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Отрядъ VII: Поисновыя птицы. (Charadriornithes). 

І е Сем. Ржанковыя. Charadriidae 
Б е к а с о в ы я . Scolopacinac. 

1-ft родъ. Б е к а с ы . Scolopax. 
Ва.ідиінеііъ S. rusticula 

2-Гі родъ. Б о л о т и ы е б е к а с ы . Gal-
linago.. 

Дуііедь. G. major. . . • 
Ооыквовеннміі бекасъ. G. caelestis 
Гаріішеііъ. G. gallinula. 

3-й родъ. Б e It a с о - к у p о Ч к II. Rhyn-
chaea. . . 

Золоііістый кулнкъ. Rh. capensis 
У л II т о в ы я. Totaninae.. . 

4-Гі родъ. К р о н ш н е п ы Numenius. 
Кроиишеиъ. N. arcuatus. 
Средній кроніііаеііъ. N. phaeopus. 
Малый кроншвеіп. N. tenuiroslris. 
СѣверныП кроиііінепъ N. borealis. 

5-Гі родъ. С у к a л ь ц It. Limosa . . . 
Лаплаидсиій сукалень L. laponica 
Чернохвостый сука.іень. L. aego-

cephalii. 
в-ft род I.. Д л nil H о u 0 r i e н e т ii г вт 

л и. Macrorhamphus . 
Сѣрый сукалеиь. М. griseus. 

7-й родъ. У л и т ы . Totanus.. 
Турухтанъ. Т. pugnax. 
Большой улптъ. Т. littoreus.. 
Прудовой улптъ. Т. stagnatilis. . 
Красііоіюгій улитъ. Т. calidris. 
Темный улптъ. Т. fuscus. . 
^[ернокрылый улптъ. Т. ochropus 
Фііфіі. Т. gliu-eola 
Бѣлобрюхій улитъ. Т. hypoleucus 
Илтиистый лознпкъ. Т. macularis. 

8-й родъ. Д л и н н о х в о с т ы е л о з н и-
к и. Actiturus . . . 

Длиннохвостый лоаппкъ. А. Іоп-
gicaudatus 

У-й родъ. М о р о д у и к и. Xenus 
Мородуііка. л . cinereus. 

' «-й родъ. П е с о ч и II к п. 'J'ringa. 

Стр 
1 
1 
1 
2 

7 
7 

10 
13 

15 
15 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
21 
21 

22 

24 
24 
25 
26 
30 
30 
32 
33 
35 
35 
37 
37 

39 

39 
40 
40 
42 

Коркупъ. 'J', cauutus 42 

Морской песочвикъ. T.maritiina. 
Красноаобикъ. Т. subarcuata 
Червозобпкъ. Т. аіріпа 
Малый черноаобіікъ. Т. schinzii.. 
Обыкновенный песочпикъ. Т. mi-

nuta 
Амерпканскій песочніікъ. Т. mi-

nutilla 
Малый ііесочникъ. Т. temminckii. 
Травяной несочнпкъ. Т. fuscicol-

lis 
Полосатый иесочникъ. Т. macu-

lata. . . . 
Рыжеватый иесочникъ. Т. rufes-

cens. 
11-й родъ. Г р я 3 о в и к и. І л т і с о і а . . . 

Гряаовикъ. Іі. platyrbjncha.. 
12-fi родъ. П е с ч а н к и . Calidris. 

Песчанка. С. агепагіа 
13-п родъ. П е р е п о и ч а т о п а л ы е 

п е с о ч н и к п. Symptieinia. . . 
Перепоочатопалый иесочникъ. S. 

.semipalmata.. . . . . 
14-й родъ. II л а в у н ч п к и. Phalaro-

pus 
Одипова курочка. Р1і. liyperbo-

reus. 
Плосконосый іілавуичнкъ. Ph. fu-

licarius. 
15-Й родъ. X 0 Д у л о Ч u и к и. ПітапЮ-

pus. 
Ходулочникъ. II. Candidas.. 

16-ft родъ. Ш и л о к л ю в к и . Kecurvi-
rostra 

ПІплоклювка. II. avosetta.. 
Р ж а н к о в ы л . Cliaradriinae... 
17-й родъ. П и г а л и Д ы . Vanellus. . 

Обыкновенный чнбисъ. V. сароНа. 
Степной чибпсъ. V. grcgarius.. 
Болотный чибпсъ. V. leucurus. 
Шпорііевий чибпсъ. spinosu.s.. 

18-й родъ. Р ж а н к и . 01mrii(lriu,s. 
Тулосъ. Сіі. .sijuotarola 

Стр. 

42 
44 
44 
44 

46 

47 
47 

47 

48 

48 
48 
48 
49 
49 

51 

51 

52 

53 

56 
57 

59 
59 
62 
62 
62 
67 
СН 
(І9 
71 
72 



II О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Сивка. Ch. pluvialis — 
Рыжая ржанка. Cli. f u l v u s . . . 
Глуиая ржанка. Ch. morinellus. . 
Стеавая ржанка. Ch. asiaticus.. . 
Рѣчыая ржанка Ch. curonicus. 
Галстушніікъ. Ch. hiaticula. . . . 
Морская ржанка. Cli. alexandri-

nus . . . 
19-fi родъ. Б ѣ г у н к и . Cursorius.. 

Бѣгунокъ песчаный. С. gallicus 
Египетскій бѣгувокъ. С. aegyp-

tius.. . . . . 
20-й родъ. К а м н е ш а р к и . Arenaria. 

Камнеиіарка. А. iiiterpres 
21-Гі родъ. М о р с к і е к р н в к іі. ІІае-

matopus. 
Кулиііъ-сорока. П. ostrilegus.. 

II-ое Сем. Тиркушя. Glareolidae 
1-й родъ. Т и р к у ш н. Glarcola 

Луговая тиркуша. G. отаііпсоіа.. 
Степпаіі тиркуша. G. melano-

ptora. . . . . . 
III-ье Сем. ЧайЕсвыл. Laridae 
К р а ч к и . Sterninae. 
1-й родъ. І І а с т о я щ і я в р а ч к і і . 

Sterna 
Крачка-чеграва. St. caspia-. 
Быстрокрылая крачка. St. bergii. 
Пестроносая крачка. St. cantiaca. 
Сі)едняя крачка. St. media. 
Мартышка. St. hirundo 
^1,линнохвостал крачка. St. mac-

rura. . . . 
Райская крачка. St. dougalli. 
Дымчатая крачка. St. fu iginosa. 
Малая крачка. St. ininuta. . 
Черноносая крачка. St. nilotica. 

родъ. Б о л о т н ы я к р а ч к и . Ну-
droclielidon 

Черная крачка. Н. nigra 
Свѣтлокрылая крачка. II. leucop-

tera. . 
Бѣлоіцекая крачка. II. hybrida. 

3-й родъ. Ш e л к о в II с т ы я к р а ч к и . 
Gygis. 

Шелковистая крачка. G. аІЬа. 
4-и родъ. Г л у II ы л к р а ч к и . Anous. 

Подди. А. stolidus.. 
И о ж е к л ю в ы. Ill iynchopsinae.. . 
5-й уюдъ. II о ж с к л ю в ы. Ilhynchops. 

Ыіі.іьскій ііожсклюиъ. Kh. flaviros-
tris . 

Ч a Й к и. Larinae. 
U- Й родъ. И a с T о л Щ i я ч а й к и . La-

rus. . . . 
Большая нолярнал чайка. L. glau-

cu.s.. . . . 
Малая полярная чаПка. L. leu 

copterus . . 
Ссі)с6ріістал чійка. L. argenta-

tus. 
Сибирская хохотунья L. afflinls 
Обыкиовенная хохотуиья. L. l(iu-

2-fi 

Стр. 

73 
73 
75 
76 
78 
78 

79 
80 
80 

83 
86 
86 

89 
89 
93 
93 
93 

93 
96 
96 

93 
98 
99 

101 
101 
103 

103 
103 
104 
105 
107 

108 
108 

109 
109 

111 
111 
112 
112 
113 
113 

113 
115 

117 

l i s 
118 

ILS 
119 

Стр. 
cophaeus 119 

Одуинова чайка. L. audouini 119 
Морской голубокъ. L. gelastes . . 119 
Большая морская чайка. L. mari-

nus 120 
Клуша. L fuscus . . . . 120 
Черноголовый хохотунъ. L. ich-

tyaetus 122 
Обыкновенная чайка. L. ridibun-

dus . . . . 123 
Средиземноморская чайка. I , .me-

lanocephalus . . . . 123 
Малая чайка. L. minutus . . 123 
Бѣлоглазая чайка. L. leucophtal-

mus . . . . . . . 123 
Сѣроголовая чайка. L. atricilla, 123 

7-Й родъ. Б ѣ л ы я ч а й к и . Gavia 126 
Бѣлая чайка. G. alba 126 

8-йродъ Т р е х п а л ы я ч а й к и . Шаэа 128 
Моевка. R. iridactyla. 128 

9-й родъ. В и л о х в о с т ы л ч а й к и . 
Chema 131 

Вилохвостая чайка. Ch. sabinii. 131 
10-й р о д ъ . Р о а о в ы я ч о й к и . Rhodos-

tethia 132 
Роаовая чайка, l lh. rossi . 132 
П о м о р н и к и . St ercorariinae 132 

11-й родъ. П о м о р н и к и . Stercorarius 132 
Большой иомориикъ. St. catarrac-

tes . 134 
Ѳомка. St. pomatorhinus. 134 
Исиравникъ. St parasiticus . . . 137 
Короткохвостый номорникъ. St. 

longicauda 138 
IV"Oe Сем іінетиіеовып. Alcidae 140* 
1-П родъ. Ч и с т и к и. Fratercula. . 140 

Чіістикъ. Fr. arctica 140 
2-ii родъ. Г a г a )>к II. Alca. 143 

Гагарка. A torda. . 143 
3-й родъ. Б e a в p u л ы я г а г а р к и . 

Plautus . . 145 
Беакрылая гагарка. Р. impennis. 145 

4-й родъ. К а й р ы . U r i a 151 
Атлантический чисгикъ. IJ. grylle 151 
Полярный чистикъ. и mandtii . . 151 
Норвежская кайра. U. lomvia. 153 
Бѣлогдавая каГіра. U. ringvia 153 
Квйра-гаі арка, и brucnnirhii.. 153 

5-й родъ. М а л ы я г а г а р к и. Mergu-
lus 158 

Люрикъ. М. аііе 158 
Ѵ-ое Сем. Парровыіі. I'arridae 160 
1-й родъ. П а р р ы . Parra. 161 

Лсана. Р. nigra . . . . 161 
ѴІ-ое Сем. jl,p0XB0Bbin. Otididae 163 
1-й родъ. Д р о X в ы. Otis. 163 

Дрохва О. tarda 165 
Стрсиетъ. О. tetrax . 173 
ВііхллГі. О. macquceni . . 178 
Дрохва-кі)асоті;а. О. undulata 179 

VII-oo Сем. Лвтодковын. Oedir nemiilac ІѲІ 
1-й родъ. A II д о т к и Oedicncmu.s 1W2 

Авдогка. Оо. sjolopax 182 



Е Н I Е. I l l 

Отрядъ VII I . Ластонрылыя. (Aptenodytlornithes). 
Г і р . 

І-ов Сем. ІІелетовыя. Aptenodytidae 186 
1-й родъ. Н е л е т ы . Aptenodytes . . 186 

Патагонскій еелетъ. А, pennantii 186 

Златовласый пивгвинъ. А. chry-
socome 

Cip. 

187 

Отрядъ IX. Буревѣстниновыя. (Thalassornithes). 
Стр. 

I-oe Сем. ПуревѣстпнЕОВыя. Procella-
riidae . . 198 

1-itродъ. А л ь б а т р о с ы . Diomedea 198 
Обыкновевныи альбатросъ. D. 

exulans. . . . 199 
Зелеаоклювый; альбатросъ. D. 

chlororhynchos 199 
2-й родъ. Б у р е в ѣ с т н и к і і Procel-

Іагіа . . . 205 
Исподинскій буревѣстникъ. Рг. 

gigantea 206 
Глупышъ. Рг. glacialis 207 
Южный буревѣствикъ. Рг. haesi-

ta ta . . 208 

Стр. 

Капскій буревѣстникъ. Рг. capen-
sis . . . 211 

3-й родъ. К а ч у р к и . Thalassidroma. 212 
Качурка малая. Th. pelagica — 212 
Качурка большая. Th. leucorrhoa 213 
Качурка голубввая. Th. bulwerii 214 
Океанскій буревѣстникъ.ТЬ.осеа-

nica. 214 
4-йродъ. Б у р е в ы е в ы р к п . Puffinus 217 

Буревкствикъ обыкновенный. Р. 
anglorum 217 

Большой ііуффинъ. Р. major 217 
Бурый пуффинъ. Р. griseus 218 
Гибралтарскій пуффтівъ. P. kuhli 218 

Отрядъ X. Боевыя птицы (Pelargornithes). 
Стр. 

1-ое Сем. СоБОЛиныя. Falconidae.. 226 
1-ft родъ. С о к о л ы Falco 227 

Обыкновенный кречетъ. F. сап-
dicans 235 

Арктическій кречетъ. F. arcticus. 236 
Исландсвій кречетъ. F. rusticulus 237 
Балабанъ. F. lanarius 242 
Египегскій кречетъ. F. tanipterus 243 
Саосанъ. F. peregrinus.. 246 
Малый саисанъ. £'. minor 2 і7 
Шахішъ. F peregrinator. . . . 247 
Чераощекій сапсанъ. F . шеіапо-

genys 247 
Варвцрійскій сапсанъ. F. ЪагЪа-

rus 247 
Соколъ турумди. F. chiquera... . 256 
Чеглокъ. F subbuteo.. 258 
Чеглокъ элеоЕора. F. еіеопогае. 260 
Дербникъ. F. aesalon 268 
ІІустельга. F tinnunculus 274 
Красная пустельга. F. cenchris. 281 
Кобчнкъ. F veapertinua 285 

2-й родъ. К а р л и к о в ы е с о к о л ы . Ше-
гах 290 

Мутп, II. coerulescens 290 
3-й родъ. Орлы. Aquila 291 

Беркутъ, Холааиъ. А. chrysaCtos. 291 
Канадскій беркутъ. А. canadensis 292 
Могпльиикъ. А. melanaetus. . . 303 
Испанскій орелъ. А adalberti. ЮЗ 

Крмкуиъ. А. pomariiia.. 309 
Нарагужъ. А. claiiga 310 

Стр. 

Степной орелъ. А. orientalis.. 311 
Карликовый орелъ. А. pennata... 314 
Клинохвостый орелъ. А. audax. 321 
Ястребиный орелъ. А . fasciata 322 

4-й родъ. К а н ю к и . Archibuteo 326 
Канюкъ. А. lagopus.. 326 

5-1} родъ. Сарычи. Buteo 330 
Сарычъ обыкновенный.В. vulgaris .3.30 
Сарнь. В. ferox 331 
Стенной сарычъ. В. desertorum. 331 

6-й родъ. К р а ч у в ы . Circaetns .336 
Крачупъ голубоногій. С. gallicus. 336 

7-й родъ. Ф и г л я р ы . Helotarsus 340 
Фигляръ. И. ccaudatus.. 341 

8-й родъ. О р л а н ы . Ilaliaetus 344 
Орланъ бѣлохвостъ П. albicilla. 344 
Орланъ чернохвостъ. П. leucory-

phus.. . . . . 345 
Бѣлоголовый орланъ. П. leucoce-

phalus. 345 
Морской орланъ. П. pplagicus.. 356 
Орланъ-крикунъ. II. vocifer 356 

9-й родъ. Г р і і ф о в ы е о р л а н ы . Gypo-
Ыегах. . 360 

Грифоный орланъ. G. angolensis. 360 
10-й родъ. Рѣчныя с к о п ы . Pandion. 363 

Рѣчная скопа. Р. haliaiitus. 303 
11-й родъ. Осоѣды. Pcrnis.. 369 

ОсоЬдъ европейскій. Г. apivorus 369 
12-й родъ. Канн. Elanus 376 

Каня чериокрылая. Е. melanop-
terus 376 



IV О Г Л А В Л Е Н І Б 

Стр. 

379 

379 

381 

ЗѲ1 
384 
381 
390 
395 

399 
399 
402 

405 

405 
407 
407 

13-й родъ. И к т и н і и . Ict inia . . . 
Иктѵівія мііссііссііпская. I . missis-

sipensis 
14-ft родъ. В п л о х в о с т ы е к о р ш у в ы . 

Nauclerus . 
Вилохвостый коріііунъ. N. furca-

tU3 
15-й родъ. К о р ш у в ы . Milvus. . . 

Красный коршувъ. М. ictinus 
Черный коршунъ. М. migrans 
Коршунъ-иаразіітъ. М. aegyptius. 

16-fi родъ. Х о х л а т ы е орлы. Spizae-
tus. 

Хохлатый орелъ. S. bellicosus. 
Гребневым орелъ. S. occipitalis. 

17-й родъ. К о р ш у п о в ы е о р л ы . 
Morphnus 

Гвіаыскій перепелятнивъ. М. gui-
anensis 

18-й родъ. Г а р 111 и. Thrasaetus. 
Гарпіп. rh. harpyia. . . 

19-й родъ. Я с т р е б ы . Accipiter 410 
Летребъ иерепелятникъ. А. nisus. 411 
KopoTKOHorifr яст])ебъ. А. brevipes. 411 
Веера А. virgatus . . . 417 

20-й родъ. Тетеревятники. Astur . . . 419 
Тетеревятникъ. А palumbarius. 419 
Черноголовый ястребъ. А. atrica-

pillus. . . . 419 
21-й родъ. П ѣ в ч і е я с т р е б ы . Astu-

гіпа. . . . 428 
ІІѢвчій ястребъ. А. musicus. 428 
Сараичевый ястребъ. А. polyzona. 428 

22-ft родъ. Л у н и. Circus. 431 
Полевой лупь С. cyaneus. 431 
СтеиноГі лунь. С. macrurus. 431 
.'Іуговой лувь С. pygargus.. 435 
Камыіііевый лувь. С. aeruginosus. 440 

23-й родъ. К р и к л и в ы е л у п и . ІЬіс-
ter. 447 

Хпмахина. I. crotophagus. 
Хііманго. I. australis.. 

24-й родъ. К а р а к а р ы . Polybonis. 
Каранхо. P. brasiliensis 

25-fi родъ. 3 м ѣ я т н и к и. Gymnogenys. 454 
Змѣятпикъ. G. typicus. . . 454 

26-й родъ. Я г н я т н и к и . Gypaetus. 454 
Бородатый ягпятникъ.О. Darbatus. 455 
Голоногій ягнятникъ. G. ossifra-

gus . . . . 
27-й родъ. Г р и ф ы в а с т о я щ і е . Vul-

tur 
Сѣрый грифъ. V. monachuB... 
Ушастый грифъ. V. aQricularis... 
Лысый грвфъ. V. calvus. 

28-й родъ. С и п ы . Gyps 
Бѣлоголовый сипъ. О. fulvus.. 
Сииъ Рюппеля. G. ruppellii.. 

29-й р о д ъ . С т е р в я т н и к и . N e o p h r o n . 498 
Стервятніікъ. N. percnopterus.. 498 
Мохпатый стервятникъ. N. pilea-

t u s . . . 
I l -e Сем. Амернканскіе грифы. Sarco-

ramphidae 
1-й родъ. Г р е б н е в ы е г р и ф ы . Sar 

coramphus 505 

447 
449 
450 
450 

456 

478 
485 
489 
489 
493 
493 
493 

502 

505 

Стр. 
Кондоръ. S. gryphus . 505 
Королевскій грііфъ. S. papa 510 

2-й родъ. И н д ю к о в ы с г р і і ф ы . Са-
tharista 512 

Индюковый грифъ. С. aura. 512 
Уруби. С. atrata. 513 

ІП -ое Сем. Голенастые грнФЫ. Serpen-
tariidao. 518 

1-й родъ. С е к р е т а р и . Serpeiitarius. 518 
Секретарь. S. secretorius.. 518 

іУ-ое Сем. Цапли. Ardeidae . . 524 
1-й родъ. Д п е в н ы я ц а п л и . Ardea. 527 

СФ.рая цаиля. А. сіпегеа. 527 
Пурпуровая цапля. А. purpurea. 528 
Черноголовая цапля. А. melano-

cephala. . . . . 528 
Исполивсвал папля. А. nobilis 529 
Бѣлая цапля. А. alba 532 
Нужда. А. garzetta.. 533 
Ибисовая цаилл. А. ib i s . . . 536 
Косматая цаилл. А. comata.. 537 

2-й родъ. М а л ы я ц а п л п. Ardetta 53& 
Малая цапля А. minuta. 538 

3-Г1 родъ. В ы п и . Botaurus 541 
Выпь обыкновенная. В. stellaris. 541 
Американская выпь. В. lentigino-

SUS. . . . . 542 
4 й родъ. Н о ч н ы я ц а п л и Nyctico-

rax . . 545 
Кваква. N. griseus. 545 
Саваку. N. cancrophagus 548 

V-oe Сем. Битоглавовыя. Balaenicipi-
dae. 550 

1-0 родъ. К п т о г л а в ы . Balaeniceps. 550 
Королевскій кптоглавъ. В. rex . . 550 

VI-oe Сем. Аисты. Ciconiidae. . . . 552 
1-й родъ. Н а с т о я щ і е а и с т ы Сісо-

nia . . 553 
Бѣлый аистъ. С. alba. 553 
Черный аистъ. С. n igra . . . 562 
Симбплъ. О. abdimii. 563 

2-ft родъ. И с п о л и п с к і е а и с т ы . 
Mycter ia— 565 

Миктерія. М. senegalensis. 565 
3-й родъ. З о б а т ы е а и с т ы Leptop-

tilus . . . 567 
Марабу. L. crumenifer.. 567 

4-й родъ. Р а з п в и . Anastomus 571 
Разиня А. lamelligerus. 572 

5-Я родъ. К л ю в е ч и 'fantalus. 573 
Клювачъ. Т. ibis 574 

ѴІІ-«е Сем. Молотоглавы. Scopidae.. 076 
1-й родь. Т ѣ н е в ы л и т и п ы . Scopus. 576 

Тѣневая птица. S. umbretta 576 
У Ш - о е Сем. ІІбясы. Ibidae 579 
1-й родъ К о р о в а й к и. Plegadis. 580 

КороваЯка. Р. falcincllus. . . . 580 
2-й родъ Н а с т о я щ і е и б и с ы . Ibis. 584 

Священный пбисъ. I. acthiopica. 584 
3-й родъ. К о л п и ц ы. Platalea 588 

Колпица. Р. leucerodia. .'>88 
ІХ-ое Сем. Фламвпговыя. Phoenicoptc-

ridae. . 591 
1-ый родъ. Ф л а м и н г о . Phoenicop-

tcrus 592 
Красный гусь. Ph. roseus 592 
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Стр. 

X-оѳ Сем. Бавлановын. Phalacrocora-
c idae . . . . . . . 600 

1-ый родъ. Б а к .1 а н ы. Phalacrocorax. 600 
Большой бакланъ. Ph. garbo. . 601 
Хох.іатый бакланъ. Ph. graculas. 602 
Карликовой бакланъ. Ph. pygmaeus 603 

2-оГі родъ. З м ѣ е ш е й к и . I'lotus. 607 
Африканская змѣешейка. P. levail-

antii. 607 
Американская змѣеіпейка. P. an-

hinga. 608 
3-й родъ. Олѵпги. Sula. 612 

Олуиіь. S. bassana 612 
XI-oe COM. Пеливановыя. Pclecanidae 614 
1-ый родъ. П е л и к а н ы . Pelecanus 615 

Баба-птица. P . onocrotalus. . . 616 
Кудрявая баба. P crispus.. . . 616 

XII-oe Сем. Фрѳгатовыя. Atagenidae. 621 
1-ft родъ. Ф р е г а т ы . Atagen.. 621 

Фрегатъ. A. aquila 621 
XIII -oe Сем. Фавтововыя. Phaetonidae 625 
1-ый родъ. Ф а э т о н ы . Ph. aeton. 625 

Фаэтонъ. Phaethaereus. . . 625 
X I V - o e Сем. Гагаровыя. Colymbidae 628 
1-ый родъ. П о г а н к и . Colymbus 628 

Чомга. С. cristatus 632 
Сѣрощекая поганка. С. griseigena 636 
Рогатая поганка. С. auritus 637 
Ушастая поганка. С. nigricollis. 687 
Малая поганка. С. f luviati l is . . 637 

ХѴ-ое Сем. Морсвія гагары, Urinato-
ridae. . . . . . . . 639 

1 ft родъ. М о р с к і я г а г а р ы . Uri-
nator 639 

Полярная гагара. U. glacialis. 639 
Чернозобая гагара. U arct icus. . 639 
Краснозобая гагара. U. septentrio-

n a l i s . . . . 640 
X V l - o e Сем. Ц^бчатоклювыя. Anatifor-

mes 643 
1-й родъ. Л е б е д и . С у м и з . 646 

Лебедь шпиунъ. С. оіог 649 
Лебедь бѣлякъ. С. imrautabilis.. 649 
Лебедь кликунъ. С. musicus 649 
Малый лебедь. С. bewickii . . . . 649 
Черношейный лебедь. С. nigri-

collis 653 
Черный лебедь. С. atratus.. 653 

2-oR родъ. Г у с и . Anser «55 
Сѣрый гусь. А. ferus. 658 
Гуменннкъ. А. ^egetum 664 
Полевой гусь. А. arvensig . . . . 664 
Короткоклювый гусь. А. brachy-

rhynchus. . 664 
Гусь-межнякъ. А. intermedius 667 
Бѣлолобый гусь. А. albifrons. 667 
Малый гусь. А. fmmarchicus 667 
Бѣлый гусь. А . hyperboreus. 668 

3-й 1>одъ. К а з а р к и . Branta . . 669 
Черная каварка. В. b e r n i c l a . . . 669 
Бѣлощекая казарна. В leucopsis. 670 
Краснозобая казарка. В. ruficollis 670 

Стр. 

Канадская каварка. В canadensis 672 
4-й родъ. Д р е в е с н ы е г у с и . Chcna-

Іорех. . 675 
Нильскій гусь. Ch. aegyptiacus.. 675 

5-й родъ. Н о р к о в ы е г у с и . Tadorna 678 
Карагатка. Т casarca. 678 
Пѣганка. Т dainiatica. 681 

6-йродъ. Ш п о р ц е в ы е г у с и . Ріес-
topterus . . . . 685 

Піпорцевый гусь. Р gambensis.. 685 
7-й родъ. І І о в о г о л л а н д с к і е г у -

с н. Cereopsis. . . 687 
ПовоголландскіП гусь. С. поѵае-

hollandiae. . . . 687 
8 n родъ. Н а с т о я HI і я у т к и . Anas чбн9 

Свіяаь. А. penelope. 691 
Кряква. А . boscas. 692 
Ст>рая утка. А . streperj. 693 
Чнрокъ-коростелокъ А. querque-

dula. 696 
Чирокъ-свнстунокъ. А . сгесса. 696 
Клохтунья. А. formosa. 696 
Епанчевая утка. А. falcata 607 
УзкоиосыП чврокі>. А . ongusti-

rostris 698 
Шилохвостъ А. acuta 700 
Широконоска. А. cy ipea ta . . . 701 

9 - й р о д ъ , К а р о л и н с к і я у т к и . Lani-
pronessa. 704 

Каролинская утка- L. sponsa. 704 
10-ft родъ. Г а г и . Somateria 708 

Настоянхая гага. S. mollisima 709 
Гага-гребенушка. S. spectabil is . . 709 

11-й родъ. Синьги.Oedemia. 714 
Синьга. О. nigra. 714 
Турпанъ. О. fusca. . . . . . 715 
Американскій турпапъ. О. perspi-

cillata. 715 
12-й родъ. Ч е р н 6 т и. F d i g u l a . . . . 716 

Красноголовая чернеть. F . ferina. 716 
Бѣлоглавая чернеть. F. пугоса. . 717 
Красноклювая чернеть. F . rulina. 717 
Морская чернеть. F . marila 718 
Хохлатая чернеть. F . cristata. . 718 
Гоголь обыкновенный. Г. сіап-

gula. . . 721 
Исландскій гоголь. F. islandica . 721 
Сѣяероамсриванскій гоголь. F . 

albeola . . . . 721 
Морянка. F . hyemalis 723 
Камепушка. F. h is tr ionica . . . 723 
Пѣгій нырокъ. F . stelleri.. 724 

13-Й родъ. С а в к и . Erismatura. . 725 
Савка бѣлоголовая. E. leucoce-

phala. 725 
14-Й родъ. К р о х а л и . Mergus. 727 

Малый крохаль. М. albcllus.. 728 
Большой крохаль. М. merganser 730 
Длинноносый крохаль. М. serra-

tor. . . . 731 
Хохлатый крохаль. М. cucullatus 731 
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Отрядъ ХІ-ый. Шпорцекрылыя. (Palamedeornithes). 
Cip 

1-П родъ. П а л а м е д е и . Palamedea. 735 
Стр. 

Паламедея. Р. comuta 735 

Отрядъ XI 1-ЫЙ. Нанду. (Rheornithes). 

1-П родъ. П а н д у . Rhea. 
Стр 

738 Нанду. Kb. americana.. 
Стр. 

739 

Отрядъ ХІІІ-Ый. Казуаровыя. (Hyppalectryornithes). 
Стр. Стр. 

7 4 Э 

Новоголландскій казуаръ. й . ga- 1-Гі родъ. Э м'у. D r o m a e u s . . . . 750 
leatus. 748 Эму. Dr. novae-hollandiae.. 751 

I-oe Сем. Казуары. Hyppalectryonidae. 747 Мурукъ. Н. bennettii. 
l-n родъ. К а з у а р ы . Hyppalectryo.. . 747 Il-oe Сей. Эму. Dromaeidae . . . . 

Отрядъ ХІѴ-ый. Страусовыя. (Struthiornithes). 
Стр. 

