 
онъ можетъ удивительно долго поститься: іюйманные стрижи, говорятъ, умирали 
отъ голоду лишь по прошествіи інестп н(!дѣль. 

Всѣ виды стрижей іімѣютъ мало враговъ. Въ Германіи за нимі. гоняется 
развѣ только чеглокъ (Falc(i subbuteo) , такі> какъ другимъ хипщымъ птлцамъ 
трудно поймать столь быстрокрылую и никогда не садящуюся на открытыхъ мѣс-
тахъ птицу. Во врсміі его зимнихъ странствований ему угр(йкаютъ другіе впды 
соколовъ. К ъ дѣтеныигамъ иногда забираются соші и другіе лазаюпііе грызуны, 
ио, вѣроятно, только въ том'1. случаѣ, когда гяѣздо находится въ скворечницахъ 
или дуплахі. деровьевъ. Вт, Гсірманіи люди стрижеіі не преслѣдуютъ и дѣлаюті. 
это развѣ только в ъ томъ случаѣ, когда эти птицы обижаютъ скворцовъ; но можно 
посовѣтовать всѣм'), благоразумнымъ дюдіші, устраиватч,, каі;ъ это пр(Ѵі,лагаег'ь 
Либе, для стрижей особыя поміицснія, состояния нзъ H.tociuix'i. янщчковъ, около 
50 с т . длины, 15 ніприны и столько-же высоты, съ круглыми ОТВ(!рСТІЯМИ, около 
5 сш. въ діаметрѣ на наружной сторонѣ; въ эти япі,ичкн слѣдуетъ положить ма-
терьядъ для гнѣзда и гакимъ образомъ облегчать ему гнѣздовані(!, а косвенно 
оказать пользу и скворцамъ. Н а югі; Европы эта полезная птица подвергается 
самымъ незаслуж(іннымь ирес.іѣдованіямъ. Сави говори п>, что мясо молодыхъ 
стрилгей тамъ считается очень вкуснымъ и потому гнѣзда во многихъ м'к.тах'[, 
разыскиваются. Чтобы добыть себѣэто .іакомство, жители юга часто устраиваю гь 
для стрижей мѣста гнѣздованія на высокихъ баіиняхъ и стѣнахъ л прптомъ такь, 
чтобы люди могли легко доби])аться до гнѣздъ изнутри. ІІоредъ тѣм'ь, какъ птенцы 
вылетятъ, ихъ вынимаю гі,изч> гнѣздъ, оставляя въ каждомъ только по одному, а 
затѣмч, жарятъ и сьіідаютъ. Около І іарарры для гн'Ьздъ стрижей выстроили даже 
особую баіиенку на выдающейся скалѣ. 

Малый стрижъ, котораго ігь ІІндіи назыпаютъ Путта Деули и Батассія (ві,-
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тренная іітіща) (Micropus parvus, Cypselus parvus/ambrosiacus, palraavum и bat ta-
siensis, Cypsiurus и Macropteryx ambrosiacus, Deivlrochelidon и Atticora ambro-
siaca. Zwergsegler. Petit martinet) , ростомъ гораздо меньше башеннаго: длина 
его только 15 с т . , раЗхЛіахъ крьгльевъ 29, д.лина кры.ііа 12, а длина сильно раздвоен-
наго хііоста 8 cm. Оігереніе однодпѣтно дымчато-бурое съ с.ііабымъ металлпчес-
кимъ отливомъ; на горлѣ нѣсколько свѣтлѣе, потому что перыінки здѣсь ИМІІЮ'І'Ь 

неясный, грязно-бѣлыя каемки по сторонамъ. Глаза темно-каріе, клювъ и ноги 
черные. 

Малаго стрижа можно встрѣтпть, да п то не- вездѣ, только во внутренности 
Африки, тамъ, гдѣ есть первобытные лѣса. Указанія Геііглина, что онъ встрѣ-
чается, какъ осѣдлая птица, у;ке въ южномъ Егнптѣ не подтвержда(!тся моими 
собственными наблюденіямп, хотя возможно, что отдельные экземпляры зал(ітаюті. 
въ эти относительно сѣверныя страны. Какъ постоянно встрѣчаюпіуіося птицу, 
его можно наіітп только въ іожноіі ІІубіи, а eui,e чаще на Б'ктомъ и Голубомъ 
Нилѣ, тамъ, гдѣ растетъ ѳпванская пальма (Cucifera tliebaica). Кромѣ береговъ 
Пила птица эта живетъ во всеіі среднеіг Африкѣ отъ западнаго берега до восточ-
наго. Принадлежитъ ли 7кнвуиі,ііі на ЛГадагаскарѣ маленькііг стрижъ къ тому-жс 
виду, какъ и нами описываемый, пли составляетъ особый видъ, до спхъ поръ сь 
увѣрелностью сказать нельзя, такъ какъ Гартлаубъ, описавшііі недавно птицъ 
этого острова, не разрѣпіаетъ этого зіопроса. Но такъ какъ малыіі стрижъ, кромѣ 
Африки ікипетъ п пъ большинствѣ странъ южноГі Лзіи, то слѣдуетъ ігредположить, 
что онъ встрѣчается и на Мадагаскар-!;. Почти во всѣхъ странахъ малыіі стрнліі. 
живетъ какъ бродячая птица, которая перолетаетъ туда п c«Jдa, пока не занята 
воспитаніемъ дѣтеныгаеіі; во нремя-же гяѣздованія она никогда далеко но ул(!-
таетъ. 

По моему мнѣнііо этотъ стрижъ по своему полету не уступаеть другимъ св(жмъ 
родичамъ; я даже полагаю, что это самая быстрая пзъ извѣстныхъ мнѣ птицт.. 
Однако, кромѣ необыкновенно]} быстроты, по.іетъ его не отличается какими-либо 
особыми качествами: удивителенъ только его способъ постройки гнѣзда. 

Во время одного пзъ путешествіи по Голубому Пилу, въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ, я 
замѣтилъ отдѣльно стоящую ѳивачскую пальму, окруженную кустами, которая долж-
на была имѣть особую притягательную силу для малыхъ стрижеіі, так'ь какъ око-
ло нея постоянно кружились до пятидесяти nap'j> этпхъ птицъ. Стрижи летали око-
ло нея съ сильнымъ крикомъ, но, удалившись на нѣкоторое разстояніе, постоян-
но возвращались къ ней. Обратпвъ на это вниманіе, я подошелъ къ дереву и за-
мѣтилъ, что стрижи иногда исчезали между ігГ.ерообразными листьями дерева и там'ь 
садились. Увиданъ на темной зелени листьсвъ бѣлыя нятна, я захотѣлъ разсмотрѣть 
ихъ поближе, влѣзъ на дерево и къ моему удивленію узналъ, что эти бѣлыя 
пятна—гнѣзда малыхъ стрижей, расположениыя на листьяхъ. Способъ постройки 
этихъ гнѣздъ въ выспіеп степени удивительныіі. Большая поверхность листа такі. 
тяжела, что она наклоняетъ черепіокъ его и потому нижняя часть пластинки ви-
ситъ отвѣсно къ землѣ. Пластинки листа образуютъ съ ч(!рсиіком'ь острый уголі. 
U вс.!іѣдсті!Іе этого въ серединѣ листа получается желобъ или, віірнѣе, уголъ, как'і> 
въ комнатѣ, гдѣ находятся двѣ стѣны. Малыіі стрижъ и прикрѣпляетъ ш. этомі. 
углу свое гнѣздышко. Оно состоитъ главнымъ образом'ь из'і. волоконъ хлончатоіі 
бумаги, но покрыто клейкой слюной и ею-же прикрѣплено къ листу. По форм); 
своей оно похогке на довольно глубокую круглую лозкку, къ краю которой отвѣс-
но прикрѣилена широкая ручка. Послѣдняя ирикрѣплена къ листу и поддеряні-
ваетъ нее гнѣздо. Въ углублеиіи гнѣзда, имІ'.юпі,аго около 5 cm. въ поперечникѣ. 
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приклеены мягкія перья, а на нихъ лежатъ два яйца или птенца. Малый стрижъ 
принимаетъ особыя предосторожности, чтобы яйца или дѣтеныши не вывалились 
изъ гнѣзда. При сильномъ вѣтрѣ большія листья пальмы, конечно, сильно качаются, 
при чемъ безпомощные дѣтеныши илп яйца навѣрно доллѵны были-бы выпасть 
тъ гнѣзда; но умная птица предохраняетъ ихъ отъ паденія тѣмъ, что прикдеи-
ваетъ къ гнѣзду какъ яііца, такъ и дѣтенъшіей. Особенно странно мнѣ показалось, 
что цилиндрическія бѣлыя яйца, имѣющія 17 m.ra. длины, не лежали въ гнѣздѣ 
вдоль, а были прикрѣплены ко дну гнѣзда однимъ изъ кончиковт^. Я нашелъ 
довольно большихъ дѣтенышей, которые были еще прилѣплены къ гн'Ьзду, но по-
лагаю, что эта предосторожность дѣлается излишней, когда птенцы покрыты уже 
пухомъ и сами въ состояні» держаться за гнѣздо своими когтями. Гейглинъ вполнѣ 
подтверждаетъ мои наблюденія и мое предположеніе относительно полувзрослыхъ 
птенцовъ, говоря,что они судоролсно вцѣпляютсявъ дно гн'Ьзда. Въ Верхней и Ниж-
ней Гвинеѣ Пехуэль-Леше нашелъ гнѣзда малаго стрижа на бо.іьшихъ вѣерообраз-
ныхъ листьяхъ пальмы Ilyphaene guineensis, при чемъ замѣтилъ, что въ доволь-
но большихъ рощахъ, состояпщхъ изъ этой пальмы, только нѣкоторыя группы де-
ревьевъ служили мѣстомъ гн'Ьздованія для стрижей, а другія сосѣднія были совсѣміі 
свободны отъ гнѣздъ. Большое количество гнѣздъ малаго стрижа находится на 
нѣерныхъ пальмахъ, растущихъ около построекъ факторіи Банана, у устьевч. 
Конго. 

Въ Индіи ма-шй стрижъ вмѣсто ѳиванскон пальмы селится на кокосовой и 
пальмирской пальмѣ, а вмѣсто хлопчатой бумаги строитъ гнѣздо изъ травы, перьов'і. 
и др)'гихъ подобны.чъ матерьяловъ, не пренебрегая однако и другими растпте.іьны-
ми волокнами. 

* * * 

Въ Восточной Индіп и на расположенныхъ около нея островахъ, въ Ав-
страліи и въ Африкѣ живетъ отдѣльный родъ этого семейства, Древесные стрижи 
(Dendrochelidon. Baumsegler.). Они отличаются удлиненнымъ туловищемъ, корот-
ісимъ клювомъ, очень длинными крыльями, въ которыхъ два первыхъ маховыхі) 
jfepa одинаковой длины, ви.тообразнымъ хвостомъ, ногами, устроенными такъ, какъ 
ноги ласточки и, наконецъ, хохломъ на головѣ. Скелетъ этихъ птицъ представляет!, 
нѣкоторыя замѣчательныя особенности; у этихъ стрижей есть желчный пузырь, 
котораго нѣтъ у настоящихъ стрижеіі. 

Одинъ изъ видовъ этого рода называется по его крику Клэхо или Длиннопе-
рымъ стрижемъ (Dendrochelidon longipennis, Hirundo, Cypselus, Macropteryx и Ряі-
lestre klecho. Klecho. Martinet longipenne); длина его 18 с т . , длина крыла 15, а 
хвоста 8 сш.Образованный изъ широкихъ перьевъ и приподнятый хохолокъ на пе-
редней части головы, темя, нижнія покровныя перья іпеи, плечи и покровныя 
перья крыльевъ темно-черновато-зеленыя со слабымъ металлическимъ отливомъ; 
концы покровныхъ перьевъ крыла имѣютъ стальной отливъ; уздечка и окрунсность 
глазъ черныя, надхвостье и верхнія кроюіція перья хвоста свѣтло-сѣрыя, маховыя 
и кроющія перья больпіихъ маховыхъ перьевъ черныя съ синеватымъ отливомъ. 
а заднія маховыя и кроющія перья крыла имѣютъ зеленый метадлическііі блескъ. 
Ближайшія къ туловипіу маховыя перья сѣрыя, а перья, прикрѣпленныя къ пле-
чевой кости, бѣлыя. Ушная область украшена темнымъ рзкаво-краснымъ гаітномъ; 
подбородокъ, горло, зобъ, піея и стороны туловища сѣраго цвѣта; низкнія кроющія 
перья крыла черновато-зеленыя; рулевыя перья, образующія глубокую развилину, 
чернаго цвѣта у основаяія съ зеленымі,, а у конца съ синеватымъ отливомъ. Гла-
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за темно-каріе, клювъ черный, ноги сѣрыя. У саміси нѣтъ краснаго пятна око-
ло уха. 

Об.іасть распространенія этого вида простирается на Зоядскіе острова: Яву, 
Суматру, Борнео, Банка, а также и на Малаккскііі полуостровъ. 

Всѣ древесные стрижи по образу жизни отличаются отъ своихъ родичей, осо-
бенно устройствомъ гнѣздъ. Они живутъ въ джунгляхъ и подобныхъ .іѣсныхъ ча-
щахъ, особенно таісихъ, которыя 
расположены на равнинахъ. Они 
охотно садятся на деревьяхъ, но 
не особенно искусны въ лазаньѣ. 
Одинъ изъ индійскихъ видовъ дре-
весныхъ стрижей встречается, по 
словамъ Жердона, иногда очень 
многочисленными стаями, но обык-
новенно маленькими обществами, 
причемъ птицы или сидятъ на су-
хихъ и безлистныхъ деревьях'ь, то 
приподнимая, то опуская свой хо-
ходокъ, или быстро летаютъ охот-
нѣе всего по близости воды; во 
время полета они громко кричать, 
вродѣ попугаевъ, такъ что выда-
ютъ себя этимъ крикомъ наблю-
дателю еще раньше, чѣмъ онъ ихъ 
увидитъ. Голосъ индійскаго вида 
передаютъ слогами «кіякія-кія», но 
его можно слышать только тогда, 
когда птица летаетъ; во время-же 
спдѣнія она издаетъ короткую пѣ-
сенку, которую старались передать 
слогами « чифель - чафелъ - клэхо-
клэхо». 

о способѣ гнѣздованія клэхо, 
котораго малайцы называютъ М а -
нукъ Педангъ (меченосная птица), 
подробно говорить Бехпітѳйнъ. 
«Эта птица строитъ гиѣздо столь" 
своеобразнымъ и удивительнымъ 
способомъ, что другаго подобнаго 
гнѣзда едва-ли можно найти. Меж-
ду тѣмъ, какъ другіе стрижи гнѣз-
дятся В'Ь углубленіяхъ и пі;еляхъ каменныхъ стѣнъ скалъ, эта птица избираетъ мѣстомъ 
для устройства гн'Ьзда отдѣльно стояіція вѣтки на высокихі. дсрс'вьяхч.. Если выбор'ь 
мѣста удивителенъ для птицы изъ семейства стрижей, что епіе болѣе удивительно 
отноіпеніе между величиной самой птицы и ея гн'Г.зда и яйца. Гнѣздо своею болѣо 
или менѣе полукруглой формой и веш;ествомъ, изъ котораго сдѣлано, нѣсколько 
напоминаетъ гнѣздо саланганы, но і'ораздо меныие^и болѣо плоско, чѣмъ гнѣ-
да этнх'ь послѣднихъ птицъ. Измѣренныя мною гнѣзда были не болѣе 3—4 cm. 
піирины, при 1 cm. глубины. 

ШІІ1ІІІІ щ 
Клэхо. Dendrochelidon longipennis. ' h наст. вел. 
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«Гнѣздо всегда бываетъ пріікрѣплено къ горизонтальноіі иѣткѣ, ішѣющен 
(п;оло 2 I'in. толщины, которая образусгі. заднюю стѣнку гнѣзда; оно іірикрѣпле-
Н(» сбоку н имѣетъ вид'ь плоскоіі, удлиненно-ііолукруглоіі чашки, ровно такой ве-
личины, чтобы тамъ могло ііомѣстпться единственное яйцо. Стѣнкп гнѣзда очень 
тонки и нѣжны, не толще пергамента. Онѣ состоять изъ пврьевъ, отдѣльныхъ ку-
сочковъ древесныхъ линіаевъ и древесной коры; все это слѣіілено клсйкішъ веще-
ствомъ, безъ сомнѣнія, какъ и у саланганъ, слюною птицы, при чемъ сдѣдуетъ за-
мѣтитв, что и у древесных!, стрижеіі во время построіііпі гнѣ.здъ слюнныя железы 
сильно распухаютъ. Малая величина п хрупкость гнѣзда не дозволяюгъ клэхо си-
дѣтьнанемт^: птица сидигь на сучкѣ и своимті живот'^иъ іірпіірываегь гнѣздо и на-
ходящееся В'Ь н(!мъ яйцо. Величина яііца соотвѣтствуетъ росту птицы, такъ какі. 
оно имѣетъ около 25 га.т. длины и И) т . ш . толщины. Оно іімѣетъ правильную 
овальную форму, так'Ь что нѣтъ возможности отличить тонкаго конца отъ толстаго. 
Двѣтт. его блѣдно-зеленовато-голубоіі, которілй вlПJCл•J•>дcтвiи дѣлается еще блѣднѣе, 
такъ что иодъ-конецъ яііцо кажется бѣлымъ, со слабымъ голубоватымъ отливомъ. 
По моимъ наблюденіямъ, клэхи выводитъ два раза дѣтеныпіей, при ч(шъ насижи-
ваніе происходитъ скоро одно иос.чѣ другого, в'ь маѣ и ііонѣ мѣсяцЬ, но птица не 
пользуется два раза однимъ и тѣмъ же гнѣздомь. 

«Вслѣдствіе очевиднаго несоотвѣтствія ВІІЛИЧИНЫ ІП ИЦЫ И гніізда мнѣ любо-
пытно было увидѣть птенца,который нѣсколько дней послѣ вылупленія, вѣроятно, 
не могъ уже ломѣіцаіъся въ маленькомъ и хрупкомъ гнѣздѣ. Для этого я далъ 
возможность одноіі парочкѣ сііокоііно высидѣть яііцо. К а к ъ я иожида.ть, дѣтеныіпъ 
черезъ нѣсколько днсіі едва яоліѣщался в'ь гнѣздѣ и скоро ему тамъ стало с(івсѣмъ 
тѣсно. Онъ тогда вилѣзъ оттуда и всталъ вт. то-же полоікеніе, какое имѣла наси-
живаюніая самка, т. е. сидѣлъ на сучкѣ п только животомъ опирался на гнЬздо. 
С'ядя ві, .такомъ безпомощномъ іголоженіи на вѣткѣ, птенецъ легко-бы сдѣлался 
жертвою каждой хпп(,ний птицы, напримѣръ вороны п другихъ, еслп-бы не скрывал-
ся отъ пхъ глазъ очень страннымъ способомъ, напоминающпмъ въ нѣкоторомъ от-
яоніеніп положение испуганной выпи, именно птевецъ не только не покидаетъ 
сіюеѵо мѣста на сучкѣ до тѣх'ь поръ, пока вполнѣ не выростеть, но лишь только 
увидіггъ что-либо иодозріггелі.ное, пнсіинктивно поднпмагггъ ПКІЮ кверху, прижи-
мается къ сучку такъ, ч'і'о ногь его не вігдііпгь, нахохлпнается и в ъ этомъ поло-
женіи сидитъ вполнѣ нелодшіжио: тагда очень легко не замѣтить птенца и при-
нять его аа сучокъ, ігокрытыіі липіаями, такъ какъ ого опереніе, состоящее пзъ 
смѣси томно-зеленмхъ, бѣлыхъ п бурыхъ перьевъ, удивительно способствуетъ по-
добному (ібману зрѣнія. Даже, когда птенец'і, былъ почти взрослый іг я приказалъ 
отпилить сучекъ вмѣстѣ сь гнѣздомъ. Til онъ иринялъ вышеописанное положеніе 
и сидѣлъ смирно, не выказывая никакихъ признаковъ жизни, между тѣмъ какъ 
другіе птенцы въ подобномт. случаіѵ ніироко раскрываютъ пасть п громко кри-
чатъ». 