І-ов Сем. Страусы. Struthionidae. 755 
1-ft родъ. С т р а у с ы . Struthio . . . 755 

Обыкновенный страусъ. St. camelus 755 

Стр. 
Страусъ сомалн. St. molybdopba-

nes 755 



ОГЛАВЛЕШЕ РИОУНКОВЪ. 

ОТД-БЛЬНЫЕ РИСУНКИ. 

Стр. 

Вальдшнепъ.. 4 Южноевропейскіе грпфы. 
Большая полярная п серебристая чаики 120 Дневныя и ночныя цанлк 
Дрохва 168 КоролевскіП китоглавъ... 
Патагонсвій нелетъ 166 Черношейный лебедь. 
Кречетъ.. 240 Новоголландскій гусь. 
Веркутъ 296 Кряква. 
Орланъ бѣлохвостъ.. 344 Нанду 
Рѣчная с к о п а — 368 Кавуаръ 
Луни 432 Страусь 
Бородатый лгнятникъ. 456 Карты въ копцѣ тома. 
Африканскіе грнфы. 480 

Карты въ копцѣ тома. 

Сір. 
49Н 
528 
550 
652 
688 
696 
736 
7.48 
752 

З О Л О Т И С Т Ы Й куликъ. 
Большой кроншнепъ 
Турухтань 
Песчанка 
Шилоклювка. 
Обыкновенная пигалица 
Шпорцевый чибисъ. 
1*жаыка глупал. 
Егііпѳтскііі бѣгунокъ.. 
Каинешарка. 
МорскоГі кріівокъ 
Тиркуша. . 
Чеграва. 
Обыкновениал чайиа 
Розовая чайка. 
ІЗольшоіІ полорникъ 
Незкрылая гагарка 
Норвежская каГгра. 
Л с а и а . . . 
Стренетъ. 
Авдотка. . . 
Златовласый пііигвііит». 
Альбатросъ. . 
ИсполнискіГі буревѣстиіікт.. 
Глупытъ. 
КаііскіГі бурепѣствнкъ 
Качуіжа малая. 
Ііалабаиъ 

РИСУНКИ ВЪ ТЕКСТ-Б. 

Стр. Гтр. 

16 Сапсаиъ. 247 
18 I Тѵруидіі... 257 
26 ; Чёглокъ. 2.09 
50 ! Дербиіікъ. 269 
ВО Обыквовенная пустельга. 274 
63 Красная пустельга... 282 
70 НобчиЕъ.. 286 
74 Мути 290 
84 Орелъ могіільнпкъ.. 304 
87 Орелъ крпкунъ., 309 
90 Карликовый орелъ.. 316 
94 Канюкъ. . Я27 
99 Лстребиныіі орелъ. 

124 Обыкновенный сарычъ .332 
132 Крачуиъ іолубоногіП.. 337 
135 Фигляръ. 341 
146 БѣлоголовыГі орланъ. 347 
154 Opчauъ-кplfкyнъ^ . . . 357 
162 ГрнфовыГі орлаиъ . 360 
174 Осоѣдъ евроіісйскііі.. 370 
181 Кайл чернокрылая.. 377 
188 Иктннія II Вилохвостый коріііуиъ. 380 
200 Черный коршуиъ н краспыГі коршуиъ. 385 
206 Кортунъ-нарааитъ. 396 
208 Хохлатый орелъ. 40(і 
211 Гребневый орелъ 403 
213 Гвіанскій ііеі)сііеллтннкъ 'lOii 
2t2 , Гарнія 408 



VI [I 0 г л А в л Е Н I К. 

Стр. Grp. 
Ястребъ-ііерепелятникъ. 412 Тѣневая итица 577 
Т е т е р е в я т н и к ъ . . . 420 Ибіісъ 584 
Саранчевый ястребъ іі амѣятніікъ 430 Колпнца-лопатень 589 
Камышевый л у н ь . . . 4 4 1 Фламинго.. 592 
Хііманго 448 Вольиіой бакланъ. 602 
Караихо 451 Африканская вмѣеиіеГіка 609 
Лысый грифъ 490 Глупышъ 613 
Сиіп. Рюііпеля. 494 Баба-птица 617 
Мохнатый стервятникъ 503 Фрегатъ. . . 622 
Кондоръ 506 Фаэтонъ. 626 
КоролевскіЙ грпфъ 511 Чомга. 633 
Индюковый грііфъ 513 Лебедьгкликувъ 650 
ЧерныГі грнфъ. 515 Черный лебедь 654 
Секретарь. 519 Дикій гусь 658 
Исполинская цапля. 530 Черная казарка 671 
Бѣлая цапля. 532 Ыильскій гусь. 676 
Нужда 534 Карагатка.. 680 
Выпь 543 ІІѢганка . . . 682 
Саваку 549 Шнорцевый гусь 686 
Бѣлый аіістъ 554 Широконоска 702 
Симбилъ. 564 Каролинская утка 705 
Миктерія 566 Настоящая гага 710 
Марабу 569 Большой крохаль 730 
Разиня. . 572 Налаиедея 731 
Клювачъ 575 Эму . . . . . . . 755 



Отрядъ УП. 
П о и с к о в ы я п т и ц ы . ( C h a r a d r i o r n i t h e s ) . 

П а основаніи научныхъ изслѣдованій анатомическаго строенія птицъ Фюр-
брингеръ соединилъвъ одннъ отрндъ Поисновыхъ птицъ (Charadriorni thes . SuchvOgel) 
10 семеііствъ, которыя прежде относились къ разлпчнымъ отрядам!.. Заключая в ъ 
себѣ только одинъ подотріідъ того ясе имени (Cliaradri iformes), отрядъ этотъ раздѣ-
ляется па три группы: Береговыхт. птицъ (Larolimicolae. Ufervogel) , Плавунцевыхъ 
пастушковъ или Парровыхъ (Par r ldae . Bl^tterhUnchen и.!іи ni i i t terral len) и Дрохвовыхъ 
птицъ (Otides. TrappenvOgel). Мы начнемъ описаніе отряда съ первой изъ этихъ 
группъ, которая обпимаетъ собою очень разнообразны}! семейства, по прежнимъ 
іслассификадіямъ отстоявшія далеко другъ отъ друга, именно семейстиа: Ржаи-
коаыхъ (Charadr i idae . Regenpfeifer) и Тирнушковыхъ (Glareol idae. B r a c h -
schwalben) съ одной стороны и Чайновыхъ (Lar idae. JlOwen), и Чистииовыхъ 
(Alcidae. F'lUgeltaiicher) съ другоіі. Семейства ржанковыхъ въ свою очередь рас-
падаются на нѣсколько подсемействъ. К ъ оппсанію этого семейства мы и при-
ступимъ. 

Первое подсемеіісгво ржанковыхъ, обнимающее собою 30 видовъ, составляютъ 
Бенасовыя (Scolopacinae). Характерными признаками птицъ этого семейства будутъ 
слѣдующіѳ:тѣлоііхъ цилиндрическое, головасильно выпуклая, сродней величины, клювъ 
T O H K i i f , ноги слабыя, топкія, крылья заостренныя, заднііі край ихъ болѣе или менѣе 
серповидно выемчатый, а передь первымъ больпгимъ иаховымъ перомъ имѣется 
еще маленькое, узкое, добавочное, недоразвитое маховое перышко; хвосгь короткій, 
сильно округленныіі. Опереніе отличается большою мягкостью. 

Всѣ иpлпaдлeжau^i([ къ этому семейству птицы живугь тгі> сырыхъ, болотис-
тыхъ мѣстяостяхъ; лѣтомъ держатся парочками, осепью-лсе и зимой стайками, выка-
зываютъ другъ къ другу большую привязанность или, по крайней мѣрѣ, охотно дер-
жатся вмѣстіі; онѣ питаются насѣкомыми, ихъ личинками, черняками, моллюсками и 
ракообразными. Кладка состоигъ изъ 4. грушевіідныхъ яицъ землнстаго цвѣта; 
родители ходятъ сі. выводками пуховыхъ птвнцовъ, скоро покидаюіцихъ гяѣздо, 
пока послѣдніе но становятся въ состояніи отыскивать пиш,у самостоіггельно. Всѣ 
живущіе у насъ виды бокасовыхъ іірииадлежатъ къ перелетнымъ птицамъ; живу-
пие-лсе въ юлсныхъ широтахі. —кг. кочевыиъ. 
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Слѣдуіоіціі; признаки характернзую'п. родъ Бенасовъ (Scolopax. Waldschnepfen. 
Becasses): тѣдо ихъ плотное, относительно короткое, голова сжатая съ боковъ, съ 
высокимъ лбомъ, съ неболыпимъ плоскимъ теменемъ и крупными, чрезвычайно да-
леко отстапленными пиерхъ и назадъ глазами и длиннымъ, прямымъ, слабымъ, тон-
кимъ, очень мягким'ь іюобпіе, но спереди болѣе гибкимъ и чувствптельнымъ клю-
іюмъ, конецъ нижней половинки котораго частью захватывается верхней половин-
коп. Поги Бизкія, толстыя, оперены до плюсны; изъ трехъ переднихъ паль-
невъ среднііі много длпннѣе двухъ другихъ Крылья относительно короткія, но 
широкія. Мелкое опереніе, несмотря на мягкость и густоту, гладкое и даже плотное; 
его окраска, несмотря на пестрыіі рисуяокъ, всегда сливается съ обіціімъ цвѣтомъ 
ііочвы тѣхъ мѣсгь, гдѣ эти птицы держатся. 

Глаішымъ предстапителемъ этого рода является Вальдшнепъ, Слонка, Слука, 
Кряхтунъ (Scolopax rusticula, rusticola, indica, orientalis, sylvestris, scoparia, 
platyura, pinetorum, Rusticola vulgaris, europaea, sylvestris. Waldschnepfe. Becasse 
ordinaire) , характеризующіііся сдѣдуюпі;ііми признаками: клювъ его довольно длин-
ный, на копцѣ округленный, ноги низкік, плотныя, выше плюсны оперенныя, ма-
ленькііі заднііі па.іецъ ихъ имѣетъ короткііі коготь. Крылья довольно круглыя, 
туиыя, хностъ состоитъ т ъ 12 рулевыхъ перьевъ. Опереніе переднеіі части го-
ловы—сѣрое, верхняя часть ея, затылокъ и зашеекъ имѣютъ 4 бурыхъ и столько-же 
ржаво-жедтыхъ поперечныхъ полосокъ, всрхнія части гііла сверху рлсаваго цвѣта 
съ ржаво-сѣрыми, ржаво-лселтыми, сѣро-бурмми и черными пятныпіками, горло бѣ-
доватое, нилшяя часть гЬда сѣро-желтоватаго п бураго воднистаго оттѣнка. Ыаховыя 
перья покрі.іты ржавыми пятнами по бурому фону, рулевыя такими-же, но по чер-
ному фону. (Зчень крупные глаза — бураго циѣта, клювъ и ноги сѣраго рогового 
цвѣта. Длипа птицы достигаетъ 32 с т . , размахъ крыльснъ 58, длина крыла ея 21, 
хвоста 9 с т . ; ві.съ птиці.і, по Гофміну, въ средномъ равняется отъ 308 до 
309,7 g., но молсетъ колебаться между 250 и 4 06 g. 

Многіе нѣмецкіе охотники разлпчаютъ двѣ разный зюроды вальдиінеповъ; 
большого вальдшнепа или совппоголоваго (p]ulenkopf) и малаго вальдшнепа или 
остроголоваго (Spitzkopf). Однако нужно согласиться съ Гофманомъ, что обі. 
атч породы принадлежать одному и тому-же виду. 

З а исіиюченіемъ нѣкоторыхъ острововъ на сѣнерѣ, вальдшнепъ является 
обычнымъ гостемъвсѣхъобластеіг Европы, всей сѣверноіі и Среднеіі Азіи, также ост-
рововъ Мадеры, Канарскихъ, Лзорскихъ; иногда задетаетъ онъ въ Исдандію и разъ 
быдъ пстрѣченъ на Иью-Фаундлендѣ. По Зеебому, онъ, говорятъ, долстаеп. до І Іью-
Джерсэя и Виргивіи. И з ъ Екропы онъ совершаетъ перслеп. въ сѣікфную Африку, пзъ 
сѣверноіг Азіи в ъ Пндію и посѣпіаетъ не только горы сѣвера, но и низменности 
юга вплоть до Калькутты и ]\Іадраса. Обыкновенно за ихъ родину, т. е. за поясъ 
мѣстъ ихъ ггі'Ь,чдованія, ісринимаютъ области, лежаш,ія м('жду 43 и G7 градусами 
сѣнерной широты. Но ікзслі. сообщенія графа фонъ-деръ-М юле мы уже знасмъ о 
гнѣздованіи нѣкоторыхъ вальдшнепонъ въ горахъ Греціи, а по словамъ «Горнаго 
жителя» и о томъ, что немало этихъ птицъ гнѣздуютъ в ъ Гиммалаяхъ и, ко-
нечно, подъ самоіі гралицеіі ихъ снѣговой линіи. Гофманъ, со словъ Годмана, 
ііриводитъ мѣстомъ гнѣздованія вальдшнеповъ Лзорскіе острова, поЕолл() и Вертело, 
они, по всей вѣроятіюсти, гпѣздуюті. на Канарскихъ островахъ, а, по Гаркуру, и 
на Мадейріі. Въ Германіи, Лпгліи, Шотлаидіи и Прландіи гнѣздуюшихъ бекасові. 
относительно немного, чаще всего они выводя'п> птенцовъ въ цептральныхъ 
нозвыіп(!нностяхт. или па ctnept , Германіи; па сѣвері, лѣтомъ этихъ ігтпцъ 
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истрѣчають во всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ рощахъ. В ъ теплыя зимы 
они иногда изъ году въ годъ остаются на своихъ гнѣздовыхъ мѣстахъ. Однако боль-
шинство каждую осень совершаетъ перелеты, прячемъ останавливается въ юго-
западныхъ областяхъ Азіи, въ южной Европѣ и пѣ' сѣверо-западныхъ частяхі> 
Африки. Одиночные экземпляры, по наблюденіямъ графа"•фонъ-деръ-Мюле, встрѣ-
чаются въ Греціи уже въ серединѣ сентября, причемъ 'направляются сначала въ 
горы, откуда позднѣе, съ наступленіемъ болѣе ощутительпйхъ холодовъ, спускаются 
внизъ въ долины. «Какъ только большинство перепеловъ' совершитъ свое опасное 
путешествіе надъ моремъ», говорить вышеупомянутый натуралистъ, «въ Мореѣ на-
чинаютъ появляться вальдшнепы, причемъ вначалѣ на тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ неза-
долго до того охотники встріічали обильную перепелиную добычу, а именно—въ за-
росляхъ и кустарникахъ вдоль береговъ канавъ или по каменистымъ пригоркамъ, 
гдѣ эти птицы прячутся въ шалфеѣ и миртовыхъ кустахъ. Количество прилетаю-
щпхъ птицъ необыкновенно велико. Если наступаетъ холодная погода, вальдшнепы 
улетаютъ прочь съ поросшихъ кустарникомъ луговъ, и ихъ можно найти только въ 
узкихъ горныхъ долннкахъ, по южнымъ склонамъ холмовъ или по берегамъ рѣкъ. 
поросшихъ кустарникомъ». Позднѣйшее появленіе ихъ въ низменностяхъ, по Лин-
дермайеру, исецѣло зависитъ отъ состоянія погоды. При господствующемъ юго-
западномъ вѣтрѣ зшльдшнепа не встрѣтишь нп въ долинѣ, ни въ предгоріяхъ: «ни 
лишь только съ Албансиихъ горъ на наши залитыя лучами солнца долины задуета. 
сѣперный вѣтеръ, онъ припоситъ съ собой баснословное количество вальдшнеповъ. 
В ъ такіе дни даже въ провинціи Аітикѣ, почва которой весьма неблагопріятна для 
пребыванія вальдшнеповъ, сотни втихъ красивоглазыхъ птицъ дѣлаются добычеіг 
охотниковъ». Три агличанина. охотившіеся мезкду Патрасомъ и Пиргосомъ въ Пе-
лопонезѣ, въ три дня убили 1000 вальдшнеповъ. Съ февраля мѣсяца эти птицы 
уже начинають свой отлетъ. Приблизительно въ это-л;е время начинается онъ и іп. 
южно-европейскихъ и въ сѣверо-западно-азіатскихъ областяхъ, именно въ Румы-
нии, Болгаріи, Турціи, Малой Азіи и Испаніи, вѣроятно также въ Марокко или 
вообш;е в ъ областяхъ Атласскихъ горъ. 

Смотря по состоянію погоды па сѣверѣ, вальдшнепы появ.іяются у насъ 
позднѣе или раньше. Появление ихъ очень мѣтко выражено въ старой нѣмецкоіі 
ііоговоркѣ: 

Reminiscere *) — nach Schnepfen suchen geh'. 
Oculi — da kommen Sic. 
Liitare — das ist das wahre. 
l ud ica — .sind Sie auch nochda. 
Pa lmarum — t r a l l a rum 
Quasimodogenit i — lialt JHger, lialt! je tz t bruten Sie. 

*) Rsminiscerc , Oculi e ic . вазвавія поскресеній (вачииая со втораго) въ Великомъ посту. 
Поговорка можетъ быть переведена приилизите.іьно такъ: 

2-е воскресеиье — пора собираться ва вальдшнепонъ. 
3-е „ — начинается ихъ прилетъ. 
4 -е „ — іірнлетъ въ разгарѣ 
5 . е „ — прилетъ все еще продолжается, 
в е п — muipaciio безпокоиться. 
Ѵ-е „ — довольно, охотникъ, довольно! ггиды сѣли на яйца. 
ІІримѣты эти уже оттого имѣитъ мало виачеиія, что Воліікій постъ зависитъ отъ псре-

движнаго праэдиика Пасхи н потому воскресенья его биваютъ въ различные днп марта и апрЬля 
иѣсяда. • 
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Въ среднемъ продетъ вальдшнеповъвъ Германіи начинается съ средины марта. 
Однако опредѣленнаго объ этомъ ничего сказать нельзя, такъ какъ эти птицы 
самому наблюдательному охотнику ежегодно устраиваютъ сюрпризы. «Въ продол-
жении 17 лѣтт.», говорить Шауеръ, «я почти ежедневно посѣщалъ пролетныя мѣста 
вальдшнеповъ въ Польшѣ п Галиціа, въ послѣдніе-же годы д'Глалъ это начала и 
до конца апрѣля каждый день безъ исключенія; я велъ точную запись дней, часовъ, 
температуры, баромвтрическихъ наблюденій, начала и конца продета, чпсла убитыхъ 
и встрѣченныхъ кѣмъ-либо вальдшнеповъ, состоянія погоды за день пролета, зано-
силъ направленіе вѣтровъ, облаковъ и т. П.,—все это наблюдалось мною съ точ-
ностью, и если мнѣ теперь кто-либо говорить: «въ такую-то погоду вы идете на 
вальдшнеповъ, вѣдь они не будутъ тянутьі»—я отвѣчаю: «это мы посмотримъ!» 
У старыхъ охотниковъ сложилось мнѣніе, что вальдшнепиный летъ зависптъ отъ 
погоды въ данную минуту, однако на д'Ьлѣ это не такъ: мои точныя и непрерывныя 
наблюденія доказали мнѣ обратное и привели меня къ заключенію, что вальдшнепы 
въ этомъ случаѣ руководствуются предчувствіемъ предстояпі;ей погоды *). Самыіі 
летъ ихъ весьма разнообразенъ. Позавчера всѣ они тянули очень низко и тихо, 
вчера низко и быстро, сегодня-же летятъ очень высоко и не токуютъ дорогой, 
завтра они могутъ появиться такъ поздно, что въ нихъ невозможно будетъ стрѣлять, 
послѣ-же завтра, наоборотъ, потянуть сейчасъ по заходѣ солнца». Къ этому можно 
еп^е прибавить, что самые пути продета этихъ птицъ чрезвычайно разнообразны: 
въ м'Ьстности, повидимому, соверпіенно благопріятной для нихъ, одинъ годъ встрѣ-
чаешь ихъ въ большомъ кодичестнѣ, въ другіе года въ такихъ-же мѣстахъ ихь не 
встрѣчаепіь почти ни одного,хотя налицо псѣ данныя ожидать обратнаго. Если пос.гѣ 
суровой зимы своевременно наступить отапель и воздухъ сохраняегь извѣстнуіо 
умѣренность вь колебаніи температуры, весеннііі ігролетъ идетъ самымъ регуляр-
нымъ и правильнымъ образомъ. Точно также дознано, что вальдшнепы, подобно дру-
гимъ'птпцамъ, неохотно тянуть по вѣтру и больше всего предпочитаютъ летѣть прп 
умѣренномъ противномъ вѣтрѣ. Очень темныя и бурныя ночи препятствуютъ лету 
пхь; точно таісже они сидятъ крѣпко, если чуютъ плохую погоду, напримѣръ, во 
время поздняго выпаденія снѣга въ ісакой-нибудь мѣстности. Вначалѣ они предпочи-
таютъ держаться въ болѣе крупныхъ и густыхъ лѣсахъ, нежели въ небольшихъ за-
росляхъ кустарника, весьма вѣроятяо потому, что болѣе крупные лѣса предостав-
ляютъ для нихъ больніе защиты, нежели мелкіе, которые позже они посѣщаютъ 
охотно. Въ б'Ьдныхъ лѣсами областяхъ они нерѣдко опусііаются даже въ кустарники 
садовъ или въ одиноко разбросанные кусты. 

Вальдшнепы, повидимому, ни одному дереву не оказываютъ особеннаго пред-
почтенія передъ другими, н въ хвойныхъ лѣсахъ ихъ встрѣчаютъ столь-же часто, 
какъ и въ лиственныхъ. Главной потребностью для ихъ жизни является присут-
ствие сырой мягкой дѣсной ігочвы, въ которой они могли-бы рыться своимъ кдю-
вомъ. Въ этомъ отношеніи вполнѣ соотвѣтствуютъ ихъ потребностямъ необъятные 
.тЬса сѣпера, состоящіе большею частью изъ сосенъ; напротивъ, такія же сосновыя 
рощи песчаныхъ областей не представляють никакихъ благопріятныхъ условій для 
ихъ пребывапія. 

Иаблюденія надъ ежедневной или семейной жизнью вальдшнеповъ далеко 
не легки, такъ какъ они чрезвычайно боязливы и недовѣрчивы. Днемъ они ни-

• ) Если вечеръ хорошій, а ожидаемой тяги нѣтъ, то русскіе охотиики увѣреііы въ томъ, 
что на другой или па третій депь будсть холодно или внпадетъ снѣгх. 

Прим. перев. 
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когда не показываются на открытыхъ мѣстахъ; если же они вынуждены 
спуститься на таковыя, то, распластавшись, плотно прижимаются къ почвѣ, 
причемъ окраска ихъ оперенія сливается съ цвѣтомъ послѣдней, какъ это заме-
чается у сѣрой куропатки. Если въ лѣсу очень тихо, то можетъ случиться, что 
и днемъ увидіпііь ихъ бѣгающими ііоземлѣ, но въподобныхъслучаяхъ они всегда выби-
раютътакія мѣста,гдѣ по возможности могутъ считать себя скрытыми и защитить-
ся ои, яркаго свѣта, по всей вѣроятности для нихъ непріптнаго. Только съ насту-
пленіемъ сумерекъ они становятся смѣлѣе и начинаютъ свою бѣготню. Въ спо-
койномъ состояніи они подтягиваютъ шею, держатъ тѣло горизонтально и опус-
каютъ къ землѣ кончикъ клюва. Ходятъ они сгорбившись, крадучись, мелкими 
шажками, немного торопливо и не останавливаясь, но зато полетъ ихъ во всѣхъ 
отношеніяхъ превосходенъ. Они могутъ пролетѣть, незадѣвая, сквозь густѣишую 
чащу вѣтвей; вообще же соразмѣряютъ быстроту своего полета съ обстоятельствами 
и, то торопя, то умѣряяего, ловко несутся въ любомъ направленіи. Иногда они круто 
поднимаются вверхъ, но никогда, по крайней мѣрѣ днемъ, не поднимаются вы-
соко на воздухъ и, насколько возможно, избѣгаютъ перелетать черезъ открытый 
площади. Спугнутые, при взлетѣ они издаютъ глухой кряхтящій звукъ, по кото-
рому ихъ узнаетъ всякій охотникъ, даже если и не видитъ самой птицы. Обык-
новенно вальдшнепъ, напуганныіі днемъ выстрѣлами охотниковъ, вечеромъ вале-
таетъ съ мѣста почти вертикально и затѣмъ летитъ дальше, какъ только можетъ 
быстрѣе. Совершенно иной полет], этой птицы, когда она «тянеп,»,т . е. продѣлы-
ваетъ свои воздушный упражненія,чтобы доставить удовольствіе самкѣ. Въ эти 
время вальдшнепъ приподнимаетъ всѣ перья, почему выглядитъ гораздо крупнѣе, 
чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, прилетаетъ чрезвычайно тихо, слабо взмахивая 
крыльями, и скорѣе становится похожимъ на сову, нежели на какую-бы то ни было 
бо.іотную или голенастую птицу. Если два вальдшнепа-самца налетятъ одинъ 
на другого, мелсду ними начинается оригинальная борьба въ возду.ѵіі: они долгое 
время гоняются другъ за другомъ, взаимно нанося удары клювами, иногда они 
въ полномъ смыслѣ схватываются и мѣіпаютъ другъ другу летѣть. Случается, что 
три вальдшнепа образуютъ настоящіп клубокъ и при паденіи внизъ запутываются 
въ густыхь ізѣтняхъ. Эти драки, аналогичный токованію, начинаются уже во 
время пролета; вначалѣ оніі длятся лишь короткое время, позднѣе на мѣстахъ 
гнѣздованія становятся болѣе продолжительными, но съ наступленіемъ сумерекъ 
обыкновенно ужо оканчиваются. 

Первое время при «идѣ живого вальдшнепа его можно счесть за глупую 
птицу, но это большая ошибка: онъ не только остороженъ, но, сверхъ всякаго 
ожиданія, прямо таки уменъ и по краііней мѣрѣ хитеръ. Онъ очень хорошо по-
нимаетъ ту защиту, которую доставляеть ему его опереніе, подходяпі,ее подъ 
цвѣтъ земли или дрсжесноіі коры и мастерски умѣетъ выбирать такія мѣста, въ 
который мозкетъ укрыться Зоркііі глазъ самаго испытаннаго и опытнаго 
охотника можетъ просмогрѣть вальдшнепа, притаившагося въ густой листвѣ, среди 
сухого древеснаго валежника, возлѣ свалившагося на землю куска коры или у 
торчащаго корня дерева, и только въ счастливомъ случаѣ птицу можно открыть 
по ея крупнымъ глазамъ. Въ такомъ пололсеніи она остается столько зіремени, 
сколько того требуеті, осторожность; когда же ее преслЬдуютъ, она часто подііус-
каетъ охотника ни несколько шаговъ и затѣмъ вдругъ снимается, при ѳтомъ не 
иначе, какъ по другую сторону куста и всегда съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
мсясду ней и охотникомъ былъ кустъ или дерево. Иоредъ гЬмъ, как'ь садиться, 
вальдшнепъ часто описываотъ широкую дугу, по, достигнувъ «кици, онъ забираетса 
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еще дальше, иногда даже дѣлаетъ зигзагъ и нерѣдко такъ JODKO обдѣлываетъ 
дѣло и прячется, что охотникъ начинаетъ искать его тамъ, куда онъ и не са-
дился. Какъ и другіе виды этого семейства, онъ, впрочемъ, очень мало заботится 
о другихъ птицахъ, пока не наступпіті пора любви, да и на своихъ собратьевъ об-
ращаетъ мало внпманія; онъ предпочитаетъ идти своеіі дорогой и по возмож-
ности держаться въсторонѣотъ всѣхъ другихъ птицъ. Онъ недовѣрчиво относится ко 
всякому мало-мальски подозрительному животному и склоненъ видѣть недруга в ъ 
самомъ безвредномъ и безобидномъ существѣ. 

При внимательномъ уходѣ и общеніи съ пойманнымъ вальдшнепомъ, онъ 
мало по малу перестаетъ быть недовѣрчипымъ, что говорить въ пользу его ума. 
Онъ ручнѣетъ и, воспитанны!'! смолоду, становится очень довѣрчивьшъ, выка-
зываетъ заботящемуся о немъ привязанность, принимая тЬ странныя позы п вы-
кидывая тѣ штуки, который онъ обыкновенно продѣлываетъ въ пору спариванья; 
онъ повинуется зову, прплетаетъ на него и, какъ бы привѣтствуя, издаетъ час-
то одинъ изъ немногихъ звуковъ своего крика. Посіѣдній лишенъ всякой благозвуч-
ности, звучитъ хрипло и глухо, какъ напримѣръ «кач» или «дак» и «эч»; од-
нако въ пору любви или во время испуга крикъ этотъ отчасти измѣняется. Въ 
первомъ случаѣ это короткій отрывистый свистъ, ПОХОЛІІЙ на «псип», часто 
тіредшествующій глухому, выходящему какъ бы изъ груди «юррк», во второмъ— 
торопливое «шэч». Весьма вѣроятно, что свистъ и такъ называемое «хорканье^»*) 
издается только самцомъ, а нѣжныіі свистъ только самками. 