* * * 

Саланганами (ColІосаііа. Salanganen) называютъ(!трижеіг, которые уже ніісколь-
і;о столѣтііі тому назад'ь были изиѣстпы своігми съѣдобными гнііздами, но съ ко-
торыми и ионынѣ натурали("гы (пце очень мало знакомы. Признаками этого рода 
можно считать очень малую величину, короткій, сильно крючковатыіі клювъ и сла-
бый ноги, четвертыіі яалецъ которыхі. обраицжъ назадъ; крылья довольно длин-
ныя и второ(! маховое ікіро самое большое, хвостъ среднеіі величины, на концѣ 
тупой или только слегка іп.трѣзанъ. Оікфеніе довольно жесткое и окрашено очень 
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просто. Шъ внутренних!, частей зас.чужіінаюгь особеннаго лниманііі сильно раз-
иитыя С.ТОННЫЯ железы. 

Паиболѣе изпѣстнимъ нидомъ этого рода слѣдуетъ считать Салангану съѣдобную, 
которую малайцы называютъ Саронгъ, Буронгъ п Лайонгъ, яванцы Лаветъ, а японцы 
Енва и Енику (Collocalia nidifica, unicolor, concolor и brevirostris, Hirundo escu-
lenta П mari t ima, Cypselus esculentus. Salangane). По росту эта птица не больше 
нашей береговой ласточки: длина ея 13 с т . , размахъ крыльевъ 30, длина крыла 
12, а хвоста 6 с т . Верхняя часть тѣла имѣетъ дымчато-черно-бурый цвѣтъ сь ме-
таллическпмъ отлпвомъ, а нижняя часть дымчато-сѣро-бураго цвѣта. Рулевыя перья 
сверху нѣсколько темнѣе и однообразно черныя, хвостъ на концѣ слабо вырѣзанъ; 
глаза темно-бурые, к.іювъ и ноги черные. 

Прежде думали, что салангана живегъ только на Зондскихъ островахъ, потомъ 
узнали, что она встрѣчается и на горахъ вт, Ассамѣ, вь Пильгирійскихъ горахъ, въ 
восточной части полуострова Пндіи, въ Сиккимѣ, Лрраканѣ, вдоль восточнаго 
берега Бенгальскаго залива, въ Сіамѣ, Кохинхинѣ, на Цейлонѣ, Никобарскихъ и 
Лндаманскихъ островахъ. Объ этомъ видѣ много писали и сочиняли. «ТІа берегахъ 
Китая», ппшетъ старый писатель Бонціусъ, «ко времени высиживанія яицъ при-
летаіотъ изъ внутренности страны къ приморским!, скаламъ маленькія птички изч, 
породы ласточекъ и собираютъ въ морскомъ илѣ у подошвы скалъ липкое вепіество, 
можетъ быть, китовую амбру или рыбью икру и изъ этого вещества строятъ свои 
гнѣзда. Китайцы отрываютъ эти гнѣзда отъ скалъ и ігь болыпомъ количествѣ при-
возятъ въ Индію, гдѣ за нихъ платятъ большія деньги, варятъ въ куриномъ или 
бараньемъ бульонѣ и въ такомъ впдѣ гастрономы считаютъ это кушанье лучпп^ 
всѣхъ другихъ». Это мнѣніе почти безъ измѣненія сохранилось и до нашего вре-
мени: почти всѣ путепіественпики полагаютъ, что матерьнлъ для этихъ съѣдобныхъ 
гнійдъ получается изъ моря и.іи его произведеній. Кемпферъ утверл;даетъ, со словъ 
китайскихъ рыбаковъ, что съѣдобныя гнѣзда ничто иное, какъ особо лриго-
тон.іенное ласточками мясо большой каракатицы. Румфъ описываетъ ма.!генькое, 
по.іупрозрачное, мягкое, хрящеватое растеніе, которое очень гладко и слизпсто, 
(ікрашсно въ бѣлый и красный цвѣтъ п липкое, какъ к.тей; оно растетъ на бе-
регу моря на небольшихъ камшіхъ и пустыхъ раковинахъ; ему говорили, что это 
растеніе и слулаггъ матерьяломъ для постройки гпѣздъ саланганы, но онъ сомнѣ-
вается въ справедливости этого и считаетъ болѣе вѣроятнымъ, что салангана вы-
дѣлястъ матерьялъ для гнѣзда изъ своего собственнаго тѣла. ІІуавріі увѣріглт. въ 
свое время Бюффона, что мелсду Явой и Кохинхиной, а также мелсду Суматрой и 
1І0І10ІІ Гвинеей поверхность моря бываетъ покрыта веніествомъ, похожимъ на 
размягченный клей, и что выпіеупомннутыя ласточки собираютъ этотъ матерьялъ 
для своихъ гнѣздъ. Рэффлсъ подтворждаетъ мнѣніе Румфа и считаетъ ма-
терья.іъдля гнѣздъ выдѣленіемъ птицы, которое выплевывается съ такимт> усиліемт,, 
что К'ь нему иногда приміипивается кровь. Юмъ изслѣдовалъ лселудокъ саланганы 
п иапіелъ, что выходные каналы желудочных'ь лгелезок'ь устроены совсѣмч. свое-
образно: отверстія их'ь удлинены, имѣютъ форму трубочекъ и на концѣ раздѣлены 
на нѣсколько лопастей, имѣюіцихъ видъ лепестковъ цвѣтка.Эти лопасти, по мнѣнію 
Юма, и выдѣляютъ слизь для постройки гнѣзда. іМарсден'[> изслѣдовалъ матерьял'ь, 
іі;іі> itoToparo состоять гнѣзда саланганы, и иашел'ь, что онъ представляеть нѣчто 
среднее мелгду лгелатиномъ и бѣлкомъ. Опъ долго не распускается въ горігчеіг 
водѣ и рпзбуха(Ш> в'і, ней только через'ь нѣсколыіо часовъ, а при высыхапіп снова 
дѣла(>тся твердымъ, но хрупкимъ, такт, как'ь нѣкоторое количество студенистаго 
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вещества остается въ водѣ. О другихъ мнѣніяхъ не стоить распространяться, такъ 
какъ они основаны большею частью на нредноложеніяхъ, не имѣющихт. большого 
значенія. Подробный изсдѣдованія Бехштейна объяснили намъ въ точности, изъ 
какого вещества состоять съѣдобныя гнѣзда саланганы. 

« Н е слѣдуетъ удивляться», говорить этотъ замѣчательный изслѣдоватоль, 
«что у насъ образовалось такъ много различныхъ взглядовъ на вещество, изъ ко-
тораго состоять съѣдобныя гнѣзда саланганы, потому что врядъ-ли можно было 
надѣяться напасть на путь истины, пока относились сь полнымъ довѣріемъ къ 
свѣдѣніямъ, сообпі;аемымъ невѣжественными и суевѣрными туземцами или пока 
дѣлали слишкомь поспѣшныя заключенія изъ внѣшняго сходства этихъ гнѣздъ съ 
совериіенно другими веществами. Достигнуть цѣли можно было только путемъ соб-
ственныхъ безнристрастныхъ наблюденій надь птицами на мѣстахь гнііздованія. 
Однако это сопряжено со значительными затрудненіями, такъ какъ эти жпвотныя 
гнѣздятся въ темныхъ, мало доступныхъ пещерахъ, в ь которыхь часто съ тру-
домъ можно различить ближайіпіе предметы, а тѣмъ болѣе трудно наблюдать чрез-
вычайно подвижныхъ птицъ. Впрочемь это относится къ саланганѣ в ъ тѣсномъ 
смыслѣ слова. Гораздо легче наблюдать другой видь, который водится на Явѣ и 
называется Кузаппи. Эти птицы вьють гнѣзда на бодѣе доступныхъ мѣстахъ или 
въ переднихъ, свѣтлыхъ частяхъ пещеръ, обитаемыхь также саланганами, или даже 
на совсѣмъ открытыхъ мѣстахь, нависшихь скалахъ и т. п. Мнѣ посчастливилось 
наблюдать этотъ родь птицъ нѣсколько разъ во время устройства гнѣзда, между 
тѣмъ, какъ съ саланганами, по выпіеприведеннымъ причинамъ, это удавалось го-
раздо рѣже и не такъ основательно. 