Съ наступленіемъ вечернихъ сумерекъ вальдшнепъ вылетаетъ на кормежку 
па шпрокія лѣсныя прогалины, луга и на лѣсныя болота или держится по близости 
этихъ мѣстъ. Здѣсь хорошо спрятавшіися наблюдатель, о присутствіи кото-
раго птпца совершенно не подозрѣваетъ, можетъ видѣть, какъ вальдшнепъ сво-
пмъ длиннымъ клювомъ переворачиваетъ и ворошитъ кучами • опавшую листву^ 
открывая спрятавшихся подъ ней личинокъ, жуковъ и червяковъ или «торкаетъ» 
носомъ сѣрую, рыхлую почву, продѣлывая своимъ клювомъ, насколько то поз-
воляетъ мягкость и гибкость послѣдняго, одно отверстіе вплотную съ другимъ. 
Точно такимъ же образомъ онъ поступаетъ со свііжей трухой отъ коры, очень скоро 
наполняющейся всевозможными личинками. Обыкновенно онъ не застаивается 
долго на одномъ мѣстѣ, но перелетаетъ съ одного на другое. Его пищу соста-
вляютъ личинки различныхъ насѣкомыхъ, сами насѣкомыя, мелісіе голые слиз-
няки, въ особенности же дождевые черви. Въ неволѣ, если вначалѣ ему въ дос-
таточномъ количествѣ доставлять дождевыхъ червей, онъ мало по малу привы-
каетъ и къ вымоченной въ молокѣ булкѣ и муравьинымъ яйцамъ и скоро пріу-
чается бурить въ мягкомт. дерну, даже если онъ былъ вынуть изъ гяѣзда мо-
лодымъ и не имѣлъ случая раньше на опытѣ познакомиться съ этимъ способомъ 
добыванія ііипиі-

Въ одиноко стоящихъ тихихъ рощахъ для своего ночлега вальдшнепъ вы-
бираетъ такія мѣста, гдѣ полянки и чаіци идутъ въ перемежку. Когда парочка 
этихъ птицъ соединилась, и самецъ уже успѣлъ за цѣлую недѣлю перевоевать со 
всѣми сосѣдями, самка подыскиваетъ подходящее мѣсто у подножья небольшого 
куста, возлѣ стараго ствола, между корней, во мхѣ или въ травѣ, пользуется 
для своего гнѣзда найденной ямкой или сама вырываетъ ее, скудно и неискусно 
выкладываетъ гнѣздо сухими прутиками, мхомъ и другимъ ппдобнымъ матерья-

*) Крикъ «тяііущаго» вальдшиспа скорѣе ножно передать зкуками «хр *р хр» (хоркапье 
н «пссс—іку» «(свистъ)>. Прим. мрев. 
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домъ п кладегі. сюда 4 довольно бодьшихъ яйца . Послѣднія имѣіотъ въ длину 
около 42 mm., въ толщину 32 т т . ; онитупыя у толстаго конца, матовый, блеска; 
ихъ блѣднып ржаво-желтый фонъ покрыть то гуще, то рѣжѳ нижними—крас-
но-сѣрыми, и верхними—темяо-красноватыми или желто-бурыми піітнышками; впро-
чемъ яйца вальдшнсііовъ варьируютъ какъ величиной, такъ и окраской. Самка 
сидитъ на я и ц а х ъ очень ревностно и высиживаетъ птенцовъ дней черсзъ 17—18 . 
В ъ это время она подпускаетъ охотника и.™ просто случаіінаго че.іовѣка на нѣ-
сколько шаговъ, вырывается даже, какъ это наблюдалъ Гинце, изъ ііодъ самыхъ 
ногъ, даже позволяетъ себя трогать. Обыкновенно она не улетаетъ далеко и воз-
вращается по возможности скорѣе обратно въ гнѣздо и остается насиживать даже 
въ случаѣ пoxии^eнiя одного яйца . 

Самецъ, повидимому, очень мало заботится о самкѣ, однако присоединяется 
къ неіі, когда птенцы вылупятся п выбѣгутъ изъ гнѣзда. Обѣ птицы выказыва-
ютъ много заботливости по отношенію къ своей семьѣ, пугливо взлетаюгь при 
приближеніи какого-либо врага и, то прячась, то шныряя и шмыгая, летятъ отъ 
него, испуская испуганное «дак дак», однако описываютъ при полетЬ лишь не-
большой кругъ и снова падаютъ на землю по близости гнѣзда. Молодые же 
въ это время такъ хорошо прячутся во мху и въ травѣ, что безъ собаки ихъ 
наііти почти невозможно. Многочисленные охотники, а между ними и очень вни-
мательные наблюдатели, впдѣли, какъ старые вальдшнепы ві> минуту большой 
опасности уносили своихъ птенцовъ, или взявъ ихъ когтями или прижапъ ихі. 
піеей и іаювомъ къ груди, или захватив!, прямо клювомъ, или зажавъ между бед-
рами. Они взлетали и относили своихъ цыплятъ въ болѣо безопасное мѣсто. 
Однако окончательно все -таки не выяснено, какимъ изъ вышеупомянутыхъ спосо-
бовъ эти птицы переносятъ свои.чъ дѣтенышей. Н а третью недѣлю своей жизни пос-
лѣдніе уже начинаютъ перепархивать и, хотя они не вполнѣ еще научились ле-
тать, становятся уже самостоятельнымп. 

До сихъ поръ полагали, что вальдшнепъ гнѣ.здптся лишь разъ въ годъ и, 
самое большее, несется вторично только въ томъ случаѣ, если у него первая кладка 
похищена. Однако в ъ настоящее время собраны, въ особенности Гофманомъ, 
нѣкоторыя наблюденія, которыя, повидимому, говорятъ за то, что в ъ благоприят-
ные годы всѣ или большинство вальдпінеповъ выводятъ птенцовъ дважды въ годъ. 

Врагами вальдшнеповъ, ихъ птенцовъ и яицъ—являются дикія и домапінія 
кашки, куницы, ястреба и перепелятники, благородные сокола, сойки и сорокп. 
Охотники охотятся, за ними только на пролегЬ, жители юга — и во время ихъ 
зимовки, несмотря на то, что ихъ мясо тогда бываетъ жестко и твердо. Охота 
на тягѣ вальдшнеповъ принадлежитъ къ числу самыхъ пріятныхъ охотъ д.чя 
истаго охотника; немало удовольствія доставляетъ собою и охота на выводковъ. 
Мѣстами эту прекрасную дичь ловятъ птичьимъ клеемъ, тенетами, петлями, сил-
ками и другими способами. ^ ^ 

* 

Въ особый родъ соединяютъ Болотныхъ бенасовъ (Gallinago. Sumpfschnep-
fen), благодаря ихъ относительно длинному клюву, сродней длины ногамъ, неопо-
реннымъ плюснѣ и части голени, длиннымъ, тонкпмъ, совершенно разъединеннымъ 
пальцамъ, сильно в ы р Ь а н н ы м ъ крыльпмъ и короткому хвосту, составленному изъ 
14—26 рулевыхъ перьевъ. 

Самый крупный изъ видовъ этого рода, гнѣздующихъ въ Германіи—Дупель, 
Леженонъ (Gall inago major , media , moritagui, Scolopax major , media, paluslr is , leucu-
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rus, solitaria, Telmatias major,nisoria, brachyptera, uliginosa, Ascolopax major. Dnppel-
schnepfe. Double becasse). Средняя длина его равна 28 сш., размахъ крыльевъ 55. 
длина крьиа 13, а хвоста 6 с т . Верхняя часть его головы буровато-чернаго цвѣта 
съ узкой ржаво-жолтоватой полоской но серединѣ; такіл же полоски и надъ глазами; 
остальныя верхнія части—буровато-черныя, съ свѣтлыми ржаво-бурыми поперечны-
ми пятнами п узкими, прерывистыми зубчатыми и дугообразными полосками того же 
цвѣта. Наиболѣе длинвыя перья .этихъ частей имѣютъ болѣе широкую рлсаво-жол-
тую внѣшнюю кайму, снаружи отороченную бѣлымъ. которая, вмѣстѣ съ другими 
четырьмя таковыми же, образуетъ продольныя полосы, идущія по спинѣ. Надхвостье 
буро-черное, каждое перо его пмТ.е'п. темный ржаво-красныіі кантъ и поперечно 
исчерчено. Горло бГ.лоиатое; зобъ і)жаво-сѣрп-жслтоватый; остальныя нижнія части тѣ-
ла сіфорато-бѣлыя, причемъ каждая изънихъ покрыта темно-бурыми, ржаво-красно-
каемчатыми, книзу становяпіпмися постепенно болѣе широкими стр'Ьловидными 
пятнамп. Большія маховыя перья черно-бураго двѣта; верхнія кроюпіія перья 
і:рыльевъ сѣіювато-ржаво-бурыя и, подобно темно-сѣрымъ, мраморнымъ снизу, 
малымъ маховымъ, персдъ болѣе темными кончиками пмѣютъ широкія грязно-
бѣлыя полоски, благодаря которымъ на крылѣ образуются пять свѣтлыхъ попе-
речныхъ полосъ. Хвостовыя перья у основапія темныя, въ конечной половинѣ 
ржаво-красныя; въ поперечномъ направлении они исчерчены черными полосками 
п имѣютъ тпирокія бѣлыя каймы; три пары самыхъ наружныхъ въ конечноіі по-
ловиніі почти совершенно бѣлыя; верхнія и нижнія і;роюпі,ія перья окрапіены и 
разрисованы соотвѣтственно руловымъ псрьямъ. Старыя и молодыя птицы обоихъ 
полот, въ супіественныхъ чертахъ имѣюп> опереніе одинаковое. 

Дуполі.—гнѣздуюпіая птица тундры Стараго Свѣта и въ Горманіи встрѣ-
чается только на немногихъ бплотахъ и топяхъ. Я нашслъ гнѣздо его въ лѣсу 
по рѣкѣ Шире; другіе наблюдали его пъ гнѣздовую пору въ Голштиніи, Ольден-
бургѣ, Ганновррѣ, Вестфаліи, Мекленбургѣ, Помераніп и АнгальтЬ. Въ Сканди-
навии онъ еще попадается; въ русской и сибирской тундрѣ онъ обыкновененъ и 
является единст])еннымъ представителемъ cnooi'o рода. Изъ тундры онъ ежегодно 
соверпіаеп. зіорелеты черезъ всю І^вропу и среднюю Лзію, направляясь на зимовку 
въ Африку и юго-западную Азію. Въ Лфрикѣ онъ долетаетъ до южной оконеч-
ности материка, іі такъ же далеко заходиіъ, по всей вѣроятности. въ Лзіи. Такъ 
какъ на его родині. снѣгъ таотъ довольно поздно, а зима наступает!, ііновь отно-
сительно скоро, то онъ начинаетъ свой весенній летъ поздно, рѣдко раньше на-
чала мая, осенью же — рано, большею частью уже въ августѣ и самое позднее 
нъ сентябрѣ. П а пути, наиримѣръ въ верхней и среднеіі Оби, онъ часто на не-
дѣлю остается на одномъ мѣсгЬ, токуетъ и затѣваегь бои, подобно тому, какъ на 
м1,стахъ гнінздованія, однако гнѣздъ но строить п, внезапно исчезая, спѣшитъ въ 
тундру; тамъ немедленно приступает!, къ гнѣздованію, а затѣмт., по выводѣ птен-
ті,овъ, вновь улетаетъ на югъ По врожденной привычкѣ онъ появляется и 
гнѣздится и въ Горманіи едва-ли позже, чѣмъ въ тундрѣ, точно также остается 
п у ласъ почти не дольпіе, чѣмъ въ тѣхъ мЬстахъ. 

Дупель во мвогомъ отличается отъ родствепнаго ему бекаса. Jilro лѣтняя сто-
янка пе есть собственно болото, и онъ исключительно держится на довольно су-
ХИХ1. мѣстахъ. въ тундрѣ—менсду кустами малорослой березы, на моховой почвѣ 

*) Некоторые дупеля такг силыю жирѣютъ, что не могутт. продолжать путь и остаются 
жить па нремепішхъ стояикахъ; ихъ пазыпаютъ „жирорымн дупелями", и русскіе охотники ихъ 
Оьюгь ииогда поздно осенью по порошѣ. Прим. перео. 
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ИЛИ въ низкоіі травѣ, иъ Германіи же прп эп)мъ всегда только на совершенно оп-
редѣленныхъ мѣстахъ болота или, быть можетъ даяіе чаще, въ высокой луговой 
травѣ. Онъ пп въ какомъ случаѣ не такъ общественъ, какъ бекасъ, однако часто 
на пути по необходимости соединяется съ другими дупелями на соотнѣтствующихъ 
обычныхъ мѣстахъ его пребыванія. Точно также и на гніадовья дупеля прилетаютъ 
вмѣстѣ, чтобы начать драки. И а далекой тундрѣ каждая пара пладѣетъ значитель-
нымъ райономъ, и въ разгаръ гнѣздованья встрѣчаешь только пары; обще-
ствами дупеля уже не летаютъ. Даже молодые подлетки остаются со стариками 
весьма короткое время и, какъ только молено, скоро улетаютъ своей дорогой. Если 
обратить вниманіе на избранныя мѣста, гдѣ нѣкоторое время держалось много ду-
пелеіі, можно замѣтить, по крайнеіі мѣрѣ воспой, довольно іннрокія, ясно замѣт-
ныя, но то и дѣло скрыиающіяся тропочки между стеблями и листьями свѣсив-
іпейся травы, который, безъ сомнѣнія, были набѣганы дупелями и считаются си-
бирскими охотниками за явные признаки пребыванія ихъ. Съ такой тропочки 
дупель, вспугнутый человѣкомъ или какимъ-либо хищникомъ, поднимается только 
въ самой крайней нуждѣ, такъ какъ онъ спдитъ необыкновенно крѣпко и сры-
вается днемъ только будучи къ тому вынужденъ, ііричемъ всегда, пролетѣвъ низко 
надъ землей небольшое разстояніе, вновь садится. Онъ никогда не дѣлаетъ на 
лету зигзаговъ, свойственныхъ бекасу и, разъ ему пришлось подняться высоко на 
воздухъ, онъ описываетъ самое большее 2 илп 3 большпхъ круга и затѣмъ снова 
опускается на землю. При взлетѣ онъ издаетъ своеобразный піумъ, который Иау-
манъ очень удачно называетъ «тяжеловѣснымъ»; лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
онъ испускаетъ слабый глухой крикъ, похожій на «бэд, бэд, бэд», но никогда не 
издаетъ зиука, сходнаго съ извѣстнымъ блеяніемъ бекаса, уіуііель не лугливъ, на-
противъ того большею частью онъ такъ довѣрчивъ, что только упорное преслѣдо-
ваніе заставляетъ его принять нѣкоторую осторожность. Передъ собакой онъ до 
самаго взлета остается сидѣть неподвижно, словно статуя, подтянувъ шею и вы-
прямивъ впередъ клювъ, а не въ томъ сгорбленномъ лоложеніи, какъ его со-
родичи. 

Будучи, какъ вообще всѣ бекасы, ночноіі птицей, дупель слетаетъ днемъ съ 
выбраннаго имъ для отдыха мѣста только въ случаѣ, если его къ этому вынудятъ. 
Съ наступленіемъ сумерекъ онъ становится бодрымъ и начинаеть бѣгать вы-
тянувъ какъ песочникъ шею, временами перелетаеп. низко надъ землею неболь-
шія пространства п лотаетъ въ поискахъ за кормомъ то туда, то сюда на всѣ под-
ходяи^я мѣста. Кормъ его состоитъ изъ разныхъ личинокъ насѣкомыхъ, въ тундрѣ 
же главнымъ образомъ изъ личинокъ комаровъ, изъ улитокъ и червяковъ, обык-
новенно въ перемежку съ маленькими камешками, а случайно и съ полусгнив-
шими частями растеніп. Желудокъ ихъ перевариваетъ очень быстро. 

По сообп;енію опытнаго и превосходнаго наблюдателя Коллеіта, и какъ я 
узналъ отъ сибирскихъ охотниковъ, дупе.іь никогда не забирается высоко на воз-
духъ для вырамсенія своихъ чувствъ, но токуеп. на землѣ. Тамъ, гдѣ эти птицы 
обыкновенны, съ наступленіемъ вечернихъ сумерекъ собираются 8—10 самцовъ, 
иногда больше, иногда меньше на опредѣіенныхъ мѣстахі., который можно уз-
нать по совершенно вытоптанной травкѣ, и здѣсь токуютъ по времснамъ до ран-
шіго утра, вволю испускаіі своеобразные тихіо звуки. Съ взъерошенныміі перьями, 
іірижатыми ногами, слегка поднятымъ и pacпyп^eннымъ хвостомъ они гордо вы-
ступают!. ііередт. самками, словно шепча, издаютъ крикъ «би бип бипбиб биби-
гк'рере биперере», временами громче, приблизительно, какъ красноногій улитъ, и 
въ серединѣ пѣсни испускаютъ странное щелканье (цирканьо), происхидящее, вѣ-



1 0 „ Ж И З Н Ь Ж І І В О Т П Ы Х Ъ " Б Р Э М А. 

роятно, отъ сильныхъ ударовъ нижнеіі полопинки клюва о верхнюю. При всемъ 
этомъ они поднимаютъ кверху голову и клювъ, то складываютъ, то.вѣеромъ рас-
пускаютъ хиостъ и всѣмъ своіімъ поведеиіемъ доказываюгь, что находятся в ъ сильно 
возбужденномъ состояніи. Если одпнъ самецъ натолкнется на другого, между обоими 
начинается бой, при котороцъ больше дѣйствуютъ крылья, нежели клювы; 
однако драка никогда не бываетъ продолжительной. Въ чіістыя, свѣтлыя ночи ду-
пеля токуютъ всего усерднѣе, менѣе ревностно—въ дождливыя. Около полуночи 
они летятъ на кормежііу. Въ разгаръ брачнаго времени и токовъ они становятся 
еще менѣе пугливы, чѣмъ въ другое время, допускаютъ приближеніе наблюдателя, 
не прерывая своей игры и, будучи спугнутыми, по проиіествіи короткаго времени 
снова возвращаются обратно на мѣсто тока. Эти любовныя игры кончаются только 
тогда, когда всѣ самки уже сѣли на яііца. 

К а к ъ и въ тундрѣ, въ Германііі самки начинаютъ строить своп гнѣзда так-
же поздно, самое раннее въ концѣ мая или въ началѣ іюня. Гн'Ьздо дупе.ія не 
отличается отъ бекасинаго; 4 яйца, положенный дупедемъ, въ подробностяхъ сход-
ны съ яицамп бекаса, но немного крулнѣе, чѣиъ эти послѣднія; средняя 
длина ихъ равняется 44 т т . , толщина 32 mm. Самка съ полнымъ самоотверже-
ніемч. насилспваетъ яйца око.ііо 18 дней, сидитъ необыкновенно крѣпко, прижи-
мается, чтобы быть еіце незамѣтнѣе, п даже, какъ то наблюдалъ Годманъ, 
покрываетъ свою спину надерганными волокнами мха; срывается же только тогда, 
когда потревожившее ее существо подойдетъ ужъ очень близко къ гн'Ьзду. Мо-
лодость птенцовъ лротекаетъ такъ-же, какъ и у бекасовъ; однако молодые дупеля, 
повидимому, становятся самостоятельными и покидаютъ стариковъ раньше, чѣмъ 
молодые бекасы. 

У дупелей гЬ-же враги, что п у бекасовъ. Мясо первыхъ считается вкуснѣе, 
чѣмъ у всѣхъ другихъ бекасовъ. Охота за ними одна изъ самыхъ .іегкихъ, что, къ 
крайнему сожалѣнію, ведетъ къ замѣтному уменьшенію числа птицъ этого вида. 

Н а дупеля очень похожъ Обыкновенный бекасъ или Барашенъ (Gall inago 
caelestis, gal l inar ia , scolopacina, scolopaciaus, japonicus, b u r k a , Jatipennis, niloticus, 
unic lavata , unic lava, Scolopax gall inago, brehmii , sabini , unic lavata , peregr ina , 
pygmaea, lamott i i , s a tu ra t a , Te lmat ias gall inago, petenyi , salicaria, stagnatilis, sep-
tan trionalis, lacustr is , peregr ina , brachypus , I'aeroensis, Ascolopax gall inago. H e e r -
schnepfe. Becassiue). Верхнія части его имѣютъ буро-черный основноіі фонъ; посе-
рединѣ головы тянется широкая ржаво-же.ітая полоска, четыре длиннихъ другихъ 
ПО.ТОСКИ того-ясе цвѣта тянутся по спинѣ и плечамъ. Иижнія части, напротивт)— 
бѣлыя, въ передней части тѣла съ сѣрыми, въ верхней части груди и по бокамъ 
— с ъ бурыми пятнами. Хвостъ состоитъ изъ 14 ру.чевыхъ перьевъ. Глаза темно-
каріе; клювъ черный; ноги темнаго рогового цвѣта. Длина птицы достигаетъ 29 с т . , 
размахъ крыльевъ 45, длина крыла 13, хвоста 6 с т . 

Родину бекаса составляетъ сѣверъ Европы и Азіи; однако онъ не подни-
мается такъ далеко на сѣверъ, какъ дупель, и гяѣздится всюду, гдѣ есть обшир-
ныя болота, по всей вѣроятности еще на юі-ѣ Европы и, вѣроятно, въ сѣвер-
ной Лфрикѣ. П а подходящихъ мѣстахъ они бываютъ чрезвычайно обыкно-
венны, какъ в ъ сѣверной Германіи, такъ в ъ Голландіи, Даніи, Скандинавии. Лиф-
ляндіи, Финляндіи, 1'оссін и въ южной Сибири. Во время своихъ пролетовъ они 
посѣп;аютъ всѣ крупный и мелкія болота, топи и трясины, которыя только на-
ходятся на пути между ихъ лѣтней и зимней стоянкоіі. Послѣдняя, быть можетъ, 
занимаетъ еп(е болѣе обширное пространство, чѣмъ сама ихъ родина; тамъ бекасъ 
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является перелетной птицей оть Китая до Сенегала для всѣхъ странъ, лежащихъ 
между 45 и 10 градусами сѣверной широты. Съ началомъ октября бекасы въ без-
численномъ колпчествѣ появляются въ Египтѣ или въ Индіи, садятся здѣсь на 
всѣ болота, болотцы и на затопленныя рпсовыя поля, даже опускаются на пес-
чаные берега рѣкъ и бѣгаютъ по нимъ открыто, подобно песочникамъ. Насколько 
возможно они сдѣдуютъ по теченію рѣкъ, по направленію къ югу и посѣ-
щаютъ даже истоки Нила столь-же регулярно, какъ и устье Ганга. Несмотря 
на прнсутствіе массами на одномъ мѣстѣ, бекасы также должны быть при-
числены къ необщественнымъ птицамъ. Одинъ бекасъ можетъ сидѣть совсѣмъ 
вплоть къ другому, но сосѣдъ сосѣдомъ, тѣмъ не менѣе, очень мало интересуется, и каж-
дый бекасъ, за исключеніемъ гнѣздовой поры, живетъ и летаетъ, сообразно со 
своими личными желаніями. Возвратный путь они также совершаютъ ночью, но 
и во время перелета калсдын летитъ по пролетному пути независимо оть другихъ. 
Въ Германіи бекасиный пролетъ начинается какъ только установится болѣе или 
менѣе теплая весенняя погода, т. е., смотря по обстоятельствамъ, уже отъ сере-
дины февраля до середины апрѣля, осенью—отъ августа до сентября и октября. 
Сухія мѣста бекасъ пролетаетъ возможно быстрѣе. Его встрѣчаютъ только въ сы-
рыхъ низменностяхъ, на трясинахъ, на торфяныхъ болотахъ, на затопленныхъ лу-
гахъ, короче—на такихъ мѣстахъ, которыя болѣе или менѣе схожи съ болотомі.; 
его присутствіе на голыхъ берегахъ рѣкъ, какъ я это наблюдалъ въ Иу-
біи, принадлежнтъ къ весьма рѣдкимъ псключеніямъ. Для пребыванія бекасонт. 
яв.тяется существеннымъ условіемъ, чтобы почва была покрыта травой, осокой и 
другою болотною растительностью и ничѣмъ не препятствовала бы ихъ буронію. 
П а такихъ мѣстахъ, которыя мы для краткости назовемъ болотами, они ведуі-ь 
себя, за исключеніемъ гнѣздовой поры, такъ тихо, что рѣшительно ничто не вы-
даетъ ихъ присутствія. Они также становятся болѣе дѣятельными въ су-
меркахъ, но ихъ больше можно считать дневными птицами, нежели вальдшнеповъ 
и дупелей. Быть можетъ бекасъ спитъ только въ полуденные часы и все осталь-
ное время дня употребляетъ, если ничто его не треволштъ, на отыскицаніе пищи. 

Походка бекаса относительно недурна, правда она но такъ проворна, какъ 
у песочниковъ и у улитовъ, но гораздо быстрѣе, чѣмъ у вальдпінепа; полетъ его 
чрезвычайно быстръ и характеризуется тѣмъ, что, будучи вначалѣ короткимъ, при 
подъемѣ образуетъ много зигзагообразныхъ линій, за которыми слѣдуетъ уже пря-
мо стремительный полета. Почти каждый бекасъ внезапно взвивается кверху, бы-
стрыми взмахами летитъ далѣе, описываетъ большую дугу, возвращается почти 
къ тому же мѣсту, съ котораго сорвался, быстро складываегь крылья и стремглавъ 
опускается въ косомъ направленіи снова на болото. Что онъ умѣегь превосходно 
плавать и дѣлаетъ это безъ особой необходимости, я имѣлъ случаи наблюдать 
очень часто. Въ сдучаѣ опасности, въ особенности если его преслѣдуетъ какая-нибудь 
хищная птица, онъ ищетъ спасенія въ ныряніи. Обыкновенный призывной крикъ 
его, испускаемый ішъ при взлетѣ, — хриплое «кэт», которое при случаѣ повто-
ряется имъ нѣсколько разъ. П а пролетЬ онъ издаетъ хриплое «грэк гэкгэ», иногда 
же высокое «цип». По своему образу жизни онъ во многомъ отличается отъ вальд-
шнепа и дупеля. Онъ также пугливъ и бояз.ііивъ, какъ и они, но гораздо под-
пижнѣе и оживленнѣе обоихъ, часто забавляется, летая кругомъ, повидимому, со-
вершенно безполезно и становится не сколько вялѣе, когда сильно зажирѣетъ. Къ 
самкѣ онъ относится съ чрезвычайной нѣжностью и необыкновенно любить сво-
ихъ птенцовъ; впрочемъ, строго говоря, онъ очень мало заботится о тѣхъ живот-
ныхъ, которыя для него безопасны. 
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Пищу бекаса составляютъ насѣкомыя, червяки, мелкіе голые слизняки п 
моллюски съ тонкими раковинами. Онъ также ищетъ кормъ только въ сумеркахъ 
II ночью, по крайней мѣрѣ только къ этому времени начинаетъ летать съ мѣста 
на мѣсто и, случается, садится на такое мксто, гдѣ его дпемъ никогда не увидишь. 
При іізобиліи корма бекасы становятся необыкновенно жирными. 

Въ подходящемъ болотѣ одна парочка бекасовъ гніядится рядомъ сі. другой. 
Еще за долго до кладки начинаются чрезвычайно интересныя во всѣхъ отноще-
ніяхъ токованія бекасовъ. «Съ быстротою стрѣ.га самецъ взвивается», совершенно 
точно начинаеп. свое описаніе Науманъ, «съ своего мѣста на зеленѣющемъ бо-
лотѣ, поднимаясь сначала въ косомъ направленіи и затѣмъ крупной спиралью 
возносясь къ небу въ ясную погоду такъ высоко на воздухъ, что только зоркій 
глазъ можетъ признать въ немъ птицу. Па такой высотѣ онъ начинаетъ летать 
кругами, дѣ-іая частые взмахи крыльевъ и затѣмъ, распластавъ ихъ, носится тамъ 
вверхъи внизъ, падая п взвиваясь отвѣсной дугой. При паденіи онъ несется съ такою 
силоіі, что во время этого дугообразнаго стремительнаго полета концы его 
большихъ маховыхъ перьевъ приходятъ въ трепещущее дииженіе, благодаря чему 
слышится дрожащій, жѵжжа.пиіг, ворчащій или бормочупіій звукъ, имѣющій много 
сходства съ блеяніемъ ягненка, что п послужило къ наименованію этой птицы 
бараіпкомъ (Himmelziege, ПаЪегЪоск). Сильнымъ дугообразнымъ полетомъ онъ 
снова взвивается па прежнюю высоту, гдѣ, быстро взмахивая крыльями, дѣ-
лаетъ несколько круговъ, чтобы набраться силы для новаго стремительнаго по-
лета отвѣсною дугою вніізъ, сопровождаемаго жужжаніемъ, бормотаніемъ ii блея-
ніемъ. Эго'л. новый полетъ внизъ бекасъ совершаетъ почти тотчасъ-же Такія 
воздушный круженія въ горизоитальномъ направленіи и на небольшомъ простран-
стнѣ, смѣняемыя стремительными полетами п блеяніемъ, часто продолжаются чет-
верть іг даже полчаса, причемъ с.чѣдуетъ замѣтить, что звукъ этотъ длится не-
много болѣе двухъ секундъ и повторяется сначала съ промежутками въ (і—8 се-
кундъ, лоэднѣе же, когда силы бекаса начинаютъ ослабѣвать—въ 20—25 секундъ. 
Чтобы выразить его болѣе или менѣе отчетливо, его лучше всего передать 
с.тогаии «дудудудудудуду», произнесенными насколько можно быстро одинъ 
за другим'ь. Такъ какъ самецъ продѣлываетъ свои странныя воздушныя упраж-
невія не только въ утреннія н вечернія сумерки, но и днемъ, притомъ всегда 
при совершенно ясномъ небіі и въ тихую погоду, то зоркому глазу, конечно, не-
трудно отчетливо разглядѣть сквозь прозрачный воздухъ трепещущія и жуяккащія 
дпиженія кончиковъ маховыхъ перьевъ при взлетахъ и падвніп птицы и тѣмъ 
самымъ убѣдиться, что блеющіе звуки происходятъ именно благодаря ѳтимъ дви-
женіямъ, а не издаются горломъ бекаса». Въ новѣйшее время добавляютъ, что 
блеющій шумъ производится не только одними маховыми перьями, но и хвосто-
выми. Воодушевленіе любовью такъ вліяетъ на самца бекаса, что онъ совершенно 
пзмѣняетъ своему обычному поведению, иногда, напримѣръ садится на толстые 
сучіл вершинъ деревьевъ или носится вокругъ порхающимъ полетомъ; на ѳтотъ 
разъ онъ обращаетъ ввиманіе и на другихъ бекасовъ и, конечно, не изъ друже-
скаѵо расположенія. Во всякомъ случаѣ каягдый самецъ ведетъ всю игру самі. 
по себѣ и занимаетъ въ воздухѣ свой собственный районъ; однако совсѣмъ не-
рѣдко случается, что ревность приводитъ па одно мѣсто двухъ самцовъ и между 
ними происходятъ довольно серьезные б(Ш. 

Послѣ толченія нъ воздухѣ, паступаетъ второй акгь любовной игры бе-
каса. «Когда самецъ уже достаточно устанетъ послѣ нсѣхъ этихъ странныхъ и 
конечно утомительныхъ движеній, изъ густо заросшей сырой трясины, въ болѣе 
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безопасномъ ліѣстѣ, иногда даже съ возвышающагося камня или холмика раз-
дается нѣжный ііризывноіі крикъ избранницы бекаса къ ел возлюбленному, 
и какъ только послѣдній услышитъ ѳтотъ зовъ, онъ тотчасъ-же прекраіцаетъ 
свои штуки, с о а д ы в а е т ъ крылья и камнемъ, со свистомъ, почти отнѣсно 
ііадаетъ съ высоты къ ногамъ своей возлюбленной. Слѣдующій за ѳтимъ третііі ii 
послѣдній актъ скрытъ отъ наблюдателя въ густой чаіцѣ». Вышеупомянутый 
призывной голосъ любви есть высокій, чистый, свистящій кріікъ, который можно 
передать приблизительно слогами «тиккюп» или «діеп». Н а томъ-же самомъ мЬстѣ, 
съ котораго обыкновенно самецъ взлетаетъ для своихъ воздушныхъ упражненій 
и на которое возвраш;ается обратно, устраивается и гнѣздо, собственно просто 
примятая трава, выложенная—самое большее—сухими листочками и стебельками. 
Такое гнѣздо обыкновенно со всѣхъ сторонъ окружено болотистой почвой и водоіг, 
помѣщается на кочкѣ между камышемъ и хорошо спрятано. Впослѣдствіи вырос-
тающая вокругъ гнѣзда трава скрываетъ его совершенно. Въ промежутокъ вре-
мени отъ середины апрѣля и до конца мая въ такомъ гнѣздѣ находятъ обыкно-
венно 4 яйца, въ среднемъ длиною в ъ 33 т т . , шириною 28 ш т . Я п ц а бекасовъ 
мелкозернисты, гладкія, матовыя; ихъ грязный или зеленоватый оливково-бурый 
или же слабо-сѣро-зеленый фонъ покрытъ сѣрыми нижними пятнами и многими гру-
быми внѣшними пятнами и точками зеленоватаго или красноватаго и черно-бураго 
цвѣта. Самка на яйцахъ сидитъ одна и выводить птенцовъ в ъ 15—17 дней, но 
послѣднихъ водятъ оба родителя, почему самецъ и прекращаетъ свои воздушные 
фокусы, какъ только вылупятся птенцы. Молодые уже черезъ 8 — 1 0 дней полу-
чаютъ юношескую одежду на мѣсто пестраго, пѣгаго, пухового опере,нія; по проиіе-
ствіи около двухъ недѣль они уже начинают!» перепархивать, а иѣсколькими днями 
позже становятся уже совершенно самостоятельными. 

Мѣстопребываніе и значительная быстрота полета гарантируютъ бекасу ббль-
шую безопасность, нежели вальдшнепу; однако благородные сокола и ястреба ловягь 
ихъ достаточно, а на болотахъ за ними охотится .тиса. Птенцы подвергаются опас-
ности большею частью со стороны камышеваго луня. Внезапные разливы иногда 
уничтожаютъ сотни бекаспныхъ гн'Ьздъ одновременно. Европейцы повсемѣстяо охо-
тятся за бекасами ради ихъ вкуснаго мяса, уступаюіцаго, правда, по вкусу дупели-
ному, но значительно болѣе деликатнаго, чѣмъ мясо вальдшнепа. Впрочемъ, охота 
на бекасовъ не вездѣ ведется съ одинаковымъ риеніемъ, такъ какъ во первыхъ для 
для этого нужно шататься по топямъ и болотамъ, что не всякому по душѣ, во вто-
рыхъ она требуегь хорошей стрѣльбы въ леіТ), что тоже дается не каждому. Въ Вен-
гріи и среди европейцеиъ Египта и Пндіи эта охота, по моему мнѣнію, принадле-
жит!. къ числу самыхъ пріятныхъ изъ всѣхъ мѣстныхъ охотъ; ктому-же нигдѣ страст-
ный охотникъ за бекасами не можеіт. такъ удовлетворить своей страсти, какъ въ 
вышеупомяыутыхъ странахъ. 

Бекасовъ тоже можно держать в ъ неволѣ, но для ухода за нрми нуженъ опыт-
ный глазъ такого воспитателя, котораго бы не смутили никакія затрудненія. Пой-
манный птицы становятся довѣрчивымп; днеѵъ онѣ очень вялы и сонливы, стано-
вясь веселыми и бодрыми только ночью; поэтому бекасовъ нельзя рекомендовать, какъ 
особенно интересны.хъ комнатныхъ птицъ. 

Самый маленькіп изъ бекасиныхъ птицъ Гаршнепъ пли Бекасъ—стучинъ (Galli-
nago gal l inula . minima, Scolopax, Telmat ias , Ascolopax, Lymnocryptas gal l inula , 
Philolimnos gallinula, stagnati l is , minor. iMoorsclinepfe. B6casse gourde). Клюпъ его 
узкосппннып, короткій, относительно «ысокій и у конца расширенный; хвостъ со-
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стоитъ изъ 12 перьевъ. Длина его достигаетъ 16 с т . , размахъ крыльевъ ЗП, длина его 
кры.іа 1 1 , х п о с т а 4 с т . Уздечка,полоска подъ щеками"и голова его—бурыя; двѣ 
полоски вадъ и подъ глазомъ—ржаво-желтоватыя; нижнія шейныя перья—черно-
синія съ зеленымъ и пурпуровымъ отблескомъ и четырьмя главными полосками ржаво-
желтаго двѣта, причемъ тѣ, который расположены на горлышкѣ, на зобу и по бокамъ, — 
сѣрыясъ буроватьшъ волнистьтмъ рисункомъ илишітпами, аостальныя бѣлагоцвѣта. 
Лаховыя и рулевыя перья матово-черныя, послѣднія имѣютъ ржаво-желтую оторочку. 
Въ весеннемъ опереніи гаршнепъ имѣетъ болѣе рѣзкую ржаво-красную окраску 
крыльевъ, нежели осенью; опереніе молодъіхъ не такъ ярко, какъ у старыхъ. 

П а тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ живуп, бекасы по время ихъ весенняго и 
осенняго лета, держатся и пхъ маленькіе сородичи, однако послѣдніе никогда не 
встрѣчаются въ такомъ большомъ количествѣ, каиъ первые. Отдѣльныя парочки 
мѣстами гнѣздятся въ Германіи, но настоящей ихъ родиной является Россія и За-
падная Сибирь; въ Восточной Сибири Радде находилъ ихъ лишь изрѣдка. Въ Скан-
динавіи гарпінепа встрѣчаютті кое-гдѣ въ качествѣ гнѣздующеи птицы; въ Лифлян-
діи и въ Литвѣ онъ обыкновененъ. Его перелетъ не распространяется такъ далеко 
къ югу, какъ у бекасовъ, хотя онъ въ Индію прилетаетъ одновременно съ послѣд-
ніши, разлетается по всему полуострову и весною снова покидаетъ ого вмѣстѣ со 
своими сородичами. То же самое относится и къ Лфрикѣ. Многіе гаршнепы зимуютъ 
въ Испаніи и Греціи, именно на пашняхъ. «Эти поля», говоритъ графъ фонъ-деръ-
Мюле, «зимою покрываются на 30—СО с т . водою, благодаря дождямъ, идущимъ 
часто въ теченіи двухъ недѣль, и въ это время являются любимымъ мѣстопребы-
ваніемъ беэчисленныхъ бекасовъ и гарпінеповъ, изъ которыхъ послѣднихъ, хотя 
меньше, но все же еще достаточное количество. Я въ первый разъ видѣлъ ихъ тамъ 
днемъ тысячами бѣгавшііхъ по полю и оіъіскивавіпи.хъ кормъ, въ особенности въ 
туманную и дождливую погоду». Линдермайеръ прибавляетъ къ этому,что здѣсьмолено 
стрѣлять въ сидячихъ птицъ, но ііослѣ выс'1'рѣла поднимаются цѣлыя тучи изъ ты-
сячъ гарпгнеповъ и другихъ болотныхъ куликовъ, приводящія охотника въ замѣша-
тельство. Въ началѣ марта зимніе гости оставляюіт. югь и летяп> на свою родину, 
соверпіая, подобно остальнымъ видамъ, свой леп> ночью. 

Своимъ поведеніемъ гаршнепъ похожъ на свояхъ сородичей, бѣгаеті) по землѣ 
приблизительно такъ же, ісакъ п они; однако летаетъ гораздо хуже, т. е. неуклюжѣе 
ихъ, хотя и его полеті. все еще быстръ и можеп> сопровождаться различными зигза-
гами. Онъ неохотно поднимается высоко на воздухъ, иногда же, быстро трепеща 
крыльями, носится надъ болотомъ, положительно напоминая собою летучую мышь. 
При взлетѣ онъ подаетъ голосъ еп№ рѣже, чѣмъ дупель, сидитъ необыкновенно 
крѣпко и во всѣхъ случаяхъ подпускаетъ къ себѣ всякаго почти совсѣмъ вплоть, 
прежде чѣмъ вздумаетъ подняться. При сильномъ вѣтрѣ онъ почти не рѣпіается взле-
тать, такі. какъ въ противномъ случаѣ вѣтеръ гонитъ его какъ перыпіко. Голосъ 
гаршнепа, который чапіе всего слышится около вечера, есть — тонкій, рѣзкій крикъ, 
въ родѣ «киц» или, если онъ издается глухо, «эч». Крикъ токующаго гаршнепа 
можно передать слогами «теттеітеттеттет», которое изда(;тся птицей иногда 4—6 
секундъ безъ перерыва. Онъ также чрезвычайно необщителенъ и вообще только 
]п. случаяхъ необходимости обраіцаетъ вниманіе на другіе виды. Пища его въ су-
піостйенпыхі. чертахъ та-же, что и у другихъ бекасовъ; однако въ ихъ желудкахъ 
находятъ пііікныя сѣмена чаще, чѣмъ у другихъ родственныхъ имъ видовъ. 

Очень можетъ быть, что въ Г(>рманіи гаршпепъ выводитъ птенцов'ь не такъ 
рѣдко, какъ это обыкновенно думаютъ. Гомойеръ получалъ яііца, добытыя въ По-
мераніи, Сстеръ п ]>ольцманъ имѣли ихъ изъ Вестфаліи. Гарпшепъ обыкновенно 
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гнѣздуетъ въ Скандипавіп, Литиѣ, Лпфляндіи, Эстляндін, средней Россіи и южной 
Сибири; гнѣздо его находится на небольшой кочкѣ и состоитъ изъ ямки, слегка пы-
ложеныой стебельками травы. Четыре яйца , лежаіція въ яемъ, меньиіе и глаже 
бекасиныхъ яицъ, но во всемъ другомъ сходны съ ниміі. Н а матовомъ оливково-зеле-
номъфонѣ ихъ разбросаны фіолетово-сѣрыя, въ серединѣ желтоватыя или красновато-
бурыя нижнія пятна съ черно-бурыми внѣшними краппнкаыи. Иысиживающая 
самка сидитъ такъ крѣпко, что къ одной іізъ нихъ Уоллей однажды прикос-
нулся рукой. О жизни птенцовъ гаршнепа я не имѣю подъ рукой ни одного досто-
вѣрнаго свѣдѣнія. 

У гаршнепа тѣ же враги, что п у бекаса. Охота за нимъ не предстанлж^тъ 
особенной трудности, такъ какъ птица эта сидитъ крѣпко и, сорвавшись, летитъ 
довольно медленно. Позднею осенью, когда гаршнепы становятся очень жирными, 
они летаютъ иногда такъ неуклюже, что ихъ можно взять рукой изъ подъ собаки пля-
же накрыть сѣткой. Мясо ихъ вкуснѣе бекасинаго. 

К ъ бекасовымъ птицамъ обыкновенно относятъ одинъ бѣдныіі видами родъ 
Бенасо-куооченъ (Rhynchaea . Schnepfenral len. Rhyncliees). Характерные признаки 
этого рода слѣдующіе; клювъ длиннѣе головы, у осниванія прямой, спереди согнуп., съ 
боковъ сжатый; обѣ половинки его одинаковой длины и на копцѣ согнуты книзу. 
Ноги средноіі высоты, съ относительно короткими, совершенно раздѣленпыми паль-
цами; самый задній изъ нихъ сочленяется нѣсколько выше другпхъ. Крылья широ-
кія, слабо закругленный; изъ больпіихъ маховыхъ порьевъ ихъ третье самое длинное. 
Хвостъ двѣнадцатиперый; опереніе пмѣстъ красивыіі рисунокъ. Самцы мопьпіе 
самокъ и не такъ красивы, какъ онѣ; вплѣдствіе этого послѣднія часто были описы-
ваемы за самцовъ. 

Въ Лфрикѣ я лознакомплея съ Золотистыит. куяикомъ (Rliynchaea capensis, 
a f r icana , madagascarensis , var iegata , bengalensis, sinensis, orientalis , madaraspa tana , 
Scolopax capensis, sinensis, madaraspa tana , Gallinago madaraspa tana , l la l lus ben-
galensis. Goldschnepfe. Rhynch^e du Cap). Верхнія части оперенія самца—черно-сѣ-
рыя; продольная полоска по серединѣ головы, надбровныя и плечевыя полоски— 
желтоватыя; верхнія части крыла имѣюп. бурыіі фонъ, покрытыіі лолнистымъ рп-
сункомъ; передняя часть шеи и верхъ грудки темиаго черно-сѣраго цігЬтасъ бѣлымъ 
полнистымъ рисункомъ; остальнЫ)[ нижнія части бѣлыя; маховыя и рулевыя перья 
украшены золотисто-желтыми глазчатыми и черными поперечными пятнами. У са-
мокъ верхняя часть темно-бурая, норавномѣрно исчерченная поперечными зелепо-
черными полосками; голова бураго цвѣта съ зеленоватымъ отблескомъ, брови желто-
вато-бѣлыя; полоска, пдуіцая по серединѣ головы, желтоватая; шея коричпево-бурая; 
передняя часть грудки черно-бурая; перехва'п., идущій отъ шеи къ плечамъ, и ниж-
няя части—бѣлыя; маховыя и рулевыя перья покрыты зеленымъ и чсрнымъ волнпс-
тымъ рисункомъ и украшены золотисто-желтыми пятнами; кроющія перья крыльевъ 
зеленоватаго цвѣта съ мелкими черными подосками. Глаза у этііхъ птицъ каріе; 
клювъ у конца киноварно-краснаго цвѣта, у основанія—темно-зел('ный; ноги свѣтло-
зс.іеныя. Длина самцовъ достигаегг. 24, самокъ 2(і с т . ; размпхъ крыльевъ у цертіыхъ 
42. у вторыхъ—47 с т . , длина крыла ихъ 14, а хвоста 5 с т . 

Область распространенія зплотистаго кулика простирается на бп.ііі,піую часть 
Африки и южноіі Азіи. Я иаходилъ и.чъ по берегу озера 1\Гензала и ]іъ 
ІІижііемъ Египтіі, ОДИБОЧНЫХЪ кулпковъ и въ Суданѣ. Другіо натуралисты іиідали 
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ихъ въ Сенега-іѣ, у Мозамбика и на Мадагаскарѣ, а эксііедиція Гюсфельдта въ 
Лоанго встрѣчала ихъ и въ Нижней Гвпнеѣ. Кромѣ того этотъ кулпкъ водится въ 
Яііонііі, Китаѣ и Индіи, на Формозѣ, Цейлонѣ и Зондскихъ островах.ъ, равно 
ііосѣщаетъ и южную Австралію. По моимъ изслѣдованіямъ, опъ не совершаетъ пере-
летовъ и принадлежитъ самое большее къ кочепымъ іітицамъ; такъ, его одно-
временно встрѣчаютъ въ Нилснсмъ ЕгиіігЬ п въ Восточномъ Суданѣ. Онъ живетъ 
на болотахъ и топяхъ, на заливныхъ поляхъ, однако держится и въ кустахъ, далее 
въ камышахъ, причемъ довольствуется для жизни самымъ неболынимъ клочкомъ 
ігодходяіцаго ыѣста. Весною золотистые кулики держатся парочкамп, позднѣе-же 
соединяются въ неболыиія стаііки изъ 4—6 штукъ. Образомъ жизни они въ суи[е-

ЗолотіістыГі куликг. Rhynclmca capensis. '/г наст. вел. 

ственныхъ чсртахъ нагіомпнаютъ куликоиъ вообще, но больше ііохожи на пастуш-
ковъ. Это Н0ЧНЫ11 и л и сумерочныи итици. По возможности прячась, они бѣгаюгъ 
между скрывающими ихъ растенінми, рѣдко показываются на открытых!, мѣстахъ и, 
если ужъ илъ ириходится перебѣжать одно изъ такихъ мѣстъ, какъ можно скорѣе 
спѣиіаіъ добраться вновь до сііасительноіі чащи. Ихъ бѣгъ очень быстръ, какова бы 
ни была ііичиа, по котороіі они бѣгугъ, твердая или топкая. По зато тѣмъ х у л Е с 

ихъ полетъ; всѣ, наблюдапиіі(!ся мною золотистые кулики вырывались, подобно 
бекасовымъ ігтцамъ, сначала изъ подъ самыхъ моихъ ногъ, скорѣе перопархи-
вая, чі.мъ л(>тіг, двигались вперодъ низкимъ, неуклюжимъ и ковыляюииімъ поле-
томъ и Ч('рез'І. нѣгкіілько мгновепій снова садились. Порхаіііс этихъ жалкихъ ле-
туновъ нисколько не похоже на лпвкііі и искусный полетъ напіихъ бекасовъ: 
даже водяньк? паступи.'и и коростели лотаюгь лучпіе их'ь. Призывжііі голось ихъ, 
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слыЬгащійся весной, есть громкШ, двусложный кракъ, котирыіі я передаю слогами 
«нэки нэкп». 

о размноженіи этнхъ куликовъ я но могъ узнать ничего оігредѣленнаго, 
вынулъ только два яііца пзъ яііцеводопъ двухъ самокъ, убитыхъ одна—8 мая, 
другая—12-го. Оба яйца формой и цвѣтпмъ были сходны съ яйцами оекасовъ. 

Во второе подсемеііство, согласно Рейхенову, мы помѣідаемъ Улитовыхъ 
(Totaninac. VVasserlaufer), огліічаюіцихся слабымъ, обыкновенно закруглепнымт. у 
конца клювомъ, половинки котораго одинаковой длины, и довольно длиппоЛ плюсной. 

Первый родъ образуютъ Кроншнепы (Numenius. Brachvogel. Courlis). Тѣло 
ихъ стройное, клювъ очень длинный, слабо согнутый, высокііі: у основанія, а кі. 
концу все болѣе и болѣе утончающійся; на всемъ цротяженіи онъ мягокъ, ЗІ 
исключеніемъ рогового кончика; верхняя половинка клюва немного длиннѣе ниж-
ней и слегка загибается надъ ней. Ноги четырехиалыя, тонкія и высокііг, оголен-
ныя далеко выіпе колѣна ii снабженный широкими иодишвамп; пальцы и.хъ свя-
заны замѣтной nep<uioHtion. К р ы л і я б^пыпііі, осгрикинечныя, первое маховое перо ііхі. 
самое длинное. Хвпстъ двѣнадцатиііерыіі, ср ідаей длины, округленный. Мелкік; 
опереніе твердое, плотно прелсгаюп;со, по цвѣту похожее на опср(!ніо жаворонка; 
оно варьируетъ, смотря по полу и времени года. 

Самый крупный изъ нашихъ видовъ Кроншнепъ, Большой і-улинъ пли Степ-
ной кулииъ (Numenius a rcua tus , a rqua tus , major , v i rgatus , l inea tus , nasicus, 
sa rquatu la , medius, assimilis, rufescens, longirostris, Scolopax arquata , madagacar iens is . 
Brachvogel. Courlis ordinaire) . Длина em достигаетъ 7 0 — 7 5 ст . . раз .чахъ крыльевъ 
среднимъ числомъ равеиъ 12.5 с т . , длина крыла 32, хвоста 12, клюва 1 8 — 2 0 с т . 
Опереніе верхнихъ частей тѣ;га бурое съ '.вѣтлыми ржаво-желтыми каемками, 
задняя часть спины бѣлая съ бурыми продольными пятнами, нижняя часть гЬла 
ржаво-желтая съ бурыми стержнями перьсвъ и ігродольнымп пятнами; маховыя 
перья черныя, съ бѣлыми каемками и пятпамп; три первые пера п.хъ на ннутрен-
нихъ опахалахъ имѣють бѣлыя каймы, остальныя снабжены зубчатыми, болѣо 
свѣтлыми пятнами. Рулевыя перья пмѣютъ чорно-буі»ыі[ іюперочпыя полосы. 
Глаза темно-каріо, і;ліовъ че])нып, у основапія нижней половины оливково-сѣрый, 
ноги сппнцово-сѣраго цвѣта. Молодые отличаются оі-ь старыхъ коротки.«ъ клю-
вомъ и болѣе блѣдными пятнамп оперенія нпжшіхі. частей r l u a . 

Средній кроншнепъ, Трескунъ (Numenius phaeopus, minor , luzonensis, a t r i ca -
pillus, nropygialis, melanorhynchus, haesiatus, Scolopax phaeopus. Mittelbrachvogel . 
Pe t i t courlis) на одпу четверть менѣе билі.шого кроншнепа. Длина его достигаеть 
")2 cm. размахъ крыльевъ SO, длина крыла 24, хвоста и к.іюва 11 cm. 
Опореніе въ общемъ сходно съ оперлніемъ выпіеописанпаго вида, но имѣетъ нѣ-
сколько болѣе темную окраску. Перья головы темно-бурыя, бозъ іиггонъ, по сер(!-
динѣ дѣлится свѣтлой продольноіі полоскоіі. Пахи бѣлмо съ сірѣловидпымп 
черно-бурыми шітпами и ііоі[сречні)іми полосками. Хвостовыя перья сѣро-бѣлова-
тыя, у основанія пепельно-сѣрыя, у к р а т е п п ы я 7 — 8 темными, у і;раеіп> рас-
плывшимися полосами. Глаза темпо-ка]»іе, ьлюігі. черный, ноги свинцоію-сіірия. 

„жизиь ЖІІІЮТІІ." ПРЯМА, т. VI. 2 



1 Ѳ - І Ц І І З Н Ь Ж І І В О Т Ц Ы Х Ъ " І І Г Э М А . 

Малый нроншнепъ (Nuraenius tenuirostr is , hasta tus , syngenicos. SichlerviTgel. 
Courlis tenuirostre) отличается отъ средняго кроншнепа, которому по величинѣ 
приблизительно равенъ, замѣтно болѣе тонкимъ іслювомъ, болѣе свѣтлой окраской 
исего оперенія, иногда цвѣтомъ нижнихъ шеішыхъ перьевъ, теменемъ, покрытымъ 
ло ржаво-желтому основному фону черно-бурыми пятнами, большими яйцевидными 
или ромбическими пятнами но бокамъ груди и в'ь пахахъ, а равно и бѣлыми 
хвостовыми перьями, украшенными ясно очерченными черными поперечными 
полосами. 

Сѣверный нроншнепъ (Numenius borealis, breviros t r is , microrhynchus, Scolopax 

большой кропшпеііъ. Nuinonius arcuatus Vi васт. вел. 

borealis. Eskimobrachvogel . Courlis boreal) менѣе всѣхъ вышеприведенныхъ 
видовъ. Длина его достигаетъ около 35 с т . , длина его крыла 19, хвоста 9, 
клюва С сш. Въ перьяхъ верхнихъ частей тѣла преобладаегь умбро-бурая окраска 
съ красноъатымъ налетомъ на плечахъ и желтовато-бѣлыміх или блѣдными 
красноватыми краями перьовъ. Серединная продольная полоска на головѣ 
и надбровная полоска—глинисто-желтыя съ мелкими темными іптрихами. Горло, 
нижняя часть груди и брюхо желтовато-бѣлаго днѣта. Ш е я и зобъ съ темно-
бурыми полосками, бока груди и паха съ такими же стрѣловидными пятнами. 
ЛГаховыя перья имѣютъ бѣлые стержни, сами же землисто-бура го цвѣта. Хвосто-
выя перья темно-бураго цвѣта, переходяп(аго въ красноватый и снабданы 
темно-бурыми поперечными полосами. Глаза темно-каріе; клювъ у осноПанія 
же.ітоватаго мясного цпѣта, у конца—буровато-черный; ноги зелеио-бурыя. 
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Въ Европѣ нѣтъ ни одной области, въ которой не наблюдали бы большого 
кроншнепа: на сѣперѣ онъ гнѣздится, на югѣ же бываетъ во время своего про-
лета. Кроыѣ того по той же причинѣ его встрѣчаютъ въ большей части Азіи. 
Во время своихъ перѳдетовъ онъ также регулярно поянляется въ Африкѣ, какъ 
и въ Индіи, іірпдетая въ сентябрь и оставаясь до марта. Въ сѣверо-западной 
Аыерикѣ онъ тоже не припадлежить къ чпслу рѣдкихъ птицъ. Въ Германіи онъ 
появляется въ апрѣлѣ и летъ его продолжается до начала мая, но уже. въ концѣ 
іюля кроншнепъ возвращается обратно, безцѣльно летаегь повсюду и наконецъ 
въ сентябрѣ улетаетъ на зимовку, конечно если погода не благопріятна, такъ 
какъ при случаѣ онъ зимуеть въ сѣверныхъ странахъ, въ Германіи рѣже, 
въ Великобританіи и на Ферерскихъ островахъ чаще. Въ Греціи, по словамъ 
графафонъ-деръ-Мюле,а въИспаніи, помоимъличнымъизслѣдованіямъ, одиночныхъ 
кроншнеповъ встрѣчаютъ круглый годъ. Средній кроншнепъ въ гнѣздовую пору жи-
ветъ въ тундрахъ далекаго сѣвера, совершаетъ такіе же далекіе перелеты, какъ 
и другіе виды, поэтому, какъ и большой кроншнепъ, долженъ быть причисленъ 
къ птицамъ космополитамъ. Въ Германіи малый кроншнепъ представляѳтъ собой 
весьма рѣдкое явленіе, свойственъ Средиземно-морскимъ областямъ п на про-
детахъ оосѣщаетъ часть Африки и Азіи. Наконецъ сѣвернып кроншнепъ есть 
житель дальняго сѣвера Америки и посѣщаетъ Европу только случайно и очень 
рѣдко. 

По образу жизни всѣ виды такъ походятъ другъ на друга, что будетъ совер-
шенно достаточнымъ, если я ограничусь описаніемъ образа жизни большого крон-
шнепа. И з ъ всѣхъ куликовъ онъ выказываетъ себя наименѣе разборчпвымъ въ 
выборѣ мѣстопребынанія. Для него всякое мѣсто хорошо, будь то берегъ моря 
или внутреннія рѣки и оѳера, равнины или холмистая местность. Съ мокрыхъ мѣстъ 
онъ летитъ на соверіпенно сухія, съ послѣднихъ на поля или луга, съ нихъ снова 
къ водѣ, словомъ, какъ ему вздумается. Онъ то держится виѣстѣ съ бекасами, то жи-
ветъ ]іъ одной мѣстности съ авдотками. Его встрѣчаютъ всюду, но никогда ре-
гулярно. Во время своихъ перелетовъ, совершаемыхъ имъ одинаково днемъ 
и ночью, онъ во всякомъ случаѣ слѣдуетъ общимъ пролетнымъ путямъ, хотя 
и оставляетъ рѣки и озера на нѣсколько миль въ сторонѣ н, не задумываясь, пере-
летаетъ черезъ горы средней высоты. Н а зимовкахъ онъ кочуетъ такъ же, какъ 
и у насъ. П а озерахъ онъ представляетъ собой обычное явленіе, однако, подобно 
ябисамъ, онъ ловитъ въ степяхъ кузнечиковъ или, каісъ въПубіи, отыскиваетъ свой 
кормъ по скалистымъ берегамъ Нила. Всѣ экземпляры, убитые Пехуэлемъ Леше 
въ Нижней Гвинеѣ на берегу моря и въ лагунахъ, питались исключительно краббами. 

Я наблюдалъ этого кроншнепа на его гнѣздовьяхъ въ Лапландіи и Сибирп, 
Бѣломъ и Голубомъ Нилѣ, въЕгиптѣ, Греціи, Испаніи иГерманіи, видѣлъ его ири 
различныхъ условіпхъ и убѣдился, что онъ всегда остается однимъ и тѣмъ же. 
Онъ всегда ігугливъ, остороженъ, недовѣрчивъ, полонъ сознанія собственнаго дос-
тоинства и все-таки боязливъ. Будучи болѣе общественной птицей, чѣмъ многіе 
другіе кулики, опъ охотно соединяется въ небольшія общества и его осторожность 
всегда собяраетъ вокругъ него стаи другихъ, менѣе понятливыхъ голенастыхъ 
птнцъ. Онъ же остается среди этого смѣшаннаго общества столько времени, сколько 
ему заблагоразсудится. Онъ летитъ на призывной голосъ другого кронпшепа, по 
крайней мѣрѣ откликается на него, о крикахъ же другихъ птицъ онъ мало яаботитсіі. 
К'ь остальным'!, животпымъ онъ относится или равнодушно, или нсдоігіірчиво 
п пуглмпо. Человѣка он'ь избѣгаетъ всюду, даже ві) мѣстахъ гнѣздованіп, хотя таыі. 
oHi. выказываета себя песравпенао менѣе пуглинымъ, чѣмъ гдѣ-ліібо въ другихі> 
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мѣстахъ. П а южныхъ оэерахъ инъ становится невыносимыыъ, так>какъ для охотника 
является еще болѣе непріятнымъ стражемъ, чѣмъ пигалица, постоянно взлетая, 
не только тогда, когда опасность становится совершенно близкой, но даже 
и тогда, когда епі,е издали видитъ что-либо подозрительное. При этомъ онъ очепь 
хоропіо распознаетъ опасныхъ для него людей отъ неопасныхъ, подпуская къ 
себѣ пастуха п крестьянина и улетая отъ всякаго болѣе или менѣе необычнаго 
для него человѣка. Моимъ чернымь помощнпкамъ удавалось убивать кроншнеповт» 
гораздо чаще, чѣмъ мнѣ, хотя я и прилагалъ всѣ старанія перехитрить это лукавое 
созданіе. 