«Съѣдобныя гнѣзда давно извѣстны по внѣшнёму виду, п многіе древнѣЁшіе 
писатели давали намъ ихъ точное описаніо. Въ общемъ они имѣютъ видь четверти 
яичноіі скорлупы, если представить себѣ ее разрѣзанною на четыре равныя части 
по длинѣ. Сверху они открыты, а скала, на которой они прикрѣплены, образуетъ 
заднюю стѣнку гнѣзда. Само гнѣздо чрезвычайно тонко, но его верхній, свободный 
край расширяется сзади, тамъ, гдѣ прикасается къ скадѣ, и обра;іуеті. съ обѣих'ь 
сторонъ крылообразные придатки различной толщины, которые, соединяясь съ 
камвемъ, посредствомъ своего широкаго плоскаго основанія, образуютъ главную 
опору для гяѣзда. ІІослѣднее, при тонкости своихъ стѣноіп., состоитъ изъ прозрач-
иаго, бѣловатаго или коричневатаго клееобразнаго веиіества, в ъ которомъ можно 
ясно различить поперечную штриховку даже послѣ поверхностнаго наблюденія. 
Поперечный полоски идуті. волнообразно, болѣе или менѣе въ одномъ направленіи 
и яішо образовались отъ постепеннаго наслоенія вепсества гнѣзда. Только по нимъ 
можно судить о постепенномъ наростаніи гнѣзда. Темныя, коричневатыя, болѣе 
деіпевыя въ торі'овлѣ гніізда я считаю старыми, в ь которых'!, были высижены и 
вырощены птенцы, а бѣлыя, бо.гЬс дорогія—вновь устроенными. Пѣкоторые при-
писываютъ ихъ двумъ различнымъ породамъ іітицъ; я-же не берусь рѣшить этого 
вопроса, потому что не могъ достать птицы, пойманноіг на коричневомъ гнѣздѣ. 
Однако многочисленные переходы отъ совсѣмъ коричневыхъ къ соверпіенно бѣ-
лымъ гнѣідамъ, а также ихъ вполнѣ одинаковое строеніе говорить в ь пользу того 
мнѣнія, что это гнѣздо одного и Т(Л'о-же вида. У нѣісоторыхъ гнѣздъ можно заме-
тить на внутренней сторонѣ ячеистое или сѣтчатое строеніе, что, по всеіі вероят-
ности, происходить отъ утолпіенія и стягиванія первоначально влаяснаго вепі;ества 
гнѣзда при высыханіи его. Пак(^нецъ кое-гдѣ попадаются отдѣльиыя маленькія 
иерыпіки, какъ случаіінаіі примѣсь кі. веиіеству гнѣзда. 

«Вт. это гнѣздо без'і, всякоіі подстилки птица кладетъ два бѣлыхі>, блестя-
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щихъ, продолговатыхъ, заостренныхъ яйца . Иногда ихъ число простирается до 
трехъ, но обыкновенно ихъ бываетъ два. Въ длину они достигаютъ 20 т . т . , а 
въ ширину 14 т . т . 

«Гнѣздо Кузаппи (Collocalia fuciphaga) по внѣшнему виду совершенно похо-
дить на гнѣздо саланганы. Суш;ественно оно отличается тѣмъ, что состоитъ пре-
имуш;ественно изъ стебельковъ растеній и подобныхъ предметовъ, а упомянутая 
своеобразная клееподобная или роговидная масса служить только для того, чтобы 
соединять и прикрѣплять гнѣздо къ скалѣ. Наибольшее количество этого вещества 
находится въ задней части гнѣзда, особенно на тѣхъ боковыхъ его выступахъ, о 
которыхъ было сказано выше. Впрочемъ, эти послѣдніе встрѣчаются менѣе пра-
вильно, чѣмъ у гнѣздъ другого явайскаго вида, а иногда совершенно отсутству-
іотъ, особенно если остальной строительный матеріалъ настолько крѣпокъ, что нс̂  
особенно нуждается въ поддержкѣ. У меня есть значительное число такихъ гніізді., 
который были найдены на чердакѣ подъ самой крышей одного изъ публичныхъ 
зданій въ Батавіи . Они всѣ сдѣланы изъ тоненькихъ, очень гибкихъ цвѣточныхъ 
стебельковъ, лошадиныхъ волосъ и отдѣльныхъ травинокъ, который лежатъ друп . 
на другѣ почти в ъ одномъ направленіи, не переплетаясь между собою, какъ въ 
гнѣздахъ другихъ птицъ. Для того, чтобы скрѣпить всѣ эти матерьялы, птицѣ П(і-
надоби.тась все та-же клееобразная или роговидная масса, которой и покрыто все 
гнѣздо, особенно у задней своей части. Три другихъ гнѣзда я нашелъ подъ на-
висшею скалою. Они были сдѣланы изъ другихъ растительныхъ веществъ, которыя 
легко скрѣгг.іялись и переплетались между собою. Поэтому здѣсь птица употре-
бляла малое количество клейкаго вепі;ества; я нашелъ его главнымъ образомъ у задней 
части гнѣзда: пмъ бы.іо ирикрѣплено гнѣздо къ скалѣ, и растительные матерьялы 
были также покрыты тонкимъ слоемъ клея». 

Бернштейнъ обращается затѣмъ къ старымъ преданіямъ и разсказываетъ, что 
онъ нѣсколько разъ наблюдалъ кузаппи, въ то время, какъ онѣ были заняты устрой-
ством^ гнѣзда, держалъ ихъ у себя живыми, нѣкоторыхъ-же вскрывалъ и при-
шелъ къ тому заключенію, что клееобразное вещество выдѣляется самой птицеіг. 
В ъ одномъ изъ своихъ прежнихъ сообщеній онъ обращаетъ вниманіе на порази-
тельное развитіе слюнныхъ же.тезъ, именно подъязычныхъ, и высказываетъ пред-
положеніе, что это онѣ выдѣляютъ цементъ гнѣзда. Кромѣ того онъ убѣдился ві, 
томъ, что эти железы только во время вывода дѣтеныпіеіі разбухаютъ и образують 
два больпшхъ желвака, а во время кладки яиц'і. опять опадаютъ и дѣлаются 
меньше, чѣмъ железы у другихъ птицъ. «Эти нселезы отдѣляютъ въ изобиліи густую, 
тягучую жидкость, которая скопляется въ передней части рта, вблизи ныводныхъ 
пригоііовъ желозъ, подъ языкомъ. Эта яшдкость, собственно слюна, очень похо-
дить на насыіцвнныи растворъ аравійской камеди и, подобно ему, такъ тягуча, 
что ее можно вытягивать изо рта довольно длинными НИТІІМИ. ЕСЛИ прикрѣпить 
конецъ такой нити къ палочкѣ и медленно вращать эту послѣднюювокругъсвоеіі 
оси, то такимъ образомъ 5іожно вытапщть изо рта и даже изі, ныходныхъ прото-
ковъ же.тезъ всю накопивіиуюся тамъ слюну. Она очень скоро сохнетъ на воз-
духѣ и тогда нич'Ьмъ но отличается огь того сноеобразнаго веиіестиа, изъ кото-
раго состоятъ гнѣзда. Совершенно сходною съ нимт. является эта слюна и поді. 
увеличительнымъ стекломъ. ^Іисты бумаги она склей пае rj>, ];ак'і, аравіітская камедь. 
Травинки тоже можно намазать ею и склеить. 

«Я часто наблюдалъ, какь птицы, ігриступая къ nocTj)onKt. гнѣзда, летаюті. 
нѣсколько раз'1. на выбранное для этого мѣсто и ісончикомі. языка прикрѣиляюті. 
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тилько дабѣгает'1. большая волна, море съ глухимъ ревомъ входитъ вТ) пещеру. Тогда 
отверстіе въ нее совсѣмъ закрыто; воздухъ внутри пещеры, сжатый воіпедпіею въ 
нее водою, занимает!» теперь меньшее пространство показываетъ сопротпвленіе. Какт. 
только волна входнтъ въ пещеру, а поверхность моря у ][одопівы скалы опускается 
и образуетъ долину, обнаруживается упругость замкнутаго воздуха; онъ выбрасы-
ваетъ назадъ вошедшую воду въ видѣ столба водяной пыли съ такою силою, что 
моясетъ пробить не вполнѣ еще удаливпіійся прибой на разстояніи 100 т . ; п 
какъ при выстрѣлѣ изъ орудія вырываются газы, такъ этотъ столбъ съ птумомъ и 
свпстомъ выбрасывается пзъ пещеры, которая черезъ минуту закрывается вновь 
наб'Ькавпи^й волной. Па нѣкоторомъ разстояніп отъ берега темно-синее море ле-
житъ спокойное и блестяпі,ее, точно зеркало, а тутъ у подножія ска.гь оно вѣчно 
кипитъ и бупіуетъ. Съ поразпте.іьнымъ блескомъ преломляются лучи солнца въ каж-
доіі волнѣ, разлетаюпі,еііся вч> пыль; каждый водяной столбъ, выбрасываемыіі из'ь 
пещеры, блеститъ яркими радугами. 

«Такая величественная природа, которая даетъ намъ ]!03можность наблюдать 
замѣчательнѣйшія явденія, какъ напримѣръ эти пещеры, извергающія воду, эти 
разноцвѣтныя, то исчезающая, то снова появляюпцяся радуги надъ прибоемъ, та-
кая природа необходимо должна быть населена неземными существами. ІІавѣрно 
здѣсь живутъ невидимые духи. Если спросить жителей Явы, то они разскажутъ, что 
въ этой пеиіерѣ живетъ богиня «Лоро», которая повелѣваетъ морскимъ прибоемъ 
п господствуетъ надъ всѣмъ берс^гомъ; эта богиня пользуется у мѣстнаго населе-
нія большимъ почетомъ. Па мысѣ Ронгъ, въ пальмовой рощѣ, на одной изъ берего-
иыхъ скалъ СТОИТ!, прекрасный, построенный изъ пальмоваго дерева домъ, въ ко-
торомъ н»>, живетъ ни одинъ смертный, а между тѣмъ, проходя мимо него, всѣбла-
гоговѣйно склоняютъ голову. Не минуетъ смерти тотъ, кто осмѣлится переступить 
порогъ этого дома. Онъ принадлежитъ богинѣ «Лоро», которая иногда покидает], 
лоно водъ и свои скадистыя пепі,сры, чтобы невидимо войти въ этотъ домъ, гдѣ 
набожный народъ приготовилъ ей всю утварь, постель и прекрасный одежды, кото-
рыми она можетъ располагать по своему усмотрѣнію. Временами туда отправляется 
начальникъ собирателей гнѣздъ, родъ жреца, чтобы очистить отъ пылп лшдипіе 
духа, и все это время у двери дома курится опміамъ. Пи одного .звука не должны 
произнести уста жреца; въ такомъ-же безмолвномъ благоговѣніи стоитъ толпа яван-
цевъ на колѣнихъ передъ жплпщемъ богини. Во время сбора гнѣздъ устраивается 
пиръ: иередъ храмомъ между деревьігми разстидаютъ на травѣ чистыя циновки, 
уставленныя явствами, п богиню приглапіаютъ занять мѣсто за столомъ. Когда 
иропзнесутъ молитву, всѣ прпсутствующіе шідають нипъ, чтобы дать время бо-
гинѣ отвѣдать куіпанья, ("сли оіі это угодно, ікіи, по крайдеіі мѣрѣ незамѣтно вос-
ігринять отч. них'ь питат(\'іьную силу. По послѣ этого яванцы съ лсадностью на-
брасываются на оставшіяся в г. большомъ количествѣ явства, а издали несутся гар-
моничные звуки гамеллана и добродупшое веселье оживдяетъ пиръ». 