Осанкой, походкой, полетомъ и голосомъ кроншнепъ выгодно отличается отъ 
всѣхъ остальныхъ куликовъ. Онъ ходить крупными шагами, но легко п красиво, 
«поступью джентльмена», какъ выражается Пауманъ; если ему нужно идти быстро, 
онъ удваиваетъ величину піаговъ, но не число ихъ; онъ часто бродить по брюхо въ 
водѣ и плаваетъ хорошо и непринужденно. Полетъ его, хотя и не особенно быстрый, 
но ровный, правильный, лопкій и иногда сопровождается самыми разнообразными 
поворотами. Передъ гЬмъ, какъ сѣсть, кроншнепъ обыкновенно нѣкоторое время кру-
жится въвоздухѣ; опускаясь съ значительной высоты, онъ складываетъ крылья икам-
пемъ, со свистомъ, несется стремглавъ внизъ, однако, нѣсколькими взмахами крыльевъ 
п распустивъ ихъ, во время удерживается отъ удара о землю, на которую и садится 
послѣ нѣкотораго ковылянія въ воздухѣ. Голосъ его состоитъ изъ округленныхъ, 
полныхъ, звучныхъ тоновъ, которые можно передать слогами «таю таю» 
и «тлаюид тлаюид». Перекликаясь, кроншнепы пздаютъ «твп тви)"; крикъ страха— 
кряхтящее «крэ» или «крю». Въ пору спариванія они пздаютъ еще одпнъ звукъ, 
но послѣдніи собственно состоитъ іізъ обычпаго призывного крика, нѣсколько рас-
плыпаюпіагося, особеннымъ почти не поддающимся описанію образомъ. 

Пѣкоторыя области сѣверной Германіи служатъ постояннымъ мѣстомъ гнѣз-
дованія кроншнеповъ, однако собственно область высиживанія ихъ лежитъ все-таки 
въ сѣверныхъ странахъ, и тамъ, какъ замѣчено, они гнѣздуютъ главнымъ обра-
зомъ въ тундрѣ. Въ Лапландіи они встрѣчаются приблизительно въ то-;ке время, 
какъ я у нась, и вскорѣ послѣ прилета приступают!, къ размноженію. Въ это 
время самецъ подаетъ свой призывной крикъ каждый день, больше же всего въ 
тихіе полуночные часы, въ то время, какъ самка занята отыскиваніевіъ подходя-
щей для гнѣзда кочки на боюгѣ. Гнііздо кроншнепа — простая ямка среди мха 
плп осоки, которая, по моему, просто выминается и выравнивается, а не выкапы-
вается птицей. Въ нѣкоторыхъ изъ такихъ гнѣздъ я нашелъ скудную подстилку 
изъ натасканнаго растительнаго матерьяла; въ другихъ ойа состояла изъ мха. 
Четыре яйца, крупнѣе утиныхъ, имѣютъ около Gti mm. въ длину и 4() mm. 
въ толщину; они имѣють грушевидную или округлую форму, не слишкомъ глад-
кія, лишены глянца и по грязному оливково-зеленому фону, отражающемуся бо.іѣе 
или менѣе желтымъ и буроватымъ цвѣтомъ, — покрыты темно-сѣрыми ниж-
ними пятнами и крапинками и зеленоватыми черно-бу.рыми поверхностными пят-
нами, штрихами и завитками. Самоцъ и самка, повидимому, сидятъ на япцахъ 
поперемѣнно, по меньшей же мѣрѣ проявляютъ горячую любовь къ своему потом-
ству п, при пидѣ врага, ради него подвергають себя опасности. Молодые, какъ 
только возможно скорѣе, уводятся вт> мѣста, заросшія высокой травоіі. 

Пищу изрослыхъ кроппінеповъ составляютъ насѣкомыя, самыя разнообразный 

*) Этотъ кі)ииъ кропиіііеііа лучше поредать слогами «тюи тюя», причемъ оба слога спис 
тяіціе: первый-короче II ниже, пторой —внше и бо.іѣе растянутый. Ирпмѣч. перев. 
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11 но нсѣхъ стадіяхъ разиіітія, черішкп, ракушки, рачки, также рыбешки и гады 
II, нііконецъ, исевозможная растительная пища, въ особенности ягоды; молодые ѣдяті) 
только насѣкомыхъ, а на сѣверѣ исключительно комаровъ и ихъ личинокъ. В'ь 
невилѣэти птицы чунствуютъ себя хорошо, скоро привыкаютъ, к а к ъ к ъ обыкновенному 
клѣточному корму, такъ къ сиоимъ воспіітателямъ и другимъ, помѣіцонным'ь вмѣстѣ 
съ ними животнымъ. Онѣ становятся очень ручными, чѣмъ и доказываютъ высо-
кую степень сиоего умствепнаго развитія. 

Охота за кроншнепами нелегка п лучшпмъ помощнпкомъ для охотника 
остается все-таки случаи. Болѣе благопріятные результаты получаются отъ ловли 
этихъ птицъ на гнѣздѣ; ихъ тоже ловятт, изъ шалаша, какъ бекасовъ. Въ та-
ки.ѵъ случаяхъ кроншнепъ для завзптаго птицелова является такою же желан-
ною добычею, какъ для охотника глухарь или олень. Необыкновенная осто-
рожность и понятливость птицы требуютъ со стороны ловца самой строгой вни-
мательности при ловѣ. Послѣднш не смѣетъ пошевельнуться въ своемъ шалашѣ, 
долженъ хорошо подражать голосу птицы, притомъ избѣгать выкрикивать его не 
];о время пли затягивать этотъ крпкъ. Часто такая охота является хорошимъ пспы-
таніемъ тѳрпѣнія и заставляетъ ловца выжидать итпцъ долго, при этомъ нерѣдко 
совершенно понапрасну. «Зато не малая же бываетъ и радость птицелова, когда 
пять, шесть п даже больше кр(жшнепивъ одновременно запутаются въ сѣтяхъ». 

Мясо кроншнеповъ недурно, но по вкусу далеко уступаетъ мясу бекасовъ; 
при этомъ оно хорошо только позднимъ лѣтомъ, но не осенью или весною. Крон-
пінепы, убпваемые зимою въ Африкѣ, годятся разиѣ только на супъ. 

* * 
* 

Слѣдуюпіій родъ Суиальней, Нетигелей или Веретенниковъ (Limosa. Uferschnep-
fen. Barges) характеризуется следующими признаками: это довольно крупный птицы 
крѣпкаго сложенія, съ небольшой головой; клювъ ихъ очень длинный, прямой или 
слегка загнутый кперху, у основанія толстый и высокій, къ концу все утон-
чающійся, съ широкимъ ложечкообразнымъ кончикомъ, до самаго конца мягкій и 
гпбкій. Ноги нысокія, тонкія, четырехпалый. Крылья довольно длиняыя, узкія, за-
остренный; первое маховое перо и.ч.ъ самое длинное; плечевыя перья образуютъ доба-
вочныя крылыпіки. Хвостъ короткій, закругленный или округлый я состоигьизъдвѣ-
вадцати перьевъ. Мелкое оиереніе густое, плотное, гладко прилегающее. Окраска 
у всѣхъ очень однообразная, мѣняющаяся смотря пс времени года. По строенію и 
образу жизни нетигели ближе всего стоять къ улитамъ. хотя съ другой стороны 
нельзя отрицать нѣкотораго сходства ихъ съ кроншнепами и бекасовыми. 

Лапландсній суналень, Красный или Малый веретеннинъ, Малый нетигель, Пѳ-
сарь мореной (Limosa lapponica, fe r ruginea , novaboracensis, Scolopax lapponica, 
leucophaea, Tr inga gregar ia , Totanus lerrugineus, leucophaeus, Limicola lapponica, 
Fedoa ru fa , pectoralis, meyeri. Pfuhlschnepl'e. Barge aboyeuse) отличадзтся слѣдую-
іцими ирпзнаками: темя и затылокъ его ярко-красно-ржавые съ бурыми продольными 
штрихами; спина и плечи черныя съ ржавыми пятнамп и краями; кроющія перья 
крыльевъ пмѣютъ сѣроватыя и бѣлыя каймы; надхвостье б'кюе съ бурыми пятныпі-
ками. Брони, горло, бока іпеи и нижнія части тѣла яркаго темно-ржаво-краснаго 
циѣта. Б о к а груди и нижпія кроюпіія перья хвоста имѣюп. черныя продолгонатыя 
пятна. Маховыя перья черныя съ бѣлыми мраморными разводами; рулевыя перья 
спабасены сѣрыми и бѣлыміГ поперечными полосами. Глаза каріе; клювъ краснова-
тыіі, на концѣ черно-сѣрый; ноги черныя. У самокъ окраска мепѣе яркая . Въ зим-
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нсмъ нарядѣ этотъ сукалень имѣеп> верхнія части пепельно-сѣрьиг, продольно по-
крытыя черновато-бурыми пятнами, спину, надхвостье и нижнія кроющія перья 
хвоста бѣлыя, кроющія перья крыльевъ черныя съ бѣлыми каймами, нижнія части 
тѣла бѣлыя. Длина птицы достпгаетъ 41 с т . . размахъ крыльевъ 60, длина ея крыла 
20, хвоста 7 с т . 

Чернохвостый суналень, Большой веретенникъ, Болотный нуликъ (F imosa aego-
cephala, melanura , melanuroides, islandica, jadreca , Scolopax limosa, belgica, aego-
cephala, Totanus limosa, aegocephala, Actitis limosa, Limicola, Fedoa limosa. Ufe r -
schnepfe. Limose) бываетъ 4 5 — 4 8 cm. длины, размахъ его крыльевъ 80, длина крыла 
23, хвоста О с т . Преобладающая окраска его ыалаго оперенія—ржаво-красная. П а 
голопѣ и верхней части сігины идутъ широкія стержневыя пятна, на нижнихъ шеіі-
ныхъ перьяхъ пятна стрѣловидныя. Ппжнія части, начиная отъ зоба, имѣютъ чер-
ныя поперечныя іголосы. Мялыя кроющія перья крыльевъ—сѣрыя; нижняя часть 
спины буровато-черная; надхвостье бѣлое. Маховыя перья черноватня; начиная отъ 
четвертаго, они имѣютъ основныя части бѣлыя. Хвостовыя перья у основанія бѣлыя, 
другія части пхъ черныя. Глаза каріе; клювъ у основанія оранжевый, далѣе рогово-
го-чернаго цвѣта; ногп черныя. Въ зимнеіі одеждѣ птица сѣрая, не покрыта пят-
нами, нижнія части ея свѣтлыя, б.ііѣдно-сѣрыя. 

Всѣ нетигели ведутъ настолько одинаковый обро.зъ жизни, что я позволю себѣ 
ограничиться оппсаніемъ одного лапландскаго сукальня. 

Область его гя'Іадованія лежить въ сѣверной Европѣ и сѣвериой Азіи. От-
туда во время свопхъ перелетовъ онъ посѣіцаетъ большую часть южной Азііі, 
всю южную Европу и сѣверную Африку, до южной Нубіи и Гамбіи включительно; 
такимъ образомъ онъ массами появляется и на берегахъ Германіи, а иъ особенности 
Голландіи. «Миріадами», говорить Науманъ , «летаютъ они по западному берегу 
Шлезвига и Ютландіи, носясь тучами съ отмелей на луга и выгоны и обратно, 
смотря по приливу и отливу. Тамъ, гдѣ сѣла одна изъ подобныхъ стай, берегъ 
буквально спошь покрывается ею на большое пространство, тамъ же, гдѣ они, 
расположась на болотѣ и, отыскивая корыъ. сидятъ менѣе гЬсно другъ къ другу, 
площадь, занимаемую ими, почти нельзя окинуть взоромъ. Это количество нтицъ 
просто невѣроятно и взлетаюиі;ая стая ихъ часто издали напоминаетъ густые клубы 
иоднимающагося дыма»._ Г.тавная масса птицъ, повидпмому, совершаетъ свой про-
летъ, слѣдуя берегамъ морей; по крайней мѣрѣ внутри Германіи нетигели встрѣ-
чаются лишь въ небольшомъ числѣ. Папротипъ того, ихъ очень часто видятъ па 
югѣ Европы и въ особенности по пребрежнымъ озерамъ Иижняго Египта; вообпіе-
же страны, лежаіція у Средиземнаго моря, служатъ главной зимней квартирой для 
тѣхъ нетигелеіі, которые летятъ изъ сѣверо-западной Европы. Едва только стаи, 
встречаемый тамъ весною на болотахъ, потянуть на сѣверо-востокъ, какъ уже ніі-
которые одиночиые старики возвраш;аются обратно; по мнѣніи Паумана , это тѣ, 
которыхъ на гн'Ьздовьяхъ постигла неудача и которые остались безъ птенцовъ. 
Иастояпий летъ начинается въ концѣ августа и длится весь сентябрь; обратный 
прилетъ начинается въ апрѣлѣ и продолжается до середины мая. Во время лета 
нетигели неохотно отдаляются оті. моря, копуютъ по отмелямъ и песчанымъ дюнамъ, 
обнаженнымъ отливомъ, при паступающемъ приливѣ возврапіаются на материкъ, 
высылають развѣдчиковъ узнать объ отлинѣ, съ оглушительнымъ іиумомъ снима-
ются, когда послѣдвіе принесутъ имъ благопріятпыя изиѣстія, спѣшатъ къ водѣ и 
слѣдуютъ по отмолгімъ за yб•Iiгaюп^ими волнами отлива. «Все здѣсь», говорить 
Науманъ , «полно веселья и радости; ясно видно, что птицы здѣсь чувстпуютъ 



О П ' И Д Ъ — II о и с 1С о в и я 11 г и И ы . 2 3 

себя свободно и въ своеіі сферѣ. Эти поиторяющіяся часовъ й—6 подъ-рядъ пере-
мѣщѳнія съ суши на влалсный берегь такой удивительной массы большихъ и 
красивыхъ птицъ представляютъ для натуралиста прекрасный случаіі полюбоваться 
интереснымъ зрѣлищемъ». Тѣ нетигели, которые держатся внутри материка, тоже 
любятъ летать отъ воды на сухія мѣста и возпрапі,аться обратно. Полдень, во 
время котораго они спять, они проподятъ на сушѣ, а вечеромъ ііредпочитаюгь 
быть у воды и проводятъ около нея всю ночь или же по крайней мѣрѣ какъ вечер-
нія, так7> и утреннія сумерки. 

Большіе веретенники ходятъ размѣренными шагами по урѣзу водъ или по 
брюхо бродятъ въ водѣ; они плаваютъ и въ случаѣ нужды умѣютъ превосходно ны-
рять. Шиллингъ наблюдалъ, какъ одинъ подстрѣленный имъ лапландскій сукалень 
передъ его глазами нырнулъ въ море и уже билѣе не показывался; подобное нѣ-
сколько разъ п мнѣ случалось видѣть на озорѣ Мензалѣ. Полегь нетигелей по 
легкости и ловкости похожъ на полетъ болѣе мелкихъ улитовъ и почти не уступаеп. 
ему въ быстротѣ, по крайней иѣрѣ можно видѣть, какъ малые нетигели и улиты про-
должительное время могутъ детѣть вмѣстѣ, не перегоняя другъ друга. Передъ гЬмъ, 
какъ сѣсть, большіе веретенники обыкновенно трепещутъ крыльями и прежде, чѣм ь 
сложить ихъ,подаимаготъ оба концами перпендикулярно надъ собою. Нѣсколько нети-
гелей, детаюпіихъ вмѣстѣ, рѣдко придерлсииаются опредѣленнаго порядка, большею-
лсе частью образуютъ неправильныя стаи; однако во время лета стая ихъ распо-
лагается іиипомъ. Голосъ ихъ отличается отъ голоса маленькихъ улитъ глубиной 
тона и неблаг(ізвучностью. Призывной голосъ нетигелеіі звучптъ вродѣ «кьэу» 
или «кей кеи», или же «іэк іэк іэк»; крнкъ во времіг сііариванія благозвучнѣе, 
болѣе напоминаетъ звукъ флейты, вродѣ «табіе табіе». Впрочомъ, по благозвучію, 
собственно, ни одинъ птичій голосъ не ыожетъ сравняться съ крикомъ улита. 

Своимъ поведеніеыъ бодьшіе веретенники выказываюп> хорошее развитіе 
внѣшнихъ чувствъ и понятливости. Иногда попадаются совершенно непугливые 
экземпляры, большинство же тщательно избѣгаютъ охотника и умѣютъ различать 
опасныхъ для нихъ людей отъ безопасныхъ. Стайка веретенниковъ всегда пуглива, 
гдѣ бы она ни сидѣла; не менѣе боязливы и одиночные экземпляры, когда они уже 
испытаютъ преслѣдованіѳ, да и не только въ одномъ этомъ случаѣ, но и тогда, 
когда они являются вожаками довѣрившагося имъ общества мелкихъ куликовъ. 
По словамъ Паумана, такой славой пользуются въ особенности молодые черно-
хвостые веретенники, по моимъ-же наблюденіямъ, старые въ этомъ случаѣ не раз-
нятся отъ молодыхъ. П а озерѣ ЛІонзалѣ я рѣдко видѣлъ этихъ веретенниковъ 
безъ обычноіі спиты всевозыожныхъ песочниковъ и ржанокъ, слѣдившихъ за калс-
дымъ движеніемъ ихъ полгака-веретенника и вообще подчинявшихся ему во всемъ. 
Къ такому обществу другіе виды улитъ не присоединяются, словно лселая пока-
зать, что они сами способны быть вожаками другихъ. 

Пипіу веретенниковъ составляютъ черви, личинки насѣкомыхъ, сами насѣ-
комыя, мелкія ракушки, молодые рачки и рыбешка; болѣе крупную добычу они глотать 
не могуті. Дѣйствительнс-ли І ІЛЮВЪ ихъ такъ чувствителенъ, какъ полагаюгь, и 
можетъ отыскивать кормъ безъ помощи зрѣнія—съ достовѣрностью еще неизвѣстно. 

О способѣ размноженія малыхі, нетигелей до сихъ поръ еще спѣдѣнія крайне 
недостаточны и неточны, напротивъ, про болыпихъ веретенниковъ мы знаемъ, что 
они гнѣздятся болыиею частью обіцественно въ Ютлаядіи, Голландіи и ПольшІ., 
устраивая свои гнѣзда па слегка возвышенныхъ мѣстахъ въ глуби большихъ бо-
логі., топей или на сырыхъ топких-і. лугахъ. Гнѣзда эти предстаііляютъ собой при-
стыл ямки, пылои;оиния корешками и стебельками травы. Въ концѣ апрѣля въ 
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нихъ ісладутся -1 круііныя яііца ігь срсднемъ 55 mm. длиной и 38 mm. толщиной; спи 
имЬютъ выпуклую форму и по сііро-желтоііатому, буроватому, тсыно-оливково-зеле-
ному или ржаво-бурому, всегда мутному фону покрыты крупными и мелкими пят-
нами, штрихами и крапинками пегіельно-сѣраго и темно-бураго цвѣтовъ. Самецъ и 
самка насиживаютъ яйца поперемѣнно, совершенно предаваясь заботамъ о нихъ. 
Они летаютъ съ громкими жалобными криками вокругъ всякаго, потревожившаго 
ихъ покой и приблизивпіагося близко къ гн'{>злу; птенцовъ водятъ они также 
сообща. 

В ъ неволѣ большіе веретенники педутъ себя такъ-же, какъ другіе кулики, легко 
прпвыкаютъ къ корму, быстро свыкаются, научаются узнавать ухаживающаго за 
ними сторожа и превосходно выживаютъ по нѣсколько лѣтъ. 

* * 
* 

Одинъ видъ, не принадлежащііі ]!]вропѣ, можетъ быть разсматриваемъ, какъ 
переходная форма отъ улитовъ къ бекасовымъ. Этотъ видъ, ііолучившій, благодаря вы-
піесказанному, емѣшанпое нѣмецкое названіе (Schnepfenliraose), Сѣрый сукалень 
(Macrorhamphus griseus, puncta tus , scolopaceus, Scolopax grisea, paykull i i , Liinosa 
grisea, scolopacea, Te tanus noveb racensis, Limnodromus griseus. Schnepfenlimose. 
IJarge grise). В ъ виду того, что онъ нѣсколько разъ появлялся въ Еііропѣ, именно в ъ 
иеліікобританіи и Франціи, онъ заслуживает!) упоминанія. Прпнадлежигь онъ къ 
особому роду Длинноногихъ нетигелей (Macrorhamphus. Schnepfenlaufer) и характе-
ризуется глапнымъ образомъ длинными ногами съ длинной іілюсноіі, перепонкой 
между наружнымъ н срсднимъ пальцами, дьѣнадцатиперымъ хвостомъ и измѣн-
чивымъ, смотря по времени года, опереніемъ. Послѣднеевъ брачную пору имѣетъ 
і;расиовато-бурую, снизу болѣе св'Ьтлую основную окраску, покрытую темно-бу-
рымя пятнышками. Перья имГ.ютъ блѣдно-сѣрые края. Передъ шеи и брюхо поч-
ти одноцвѣтныя, преобладающи! цвѣтъ надхвостья — сѣрый съ болѣе темнымъ 
поііеречнымъ волнистымъ рисункомъ. Голова украшена широкими ржаво-желтыми 
надбровными и узкими болѣе темными уздечковыми полосками. Хвостовыя перья 
п пижнія кроюпі;ія перья крыльевъ—бѣлыя, украіпенныя піирокими черными попе-
речными полосами; оба самыя среднія хвостовыя пера рлсаво-красныя и попе-
рсчныхъ полосъ не имѣютъ. Ііольніія маховыя перья одноцвѣтныя черно-сѣрыя, 
малыя-же маховыя толысо на ковцахъ имѣютъ узкія бѣловатыя каймы. Глаза 
темно-каріе; клювъ черно-бурый; ноги зеленовато-бурия. Въ зиинемъ опереніи 
птицы имѣютъ основной цвѣтъ сиѣтло-пепельно-сѣрый, пятна болѣе матовыя и 
меііѣе отчетливыя. Длина птицы достигаетъ около 2<.) с т . , размахъ крыльевъ 50, 
длина крыла 14, хвоста Сі cm. 

Сѣрый сукалень живетъ въ тундрахъСѣверноп Америки, но ежегодно со-
і:сршаотъ перелеты, именно, начинал съ августа до октября и въ апріиіі. и маѣ, 
м(;])езъ Соединенные Штаты, направляясь па зимовку пъ среднюю или Южную 
Америку. По характеру окраски, по повадкамъ и образу жизни сѣрые сукальнн 
папоминаютъ нетигелей, почему ихъ и слЬдуегь помѣстить рядомъ съ этими пти-
цами. Они носятъ разную брачную и зимнюю одежды, не будучи обезпоковны, не 
прячутся пъ камыіпи, но бѣгаюгь и бродятъ по берегу, образуютъ многочисленныя 
п а и и <іхотпо также присоединяются к ъ другимп. береговымь іпицамъ. Они ни-
когда не сидлтъ скученноіі стаей и держать себіс непринулсдонно, почему иной 
разъ всѣ дѣлаются добычей охотника. Всѣ эти качества болііе спойствс-нны пере-
тепникамъ, нежели бекасовымъ. Вудучи боязливыми, они въ то же время необы-
і;новепно дові.рчи]п.г; ііеріи,ій выстрѣлъ ихъ мало тревожитъ и, спугнутые имъ, 
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они возвращаются обратно часто на т о ж е мѣсто, гдѣ нѣкоторые изъ нихъ уже 
нашли смерть. Если ихъ не трсвоисить, то всѣ птицы этого пернатаго общества 
находятся Бъ непрерывной дѣятельности: онѣ ходятъ, бѣгаютъ, бродятъ по водѣ, 
тыкаютъ клювомъ, засовывая его по самое основаніе въ тину, отыскивая 
спой кормъ—всевоаможяыхъ червячісовъ, улитокъ, мелкихъ ракуіиекъ, личинокъ 
насѣко лыхъ, растительные остатки, а также сѣмѳна,—и при всемъ этомъ не обра-
]цаютъ никакого вниманія, если волны ходятъ имъ черезъ головы. Въ случаѣ 
пужды они умѣютъ хорошо плавать и нырять. Полетъ ихъ такъ-же быстръ и 
ловокъ, к а к ъ и продолжителенъ. Голосъ ихъ—слабый крикъ; ихъ перекликаніе 
можно назвать шушуканьемъ. 

Гнѣзда сѣрыхъ сукальнеіі, простыя слегка выложенный внутри углубленія 
на травянистыхъ мѣстахъ, содержатъ въ іюнѣ 4 яйца, почти не отличающихся 
отъ бекасиныхъ иимѣющихъвъ длину средшшъ числомъ 42 т т . , въ толщину 27 mm. 

Безразсудная доверчивость этихі. птицъ облегчаетъ охоту за ними, а пре-
восходное мясо вознаграждаетъ эту охоту. Послѣднее, если и не можетъ срав-
ниться на вкусъ съ бекасинымъ, то все же много превосходиП) мясо песочни-
ковъ и улитовъ. ^ 

А-

Улиты, Лозники (Totanus. Wasser laufer . Chevaliers) характеризуются слѣдую-
щпми признаками: они довольно стропнаго тѣлосложенія, съ небольшой головой, 
длиннымъ клювомъ и высокими ногами. Клювъ ихъ равенъ дліінѣ головы или 
пенного длиннѣе; отъ основанія до середины онъ мягокъ, у конца—роговой. Йоги 
у улитовъ бынаютъ разный: то высокія п тонкія, то короткія и сильныя; онѣ имѣ-
югь обыкновенно четыре, но иногда п три иальца. Кріилья длииныяи узкія, пер-
вое маховое перо ихъ самое длинное. Хвостъ двѣнадцатикерый, коіюткій, закруг-
ленный, ступенчатый или клиновидный. ЛІелкое опереніе плотно прилегаетъ къ 
тѣлу п мѣняется дважды въ году. Самцы и самки немного отличаются величиной 
и большею частью очень мало или совсѣиъ не различаются по окраскѣ. 

К а к ъ и только что описанныя птицы, улиты свойственны преимущественно 
сѣверу; однако всѣ виды ихъ совершаютъ перелеты, во время которыхъ посѣща-
ютъ всѣ лежащія на пути области. П х ъ мѣстопребыианіемъ служатъ берега те-
кучихъ и стоячихъводъ, болота и топи, рѣже берегъ моря. Н а зимовкахъ они при-
соединяются къ дру г ішь птицамъ, иногда совершенно другаго вида, однако рѣдко сби-
ваются вътак ія крупныя стаи, какъ песочники. Образъ жизни ихъ имѣетъ много при-
влекательнаго; походка красивая, проворная, шагающая; полеі-ъ необыкновенно 
легокъ U быстръ; голосъ заключаетъ въ себѣ пріятпые, высокіе, напоминающіе 
флейту и далеко слышные звуки, которые у разныхъ видовъ такъ сходны, 
что улиты одного вида нерѣдко летятъ на крикъ улитовъ другого вида. Гн-Іадо 
большею частью устраивается н а землѣ, но ішогда и на деревьяхъ; кладка со-
стоитъ также изъ четырехъ сравнительно крупныхъ грушевидны.хъ или округлыхъ 
яицъ, покрытыхъ буро-сѣрыми пятнами по оливково-зеленому фону. Я й ц а наси-
живаются самкой. Птенцы съ первыхъ же дней существованія бѣгаютъ за ста-
риками, при опасности, какъ и птенцы родственныхъ имъ видовъ, чрезвычайно 
ловко прячутся на землѣ иди въ травѣ, скоро научаются перепархивать и, дости-
гпувъ полпаго умѣнія летать, становятся вполнѣ самостоятельными. 

Всѣ улиты принадлежать къ числу осторожвыхъ и пугливыхъ птицъ; круп-
ные виды, благодаря этому, бсрутъ на себя ])оль вожака вездѣ, гдѣ только они 
жіівутъ вмѣстѣ съ другими береговыми птицами. Охота за ними отнюдь п»̂  всегда 
удачна, ловли также сопряжена съ извѣстными трудностями. Въ клЬткахъ они 
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• ібживаются скоро, приныкаютъ къ іслѣточному корму и при болѣе или менѣѳ 
надлежаіцемъ уходЬ выжипаютъ въ неволѣ годы. 

Самый ивтересный изъ всѣхъ улитовъ Турухтанъ, Курухтанъ, Таратайка. (Te-
tanus pugnax , indicus, Machfttes pugnax, alticeps, planiceps, minor, optatus, Tr inga 
pugnax, l i t torea, equestris, grenovicensis, rufescens, Phi lomachus pugnax , Pavoncella 
pugnax , L i m o s a h a r U i c k i i . Kampf lau fe r .Comba t t an t ) . Клювъего равевъд.іинІ;головы, 
прямой, у кончніса слегка согнутый, но не расширенныіі, по всей длинѣ мягкііі. Ноги 
высокія и тонкія, нроперенныя далеко выше плюсны, четырехпалый; средній палецъ 
съ самымъ наружнымъ соединены между собой маленькой перепонкой, задній 

щ т 

Турухтаи-ь. Tetanus pugnax. Ѵ̂  паст. вел. 

палецъ короткій и соч.теняется довольно высоко. Крылья средней длины и зао-
стрениыя; первое маховое перо ихъ самое длинное. Хвостъ короткій, плоско закруглен-
ный. Мягкое и густое мелкое опереніе къ тѣлу прплегаетъ большею частью гладко; 
весною самцы украшаются большими боевыми воротниками, покрывающими у 
нихъ шею и грудь. Самцы отличаются отъ самокъ тѣмъ, что на треть крупнѣѳ 
ихъ, в ъ брачную пору опереніе нхъ в ъ высшей степепп разнообразно по цвѣту, 
около клюва у нихъ выросгаютъ своеобразныя бородавки, осенью пропадающія 
вмѣстѣ съ воротниками. Оііігсанія, которое было бы общимъ для всѣхъ турухта-
новъ, дать пеиозможно. Иерхняя сторона крыльевъ—темно-буро-сѣрая, хішстъ 

•чр,рно-сѣрий съ черными пятнами на шести среднихъ перьяхъ, брюхо б'Ьлое, 
все-же остальное опереніо быиаогь чрезвычайно раднообра-чно по окраскѣ и ри-
сунку. Послѣднее иъ особенности относится къ воротнику, состоящему изъ жест-
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кихъ, крѣпкихъ, около 5 с т . длиною перьевъ, окрулсающихъ большую часть шеи. 
Фонъ его бываетъ черно-синяго, чернаго, черно-зеленаго, темно-ржаво-бураго, 
красно-бураго, ржаваго, бѣлаго и другихъ цвѣтовъ; при втомъ онъ бываетъ покрып. 
такими разнообразными, болѣе свѣтлыми пли болѣе темными пятнами, полосами, 
разводами или рисунками, что трудно найти двухъ самцопъ, которые были бы совер-
шенно похожи другъ на друга. Изслѣдованія показали, что у одной и топ же 
птицы каждый годъ на перѣ появляется тотъ же рисунокъ и та жо окрасуіа. Груд-
ныя перья бываютъ или одного рисунка съ воротникомъ, или окрашены иначе. 
То же относится къ окраскѣ спины. Глаза у турухтановъ каріе; клюпъ зелено-
ватый пли зеленовато-желтый, мѣняющш болѣе или менѣе свой цвѣтъ вмѣстѣ 
съ окраской оперенія; ноги обыкновенно красновато-же.чтаго цвѣта. Длина птицы 
достигаетъ 29—32 сш., размахъ крыльевъ около G4, длина крыла ея 19, хвоста 
8 сш. Опереніе самокъ не измѣняется.Верхнія части ихъ сѣраго цвѣта, который 
бол'Ье или менѣе отливаетъ красноватымъ и покрыть темными пятнаміі; лице-
вая часть и лобъ обыкновенно свѣтло-сѣрые; перья верхушки головы сѣрыя съ 
продольными буро-черными пятнышками. Затылочныя перья сѣрыя, перья спипы 
и плечъ имѣютъ буро-черное среднее поле и рлсавые края; перья на горлѣ п 
подъ глоткой сѣрыя, опереніе брюха бол be или менѣе бѣлагоцвѣта. Длина самки 
достигаетъ самое большее 26 сш. при размахѣ крыльевъ пъ 57 сш. 

Отечество турухтановъ—сѣверъ Стараго Свѣта; одиночные экземпляры, впро-
чемъ, залетали и въ Сѣверную Америку. Насвоемъ пролетномъ пути эти птицы 
не только посѣщаютъ всѣ европейскія и азіатскія области, но и всю Африку, 
такъ, ихъ убивали какъ въ Капской землѣ, такъ и въ Сенегалѣ и въ верхнемъ 
теченіи Пила. Очень обширныя плоскія болота—излюбленныя мѣста пигалицъ— 
обыкновенно служатъ пристанищемъ и для турухтановъ; однако они не распро-
страняются такъ широко, какъ первыя. Южную Германію турухтаны посѣщаюгь 
только пролетомъ; въ сѣверной Германіи мѣстами они посе.іяются регулярно. Пхъ 
часто можно видѣть на морскомъ берегу, хотя настоящей морскоіі птицей ихъ 
назвать нельзя. Они слѣдуютъ теченію рѣкъ отъ моря и до далекихъ областей 
внутри материковъ, держатся большею частью только вблизи этихъ рѣкъ, но иногда 
отлетаютъ довольно далеко отъ ихъ береговъ и встрѣчаются часто на поляхъ и 
даже въ степяхъ. 

Въ Германіи продеть турухтановъ начинается въ нача-іѣ мая, рѣдко уже въ 
послѣднихъ числахъ апрѣля; они посѣщаютъ свои лѣтнія мѣста и уже лъ іюлѣ п 
августѣ снова начинаютъ кочевать или приготовляться къ отлету. Турухтаны ле-
тять тоже ночью, причемъ всегда стаями, которыя обыкновенно при летѣ вытя-
гиваются дѣпью, образуя клпнъ. Самцы летятъ отдѣльно отъ самокъ и молодых і.; 
на зимовкахъ самцы и самки также держатся раздельно. Многочисленпыя стаи, 
встрѣченныя мною на озерѣ Мензалѣ п въ бассейнѣ низменности Судана, обык-
новенно состояли изъ самокъ; самцы же попадались мнѣ на глаза по одиночно и 
рѣдко. Самки первыя оставляютъ насъ и послѣдними прплетаюп. къ намъ обратно; 
внѣ всякаго сомнѣнія, что на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ ежегодно пролетаюгь тѣ 
же самыя птицы. 

До п послѣ птенцовой поры поведеніе самцовъ и самокъ совершенно оди-
наково. Походка ихъ красивая, скорѣе гаагаюп;ая, неяіели біігаюіцая, поступь 
гордая и полная достоинства; полетъ очень быстрыіі, скорѣе пдаішыіі п отли-
чаюпийся легкими и быстрыми поворотами. До птенцовой порьг' турухтаны во-
дутъ себя очепь хорошо: они общительны, держатся дружно вмѣстѣ, иногда даже, 
хотя всегда лишь на короткое время, смѣшиваются съ такими жѳ стаями другихъ 
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куликонъ II весело носятся въ опредѣленномъ рапонѣ ихъ мѣстожитвльства, проявляіі 
спою дѣятельность то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, смотря по времени дня. 
Едва покажется заря, какъ они, подобно родственнымъ иыъ видамъ, уже веселы 
и бодры и такъ вплоть до глубокоіі ночи, а при лунѣ и всю ночь; такиыъ обра-
зоыъ отдыхаютъ и спять они самое большее въ полуденные часы. Утромъ и ве-
черомъ они усердно заняты отыскиваніемъ корма, который состоять изъ различ-
ныхъ водяныхъ жпвотныхъ; впрочемъ, они ѣдятъ и наземныхъ насѣкомыхъ, чер-
вяковъ, а также и раз.іичныя сѣмена. Въ Индіи, въ продолженіи всей зимовки, 
они почти исключительно питаются рисомъ; то же самое должно быть и въ Егип-
ГІ1, такъ какъ тамъ я находилъ ихъ также на рисовыхъ поляхъ. Отыскивая 
кормъ, они обыкновенно ведутъ себя тихо и молчалиио, иоглощенные всец'Ьло 
свопмъ важнымъ занятіемъ; въ это время можно развѣ только ііри взлетѣ услышать 
ихъ очень слабый крикъ,—оживленное «как как». Съ наступленіемъ ночи они 
становятся болѣе дѣятельныыи и часто долгое время носятся повсюду, повиди-
ыому, ради собственнаго удовольствія. 

ІІоведеніе турухтаяовъ совершенно измѣняется, когда наступить пора спа-
риванія. Въ это время они оправдываютъ вполнѣ свое латинское названіе (pu;^-
пах—боевой). Между самцами начинаются безпрерывныя драки, безъ особенныхъ 
побудительныхъ къ нимъ ііричинъ, возможно даже, что не изъ-за самокъ, а изъ 
за всякой мухи, жучка, червячка, изъ-за мѣста,—словомъ изъ-за всего, а въ сущ-
ности не изъ-за чего; близко ли отъ нпхъ самки, или ихъ вовсе нѣтъ по близос-
ти, пользуются ли они сами свободой, или находятся въ неволѣ, пойманы лл они 
пѣсколько часовъ тому назадъ, или уже годы прожили въ іиіѣткѣ, — все это 
для турухтановъ не имѣсП) значенія: когда приходить время, они пускаются 
между собою въ драки, дерутся во всякое время дня, короче, — дерутся рѣши-
тельно при всѣхъ условія,хъ. Н а свободѣ они собираются на особыя мѣста, кото-
рыя тамъ, гдѣ турухтаны въ изобиліи, бываютъ расположены другъ отъ друга 
шаговъ на 500 — (100. Т.ікія ыѣстл посѣщаются дерущимися турухтанами еже-
годно и отъ постояннаго пользованія ими сами собой становятся отличными 
отъ окружающей ихъ почвы. ДІѢстимъ боя избирается слегка возвышенная, всегда 
сырая, покрытая короткий травой пдопі;адка отъ І,."! до 2 т . въ поперечнпкѣ. 
Такое мѣсто нѣсколько разъ въ день посѣіцается извѣстнымъ количествомъ 
самцовъ. Здѣсь каждыіі поджидаеть своего противника и вступаетъ съ нимъ въ 
драку. Пока воротниковыя перья еще не вполнѣ выросли, на зтихъ площадкахъ не 
увидишь ни одного турухтана, но лишь только они одѣнутся пъ своіі полный 
брачный нарядъ, опи улсе тамъ и съ удивительной настойчивостью придержива-
ются своего разъ выбраннаго мѣста. 

«Первый прибыишій самецъ», превосходно и вѣрно описываетъ Иауманъ, 
«иглядываотся кругомъ, ипіа глазами другого; если таковой прилетѣлъ, но не рас-
положенъ еще къ дракѣ, упомянутый самецъ поджидаеть третьяго, четвертаго 
и т. д., и бой вскорѣ закиііаетъ. ІІротивникъ найденъ, оба сталкиваются, безумно 
кидаясь другъ на друга, и дерутся такъ въ продолженіи нѣкотораго короткаго вре-
мени до истощенія силі.; тогда каждый занимает!, свое прежнее мѣсто, чтобы от-
дохнуть, набраться свѣжихъ силъ и начать бой сызнова. Это продолжается до 
тѣхъ пор'ь, поііа драка не надоѣсть обоимъ притивникамъ и они удаляются, впро-
чемъ обыкновенно не на долго, а очень скоро возвращаются обратно. Эти бои 
быііаюті. всегда только единоборствами: никогда нѣсколько птицъ пе дерутся одно-
временно; однако часто случается, когда на одномі. мѣсгіі сидятъ нѣсколько ту-
рухтаповь, что двѣ или три пары, і;алідая порознь, дерутся одновременно, вь 
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разныхъ мѣстахъ перокрещиваіотъ и пересѣкаютъ арену битвы; причемъ, встрѣ-
чаясь, сталкиваются и перескакипаютъ другъ черезъ друга. Зритель, смотрпіцііі 
на все это издали, мояіетъ подумать, что птицы сошли съ ума или одержимы злымъ 
духомъ. Приготовившись къ бптвѣ, оба самца сначала выпрямляются и начинаюті. 
трясти перьями и кивать годовой, затѣмъ тагь низко пригибаютъ грудь, что зад-
няя часть тѣла ихъ становится выше: нацѣлившись другъ въ друга клювами, 
они топорщатъ крупвыя грудныя и спинныя перья, прпподнимаютъ кверху 
затылочный воротникъ, выставляя шейный воротникъ щитообразно впередъ. В ь 
такомъ видѣ они стремглавъ набѣгаютъ и наскакиваютъ другъ на друга, осыпан 
себя взаимно ударами клюва, которые падаютъ на обросшую наростами голову, 
какъ на шлемъ и на густой шейный воротникъ, какъ на рыцарскіп щитъ. Все 
это съ быстротой слѣдуетъ одно за другимъ, причемъ противники такъ разгоря-
чаются, что отъ ярости начинаютъ дрожать, что особенно замѣтно въ неболыиихъ 
промежуткахъ между быстро слѣдующими одна за другой схватками. Въ одно на-
паденіе такихъ схватокъ бываетъ больше или меньше, смотря по степени возбуж-
денности воюющихъ сторонъ; послѣ же нападенія насту паетъ довольно продолжи-
тельная пауза. Драка заканчивается почти тѣмн же движеніями, съ которыхъ она 
началась, только дрожаніе и киваніѳ головой становятся еще сильнѣе, послѣд-
нее ктому-же продѣлывается нѣсколько инымъ образомъ: турухтаны клюютт. 
носомъ въ воздухѣ по направленію къ противнику, повидимому, выражая угрозу. 
Наконецъ оба встряхиваюгь свои перья и возвращаются на свои ыѣста, если 
только драка имъ не надоѣла; въ противномъ случаѣ на некоторое время они со-
вершенно оставляютъ эту арену боя. 

«У нихъ нѣть другого оружія, кромѣ ихъ мягкаго, съ утолщеніемъ на концѣ 
и тупыми краями клюва, орудія весьма несовершеннаго, которымъ они никогда 
не могутъ ни поранить, ни клюнуть до крови, почему при ихъ схваткахъ они л и т ь 
въ рѣдкихъ случаяхъ теряютъ свои перья. Самая крупная неудача, которая только 
можетъ произойти съ бойцомъ, это—если противникъ поймаетъ его за языкъ и 
нѣкоторое время потаскаетъ за него. Что клювъ ихъ при яростныхъ ударахъ мо-
жетъ иногда необыкновенно сгибаться—нѣтъ ничего невѣроятнаго и весьма воз-
можно, что, благодаря ѳтому-то и появляются на сильно погнутыхъ или почти 
надломленныхъ мѣстахъ клюва тѣ выросты или наросты, частенько попадающіпся 
на іѵлювахъ старыхъ самцовъ, которыв и яівляются налболѣе ярыми драчунами». 

Иногда на мѣстѣ боя присутствует!) и самка. Она эанимаетъ такое же мѣсто, 
какъ и самцы, бѣгаетъ кругомъ между ними, но никогда не вмѣшивается въ 
Драку и скоро опять улетаетъ np(j4b. Тогда можетъ случиться, что какой-нибудь 
изъ самцові. послѣдуетъ за ней и нѣкоторое время они проводятъ вмѣстЬ. Однако 
вскорѣ онъ снова возврап;ается на поле битвы, не заботясь болѣѳ о самкѣ. Н и -
когда не случается, чтобы два самца, летая, гонялись одинъ за другимъ. Драки 
происходить только на избранныхъ аренахт>, внѣ которыхъ царствуеті> ііолныіг 
мир'і.. 

Когда приближается пора кладки, вдали отъ мѣста турнировъ и вблизи бу-
дущаго мѣста для гнѣзда, можно увидѣть илп самца въ обпіествѣ дпухъ самокъ, 
или, наоборотъ, самку въ сопроволгденіи нѣсколькихъ самцовъ. Гнѣздо рѣдко 
устраивается вдали отъ воды, чаще жо помѣіцается па какой-нибудь кочкѣ m. 
болотѣ, представляя собой не болѣо какъ ямку, скудно выло}кенную твердыми 
стебельками іі травинками. Кладка состоитъ изь 4-хі., рѣжо трехъ яицъ значи-
тельной величины около 40 mm. длины и 32 mm. въ поперечник'!.; послі.днія 
бываютъ оливково-буроватаго или золоноватаго цвѣта съ );расиовато-бурымп или 
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черноватыми пятнами, покрывающими яйца у тупого конца обыкновенно гуще, 
чѣмъ у остраго. Самка сидитъ на яйцахъ одна, высиживая птенцовъ черезъ 
17—19 дней. Она очень любить свое потомство и возлѣ гнѣзда прибѣгаетъ къ 
тѣмъ же улопкамъ, какъ и другіе кулики; птенцы ведутъ тотъ же образъ жизни, 
какъ и у родственныхъ видовъ. Самецъ не заботится о своемъ потомствѣ; онъ 
дерется с ь другими псе время, пока еще находятся похотливыя самки, оканчи-
лаегь свои драки въ посдѣднихъ дняхъ іюня и кочуетъ, куда взбредетъ на умъ, 
по странѣ вплоть до времени отлета. 

Н и одного кулика нельзя поймать съ такою легкостью, ни одинъ куликъ не 
і іривыкаегь такъ легко к ъ неполѣ,—какъ турухтанъ. Стоить поставить силки на 
лѣстѣ боевъ, и самецъ непременно будетъ в ъ нихъ; турухтановъ ловятъ также 
часто въ большомь количествѣ въ сачки для ловли бекасовъ. В ъ кдѣткахъ они 
почти тотчасъ-же свыкаются, безъ всякихъ колебаній начинаютъ ѣсть и жи-
вутъ очень хорошо. Въ больший общей іслѣткѣ они ведутъ себя очень мило и 
очень занимательны для каждаго, по крайней мѣ]іѣ въ теченіи птенцовой поры, 
такъ какъ и в ъ клѣткахъ они не прекращаютъ своихъ боевъ: каждая брошен-
ная къ нимъ крошка приводить в ь возбужденіе все общество. По окончаніи 
поры спариванія наступаетъ міірь, и храбрые вояки живуть между собою уже 
тихо, миролюбиво и спокойно, хотя иной разъ то тотъ, то другой принимаютъ 
угрожающія позы. 

Кромѣ человѣка турухтановъ преслѣдуютъ всѣ извѣстные четвероногіе и 
пернатые враги мелкихъ голенастыхъ птицъ; в ь особенности многіе дѣлаются до-
бычей хипі,ныхъ птііцъ. Я й ц а и птенцы гибнуть при разливахь; яйца ихъ, какъ 
и яігца піігалиць, собііраютъ на ѣду. Мясо турухтановъ вкусно. 

Нзъ другихі. видовъ этого рода выше всѣхь стоить Большой улитъ, Трав-
никъ, Сененуха. (Totanus l i t toreus, glott is , canescens, griseus, f is tulans, glottoides, 
Scolopax totanus, canescens, GJottis chloropus, na tans , nivigula, floridanus, canes-
cens, vigorsii, horsfieldii , Limicola glottis, Limosa to tanus , glottoides. Glut t . Grand 
rhevai ier ) . Клювъ его длинный, тонкій, согнутый ііверху и чрезвычайно жесткій. 
Ноги пысокія, сь неоперенной плюсной и голенью въ большей ея части; наружный 
и средній пальцы ихъ соединены между собой перепонкой. Опереніе верхнихъ ча-
стой — буро-черное съ бѣдыии краями перьевь. Н и ж н я я часть спины и над-
хвостье чисто-бѣлыя, перья нижнихъ частей таклсе бѣлыя вплоть до груди, по-
крытой черными продольными пятнами и подосками. Большія махоныя перья 
буро-черныя съ черными стерлснями кромѣ самаго перваго, имѣющаго бѣлый 
стержень; мадыя маховыя—матово-бурыя, снизу волнисто-бѣдоватыя; среднія хвос-
топыя перья—сѣрыя, боковыя — бѣдыя съ черными пятнами. В'і> осеннемъ нарядѣ 
голова, зобная часть и бока шеи — сѣровато-черныя съ бѣлыми штрихами, 
нижнія шейныя перья темно-пепельно-сѣрыя сь черными стержнями, съ такими-же 
пятнами и бѣловатыми кантиками; бока нижпеіі части шеи и зоба имѣють чер-
ны» продольный полосы и такіе-же стержни перьевь. Глаза каріе, клювъ черно-
зелоный, ноги сѣро-зелонын. Длина птицы достигаетъ 34 с т . , размахъ крыльевъ 58, 
длина крыла 18, хвоста 8 с т . 

Блйжайшимъ родстиенникомъ травника пузкно считать гнѣздующаго в ъ 
посточной Европѣ и сѣверной Азіп, иногда пpилeтaюп^aгo впрочемъ и въ Герма-
]іію, а чащ(! иь Лвстро-Венгрію — Прудового улита или Поручейника (To tanus 
stagnatilis, tenulrostr is . Teichwasserlat i fer . Clievalier des clangs). Онъ только на 
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треть меньше травника и легко отличается отъ послѣднііго свопмъ чрезвычайно 
слабымъ, почти прямыыъ клювомъ. Длина поручейника досгигаетъ 23 с т . , размахъ 
крыльевъ 45, длина его крыла 14, хвоста 4 с т . Опереніе верхнихъ частей — 
буровато-сѣрое, покрытое черными продолговатыми іі стрѣловиднымп пятнами, 
расширяющимися на плечахъ; перья этихт. частей пмѣіотъ сѣрыо края. Нижняя 
часть сиины, надхвостье п весь низъ—бѣлые, тіричемъ на переди шеи, зобѣ и по 
бокамъ накрапаны кругловатыя пятнышки. Маховыя перья—темно-бурыя; болѣе 
блѣдныя иалыя маховыя имѣютъ бѣлыя наружныя каіімы; подобно перьямъ 
плечъ, онп имѣютъ буровато-сѣрыя іі черпыя поперечныя полосы; такія-же по-
лосы и на среднихъ хвостовыхъ перьяхъ, остальныя-же хвостовыя—бѣлыя. укра-
шенный снизу черной, постепенно исчезающей кнаружи поперечной полосой, 
снаружи—поперечными пятнами. ІІижнія части чисто бѣлаго цвѣта. Глаза темно-
каріе, клювъ черный, ноги зеленоватыя. Прп осеннемъ нарядѣ свѣтло-сѣрыя 
верхнія части имѣютъ перья съ свѣтлыми краями, бѣлыя-же нижнія части на 
тѣхъ-же мѣстахъ имѣютъ маіенькія бурыя пятнышки. 

Травникъ, опиеаніемъ котораго я ограничусь, попадается буквально во 
всѣхъ частяхъ свѣта, почему можетъ считаться космополлтомъ. Однако его на-
стоящее отечество — сѣверъ Стараго Свѣта. Германію посѣщаетъ онъ весною и 
осенью во время своего пролета. Гнѣздугощей птицей тамъ его епіе не наблю-
дали. Прилетая съ сѣвера, онъ появляется уже въ послѣдней половинѣ іюля, 
кочуетъ безъ опредѣленнаго напраиленія по странѣ въ продолженіи августа и 
сентября и въ концѣ его или пъ началѣ октября начинаетъ отлетъ; зимніе ме-
сяцы онъ проводить, начиная уже съ многихъ острововъ греческаго Архипелага, 
пли въ сѣверной Африкѣ, однако, сохраняя въ себѣ любовь къ кочевой жизни, онъ 
долетаетъ до тропическихъ и болѣе южныхъ странъ, прилетаетъ, напримѣръ, въ 
южную Австралію, Тасманію, южную Африку и штаты Ла-Платы. Въ апрѣлК 
и маѣ онъ пролетаетъ по Германіи на обратномъ пролетѣ. 

Подобно своимъ сородичамъ, онъ предпочитаетъ прѣсныя воды п болота 
морскимъ берегамъ. Во всякомъ случаѣ иногда его встрѣчаютъ п на послѣднихъ, 
но обыкновенно только на топкихъ ыѣстахъ и всегда лишь на короткое время. 
На зимовкахъ онъ поселяется на заливныхъ берсгахъ р1:къ н озеръ, особенно-же 
охотно на рисовыхъ поляхъ. Обыкновенно ихъ встрѣчаютъ тамъ одиночками, но 
почти всегда въ кругу всевозможныхъ песочниковъ, ходулочниковъ, веретенниковъ 
и дазке іглавающихъ птицъ, именно утокъ; онъ охотпо принимаетт. на себя роль 
вожака всѣхъ этихъ птицъ, по крайней мѣрѣ онѣ слѣпо слѣдуютъ за нимі.. Онь 
не любитъ обширныхъ водныхъ пространствъ, напротивъ того, держится на бе-
регу самыхъ маленькихъ озерковъ и прудовъ. 

Травникъ соединяетъ въ себѣ всѣ качества своихъ родичей, проявляетъ 
свойственныя имъ бодрость, ловкость и подвижность, держигь себя высоки-
мѣрно, можно сказать даіке гордо, пгагаетъ, держа тіиіо горизонтально, легко и 
проворно; охотно бродить по водѣ. Онъ переплываетъ, и не только изъ одной 
нужды, часто довольно широюя пространства, въ случаѣ опасности превосходна 
ныряетъ и гребстъ подъ водою своими крыльями. Летаетъ травникъ большею 
частью въ прямомъ направленіи проворно и ловко, быстро п сильно взмахивая 
крыльями, на лету описываотъ изяпіные повороты п садясь, со свпстомъ несется 
прямо вниз'1. и только у самоіі земли взмахами крыльевъ умѣряетъ стремпто.іі.-
ность паденія. Голосъ его высокій, ясный, далеко слышный, весьма иріятныіі 
свистъ, который можно передать приблизительпо слогомъ «тіа»; п])іізьпшоіг 
крикъ его тихое «дик-дик»; страхъ выражается рѣзкнмъ «крю-і.рю»; иъ пору 
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спарпванія травніікъ ііодаетъ голосъ, напоминающій звуки флейты, «дахюдл-
дахюдл-дахюдл», которые онъ часто повторяетъ, но издаетъ ихъ только на лету. 
Среди своихъ родичеіі онъ, безъ сомнѣнія, самый умный, самый осторожный іі 
самый пугливый, почему въ высшей степени заслуживаетъ роли вожака. Во 
всякое время дня его видятъ въ движеніи, такъ какъ онъ спитъ только въ полу-
денные часы II можетъ быть еще в ъ полуночные; но и спитъ онъ настолько 
чутко, что малѣйпіій шумъ его тотчасъ-же будить. Приближающагося чело-
века онъ разсматриваетъ внимательно и съ яннымъ недовѣріемъ, при этомъ 
одинаково боязливо избѣгаетъ какъ верхового, такъ и пѣшехода, какъ рыбака 
въ лодкѣ, такъ и крестьянина на телѣгѣ. Все необычное приводить его въ бѣг-
ство и чѣмъ меньше онъ нстрѣчается съ человѣкомъ, тѣмъ пугливѣе становится. 
Общительность также чужда ему: онъ почти не заботится, въ чемъ я легко убѣ-
дился, о другихъ травникахъ, хотя иногда онъ п держится вмѣстѣ съ другими 
птицами, однако въ такихъ случаяхъ не онъ присоединяется къ вышеперечис-
леннымъ птицамъ, а онѣ окруясаютъ его. Его призывной крикъ для всѣхъ род-
ственныхъ ему птицъ служить несомяѣннымъ знакомь безопасностп данной 
мѣстности; его поведеніе служить для всѣхъ руководной нитью. 

П и щ а травника въ сущности та же, которою довольствуются песочники, 
состоитъ изъ всевозможныхъ водяныхъ животныхъ, главнымъ-же образомъ изъ 
насѣкомыхь и ихъ личинокъ, изъ жуковъ, мухъ, поденокъ, стрекозъ и тому 
подобныхъ, таісже изъ червей, ракообразныхь и моллюсковъ въ особенности мор-
скихъ; онъ ѣстъ также икру лягушекъ, головастиковъ и мелкихъ лягушатъ іі 
наконецъ разнаго рода рыбешку. Науманъ вігдѣлъ травника, ловившаго съ по-
верхности поды вертячекъ (Gyrinus) и даже нырявшаго за ними глубоко в ъ воду. 

Хотя травникъ уже гнѣздится какъ на островѣ Ріогенѣ. такъ и на дат-
скихъ и шведскихъ островахь, онъ все-же предпочптаетъ выводить своихъ птен-
цовъ въ странахъ, лежащихь ближе къ сѣверу. Для гнѣздовья онъ охотнѣе всего 
выбвраетъ безлѣсныя пространства въ тундрѣ, иногда вблизи озера, однако не-
рѣдко устраивает!, гн'Ьэдо и въ лѣсу, гдѣ есть свободаыя поляны, какъ я наблю-
даль это на нижнемъ теченііі Оби. Тамъ онъ обыкновенно садится на вершинки 
высочайшихъ сосень п елей и съ вышины ихъ издаетъ свой крикъ любви; в ъ 
гакомъ положеніи онъ выглядитъ очень миловиднымъ. Безыскусственное, сложен-
ное изъ стеблеіі гнездо его устраивается на травянистоіі почвѣ, большею частью 
подъ кустомь; в ь іюнѣ оно содержпгь въ себѣ 4 довольно большихъ я й ц а око.го 
48 mm. длиной и 36 mm. толщиной; послѣднія пмѣютъ блѣдный оливково-желтый 
фонъ, покрытый болѣе или менѣе ясными буровато-сѣрыми нижними пятнами и 
множествомь маленькихъ и средней величины красно-бурыхъ крапинокт. и точекъ. 

Вслѣдствіе крайней осторожности и пугливости травника его обмануть не 
легко; в ь большинствѣ-же случаевъ онъ разсѣиваеті> всЬ КОЗІІЙ охотника или 
птицевода, которые, подражая призывному го.юсу, стараются подманить его въ 
сѣти; подражая ему, послѣдніе основываются па томъ, что разъ онъ попдетъ, 
то и остальныя береговыя птицы за нимъ послѣдуютъ. Удачно пойманный трав-
никъ скоро привыкасть къ клѣточному корму для куликовъ; при этомъ выжи-
ваетъ годы, легко ручпѣетъ и доставляетъ много удовольствия, особенно когда 
ікинетъ въ обіцеіі клѣткѣ. 