Кромѣ этихъ мѣстъ, отличаюіцихся величественно!! прпродоіі и богатымъ сбо-
ромъ гнѣздъ, салангана водится еще во многихъ другпхч. мѣстностяхъ Явы, внутри 
острова. Вышеупомянутая пепі;ера расположена въ колоніи Вогаленъ; нооеленія-ясе. 
птиц'ь во внутреппихт. областях'], острова находятся ві. пз]іестко]іыхъ горахъ Пре-
ангсісаго регенстна, на вмсіітіі (ІОО—800 т . , і[риблизигельно in, одинаісовомъ раз-
стояніи отъ сѣв(!рнагоп юлснаго береговъ. Здѣсь населены саланганами піесть пещері,, 
а около Карангъ-Гіолонгъ девять. У иічцеры Геда высота обрывистаго боре-га до-
стигаетъ 25 т . оті. уровня моря во время отлива; бероговыя скалы образу]огь но-
б(»лыпую бухту, а на ві.іс(ітѣ н т . надч, М0]Н!Мъ находится выстуіп., до котораго 

„ЖИІІІІЬ жиіюги." БРЭМД. т. IV. 50 
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съ края берега отвѣсно спускается лѣстница изъротанга(исііанскаго тростника). Эта 
дѣстница состоитъ изъ двухъ боковыхъ тростниковыхъ канатовъ, связанныхъ другъ 
съ другомъ на разстояніи 50 cm. поперечными деревянными перекладинами. Вер-
хняя стѣнка входа въ пещеру лежитъ однако только на 3 т . выше уровня моря; 
вода, даже вовремя отлива, соворліенно покрываетъполъ пещеры, во время-жепри-
лива, какъ было описано выше, отверстіе вполнѣ закрывается каждой набѣгающей 
волною. Собиратели гнѣздъ поэтому могутъ проникать во внутренность пещеры 
только во время отлива и то при очень спокойной и низкой водѣ. Н о и тогда это 
было-бы невозможно, если бы скала, образующая сводъ пещеры, не была бы про-
буравлена и пробита мнозкествомъ отверстій. Въ зтихъ выбоинахъ на выдаюищхся 
уступахъ укрѣпляется самый сильный и отважный собиратель гн'Ьздъ, который пер-
вый спускается въ пещеру; онъ привязываетъ къ этимъ уступамъ канаты, кото-
рые спускаются съ потолка на 1 ,5—2 т . К ъ ихъ концамъ прикрѣпляются другіе, 
длинные тростниковые канаты, которые висятъ подъ потолкомъ почти въ гбризон-
тальномъ положеніи, и то поднимаясь, то спускаясь, образуютъ фестоны, тянущіеся 
черезъ всю пещеру, інириною въ 50 т . , точно висячіймостъ. Пещера Дахаръ имѣетъ 
въ впірину 15 т . , а въ длину 150 га. Е я входъ лежитъ только на 4 ш. надъ по-
верхностью моря, которое покрываетъ ея полъ и стоитъ внутри пепіеры на 20 т . 

Прежде, чѣмъ вывѣсить лѣстницы для собиранія гн'Ьздъ и спуститься въ ужас-
ное сосѣдство пѣнящагося моря, возносятъ торжественную молитву выпіеуііомяну-
той богинѣ, которая носить различныя названія въ различныхъ частяхъ острова; 
однако это все та-же богиня «Дурга», супруга бога «Шивы», сдужапі,ая въглазахъ 
нынѣшнихъ яванцевъ символомъ производительной силы, іі.ііодиродія и неисчер-
паемаго изобилія природы. Почитані(' этоіі богини и обращение къ ней остались 
еще у нынѣшнихъ яванцевъ, хоть они исповѣдуютъ исламъ. 

Изъ ііоказаній старѣйшихъ и опытнѣйшихъ собирателей гнѣздъ и изъ соб-
ственныхъ наблюденій Юнгхунъ выводить слѣдующее заключеніе о жизни салан-
ганъ: птицы эти живутъ въ описанныхъ выше пепі,ерахъ, даже и не во время вы-
вода птенцовъ; когда забота о выводкѣ не удерживаетъ ихъ, онѣ вылетаютъ изъ 
пепіеры тѣсной стаей и исчезаютъ, такъ что въ продолженіи дня ни одной изъ 
нихъ не видно ни въ кустахъ, ни надъ ручьями, ни у лрудовъ. Только поздно ве-
черомъ, когда солнце заходить и летучія мыши собираются вылетать, вся стая 
возвращается заразъ въ пещеру, чтобы провести тамъ ночь. Онѣ летятъ съ быстро-
тою стрѣлы черезъ самыя узкія ущелыі, не натыкаясь ни на что, даже при абсо-
лютной темнотѣ. Въ болѣе нысоколежапціхъ г[епі,ерахъ саланганы живут'ь вмѣстѣ 
съ летучими мьппами, не стѣсняя другъ друга. Послѣднія снять днемъ, когда са-
ланганы покидаютъ пещеру, чтобы искать себѣ пииі,у,и, паоборотъ, вечеромъ, когда 
ихъ пернатые сожители возвраиіаются домой, улетаютт. вплоть до утра; утромъ-зіС(5 
саланганы опять улетаютъ.Такимъобразомъ эти совсѣмъ различныя сущесгна не бы-
ваютъ одновременновъііещерѣ и не мѣшаютъ другъ другу. Одна половина выдетаетъ 
въ то время, как'ь другая прилетаетъ, и возврапщется въ пепцфу, когда другая стая угке 
покинула ее. Лишьнемногіе собиратели гнѣздъ узнали, что саланганы, іоѵіобно срод-
нымъ имъ птицамъ, питаются насѣкомыми, ігреимуніественно комарами; больгаая-же 
часть считаетъ различныхъ морскихі.жиіютныхъ и ихъ части тоіі добычей, за которой 
гоня(!Тся салангана. Поэтому они думають, что іггицы, жпвуш;иг во внуіреннихі . 
частяхъ остроііа, принуждены прол(!тать ежедневно по меныпей мѣрѣ дна раза раз-
стояніе въ 70 кидом., чтобы изъ своего гнѣчда долетѣть до м(іря и обратно. Юнгхунч., 
казкетог, принимаеть на вѣру мнІші(! туземц(!въ, по іфаііи(ні мѣрѣ, ио.редае.тъ их'ь 
показапія безъ всякпхч. примѣчаній оть себя, хотя он'ь могьбы заранЬеубѣдиться 
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Вь нѣіситорой неточности этихиснѣдѣній. По увѣреніямъ собирателей гнѣздъ, въ Бан-
донгскихъ пещерахъ птицы выводятъ птенцовъ четыре раза въ годъ, и во время 
вывода половина ихъ остается постоянно въ пещерѣ. Самецъ и самка высиживають 
яііца сообща, смѣнивая другъ друга черезъ каждые іпесть часовъ, и всѣ пары зани-
маются этимъ одновременно, такъ что разница между временемъ высиживанія яицъ 
различными парами не бываетъ болѣе 10 дней. Саланганы никогда не пользуются 
два раза однимъ и тѣмъ-же гнѣздомъ, а для каждой кладки яицъ строятъ себѣ новое 
гнѣздо, хотя онѣ должны работать надъ нимъ цѣлый мѣсяцъ. Старое гнѣздо дѣ-
лается вонючимъ и отпадаетъ. 

Собираютъ гнѣзда три или четыре раза въ году; въ Бандонгскихъ пещерахъ 
первый разъ въ апрѣлѣ или маѣ, второй разъ въ іюлѣ или августѣ, третій разъ 
въ ноябрѣ или декабрѣ. При пачалѣ сбора птенцы вылетѣли только изъ половины 
гнѣздъ. Въ другой половинѣ находятъ частью неоперившихоі птенцовъ, частью 
яйца. Первыхъ ѣдятъ, вторыя выбрасываютъ; такимъ образомъ половина вывода 
погибаетъ при каждомъ сборѣ гнѣздъ; несмотря на это число саланганъ не умень-
іпается, но также и не увеличивается тамъ, гдѣ собираютъ гнѣзда только три 
раза въ году и такимъ образомъ остав-тяготъ лишь одинъ выводокъ. Въ Бандонг-
скихъ пещерахъ первый сборъ считается худшпмъ, второй—самымъ лучшимъ, а 
третій—довольно хпропіимъ. Сборъ начинается, когда въ большинствѣ гн'Ьздт. у 
птенцовъ появились уже стержни перьевъ. До этого времени, которое называется 
временем!) созрѣванія гнѣздъ, нѣсколько собирателей гн'Ьздъ отправляются въ пе-
щеры казкдый день, чтобы узнать, въ какомъ состояніи находятся гнѣзда и ихъ 
содержимое. Тѣ гнѣзда, въ которыхъ сидятъ птенціл съ едва пробивающимися 
перьями, считаются лучпшми и составляютъ товаръ перваго сорта, гнѣзда съ со-
всѣмъ голыми птенцами составляютъ второй сортъ, и наконецъ гнѣзда съ яйцами— 
третій сортъ. Гн'Ьзда съ оперивіпимися птенцами черны и не годятся къ употре-
бленію. 