Одіінъ изъ самыхъ извѣстныхъ кулпковь—Красноногій улитъ или Травникъ, 
Красноножка (Tetanus calidris, l i t toralis . s tr iatus, graecus, meridionalis , Scolopax 
calidris, T r inga gambet ta , s t r ia ta . SumpIVasser lauler . Chevalier gambet to) . Длина 
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его достигает'!. 27 cm. размахъ крыльеиъ 49, дліша его крыла 16, хвоста 17 cm-
Верхнія части сѣровато-бураго цвѣта; голова ii шея украшены маленькими про-
долговатыми черными пятнышками; спина п нижнія піейныя перья съ пятнами 
того-зкс цвѣта, но только большими и круглыми. Низъ спины и надхвостье бѣлые, 
иерья послѣдпяго пмѣютъ черныя попорочпыя полосы. Бока шеи и зобъ сѣро-желто-
ватаго цвѣта съ такими-же черными, отороченными бурым'і>пятнами, каі;ъ и на бокахъ; 
остальныя нижнія части тѣла бѣлыя. Больпйя маховыя перья, изъ которыхъ первое 
пмѣетъ бѣлый стержень,—бураго цвѣта у основапія. остальныя по направленію 
к.заду постепенно бѣлѣютъ и на концѣ совсѣмъ бѣлыя; малыя маховыя, кромѣ пос-
лѣдняго, изнутри имѣютъ полосы; въ остальныхъ час-тяхт) они почти совершенно бѣ-
лаго цвѣта, благодаря чему на крылѣ образуется піирокое зеркальце. П е р ь я плечъ 
темно-бурыя съ поперечными зубчатыми пятнами ржаво-краснаго цвѣта; хвостовыя 
перья бѣлыя съ темно-бурыми поперечными полосами съ сѣрымъ оттѣнкомъ. Глаза 
сѣро-каріе; прямой клювъ травника у основанія блѣдно-красный, на концѣ—чер-
ный; зоги кпноварно-красныя. В ъ зиинеіі одеждѣ этотъ куликъ пмѣетъ верхнія 
части темно-сѣрыя, перья ихъ съ черными стержнями, нижнія части гуще по-
крыты пятнамп. 

Только что описанному виду близко родственъ другой замѣтно болѣе крупны 
видъ—Темный улитъ, Щеголь пліі Куведраха (Totanus fuscus, macula tus , na tans , a ter , 
rayli , Limosa fusca, Scolopax fusca, na tans , curonica, cantalirigiensis, Tr inga a t r a , lon-
gipes, totanus. Moorwasser iaufer . Chevalier noir) . Длина его достигаетъ 30 cm., раз-
махъ крыльевъ 59, длина его крыла 17 с т . , хвоста 7,5 с т . Мелкое опереніе очень 
густое, на груди и брюхѣ почти шерстистое, въ брачную пору бываетъ буровато-
чернаго цвѣта и на верхнихъ частяхъ покрыто болѣе свѣтлыми продольными и 
блѣдными буроватыми, зубчатыми поперечными пятнами, причемъ перья имѣютъ 
на концахъ болѣе свѣтлые края, нижнія же части имѣютъ только послѣдній npu-
знакъ и то въ слабой степени. Н и ж н я я часть спины бѣлая; надхвостье бѣлое съ 
черно-бурыми поперечными полосами. Большія маховыя перья окрашены такъ-же, 
какъ у другихъ улито въ; малыя маховыя перья, въ особенности ихъ наружныя 
опахала, обыкновенно бѣлаго цвѣта съ черно-бурыми поперечными полосами; на 
хвостовыхъ перьяхъ ясно очерчены темныя поперечныя полосы. Глаза свѣтло-ка-
ріе; слегка загнутый кверху клювъ у основанія красноватый, в ъ остальныхъ мѣс-
тахъ—бурый; ноги темно-бурыя. Зимняя одежда его очень похожа натаковую-же 
у красноножки, только верхпія части все-таки болѣе темныя, чѣмъ у ней. 

Область гнѣздованія красноногихъ улитовъ охватываетъ всю Европу, за ис-
ключеніем'1. развѣ Псландіи и Ферерскихъ острововъ, Малую, сѣверную и Среднюю 
Лзію; область же перелета простирается до Капской земли и Индіи, включая со-
сѣдпіѳ съ ней острова. Щеголь замѣпжугъ краснонояіку или живетъ вміістѣ съ ней 
па сѣверѣ Стараго Свѣта, водитсіг въ Исландіи и Ферерскихъ островахъ и про-
летаетъ по всеіі Европѣ, Азіи и Лфрпкѣ; въ Новомъ Свѣтѣ оба эти вида еще не 
наблюдались. 

Въ Германіи, крайней мѣрѣ на сѣверѣ ея, красноногій улптт>, описаніемъ 
образа жизпп котораго я и ограничусь, выноди'п, птенцоиъ во всѣхъ подходяпщхъ 
мѣстахъ и пе предстазіляета тамъ рѣдкостп, по пнгдѣ не бываеп . такъ обыкнове-
непъ какъ въ Скапдііпавіи, Россііі, южпоіі Сибири и Туркестанѣ. Горъ и лѣсовъ 
оиъ пзбѣгаетъ, солится-Ж(! па открі.ітыхъ долинах-], повсюду, гдѣ ость довольно 
болыпія или много СТ0]1ЧПХЪ водъ, болоті. и ТОПІІИХЪ мѣстъ. Столь-лсе охотно онъ 
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летаотъ на морскихъ берегахъ пли па берогахъ болыііихъ н маленькихъ рѣкъ и 
па влажныхъ лугахъ или пастбипі,ахъ. У моря онъ перѣдісо залимовыпаетъ; гнѣз-
довья же внутри материковъ онъ покіідаегі. тотчасъ по окончаніи птенцовой поры, 
начинал спои дальнѣйпіія кочевки по окрестнг.імъ областямъ. Начало его отлета— 
нъ октябрѣ; въ мартіі лее, иногда уже въ первые дни этого мѣсяца, чаще же въ 
серединѣ его, онъ уже возвращается обратно. Красноногій улить также летитъ 
ночью, причемъ довольно торопливо только весною, осенью же эти кулики летячті 
медленно, спокойно, слѣдуя теченію рѣкъ илп берегамъ озеръ и останавливаясь 
часто на цѣлыіі день въ мѣстахъ, обпльныхъ кормоыъ. 

Будучи также пропорнымъ іг ловкимъ, красноногш улитъ тѣмъ не ыенѣе 
уступаетъ другимъ видамъ улитовъ какъ въ этихъ качсствахъ, гакъ и въ миловид-
ности и привлекательности. Однако онъ тоже шагаетъ быстро и красиво, нерѣдко 
даже іглаваетъ безъ особаго прппужденія, летаетъ легко и скоро и забавляется 
иногда въ пору спарнванія, продѣлывая всевозможный воздупшыя упражненія, 
крутясь, и не шелохпувъ кры.чьями пролетая большія разстоянія. Его призывной 
голосі)—довольно благозвучный двойной звукъ, который приблизительно можно пе-
редать слогами «дьяю» или «дьюю»; крикъ предостереженія похожъ на предыду-
щій, но нѣсколько растянутѣе его; Н'Ьжность выражается у него свойственнымъ 
псѣыъ улитамъ «дюк дюк»; крикъ испуга—непріятпый рѣзкій пискъ; крикъ, изда-
ваемый красноножками въ пору сііариванія и ііритомъ то-ііько на лету, есть цѣ-
лая, настоящая веселая пѣсенка, нѣсколько похожая на слоги «длидл дліідл длидл». 
Будучи мало общительнымъ по отношснію къ другимъ куликамъ, онъ все-;кс 
по время опасности или несчастія при.четаегъ съ громкими криками, какъ будто 
желаетъ оказать помоп;ь, подать совѣп., предостеречь; такимъ образомъ и онъ 
ставить себя въ роль вожака береговыхъ куликовъ. Онъ тоже пугливъ, но го-
раздо менѣе уменъл остороженъ, чѣмъ травникъ. Правда, онъ уыѣетъ отличать пас-
туха отъ охотника, взрослаго отъ ребенка, но допускаеп) обмануть себя, а на 
гнѣздовьяхъ обыкновенно смѣли рискуотъ своеі[ жизнью. 

Пищу свою—въ сущоственныхъ чертахъ она та-же, что и у травника — онч, 
отысі:пваегь на берегахъ водъ или на болотахъ, причемъ броди ть ]іо водѣ, пока 
достаютъ его ноги; онт. часто погружается въ воду всеіі персднеіі частью T'Juia, 
чтобы словить глубоко спрятавшуюся добілчу, но охотится и за пасѣкомыми в ъ 
поляхъ п на сухихъ лугахъ. 

Тотчасъ же по прилетѣ опъ приступасгі. к'і, размножснію, тѣмъ болі^е, что 
онъ болыпсю Аастью и прилетаетъ уже парами. Гніадо его, небсільпіая, выло-
женная немногими стебельками ямка, въ больииінстнѣ (^лучаевъ помѣпі,ается непо-
далеку отъ воды, если можно, то посреди болота, мелсду ситникіыъ, осокой и дру-
гой болотной травой; обыкновенно улсе въ серсдинѣ апрѣля въ пемъ паходягі. пол-
ную кладку. Я й ц а красноногихъ улитові. отпосительни велики, въ среднемі. бы-
ваютъ 48 mm. длины п 30 mm. тoлп^ины; они кубаревидной формы, гладкііг, мел-
козернистый, неблсстящія и по блѣдному отъ буровато-желтаго до мутяаго охря-
но-желтаі'о цвѣта фону болііе или мепѣе густо покрыты крупными крапинками, 
пятнами п точками сѣроватаго, темно-сѣро-бураго и пурпурово-бураго цвѣта. 
Самка сидип, на яйцахъ одна, высиживая птенцов'ь въ продо.іжсніи И — 1 5 дней, 
послѣ ч(!го отводить свпіі выиодикъ для ісорма в'ь соотвѣтстііуюпі,оо мѣсто. Вна-
чалѣ она KJ адотъ пойманную добычу п(!р(!дъ птепцамп, согрГ.вшѵгь пхъ подъ сво-
ими крыльями, подитъ и учить пхъ; при видѣ врага опа самоотверлсеино отдаеть 
себя в'і, жертву п вт. падеждѣ спасти споихъ птепцов-і. прибѣгасгі. кі. обычпому 
притворному способу отманиваііія; свои опасепія она выражаетъ пуглипымъ крп-
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ікліъ, на который иногда очень живо откликается и самецТ), но послѣдпііі гораздо 
рѣже самки рискуетъ для дѣтеи своей безопасностью. Спустя око.ю четырехъ не-
дѣль по вылупленіи, птенцы уже могутъ летать и вскорѣ послѣ того дѣлаются са-
мостоятельными, и съ этііхъ поръ быстро исчезаетъ тѣсное обп;еніе между ними и 
родителями. 

Врагами красноногихъ улитовъ являются всѣ пзвѣстные хппщые звѣри п 
птицы; немало терпятъ они и отъ людей, собирающихъ ихъ яііца; кромѣ того 
ихъ преслѣдуютъ охотники и птицеловы, хотя мясо пхъ и не очень вкусно. 
Попманныя красноножки также скоро ручнѣютъ и ведутъ себя в ъ общемъ такъ-же, 
ісакъ и ихъ сородичіг. 

Такое же сходство, какъ между красноногимъ и темнымъ улитами, замѣчается 
между обоими самыми маленькими представителями рода—чорнокрылымъ п болот-
вымъ улитами, живуіцими въ Европѣ. Болѣе крупный изъ нихъ—Чернышъ или 
Чернокрылый улитъ (Totanus ochropus, r ivalis, leucurus , Tr inga, Actitis, I le lodro-
mas ochropus. Waldwasser laufe r . Becasseau). Его длина достигаетъ 2G cm,, раз-
махъ крыльевъ 48, длина его крыла 14, хвоста 4 cm. Опереніе его головы и ниж-
нпхъ шейныхъ перьсвъ имѣетъ темно-бурый, отсвѣчііваюпціі оливковымъ, основ-
ной цвѣті., покрытыіг маленькими бѣлыми боковыми ііятныпікамп, которыя на го-
ловѣ образуют!, полоски. Опереніе шеи, горла и зоба имѣстъ основной фонъ бѣ-
лыіг, затылка—буроватыіг;—всѣ эти мі>ста равномѣрно продольно исчерчены. Перыі 
краевъ крыльевъ одноцвѣтныя, темно-бурыя; перья надхвостья, подбородка и осталь-
ныхъ ппжнихъ частей чисто—бѣлыя. Маховыя перья буро-черныя, плечевыя или 
большія нижнія крошили перья крыльевъ темно-буро-сѣрыя, съ бѣлыми попереч-
ными полосами. Хвостовыя перья въ основноіі половинѣ бѣлыя, въ копечноіі— 
украшены 3 — 4 лоперочныміі полосами, которыя кнаружи постепенно переходятъ 
въ крапчатыя пятна. Глаза темно-каріе; клювъ зеленовато-рогового цвѣта, на 
концѣ твмнѣе; ноги зеленовато-свинцово-сѣрыя. При осепнемъ нарядЬ бѣлыя пятна 
становятся очень мелкимп и бока головы болѣе темными. 

Болотный улитъ, Фифи или Фифишиа (Totanus glareola, affinis, g ra l la tor ius , 
glareoloides, sylvestris , pa lus t r i s , kuhli i , T r inga glareola, gra?latoris, Tr inga li t to-
rea, Rhyacophi ius , Actit is glareola. Bruch^vasserlfiufer. Glareole) замѣтно мепьше 
предыдуіцаго. Ei'O длина достигаетъ 22 с т . , размахъ кры.тьевъ 43, длина 
его крыла 13, хвоста 5 с т . Ворхнія части oi'o зеленовато-черно-бурыя; всѣ перья 
головы и заднеіі части піеи имѣюгь слабыя бѣловатыя полоски; перья спины пмі.-
ютъ кругомъ слѣтльте блѣдно-сѣрые края п cf.pi.ui ст. бѣлыми крапинки; шея и 
зобъ имѣютъ по біиюнатому фону узкіи, темиі.ія продольный полоски. Надхвостье, 
нижняя часть груди и брюхо—чисто бѣлыя; махопыя перья, у которыхъ первое 
имѣетъ бѣлыіі стержень—черно-бурыя; перья плсч'ь—бѣлыя съ узкими томными 
поперечными полосками. Хііостовыя перья имѣютъ поперечныя полоски вплоть до 
основанія; оба или три самыя наружный пера ихъ, на внутреппемъ опахалѣ ко-
торыхъ болѣе или менѣе преобладаете. бЬлыіі двѣтъ, снарулси покрыты oп^o по-
перечными пятнами. Глаза темпо-каріе; клювъ черный; ноги зе.тсповато-желтыя. Вч. 
осеннемъ оііереиіи верхпія части тѣла болѣе свѣтлаго бураго цвѣта съ ржаво-
желтопато-бѣлыми п)ітпамп. Нижпія части па піеѣ и зобу пмѣютъ полоски п во; 
пистыіі рисунокъ. 

Областью гнііздовапія згпхъ обоихъ улитовт. служпп. і;пкі. средняя п сѣвор-
ная Европа , такъ и сѣверная Лзія; область же распростраііппін пхт. охваты-
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ваетъ всю Европу, Азію и Африку. Въ Исландіи и на Ферерскихъ островахъ 
они, повидимому, не встрѣчаются; въ остальной Европѣ ихъ наблюдали повсюду. 
Въ Германіи они появляются въ апрѣлѣ и маѣ, около конца іюля начинаютъ ко-
чевать, а въ авгусгГ. наступаетъ ихъ отлетъ на зимовье, которое начинается уже 
на югѣ Европы, но распространяется до Ипдіи и до Капской земли. Одиночные 
(І)ифи зпмуютъ даже въ Германіп. Оба вида ведутъ скрытный или даже таин-
ственный образъ жизни. Болотный улитъ, оправдывая свое названіе, предпочіі-
таетъ держаться на берегахъ неболыиихъ водныхъ бассепновъ, лишенныхъ кустовъ; 
чернышъ, напротивъ, отдаетъ преимущестію уединсннымъ, тихимъ и тем-
нымъ лѣсамъ, хвойнымъ н лиственнымъ одинаково. Въ Скандинав!» и въ Си-
бири я лишь въ исключительныхъ случаяхъ встрѣчалъ его пъ другихъ условіяхъ 
II часто любовался, наблюдая какъ онъ усаживался на верхушечныхъ или дру-
гихъ вѣтвяхъ высокихъ доревьевъ. Впрочемъ, недостатокъ подходяпщхъ мѣстъ и 
другія условія нерѣдко вынуждаютъ его перемѣнять мѣстожительство. 

Оба эти улита въ высшей степени миловидныя птицы, краспвыя, ловкія 
во всѣхъ отношеніяхъ, подвижныя, сообразитсльныіі, умныя п осторожныя, 
хотя и пугливыя; впрочемъ, таковыми они дѣлаются только послѣ горькаго 
опыта. Сидя, они держатся ггірпзонтально, часто покачиваются какъ перевозчики, 
ходятъ легко и хорошо, летаюгь превосходно, съ полнѣйшеіі безопасностью про-
летаютъ сквозь вѣтви дереиьенъ и кустовъ, а въ пору размноженія ііродЬлы-
ваютъ почти всіі присуиця ихъ семейству воздушный упражнения. І Іхъ голосъ 
необыкновенно высикіп и громкій, но при этомъ чистыіі и благозвучный; отдѣль-
ные топы его почти сходны съ голосами лучшихъ перпатыхъ пѣвцовъ. При-
зывной голосъ фифи—серебристое, чистое и нѣсколько разъ быстро одинъ за 
другимъ повторенное «длюидлюи»; у черныіпа онъ лредставляется въ видѣ свистя-
піаго «гиффгифф»; нѣжность выражается у фифи короткпмъ, высокимъ «дик 
дик», у черныша—сходно звучащее «гиіі гик»; въ пору спариванья крикъ фифи— 
это повторенный нѣсколько разъ въ измѣненномъ тонѣ призывной голосъ; у 
чернокрылаго улита — настоящая пѣсня, въ которой то слыпіатся звуки вродѣ 
«титирле», то нѣчто вродѣ «тилидд». Во всемъ остальномъ оба кулика прояв-
ляютъ качества своихъ сородичей. 

Фифи устраинаетъ свое гнѣздо одинаково какъ на землѣ, іакь и на деровьяхъ, 
иъ старыхъ гнѣздахъ, напримѣръ въ гн'Ьздах!. бѣлокъ, голубей, соекъ л дроз-
довъ, даже въ дуплахъ на высотѣ до 10 ш. надъ землей, по въ такихъ слу-
чаяхъ всегда въ непосредственной близости отъ воды. То же самое, должно отно-
ситься и къ чернышу, который, по моимъ изслѣдованіямъ еще болѣе, чѣмъ фифи, 
можетъ считаться древесной птицей. Однако я не имѣю до сихъ поръ eп^e опре-
дѣленныхъ свѣдѣній о гнѣздахъ этого кулика, построеняыхъ на доревьяхъ. Ку-
баревидныя яйцаболотнаго улита, длина которыхъ достигаетъ 36 т т . , а поперечникъ 
2(і ram., имѣютъ основной фонъ свѣтлып оливково-зеленый, отсвѣчивающій то 
жсдтоватымъ, то зеленоватымъ цвѣтами, и ггокрыты мелкими пятнами, завитуш-
ками и точками отъ буровато-пепельно-сѣраго цвѣта до темноіі зелено-бурой 
окраски. Яйца черныпіа, при длинѣвъ ЗГ) mm. и поперелникѣ въ 24 т т . , очень по-
хожи па предыдущая, но имѣюгь болѣе грубыя пятна. Птенцы вылупляются по 
прошествіи около 15 дней пасиживаиья; лиіпь только обсохнуть, они оставллюп. 
гнѣздо, сігрыгипаютъ, если гпѣздо помѣпіалось на дсреиѣ, какъ то изслѣдовалъ 
І ' і тцс , съ высоты прямо въ траву безъ всякаго вреда для себя, и быстро растутъ, подъ 
заботлинымъ и самоотпержеппЫмъ руконодствомг. своихъ родител(!й. Самостоятель-
ными молодые станоіштѵя такъ-же скоро, какъ и птенцы другихъ видовъ куликовъ. 
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Враги обонхъ улнкікъ тѣ лее, что и враги другихъ береговыхъ птицъ. Въ не-
волѣ они выживаютъ тоже хорошо и ведут'ь себя совершенно таі(7>, какъ род-
ственные имъ другіе улиты. 

Бѣлобрюхій улитъ, Перевозчинъ, Береговинъ или Зуенъ (Totanus hypoleucus, 
gu ine t ta , Actitis hypoleucus, sta£;natilis, megarhynchos, schlegelii, Tr inga hypoleu-
cus, gu ine t ta , Trynga guinet ta , leucoptera , Tringoides hypoleuca, Guine t t a hypo-
leuca. Flussufprl i iufer . Guignet te) нмѣетъ опереніе верхней части тѣла оливко^о-
буроватое съ зе.іеноватымъ или пурііуровымъ отливомъ и черными стержневыми 
и поперечными пятнами. Перья боковъ головы буроватыя съ болѣе темвыми 
стержнями и продольными ііятпами. Нижнія части тѣда—бѣлыя. Большія махо-
выя перья — буровато-черныя съ нѣлшыми бѣло-сѣрыми каймами на концахъ; 
начиная отъ третьяго края ихъ внутреняяго опахала имѣется бѣлое пятно, посте-
пенно увеличивающееся по направленію къ тѣлу. Малыя маховыя перья у осно-
ванія и на концахъ—бѣлыя, въ другихъ частяхъматовыя буровато-черныя. Сред-
нія рулевыя перья—буро-сѣрыя, съ черными стержнями, ржаво-желтыми кончи-
ками и пятнами, остальныя болѣе или мѣнѣе бѣлыя съ узкими поперечными по-
лосами. Глаза каріе; клювъ сѣровато-черный, у основанія свѣтлѣе; ноги свинцово-
сѣрыя. Длина птицы достигаетъ 21 с т . , размахъ крыльевъ 34, длина крыла 11, 
хвоста 6 с т . 

П з ъ Америки въ Германію залеталъ Пятнистый лозникъ (Totanus macular is , 
Actit is inacular ia , iiotata, wiedii, Tr inga macuiar ia , no ta ta , Tr ingi tes , Tringoides 
macular ius . Drosselufer laufer . Chevalier т а с и і ё ) . Онъ такой-же величины, какъ н 
его вышеописанны!! родичъ и сходенъ съ нимъ по оперенію, но отличается отъ 
него тѣмъ, что бѣлыя нижнія части его по срединѣ не имѣютъ никакихъ пятенъ, 
на бокахъ же имѣются яйцевидныя черно-бурыя пятна; кромѣ того бѣ-
лое горло и подбородокъ покрыты узкими, буро-сѣрыми стержневыми штрихами, а 
среднія хвостовыя перья снабжены G—7 полустертыми краевыми поперечными 
полосами, имѣюіцими видъ темныхъ пятенъ; на концѣ же пхъ находятся темныя 
перевязи. 

З а исключеніемъ дальняго сѣвера Соединенныхъ Штатовъ, перевозчикъ населя-
етъ или посѣіцаеті. пролетомъ какъ среднюю и Южную Америку, такъ и Цолпнеэію и 
всю землю; гиѣздптся также повсюду, гдѣ онъ попадается. Въсѣверноіі Германін онъ 
появляется въ серединѣ апрѣля, иногда же только «ъ маѣ выводить птенцовъ и 
улсе въ іюлѣ начинаетъ спои кочевки, пока въ ссрединѣ этого мѣсяца не наступить 
время отлета. Во время перелетовъ, совершаемыхъ имъ почью и прерываемыхъ на 
время дня, его встрѣчаюп, небольшими стаііками изъ 5—8, быть можетъ даясе 20 
пітукъ. Эти обіцества, повидимому, не разлетаются во время всего пере.іета; «е-
черомъ они снимаются при болѣе или менѣе благопріятноіі погодѣ, летятъ вплоть 
до утра и опускаются на какое-нибудь подходящее мѣсто, обыкновенно на бе-
регъ рѣки пли ручыг. Здѣсь они днемъ заняты отыскпваніемъ корма, немного 
спятъ въ полуденные часы, даже остаются па пѣсколько днеіі, если мѣсто имъ при-
глянулось, и затѣмъ снопа продолжаютъ своіі путь. 

Этихъ улптоііъ обыкноиепнп видишь сидящими на песчаныхъ отмеляхъ, чаще 
всего тамъ, гдѣ берегъ поросі> кустарникомъ и трогтникомъ. Перевозчики доржатъ 
свое тѣло горизонтально, бЬгаіоті. проворно, больше рысью, чѣмч. іпагая и, ігодобно 
трясогузкіі, постоянно дергав)Т]. своимъ хвостиком'ь. Полетъ п х ь лсгокі., быстрі. 
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п лопокъ, если сверхъ обыинивенік ири взлетѣ они подымутся высоко лъ воздуш-
ную высь; большею же частью они летіітъ по прямоіі линіи у самоіі поверхности 
воды. Бѣлыя пятна на маховыхъ перьяхъ при распущенныхті крыльяхъ кажутся 
Красиными перевязями. Въ случаѣ необходимости испугапныіі перевозчнкъ бро-
сается въ воду, быстро плывстъ, если представляется къ тому возможность, или иы-
ряетъ въ глубь, если это оказывается необходимымъ, очень проворно гребеть 
своими крылышками и показывается изъ воды уже совсѣмъ въ другомъ мѣсгЬ. 
Жцзнь, какъ пишетъ ІІауманъ, онъ ведетъ спокойную, полускрытную, хотя онъ 
собственно никогда не прячется и еще того менѣе забирается въ траву. Сами 
возвышенный мѣстечки, на которыхъ онъ держится, почтя всегда бываютъ рас-
положены такъ, что птипу уже издали трудно или н(!льзя замѣтить, по крайней 
мѣрѣ съ ближаіішаго берега. «На одномъ старом-і. сгнившемъ грушевомъ деревѣ, 
выдѣлявшемся изъ обпщго ряда густолиственныхъ деревьевъ и кустовъ и свѣсив-
шемся пзъ-за ограды падъ водою, которое стояло у пруда возлѣ моего сада, было 
устроена, по крайней мѣрѣ на 1,5 т . on . поверхности воды, изъ досокъ кѣсто 
для сиді.нія одному человѣку. Эти доски служили мѣстомъ отдыха всѣхь пере-
возчиковъ, посѣпі,авшихъ на пролетѣ нашъ прудъ, хотя на противуположномъ бе-
регу не далыпе, чѣмъ въ 40 шагахъ, шла очень торная тропинка, и прохожіе 
часто спугіпіалп спдѣвшихъ куликовъ». Такія мѣста перевозчики очень любятъ, 
так'і. какъ они не только осторожны и пугливы, но боязливы въ самой высокой 
степени. Держась часто около самыхъ селенін и даже въ районѣ ихъ, они каждую 
минуту бываюгь па сторожѣ. При этомъ они довольно понятливы и умѣютъ от-
личать неопасныхъ для нихъ люден отт̂ . опасныхъ, и животныхъ, которьшъ могутъ 
довѣрять, огь тѣх'1., огъ которыхъ нужно во время скрыться. Хипшику рѣдко 
удается перехитрить ату птицу; ПОСЛѢДПІІЯ умѣетъ усіюльзать даже отъ настопчи-
ваго перепелятника», завидя этого ужаснаго нрага, она какъ можно поспѣшнѣе пря-
чется въ густой кустъ пли въ случаѣ необходимости пщегь спасенііг, ныряя въ 
поду. Перевозчикъ рѣдко присоединяется къ другимъ береговымъ птицамъ; даже пти-
цы одной пары прекрапіаютъ свои сердечныя отпошенія другъкъ другу, лишь только 
проидетъ ігіенцовая пора. Голосъ перевозчніса^—иііжиыіі, чпстыііі, высокій и далеко 
ра.зпогяіцінся свисть, похолсііі ua крикъ зимородка и зпучаіцПі «родѣ «хидиди» 
или «іит» н «ійдійдійд»; въ пору спариианія знуки . т і сливаются въ трель, ко-
торая, начинаясь тихо, разростается и къ концу снова затихастъ; при этомъ она 
часто повторяется птицеіі до бсзконечности; для уха лее ота трель звучитъ 
иріятно. 

Сейчасъ же вслѣдті за споимъ ирибытіемі. весной каждая иарочка выбираетъ 
себѣ мѣстечко и не подпускаетъ къ нему другііхъ перевозчиков'!.. Самецъ кажется 
очень возбужденнымъ: онъ бѣгастт. удііьительпыми зигзагами, то туда, то сюда, 
пздаетъ свою трель, поетіі и ьокетлино шагаетъ покругъ самки. Последняя выби-
раетъ себѣ на берегу, незахватываемомъ разливомъ, подходяи;ее МІІСТСЧКО ближе 
или дальиіе отъ воды. Здѣсь пъ кусгіі или между вѣтвей, чаиі,е всего въ ивнякѣ, 
изъ прутиковъ, камышинокъ, соломенокъ іі жесткихъ листочконъ она гаісъ скрытно 
устраиваетг. гніадо, что его находятъ только посліі долгихъ поисков!., несмотря 
на безпокойство старпковъ, выдаюіцее его мѣстонахождсніе. Че.ті.фе яйца, обра-
зуюпия кладку, иногда болѣе короткія—иногда болѣе продолговатыя, имѣютъ въ 
среднемъ ЗГ> т ш . длины и 26 mm. в'ь ііоперочпикѣ. Они имѣють групіевидную 
форму, нѣжнозернисты, блестяиці и но блѣдпо-ржаво-жолтому фону покрі.іті.[ 
нижними сѣры.чи, ржапо-бурыми и затѣмъ черно-бурыми пятнами н точками. 
Калсдоо безпокоііство, причиненное гнілду, ііеігріятпо для стариковъ; они за-



ОТРЯД ъ — It о и с к о в ы я II т II ц ы. 39 

мѣчаютъ, если у нііхъ взято одно яйцо, и тотчасъ же бросаютъ остальныя яйца . 
Послѣднія насііжииаются обоими родителями. Молодые вылупляются недѣли черезъ 
двѣ послѣ высиживанія; нѣкоторое время они еще согрѣваются матерью, а затѣмъ 
отводятся ею лъ луговыя заросли, гдѣ они умѣюгі. такъ превосходно прятаться, 
что бсзъ хорошей собаки ихъ рѣдко можно отысісать, хотя родители и летаютъ 
надъ ними съ громкими и боязливыми криками. Черезъ 8 дней у молодыхъ уже 
отростаютъ крылья и хвостовыя перья; черезъ 4 недѣли они уже могутъ летать 
и выходятъ изъ-подъ надзора родителей. 

Пипіу перевозчиковъ составляю'п^ личинки насѣкомыхъ, червяки и летающія 
насѣкомыя, именно сѣтчатокрьтлыя и двукрылыя. Они добываютъ ее или по берегу, 
иди лопятъ на лету, или-же склсвываюп^ съ листьевъ. Мухъ, комаровъ, поде-
нокъ и водяныхъ пауковъ перевозчики ловятъ, осторожно подойдя къ нимъ съ 
подтянутой шеей и головой и быстро вытягивая клювъ впередъ; рѣдко случается, 
чтобы они промахнулись. 