Шесть Бандонгскихъ пещеръ доставляютъ ежегодно среднимъ числомъ 13,520 
или каждый разъ 3380 гнѣздъ, такъ что въ нихъ живѳтъ по крайней мѣрѣ 67ВО 
птицъ. Число гнѣздъ, собираемыхъ въ Карангъ-Болонгѣ, простирается до 500,000, 
а если раздѣлить это на три сбора, то окажется, что въ пепі,ерѣ Карангъ-Болонп. 
должно лсить больше, чѣмь 33,000 саланганъ. 100 гнѣздъ доставляютъ средним!, 
чіісломъ одинъ «кагги», 100 каттп составляютъ одинъ «пикуль». Такихъ пикулеіі 
собираютъ ежегодно огъ -41) до Г)0. Китаііцы платятъ за одинъ пикуль гнѣздь 
отъ 4—5000 голландскнхъ гульденонъ '«ли одиш. гульден'ь за 2—2,5 гн'кзда, 
такъ что, за вычетомъ 10,000 гульденовъ на расходы, ежегодный доходъ со-
ставляетъ приблизительно 24,000 гульденовъ. Эти свѣдѣнія Юнгхунъ почерп-
нулъ въ 1847 году из'і, сообщениі различныхъ собирателей гнѣздъ, особенно-жс 
изъ отчетовъ надзирателя иещеръ Карангь-Волонгъ. Собиратели гн'Ьздъ обра-
зуют'і> здѣсь как'ь-бы касту, занятіе которой передается по наслѣдству отъ отца 
ь-Т) сыну. 

Всѣ остальные извѣстные мнѣ сообщенія новыхъ изс^чѣдователей даютъ но 
болѣе ясную карччшу жизнн саланганы, чѣмъ та, которую намъ рисуетъ Юнг-
хунъ. «Въ 1846 году, ві, концѣ декабря», разсказываетъ Л?,ердонъ, «я посѣтил']. 
одну изъ пепцфъ на бер(!гу Голубинаго ост])ова около Гон(»ры и узналъ отъ од-
ного туземца, ь'оторыГг провожалъ насъ къ пепі;ерѣ, что птицы, не занятый выво-
дом'ь птенцовъ, ирилегить между В п 9 часами вечера. Мы поручили ему і[од(»-
ждать до этого времени и поіімать для насъ нѣсколько птицъ. Он'ь вернулся на 
другое утро и прпнесл, нѣсколько живыхъ саланганъ, пойманныхъ имі. ві. гнѣздѣ, 

* 
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какъ 0Н7і го]іорилъ, въ 9 часовъ вечера. Итакъ птицы, должно быть, іірилетѣли 
очень издалека, если онѣ были въ дорогѣ три часа ііослѣ заката солнца. Въ другой 
пещерѣ, которую я ііосѣти.ііъ позже, въ мартѣ, я нашелъ около 5 0 — 1 0 0 гнѣздъ 
и «ъ нѣкоторыхь изъ НИХ!, были яііца. Между этими гнѣздами мало было ста-
рыхъ, большая часть недавно выстроены. Я напіелъ въ этой иeи^epѣ около 
•_'0 паръ птицъ. По локазаніямъ Тиккеля, салангана показывается иногда въ ав-
і'устѣ у Дардіііилинга большими стаями, какъ пере.тетная птица, направляющаяся 
на юго-востокъ. По я видѣлъ ее также въ октябрѣ и еще въ другое время, всегда 
огромными стаями, которыя рд.злетадись на большомъ пространствѣ п носились 
нзадъ и впередъ съ больитою быстротоіі». 

Гнѣзда саланганы C(JБИPAЮТЪ кромѣ Явы и въ другихъ мѣстахъ, С(ібственно 
на всемъ Индійскомъ архипелагѣ, такъ что, по вычисленію нутешественникопъ, 
милліоны этихъ гнѣздъ вывозятся ежегодно въ Китай, и обіцая сумма барыша 
отъ нихъ простираетаі до 6 милліоновъ марокъ. 

Все вышеизложенное дополняется въ нѣкоторомъ отнопіеніи сообщеніями 
Лберкромби, который въ 1885 году посѣтилъ пещеры на холмѣ Гомантонъ, на ост-
ровѣ Борнео. Н а Гомантонѣ саланганы, вмѣстѣ съ летучими мышами живутъ въ 
двухъ пещерахъ, лежашихъ одна надъ другой, изъ которыхъ нижняя образуетъ 
помѣщеніе въ 130 т . , а верхняя—отъ 200—300 т . вышиною. Здѣсь гнѣзда со-
бираются тѣмъ-же вышеописаннымъ способомъ, даже на самой головокружитель-
ной высотѣ потолка. Поселивіпіеся въ пеніерахъ собиратели гнѣздъ увѣряли Абер-
кромби, что два рода птицъ строягь бѣдыя или свѣтлыя гнѣзда, а третііі родь— 
черньтя гнѣзда; они приносили ему также три сорта япцч., яспо различанпгихся 
величиною и положенныхъ очевидно тремя различными видами саланганъ. «Если 
свѣдѣніе это вѣрно», говорить нашъ наблюдатель, «то надо полагать, что видъ, 
который кладетъ большія яйца, строитъ бѣдыя гнѣзда, птицы съ яйцами средней 
величины строятъ красноватыя гнѣзда, и наконецъ маленькія яйца принадлеліатъ 
птицамъ съ темными гнѣздами». По онъ сейчасъ-же упоминаетъ о томъ, что на 
<]>илиппинскихъ островахъ онъ говорилъ съ однимъ нѣмещіимъ ботаникоиъ, Ро-
беллиномъ, который зналъ изъ собственныхъ наблюденій пещеры на островѣ Па-
лаван'!;, и сообщалъ ему показанія тамопгаихъ собирателей гнѣздъ. Судя по этимъ 
показаніямъ, бѣлыми бываютъ тѣ гнѣзда, которыя берутъ, пока въ нихъ не по-
ложены еще яйца; построенный потомъ гн ідда—краснаго цвѣта, и наконецт. пъ 
третій разъ построенный—чернаго цвѣта. Каш. подтверждение этихі. сообщенііі 
ыогутъ служитьпоказанія Бамфидьда въ его отчетѣ о пеіцерахъ въ Гомантонѣ: оні. 
говоритъ, что больпіее количество прекрасныхъ бѣлыхъ гн'1адъ получается въ томъ 
случаѣ, если ихъ собираютъ вмѣсто двухъ четыре раза въ годъ. Каліется теперь 
считается уже рѣпсеннымъ, что въ Гомантонѣ изъ верхней пещеры получаются 
г н і щ а чиш;е цвѣтомъ и потому болѣе цѣнныя, чѣмт. изъ нижней пещеры, и что 
даже въ одномъ и томъ-же помѣщеніи гнѣзда, снятыя съ самыхъ высокихъ сво-
довъ, оказываются лучшаго качества, чѣмъ тѣ, которыя добыты на нижнихъ ча-
стяхъ стѣнъ. 

По Лберкромби (1885) одинъ англійскій фунтъ лучіпихъ бѣлыхъ гнѣздь 
цѣнится на сѣверномъ берегу Борнео по меньшей мѣрѣ въ 50 марокъ, а въ Гон-
конгѣ уже въ 2 0 0 марокт.. Приблизительно 7 0 ГНЬІДЪ ВѢСЯТТ. 1 (|)унт'і., а чтобы 
сварить супъ для одного человѣка—надо три гніѵзда. За фунтъ запачканныхт. чер-
ныхъ гнѣздъ платятъ 2 — 3 марки. За красныя гнѣзда, смотря по ихі. ісачестиамь, 
іілатятъ половину или треть стоимости бѣлыхъ гн'1ізд'ь. 
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Самымъ послѣднимъ семенстпомъ діітло-воробьиныхъ итицъ мы счита-
емъ семейство Мышанокъ или Колій (Coliidae. Mausevogel), которое состоіт , пзъ К) 
извѣстныхъ видовъ, живущихъ въ Африкѣ. Онѣ сильно отличаются оті. прочих'!, 
итицъ и потому натуралисты пхъ причисляли то къ одному, то къ другому от-
ряду. Линней относилъ ихъ къ воробьинымъ, между тѣмъ какь другіе орнитологи 
не могли наііти для нихъ опредѣленнаго мѣста въ системѣ. Свайнсонъ ставплт. 
ихъ рядомъ съ бананоѣдами, но мы слѣдуемъ указаніямъ Фюрбрингера, которыіі 
считаетъ пхъ подотрядомъ дятло-воробьиныхъ птицъ. 

Всѣ мышанки такъ похожи между собой, что слѣдуеті. считать семейство 
состоящпмъ пзъ одногг) рода, который невозмоліно подраздѣлпть на нѣсколько 
родовъ. Туловип(е у ннхъ удлиненное, почти цплпндрическое, мускулистое, кдювъ 
короткій, толстый, у основанія загнутый крючкомъ, а на концѣ нѣсколько сплю-
щенный съ боковъ. Верхняя челюсть образуетъ неболі>піои крючекъ надъ нижнеіі. 
Ноги имѣютъ короткія плюсны, но длинные пальцы; крылья коротки и сильно 
закруглены, 4-ое, 5-ое и 6-ое маховыя перья длиннѣе прочихъ; хвостъ болѣе, чѣмъ 
вдвое длиннѣе туловииіа. Къ особенностямъ эгихъ птицъ относятся устройство 
ногъ и особое строеніе оперенія. Всѣ четыре пальца на ногахъ могутъ быть об-
ращены впередъ, но оба і;райнихъ пальца иногда обраіцены п назадъ; опереніе, 
іГ(ікрывающе(! тѣло, необыкніівенпо нѣжно и отдѣльныя борпдкп перышекъ похожи 
на волосы ылекошітающихъ. Двѣнадцать длпнныхъ рулевыхъ иерьевъ, напротпвъ 
того, норажаютъ споею удииительною твердостью. Каждое пзъ этііхъ перьевъ со-
стоптъ пзъ очень крѣпі.-аго стсржия. по сторонамъ которого расположены узкія 
п твердый бородкп. Среднія рулевыя перья по крайней мѣрѣ въ четыре раза длин-
нее наружныхъ, такъ что хвостъ принимает'!, ступенчатый видъ, една-лп всгр-Іі-
чающійся у другихъ птпцъ. Преобладающимъ цвѣтомъ онерепііс является трудно 
опред'Ьляемыіі изжелта сѣрый, котѵ>рыіі переходить болѣе плп ыенѣе въ краснова-
тый плп Пбпельно-с'Ьрып. Цвѣтъ и строеніе оперенія и послуягили главным'ь об-
разомъ причижііі, что птицъ этихъ назвали мыпіанками. Bu время моего путеше-
ствия въ Африку я познакомился съ днумя видами этихъ сграннихь птиц'ь, но 
нашелъ, что ОН'ІІ настолько похожи между собой по привычкамъ и образу жизни, 
что достаточно описать одинъ пзъ нихъ,чтобы познакомиться со свс»ііствами все-
го рода. 

Мышанка длиннохвостая (Colius macrourus или senegalensis, Lanius и Uro-
colius macrourus. Mausevogel. Colious) достигаетъ длины 34 гга., размахъ крыль-
евъ 29, длина крыла 10, а хвоста 24 с т . Преобладающимъ дв'Ьтомъ является 
н'Ьжный рыжевато-сі.рыіг, которыіі па темени иринимаетъ болѣе желтый оггѣнокъ, 
а на нодбородк'Ь и середин'!', горла грязиовато-бѣлый; нижняя часть груди рыжева-
то-сіірая; на середпн'Ь затылка замѣчается ярко-голубое пятно. 1І.ісчк н покровныя 
перья крыльевъ пепельно-сіфыя. Маховыя и рулевыя иерья у основанія окрашены 
въ корпчнево-красныіі цв-];тъ, а на конц-Ь въ землистый бурый. Глаза красни-бурые 
и окружены б.честяпиімъ малиново-краснымъ голым'г. мЬсгомъ, которое доходить 
до основанія клюва и образуеті. родъ уздечки; клювъ на концѣ черныіі, ноги 
коралово-красныя. Самка и самецъ іго окраскѣ другъ отъ друга не отличаются. 

Область распространенія мыінанокъ занимаеть большую часть Африки: на 
c'1'.воро-востоііѣ огь южноіі ІІубіи и страны Богосовъ до области истоковъ Пила, а 
на запад'Ь отъ Сеаегамбіи до области Дамара. Я прежде всего нанкмъ ее в ь юж-
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ной части степи Баюда, а затѣмъ во всѣхъ частяхъ Восточнаго Судана, гдѣ МІІІІ 

пришлось побывать; Гейгдинъ находилъ эту птицу какъ въ равнинахъ, такъ и на 
горахъ Абиссиніи до 2000 т . высоты, но в ъ верхнихъ частях-ь Бѣлаго Нила ео 
уже не }істрѣчалъ, почему полагаетъ, что мышанки далеко на югъ не залетают!.. 

Мышанки, повндимому, жі івуп, только въ Африкѣ, такъ какъ предположеніо 
старыхъ писателеіі, что нхч. находили также и т> Индіи, до сихі. поръ епіе не 
подтвердилось. Онѣ живутъ въ средней и южной Афріікѣ, а на сѣверѣ пхъ совсѣмъ 
нѣтъ, хотя любпмыя пхъ деревья хорошо пропзростаютъ и тамъ; ихъ стаи можно 
только всті)ѣтпть на лѣсистыхъ равнинахъ среднеіі Африки. Въ нѣкоторыхъ мѣстахь 
первобытнаго л'Г.са онѣ довольно обыкновенны и часто встрѣчаются въ городахі. 
внутренней Африки и на фермахъ Капской колоніи. Нѣкоторые виды можно встрі;-

Мышачка длннпохвостая. Colius macrourus. Va наст. вел. 

тить только въ извѣстныхъ мѣстностяхъ, другіе-JKe распространены отъ .чападнаго 
до восточнаго берега Африкіг п отъ с. т . ці> Капской земли. Всѣ виды однако 
встрѣчаются только тамъ, гдѣ раетутъ такія деревья и кусты, і;оторы() буквально 
непроницаемы для другігхъ птицъ. 

Лсдѵальяиъ бнлъ первимъ натуралистомъ, который подробно описалъ этих'ь 
удивптельныхъ птицъ. Опъ разсказывалъ о нихъ много страннаго, т акь что вс!; 
относились къ его показапіямъ недовѣрчиііо и до сихъ порь еиіе не вѣрятъ ei'o 
разсказамъ, а между т і м ъ сдна-ли сооб]Ц(!нія его ложны. ІІ самъ думал-і., лоіѵг); 
сиоих'1. наблн)денііі падъ мышанкам», что могу возражать ..Іевалышу, но нов'Іиііиі(! 
паблюдат(\чп настолько подтв('])дили его показанія, что я теперь не считаю себя 
в ъ прав'!', ему протпиорі.чить. 

Бсѣ мыпіані;п жииутъ с(>м{!ііствами или маленькими обпіесгвами о б ь п ; н о в е н н о 

]П) пи'стп BMicT'J;. Опѣ селится въ садахт. пли въ частяхъ лі.са и ежедневно обле-
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т іштъ съ извѣстною правильностью довольно большое пространство. Для жи-
лища во всяіѵомъ случаѣ онѣ избнрают'ь ту часть своего участка, ГДІІ оольиіе всего 
густыхъ кустарннііовъ. Тому, кто не познакомился по личнымъ наблюден и ш ь 
съ растіітельнымъ царствомъ тропическихъ странт), трудно состави'іь себѣ по-
нятіе о тѣхъ деревьяхъ и кустарникахъ, который напболі.ѳ удобны для жительства 
мышанокъ. Самъ по себѣ уже довольно густоп кустъ пліг вѣтвистое дерево, в ъ 
большинствѣ случаевъ кромѣ того еще покрытое шипами, настолько обростаегь чу-
жеядными растеніями, что вѣтвп совершенно перевиты ими и отъ настоящаго де-
рева развѣ кое-гдѣ замечается вѣтвь, проникающая сквозь постороннія растенія. 
Сѣть, образованная этими ползучими растеніями, такъ густа, что не только непро-
ницаема для человѣка и другихъ млекопитаюиі,пхъ, но въ ней даже трудно npopt.-
зать отверстіе болыпимъ охотничьпмъ ножемъ. Птица, которая прячется въ такой 
кустъ, напдетъ здѣсь полную защиту отъ выстрѣла охотника, которыіі ни въ какомъ 
случаѣ не могъ-бы найти в ъ этой чаіцѣ убитое животное, даже если-бы употре-
билъ на это всѣ своп старанія. Ліаны и другія чужеядныя растенія закрываютъ 
собою значительныя части тропическаго лѣса, такъ что туда никто проникнуть 
не можетъ, п внутренность этихъ скрытыхъ убѣжищъ ос тается всегда тайной для 
человѣка. Описываемыя нами странный птицы селятся и двигаются въ самыхъ 
густыхъ кустарникахъ подобнаго рода. Н и одна птица не въ состояніп проник-
нуть туда, куда свободно пролѣзаетъ мышанка , причемъ движенія ея очень на-
поминаютъ то животное, отъ котораго она заимствовала свое названіе. Она, какъ 
мышь, шмыгаетъ черезъ самыя незначительный отверстія и про.тѣзаетъ меагду 
вѣтвями, разстояніе которыхъ такъ незначительно, что туловище птицы едва-едва 
между ними помѣщается. 06Ш:РСТВО мьппанокъ появляется на поверхности такого 
куста и на короткое время здѣсь прицѣпляется; затѣмъ сенчасъ-же птицы нахо-
дятъ отверстіе и в ъ одно мгновеніе псчезаютъ во внутренности чащи. Если есть 
возможность обойти этотъ кустъ, то черезъ нѣкоторое вромя можно заміітить на 
противуположнпй сторонѣ высунувшуюся головку птицы, затѣмъ ту.10вп[Г[е ея и 
наконецъ появ.тяется и вся птица. Раздается громкій кршсъ и стая быстро пере-
летаетъ ко второму кусту, гдѣ исчезаетъ точно такимъ-же образомъ. Иалбюда-
телю трудно понять, какъ птицы могли проникнуть во внутренность куста: для 
этого нужна истинно мыпишаіг ловкость. Полетъ мыніанокъ походить то на пор-
ханіе, то на ігареніо съ распуш,{шнымп крыльями и нѣско.тько расшпроннымъ 
хвостомъ, который похожъ на пілеііфъ. Левальянъ очень удачно сравниваетъ стаю 
ЭТИХ'}, птицъ съ .тетящими стрѣлами, и дѣйсчвительно, летящая по воздуху мы-
піанка очень похожа на пущенную стрѣлу. Птицы эти никогда не поднимаются 
на значіггельную выінпяу и точно также никогда не садятся на землю. Вся 
ста>г но время полета кричит Е. сообпиіѵ а каж'дая отдельная птица издаетъ трес-
кучи! звук'ь, похожій на с.юги «і;прр-кпрр» или «три-три», но такъ какъ псѣ 
кричатъ вмѣстѣ, то все смѣіпиваетсіг т , непередаваемый словами пгумъ. 

Лева.іі .янь разсказываеть, что мыпіапки для отдыха привѣіппваются по яѣ-
сколііКу вмѣстѣ гроздеобразно къ вѣтвямъ, при чемъ одна птица прпцѣігляется 
къ другой на подобіе рояіцпхся пче.ть и свѣшиваются головами внпзі,. Л самт. 
этого никогда не впда.іъ, но Верро утверждаетъ, что паблгода.ть, какь одна птица 
привѣнсивается одной лапоіі, другая прпцѣплжггся къ ігервоіі, третьи схватываеті . 
свободную ногу второіі и такіім'1. сікісобомъ образуются цѣіпі ві, (1—7 пітукь 
іггицт., которыя иисятъ на одноіі вѣтвп; такпмт. обрпзомъ Верро вполнѣ иодгве])-
ждает'1. слона Л(Чіальяна. По моіімі, наблюдеиіямі., мыиіанки во вр(>мя сна при-
нимают!. совершенно своеобразное положеніе, имсміно не захватынаютъ только 
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сучекъ пальцами, но долсатся на него всею грудью. Такъ какъ въ подобномъ по-
ложеній пяточные суставы ногь сильно согнуты и основанія пальцевъ плотно 
прилегаютъ къ туловишу, то можно дѣйствительно подумать, что птица висип. 
на вѣткѣ, а на самомъ дѣлѣ она только лежитъ на ней. Двигаясь по вѣтиямі,, 
мынганки часто принимаютъ такое-же положеніе, какъ наши синицы, т. е. при-
вѣшиваются къ вѣтвяиъ снизу, но остаются въ такомъ положеніи лишь короткое 
время. 

Пехуэль-Лепіе разсказываетъ слѣдующее объ одномъ впдѣ мышанокъ, ко-
торыхъ онъ наблюдалъ въ Нижней Гвинеѣ. «Эти веселыя птички летаютъ ма-
ленькими стаями, и.здавая негромкое, но очень рішсое щебетанье и всегда пере-
Л(;таютъ въ прямомъ направленіи отъ одной чащи къ другой. Подетъ пхъ на-
столько быстръ, что не успѣеніь замѣтить быстро несущуюся птицу и удивленно 
огладываешься, услыхавъ странный пгумъ, издаваемыіі ими. Онѣ пріічутся въ ко-
лючемъ кустарникѣ степеіі, быстро исчезаютъ въ непроницаемой чащѣ рас-
твній и соверпшнно неожиданно заілетаютъ оттуда, чтобы летѣть дадьп[е. Б ь до-
вольно обпгирномъ пространств']!, покрытомъ кустами, ихъ никогда нельзя уви-
дать, такъ какъ пока наблюдаешь ихъ съ одной стороны, он'Ь уже давно выле-
т'Ьлп съ другой. Въ мен'Ье густыхъ частяхъ куста ихъ кое-гдѣ можно увидать, но 
онѣ шмыгаютъ такъ быстро, что трудно ихъ разсмо'гр'1'.ть и остаеіпься въ сомнѣ-
ніи, была-ли это птица, какое-либо другое животное, или гішь. Все это въ высіпсй 
степени затрудняетъ наблюденія надъ мыпіанками, живупиши на свободѣ. Мы их'ь 
часто держали въ довольно большомъ числ'Ь, въ к.тіпкахъ, въ факторік Чинчочо. 
Онѣ лазали по вѣтвямъ деревьевъ, поставлішныхъ въ клѣтісахі,, а для спанья при-
и'Ьшивались гЬсноіі толпоіі кт. жердочкамъ, изъ которыхъ состояли ст'Кнки клѣтокЧ); 
при этомъ OH'LI образовывали такіе гроздья, что даже мертвыіпітицы не вывалива-
лись изъ нпхъ п были удерживаемы живыми птицами до тѣхъ поръ, пока весь 
клубок'ь не разлетался V. 

Левальігнъ дальпіе разсказываетъ, что мышанокъ очень нетрудно словить, 
если только узнаепиі, гд'Ь он'Ь ночуютъ: стоитъ только ночью или рано утромъ по-
дойти къ кусту и захв'лтить весь клубокъ спяпіихъ птицъ. Онѣ находятся въ та-
к-ОіМъ оц'1іпояѣніи, что ни одна изъ нихъ не улетаогь. Считаю почти излюиаітъ 
сказать, что я не в'Ьрю въ возможность подобяаго оцѣпенѣнія птнцъ п мои соб-
ствепныя наблюденія ни въ чемъ не подтверждают'], подобнаго страннаго поведе-
ния ігтиц'ь. Мыиіанки д'Ьйствптельно не очень пугливы и (охотнику нетрудно пере-
стрѣ.тать вею стаю, такъ какъ раньнич, ч'1'.мъ ііосл-Іідн<'іс птица П(здумает'ь о спа-
сеніп, охотникъ усп'1;етъ улс(! ихъ всЬхъ убить. Их'ь можно назвать очень довѣіь 
чивымп, но онѣ все-таки не такъ глупы, чтобы дозволить себя схватить руками. 
И х ъ пре-бываніе в'ь густыхъ кустарникахъ, которые недоступны врагамъ, д-Ііласгп. 
ихъ очень неосторожными, но однако онѣ умѣюгъ хороіпо отлпчпть опасное живот-
ное о'1'ъ неопаснаго, а залетѣвиіи въ сады, онѣ д'кчаются даже довольно пугли-
выми. 

П п щ а мышанокъ состоптъ, повидимому, только изъ растительныхъ вепі,ости'ь. 
Я прежде думалъ, что он'1і ѢДІГТЪ И насіікомыхъ, но во времіг моего посд'1ідняго пу-
тепіестиія в']. Абпссинію, я изслѣдовалъ желудки всѣхі. убитыхі. мною мыпіашмгь 
и находилъ в'і. них'ь только листья, почки, кусочки плодов'1. и мягкія сіімепа. B'l, 
сре.днеіі Африк'('. глаішая пипих ихъ состоитъ из'і. плодоігь падуба (1І(!Х aquilolium). 
Въ садах'ь он'Ь нападаютъ па винныя ягоды и виноградъ, а ,по наблюд(!ніам'ь Гарт-
мана, 'Іідять таі;же, €ладкі(; лимо}іы. Ирп 'Ьд'Ь oH'li принимаютъ различный положе-
ні!і, KUK'b наши синицы прив'Ьишваются къ в'1ітвям'ь снизу или кт. са-
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мымъ іиодамъ. І іь средней Лфрикѣ на ннхъ никто не ягалуется, а пі, юж-
ноіі, говорятъ, онѣ иногда нринося'п. нрсдъ садамъ, таііъ каіп. там ь птицы эіл 
встрѣчаются ііъ болыиомъ количестііі',. При этомъ сліідуетъ замѣтиті., что JLVJ, иика-
іиши. средствами не удержишь, если оніі ножелаютъ проникнуть въ садт,: он'Ь наіі-
дут'1, лазеіікп, чтобы проникнуть даже въ заіфытыя ломіццеяія. 

Гнѣзда мыпіанокъ были описаны прежде всего Левальяномъ, а ігоздиѣе Гюр-
HeeM'j,, Гартманомъ, Андерсономъ и Гейглнномъ. Первый іізъ ннхъ говоритг., что 
гнѣздо имѣетъ форму конуса, спито изъ разныхъкореньевъ, или-же ііыложено внутри 
и ирнвѣшено B'j. самомъ густом'ь кустарникѣ, причем'!, одно гнѣздо впспгь около 
другого, такъ что обніественность птицъ не прекращается даже во время размиоже-
нія. По Гартману, гнѣздо свито изь степной травы, волоконъ луба, ніерстисті.іхь 
лпстьев'ь и цвѣточныхъ стеблей, а внутри выстлано растительнымъ пухомъ; Гюрней-
жи говорить, что гнѣздо снаружи покрыто зеленымп свѣжими листьями и полагаоть, 
что такимъ образомъ получается извѣстная степень сырости, которая необходима 
при высиживаніи яидъ. Гейглинъ наиіелъ гнѣзда мышанокъ въ дождливое время 
года въ садахъ Хартума; они быліг привѣшаны къ гранатнымъ кустамт. п виио-
граднымъ лозамъ, были очень малы, плоски, неплотно сплетены и состояли изт. 
сухоіі травы, соломы, луба и корней. Въ гнѣздахъ этихъ находятъ отъ 2 — 3 до-
вольно туиых'ь яид'1. ст. тонкой бѣлой скорлупой, покрытоіі н(;многими, но очень 
ясными бурыми пятныиіками и полосками; длина ихъ 17 т . т . , а ширина 14 i n . т . 
Лндерсонъ также утверждаетъ, что мышанки всегда несуті, по три яііца. Дру-
гихъ наблюденій о размножении этихч. птицъ принести нельзя. 

Въ Капской колоніп усердно ловятъ мышанокъ во-периыхъ потому, что опѣ 
вредны для садовъ, а во-вторыхъ потому, что онѣ доставляютъ jucycHoe мясо. Ихъ 
часто ловят'ь и живыми, но Левальянъ говорит'ь, что мыіпанки въ клѣткахч. не 
особенно привлекательны. Онѣ ложатся грудью на полч. клѣтки и здѣсь тяжело 
ползутъ, прижимаясь къ полу животомъ, или привѣпіиваются къ жердочкамч. и ви-
сятъ внизъ годовою по дѣлым'ь часамъ. Другіе наблюдатели однако высказывают!, 
иное мнѣніо ц утверждаютъ, что иъ неволѣ эти птицы довольно живы » занима-
тельны. 