Въ неволѣ они привыкаютъ къ обычному клѣточному корму, скоро осваи-
ваются, дѣлаются очень ручными, держатся болѣе в ъ неболыиомъ районѣ по бли-
зости своего корытца съ кормомъ, мало гадятъ клѣтку и доставляюгь своему 
хозяину много удовольствія. 

Птенцамъ и яйцамъ ихъ приносятъ много вреда четвероногіе хипі,ники, а 
также вороны, вороны и сороки; старики, напротив'!., очень рѣдко териятъ отъ 
своихъ враговъ, впрочемъ имѣютъ иостоянныхъ недоброжелателей въ лицѣ прожор-
ливыхъ трясогузокъ, съ которыми у нихъ происходятъ постоянный ссоры. 

* 
* 

Ближайшій родствепникъ улитовъ—Длиннохвостый лозникъ (Act i turus longi-
caudatus , ba t rami , ba t ramius , Actitis ba t rami , Tr inga longicauda, t a t r a m i a , Trhigoides 
ba t ramius , Totanus ba t ramius , var iegatus , melanopygius, Ba t ramius longicaudatus , 
Ba t r amia la t icauda, Eul iga ba t r ami . l lochlandwasserlaufer- . Chevalier d 'Am6rique) 
представитель рода того же имени (Act i turus) . Характерные признаки этого рода 
слѣдующіе: клювъ короткій, сильный, утолиі,енш.ііт къ концу; верхняя половинка 
его слегка согнута книзу. Ноги низкія, довольно сильныя; крылья средней длины, 
первое маховое перо ихъ длиннѣе остальньтхъ; хвостъ очень длинный, сильно 
ступенчатый. Длина этой красивой птицы достигаетъ 30 с т . , размахъ крыльевъ 55, 
длина крыла 18, а хвоста 9 cm, Лобъ и брови длиннохвостаго улита свѣтло-
ржаво-жолтыя съ темными прододьЕі.іми пітрихами; темяпныя перья темно-бурыя, 
боковыя пмѣютъ болѣе свѣтлыя, средпія болѣе темныя каймы, отчего на этомъ 
мѣстѣ получаются продольный полоски. ІІилсніи п[ейпыя перья бурыя съ темными 
поперечными полосами и свѣтлыми блѣдно-сѣрыми каймами. Ш е я и верхъ груди 
ржаво-желтые, задняя часть піеи и затылокъ болѣе темныя,—всѣ эти части про-
дольно пспепфены темно-бурыми полосками. Остальным части бѣлыя съ ржаво-
желтымъ налетомъ. Ііока груди покрыты широкими, бурыми, стрѣловидными пят-
нами. ЙІаховыя перья снаружи и на концахъ—буро-черныя, остальная часть ихъ 
въ бѣлыхъ поперечныхъ полоскахъ. Хвостовыя перья ржаво-буроватыя съ В—12 
темными поперечными полосками. Глаза каріе, клювъ желто-зеленый; ноги свѣтло-
лселто-сѣрьтя. 

Пору гпѣздованія длиннохвостыіі лозниігь проводит!, в ъ тундрѣ Сѣворной 
Америки, къ сѣверу до рѣки Юкопъ, къ югу до Иллинойса и ІІенсидьваиіи. И а 
пролетѣ опъ посѣіцаетъ всѣ лежаіція между Атлантическпмъ океаномч. и Скали-
стыми горами области Сосдиіи)ппі.іх'ь Штатовъ, на югѣ которыхъ, а равпо въ 
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среднеіі и Южниіі Лмерикѣ, оцъ іі зазпмоиываетъ. Онъ иѣскилыіо разъ залотал і. 
въ Европу и даже въ Германію. Во время своего осонняго дета въ септяб])ѣ 
и октябрѣ онъ оживляетъ всѣ бассеііны н берега рѣкъ всѣхъ штатовъ; 
онъ держится іі въ безноднілхъ преріяхъ, таиъ какъ мепѣе другихъ сороди-
чей нуждается въ озерах'і> и болотахъ и нродпочитасть больше саднті.ся па 
сухихъ ыѣстахт.. П а зіімовкахъ онъ собирается в ъ многотьшічныя стаи. Съ на-
чаломъ мая начинается его отдеіт. на родину и в ъ это время в ъ сѣверо-восточныхъ 
областяхъ онъ является самымъ обыкновеннымъ гостемъ изъ всего семеііства. 

По своему поведенію, привычкамъ и образу жизни онъ больше всего схо-
денъ съ перевозчикомъ. Стоя, онъ покачивается, охотно садится высоко на коньки 
крышъ, столбы, деревья и т. п., бѣгаетъ необыкновенно быстро, легко и красиво. 
Часто онъ издаетъ свой громкій, продолжительный, нѣсколько жалобный, но по 
лишенныіі пріятиости голпсъ; держится онъ беззаботно, довѣрчиво до тѣхъ поръ, пока 
не будетъ проученъ горькимъ оітытомъ. Благодаря всему вышесказанному, а 
также п своей миловидной фигуркѣ, длиннохпостый лозникъ заслужіілъ всеобщее 
расположеніе. 

Сейчасъ-же вслѣдъ за прилетомъ этихъ лозниковъ на гнѣздовья молено ви-
дѣть цѣлыя общества очень дружныхъ парочекъ, оживляющія въ эту пору всѣ 
уголки прерін и тундръ. Все дѣлается ими сообща. Ловко и проворно шмыгаюті. 
они въ густой травѣ, отыскивая себѣ пищу, папримѣръ кузнечиковъ, или подходящее 
мѣстечко для гніида. В ъ пору спариванія они часто издають свой совер-
шенно отличный отъ обыкновепныхъ итичьихъ голосовъ и болѣе похожіп на 
свистъ вѣтерка, громкій, протяжный крикъ, при этомъ иногда взвиваются кверху 
и, приподнявъ крылышки, тихо опускаются внизъ. Во второй недѣлѣ іюня в'і. 
гнііздѣ, помѣщаюпі;емся то вблизи, то въ отдаленіи отъ воды, находіітъ уясе яйца . 
Самое гнѣздо есть простая, скудно выложенная внутри ямка, окруженная большею 
частью высокой травой. Яііца, лежапия въ ней, быиаютъ около 45 ш т . 
длиной и 33 mm. въ поперечнпкѣ; ихъ блѣднып глинисто-желтый съоливковымъна-
летомъ фонъ повсюду, но на тупомъ кондѣ гуще, покрыть сѣроватыми расплыв-
чатыми нижними пятнами и маленькими темно-бурыми поверхностными пятнами. 
Высиживающая самка сидитъ на я і щ а х ъ очень крѣпко; оба же родителя при 
приближающейся опасности выказынаютъ чрезвычайно много заботливости по 
отноліенію къ своимъ яйцамъ и птенцамъ, уііотребляютъ въ ходъ все искусство 
отманинанія, если послѣднимъ угрожаетъ опасность или они пойманы; даже пноіі 
разъ смѣло нападаютъ па дсрзкаго нарушителя ихъ покоя, хотя-бы яі іца не 
были еще насижены. Птенцы пхъ вначалѣ очень безпомощны, по быстро выіюс-
таютъ, соединяются въ стап съ другими выводками и съ конца августа на-
чинаютъ отлетать на югъ. 

Т а к ъ какі. IIии^a длиипохвостглхъ лозниковъ больпгею частью состоитъ изі. 
насѣкомыхъ, то и мясо ихъ бываетъ превосходнаго вкуса. Благодаря послѣднему 
обстоятельству, за птицами этими охотятся очень усердно и ежегодно бьють пхъ 
тысячами. 

* 

П а основаніи пзсдѣдованііі Мевеса, сюда-же мы должны помѣстить одну птпцу, 
которую обыкповенпо отжісили къ веретенникамъ. Л говорю про Мородунну, Ку-
витри (Xenus cinereus, Scolopax cinerea, s u m a t r a n a , te rek , NumcBius cinereus, Li-
inicola t e rek , Totanus javanicus , Limosa te rek , indiana, recurv i ros t ra , S imorhynchus 
cinereus, Fedoa terekensis , Terek ia cinerea, javanica . ' le rekwasser l i iufer . Che-
valier (lu C'aucasej. O H ' I . ЯВЛЖІТСЯ ііредставитолемъ особаго рода (Xenus. Li-
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moseiiliiufer) и ішѣегі, слѣдующіе характерные признаки: кліот. его сильно 
согнуть кверху, длиной почти въ два раза превосходитъ длину головы; ноги 
плотныя, ііередніе пальцы ихъ соединены между собою перепонками. Опереніе 
сверху лепельно-сѣрое, на крыльяхъ болѣе блѣдно-сѣрое и покрыто большими чер-
ными стержневыми пятнами; перья надхвостья сѣрыя, на бокахъ піеи свѣтлѣе, 
чѣмъ въ верхней части, и имѣютъ болѣе темныя продольпыя полоски. Иижнія 
части, за исключеніемъ сѣроватаго, продольно исштрихованнаго черными полос-
ками зоба,—бѣлыя. Маховыя перья — буро-черныя съ бѣлымп стержнями, снизу 
они свѣтлѣе; заднія больпіія и всѣ малыя маховыя перья имѣютъ на концахъ 
широкіп бѣлыя каймы, которыя и образуютъ одну крыловую поперечную полосу. 
Хвостовыя перья сѣрыя, расплывчатый и покрыты болѣе темными крапинками. 
Глаза темно-каріе; клювъ у основанія зеленоватыіі, въ остальной части черный; 
ноги зелено-желтыя. Въ зимней одеждѣ птица пмѣетъ верхнія части чисто-сѣраго 
цвѣта. Длина ея достигаетъ 22 с т . , размахъ крыльевъ 42, длина крыла 13, 
хвоста 6 с т . 

Мородунка живетъ на песчаныхъ берегахъ рѣкъ европейской и азіатской 
тундръ, начиная отъ Біілаго моря до Камчатки. Оттуда она зимою летитъ черезъ юго-
восточную Европудо Индіи и юго-западной Африки и только въ исключительныхъ 
случаяхъ направляется по юго-западной пролетной дорогѣ, почему въ Германіи, какъ 
въ западной и юго-западной Квропѣ, принадлежитъ і;ъ числу весьма рѣдкихъявленій. 
Н а Сѣверной Двинѣ и на другихъ рѣкахъ сѣверноіі Госсіп она очень обыкновенна; 
въ бассойнѣ рѣкп Обіі мы нашли ее только на рѣкѣ Щучьей. Мѣстомъ своего 
пребыванія она выбираетъ ровныя, песчаныя отмели текучпхъ и стоячихъ водъ 
одинаково, будутъ-лп онѣ голы или покрыты пвнякомъ. 11а топкихъ берегахъ она 
соверпіспно не держится, на морскомъ же берегу живетъ иногда охотно. Въ Лр-
хангельскѣ она появляется во второй половинѣ, рѣдко въ началѣ мая и вскорѣ при-
ступаетъ въ кладкѣ. 

Движешямп, голосомъ, образомъ жизни и повадками' мородунки похожи на 
улитовъ, но не на веретенниковъ. Свѣдѣнія по этому поводу мы находимъ у графа 
Гофмансегга и ]'енке. Чистый, сильный крикъ, по всей вѣроятности крикъ самца 
пъ пору спариванія, есть полный горловой звукъ. Съ какого-нибудь камня, съ 
веріпины дерева, съ холма или съ небольшой копки онъ подаетъ свой призывной 
голосъ, состояіцій часто изъ очень продолжительнаго повторенія трехсложнаго, къ 
концу болѣѳ растянутаго и усиливающагося «кувптррюю» или же «гиррюююд 
гирррііи гпрріопд», издаваемыхъ какъ-бы съ усиліемъ и сопровождаемыхъ ожи-
вленными движеніями гііла. Иногда слышится тихое, пѣвучее, почти жалобное 
«ха-іааа хаіааа ха-іааа»; крикъ этотъ можетъ издаваться и пепосредственно за 
вышеприведеннымъ зовомъ и звучитъ съ такимъ контрастомъ въ отношенііі перваго, 
что представить это можетъ себіі только тотъ, который хорошо знаетъ криігъ чер-
наго дятла. Въ минуту опасности мородунка издаетъ ріізкое «дик дик». 

Мѣстомъ для гнѣзда птица эта выбираетъ преимущественно какую-нибудь не-
большую лѣсную ПО.ІЯПК у, находящуюся шагахъ въ 10—20 отъ воды,рѣже такимъ мѣс-
томъ. служитъ поляпка среди кустарника или низменный лугъ, покрытый галь-
кой и задержавшимися послѣ разлива древесными остатками. Здѣсь онѣ выры-
ваютъ обыкновенно подъ каііпмъ-нпбудь прикрывающимъ предметомъ плоскую 
ямку и въ случаѣ необходимости выкладываютъ ое мелкими піплушками, метелками 
камыпісйи листвой. Въ первый, дняхъ іюня яйца уже вполнѣ насижепы. Лііца 
мородунки, числомъ всегда четщ)^ очень похолси на іійца черпыпіа; они отпосит(^льпо 
малы, около ЗГ) mm. въ поперечникѣ, кубареиидноіі фирмы, съ 

/•Ч . 
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жесткоіі скорлуііоіі, лиіііепы олеска п но томному глинисто-желтому фону покрыты 
темно-сѣрыміі n темяо-бурыми пятнами п нѣжнымп красными точками. Такт, какъ 
Лильеборгъ паіпелъ и у самцоиъ, п у самокъ на брюшкѣ плѣши отъ сидѣнія на яп-
цахъ, то очевидно, что яііца высижинаются обоими родителями; заботы по воспи-
танію молодыхъ раздѣляіотся и отцомъ, іі матерью. ]'хли вы подходите къ птен-
цамъ, которые, словно мышки, шмыгаютъ въ травѣ, выдавая свое присутствіе 
•іихим'1. пискомъ, псреііугапные родители ихъ то садятся на дерево пли какоіі-либо 
другоіі возвышепныіі предметъ, то съ громкими жалобными криками кружатся надъ 
нарушителем!, ихъ покоя. При прпближеніи хищноіі птицы они подаютъ крикъ 
«дик дик дик» и не прекраш;аютъ его все время, пока врагъ находится по близости. 

ІІипі,а мородунки, которую она отыскиваетъ и в ъ свѣтлыя ночп, состоитт. 
почти исключительно изъ водяныхъ насѣкомыхъ. Попманныхъ молено, какъ въ 
томъ убѣдился Блазіусъ, свободно выкармливать мясомъ п дождевыми червями. 

Песочники (Tr inga . S t r and laufe r . Maubeches) отличаются малымъ ростомъ и 
строіінымъ тѣлосложеніемъ. Клювъ ихъ равснъ пли немного длиннѣе головы, пря-
моіі или дугообразно согнутыіі, у конца :ъ едва замѣтнымъ расширеніемъ. Ноги 
тонкія, четырехпалыя, съ неоперенными плюсной и половиноіі голени. ЛІаховыя перья 
средноіі длины, заостренный. Хностъ закругленный или вырѣзанныіі. Опероніс пе-
сочникопъ, вслѣдствіе линянія дважды тіъ годъ, оба раза существенно измѣняется. 

Самый крупныіпізъ европеііскихъ видовъ—Исландсній песочнинъ идиКернуиъ 
CTringa canutus, calidris, islandica, lerruginoa, naevia, grisea, austral is , c ine rea , ru fa , 
Calidi'is canutus , islandica, Canutus islandicus, c inereus. Roststrandliiut 'er. Grande 
mauboche grise). Длина его достпгаетъ 25 cm, размахі . крыльевъ 55 с т . , длинаегокры 
ла 17, хвоста (j cm. Въ лѣтнемъ опереніп перья его темнаго буро-краснагоцвѣта, снизу 
одноцвѣтны, кромѣбѣлопатыхъбрюшныхъ перьевъ, сверху покрыты стрѣловиднымп 
черными срединными пятнами и имѣютъ лселтовато-бѣлые края. Спинпыяи пле-
чевыя перья—черный, отороченны)[ кругомъ бѣлымъ краемъ; перья нижнеіі части 
сппны и надхвостья покрыты ііо смѣиіанпому б1>.іому ii буроватому фону черными по-
перечными полосками. Больпіія махоныя перья чсрноватыя съ бѣлымп стержнями; ма-
лый махопыя—сѣрыя, самыя заднія пзъ пихъ съ бѣлыми каіімами; хвостовыя перья 
сѣрыя съ узкими бѣловатымп каіімамп. В ь зимпемъ нарядѣ перья верхнпхъ частей пе-
пельно-сѣрыи съ снѣтлимп блѣдно-сѣрымиканмами; снизу—опер(мііе сііровато-бѣлое, 
по бокамъ мутпѣс, на зобу пмѣются узкія стержпевия полосы. Глаза каріе; клювъ 
черныіі; ноги сѣровато-черныя. Клювъ прямоіг, по длинѣ почти равный головѣ. 

Морской песочнинъ (Tr inga marit inia, s t r i a ta , nigr icans, canadensis, arquatol ia , 
l i t toralis , To tanusmar i t imus , Arquatei la , Pe i idna m?iritima. Sces t randlaufer . Alouetto 
de mer ) значительно монііе керкуна. Длина его достигаетъ около 21 с т . , размахъ 
крыльевъ 42, длина крыла 12, хвоста 5 сіп. Въ брачную пору верхъ головы и 
затылокъ ого чорпыо съ продольными бѣлыми п охряными полосками; бока го-
ловы и шея грязно-бѣлые съ буровато-черными полосками; верхнія части и спипа 
блостяпи! чсриыя, к])ая ихт. порьовъ ржавые;, съ бѣлымп каіімами; грудь и бока 
имі.ютъ біілыіі фонъ, покрытыіг чорповато-сѣрыми пятнами, осталыіыя нижііія 
части бѣлыя. ДІаховыц перья ч«фнонаты)[ съ бѣлыми стержнями; послѣднія боль-
шія маховыя перья съ бѣлыми каіімами. Среднія хвостонмя перья чорныя, осталь-
ныя—чернопато-сіфыя; стержни ихт, бѣлыо; всѣ эти пері.п пмѣютъ си'(!тлі.ія, при 
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этомъ сроднія—ржаво-жодтыя, паружньш—бѣловатыя капмы. Глаза каріе; клюиъ 
красновато-яіелтый; ноги шафранпо-жслтыя. При зішнсіі одеждѣ ржапо-желтый 
цвѣтъ совершенно іісчезаетъ, клювъ и ноги прішнмаютъ менѣе яркую окраску. 
Кліоиъ, прелышающій немного длину головы—слегка согнутыіі. 

Какъ и всѣ сородичи, исіандскій несочникъ гн'Ьздуетъ только на дальнемъ 
сѣверѣ, но иролетомъ осенью п зимой бываетъ по всей Еропѣ, пролетаетъ всю 
Азію, большую часть Америки, равно и Африку и даже попадался на Повой Зе-
ландіи. Во время этихъ перелетовъ онъ оставляетъ берегъ моря только въ исклю-
чительш.іхъ случаяхъ, чтобы посѣтить близъ лежапце материковые бассейні>і, по-
чему внутри материковъ принадложитъ всегда къ числу рѣдкихъ явленій. П а 
морскомъ побережьѣ онъ сбивается въ очень многочисленныя стаи, в(?дущія об-
га;ественный образъ жизни. Много такихъ стаи перезимовываютъ еш;е на сѣверѣ, 
но другія иостепенпо тянутъ на югъ, попутно останавливаются на нѣкоторое 
время въ мѣстахъ, обидьныхъ кормомъ, и иногда не продолжаютъ своего стран-
ствованія; при приближеніи птенцовой поры онп вновь возвращаются на родину. 
Н а нашихъ берегахъ, а временами и внутри страны, они появляются уже въ ап-
густѣ и сентябрѣ, въ маѣ же обратно лѳтятъ па свою сѣверную родину. 

Година морского песочника та же, что и исландскаго; какъ и послѣдній, онъ 
пролетомъ встрѣчается въ обопхъ полупіаріяхъ, наблюдался даже гораздо южнГ.е, 
но на нѣмецкихъ прибрежьпхъ появляется рѣже и совершенно не посіицаетъ внут-
ренніе бассейны Гермапіи. Онъ толге проводитъ зиму на сѣнерѣ, чаиі,о на 
берегахъ Великобританіи, Голландии, Франціи, появляясь и от.іетая приблизительно 
въ тоже время, какъ и исландскій песочникъ, да и вообще ведеп> такоіі же об-
разъ жизни, какъ и послѣдній. 

Оба вида, несмотря на ихъ приземистое сложеніе, очень подвижныя, ііровор-
ныя, ловкія, почти безперерывно дѣятельныя, неутомимыя, безпокопныя, уиныя 
и осторожныя, даже пугливыя птички; онѣ бѣгаютъ и летаютъ превосходно, пла-
ваютъ таклсе недурно, издаютъ одинъ громкій, высокіи, свпстящіи, но пріятный 
крикъ, любятъ обществепность, хотя держатся больше общества песочниковъ, не-
жели другихъ родственныхъ видовъ. 

Пища ихъ состоитъ изъ различныхъ мелкихъ животныхъ, въ особенности изъ 
червей, малепькихъмоллюсковъсънѣжными раковинами, насѣкомыхъ, ихъ личинокъ 
и т. п. Они собираютъ и схватываютъ ее съ поверхности камонистаго или типпс-
таго морского или рѣчного берега, поэтому бѣгаютъ по немъ взадъ и впередъ, 
соперпіенно поглощенные этой дѣятельностью и во время охоты держатся на нѣко-
оторомъ разстояніи другъ отъ друга. 

О гнѣпдованіи керкуна пока епі:е нѣтъ никакііхъ свѣдѣній; напротивъ, мы 
знаемъ, что морской песочникъ ГНІІЗДИТСЯ yate на Шетландскихъ островахъ и выше 
къ сѣверу, при этомъ вездѣ по близости берега. Обыкновенно для гнѣзда онъ 
выбираетъ высокое, каменистое мѣсто, покрытое низкоіі травоіі или мхомъ, и въ 
концѣ мая кладет!) въ мелкую, скудно выложенную ямку или просто въ рыхлую зем-
лю четыре довольно болыпихъ яйца, имѣюпі;ихъ около 30 ram. въдлияуи 24mиI .въпo-
IIepeчпикѣ. Послѣднія грушевидной формы, варьируютъ въ окраскѣ и рисункѣ и по 
зеленовато-сѣрому или оливково-буропато-сѣрому фону покрыты мпогочисленными 
большими, умбро-бурыми пятнами. 11асижинаюш;ая самка сидитъ на яйцах'ь очень 
крѣпко и при опасности прибѣгаетъ къ способу отманинаиія. Молодые растутъ 
очень быстр,) и часто ужо в'і. концѣ іюня иачинаюгь летать. 

Охота за обоими песочниками легка, .іо и ля ихъ сѣтями также но представ.іяегь 
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затрудпенііі. Однако мясо ііхъ но стоитъ ни пороху, ни труда, т акь какъ оно ибык-
новенно отзывается ворванью. Пойманные исландскіе и морскіе песочники ведутъ 
себя такъ же, какъ и другіе ихъ сородичп. 

Малый песочникъ или Краснозобикъ. (Tr inga subarcuata , subarquata , pygmaea, 
clunensis, Scolopax subarqua ta , pygmaea, al'ricana, dethargindii , Numen ius afr icanus , 
pygmaeus, pusillus, ferrugineus, Pel idna subarqua ta , macrorl iynchus, Falcinellus su-
ba rqua tus , cuvieri , Aerolia, Erol ia var iegata , pygmaea, Sclioeniclus, Ancylocheilus 
subarqua tus . Sichlers t randlSufer . J laubeche chinoise) характеризуется слѣдующими 
признаками: длина его равна 1 9 — 2 0 с т . , размахъкрыдьевъ 35 с т . , длина крыльевъ 
достигает!. 11, хпоста G с т . Въ весеннемъ опереніи почти вся нижняя часть т і и а 
его ржаво-красная, свѣтлѣе или темнѣе, чище илп буроватѣе; черноватый фонъ вер-
хушки головы покрыть іюлнистымъ ржаво-сѣрыиъ рисункомъ, что происходить 
оі-ь краевъ перьевъ, окрашенныхь в ь этотъ цвѣть; задняя часть шеи ржаію-пѣрая 
или ржаво-красная, съ черными продольными штрихами. Остальныя верхнія части, 
за исключеніемь покрытой бѣлыми пятнами гузки, иѵіѣютъ темный черный основ-
ной фонъ, покрытый свѣтлыми ржавыми пятнами, перья-же снабжены свѣтлыми 
пепельно-сѣрыми или ржаво-желтыми кантиками. Хвостовыя перья пепельно-сѣрыя,къ 
серединѣ болѣе темныя, ихъ стержни и края бѣлые; зрачки каріе; согнутый клювъ 
чернаго цвѣта; ноги черно-бурыя. Б ь осеннемъ нарядѣ голова и затылокъ черно-
сѣрыя съ бѣловатыми и темными каемками перьевъ; спина и верхъ крыльевъ тем-
наго чррно-сѣраго цвѣта съ черноватыми стержнями перьевъ. І Іижнія части 
имѣютъ бѣло-сѣрый налетъ или покрыты сѣрыми пятнами. Перья ихъ также 
имѣютъ болѣе темные стержни. Полоска на уздечкѣ, идущая до глаза—буроватая, 
другая полоска, тянупіаяся надъ глазомъ—•бѣлоиатая. В ъ молодомъ возрастѣ перья 
верхней части головы—сѣро-бурыя съ ржаво-бурыми краями; перья задней части 
шеи свѣтло-сѣрыя съ болѣе темнымъ расплывчатымъ рисункомъ; спинныя и п.іече-
выя перья—черні іватыя и ииѣіотъ ржаво-желтыя каймы; перья гузкп и нижнихъ 
частей т1'>да бѣлыя; горловыя п зобныя перья ржаво-сѣрыя. Самцы и самки между 
собою не различаются. 

Ближайшііі родичъ только что описаннаго вида Альпійсній песочникъ или 
Чернозобинъ (Tr inga alpina, cinclus, variabi l is , chinensis, pygmaea, Scolopax pu-
sllla, Numenius variabilis, Pel idna alpina, cinclus, calidrls, melanothorax , pacifica. 
Alpenstrandli iufer. Maubeche alpine). Длина его достигаетъ 1 5 — 1 8 с т . , размахъ 
крыльевъ 30—33, длина крыла 10—11, хвоста 5 сш. Верхъ головы, нижнія 
іиейныя перья, плечи и надхвостье его въ брачномъ парядѣ ржаво-бурыя; всѣ 
перья по середпнѣ черныя; бока головы и шеи, зашескъ, горло, зобъ, верхняя 
часть грудки и нижнія кроюіція перья хвоста—по бѣлому фону продольно 
исчерчены темными стержневыми штрихами; нижняя часть грудки и брюхо одио-
дпѣтныя. черныя. Большіямахо])ыя перья черно-бурыя, заднія имѣютъ бѣлыя узкія 
наружный каймы; ыалыя маховыя съ такими же, но широкими каіімами и па концахъ 
имѣють біуіые края; хвостовыя перья бурыя. Зрачки каріе; согнутый клювъ 
л ноги черныя. Въ зимнемъ опереніи всѣ верхнія части сііровато-бурыя, пиж-
нія жо части біілыя. 

П а чернозобика очень походип., по гораздо меньше его Малый чернозобинъ 
(Tr inga schinzii. Bergstrandli iufer . Maubeche de Schinz). 

Краспозобикъ встрѣчается по всему сѣверу земного шара, но совершает!) 
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перелеты далеко на югъ, слѣдуя берегамъ мореіі, рѣкъ п встрѣчается въ боль-
шомъ количеств'!! регулярно каждую зиму по всеіі сѣверноіі Лфріікѣ вдоль бе-
реговъ Краснаго моря, Ипдѣйскаго, Атлантическаго и Тихаго океановъ; говорятъ 
даже, что его убивали въ Капскоіі землѣ. Я напіелъ краснозобиковъ въ ихъ кра-
спвѣйшемъ оперепіи на бсрегахъ Бѣдаго и Голубаго ІІила; другіс наблюдатели 
встрѣчали ихъ въ западной Афрпкѣ; такъ нанримѣръ, экспедпція въ ѵіоанго 
Гюсфельда встрѣтила ихъ въ Нижнеіі Гвинеѣ на Конго. Прилетая съ юга, они 
появляются около середины апрѣля; одиночные экземпляры возвршцаются обратно 
уже около конца іюля, но нормальный прплетъ начинается только съ августа; 
пролетъ пхъ длится все-таки до начала октября. 

Отечество чернозобика, правда, также сѣверъ, но онъ гнѣздуеті> уже п вч. 
Германіи и каждую зиму посЬщаетъ пролетомъ почти всѣ части свѣта, за исклю-
ченіемъ Австраліи и Полинезіи. 

Поведеніе, привычки и образъ жизни обоихъ песочникопъ одинаковы. Оба 
они тоже птицы праймуп;ественно морскія, однако охотно держатся и на плос-
кихъ, тинистыхъ берегахъ стоячихъ всдъ п, слѣдуя ихъ напрапленіямъ, забира-
ются высоко въ горы. За исключеніемъ времени полуденныхъ часовъ, часть кото-
раго они тратятъ на сонъ, ихъ цѣлыГг день видишь ві. двгіженіп. Труся мелкими 
шагами или быстро бѣгая, они носятся по берегу, почти каждую минуту останавли-
ваются, чтобы клюнуть какое-нибудь мелкое насѣкомое и снова спѣшагь далѣе. 
Будучи спугнуты, они быстрымъ, ловкимъ полетомъ взвиваются кверху, проносятся 
стрѣлой нѣкоторое разстояніе и, описавъ большую дугу, возирапіаются по близости 
того мѣста, съ котораго слетѣли. Если они находятся в'ъ обществѣ другихъ пе-
сочниковъ, то во всемъ подражаютъ послѣднимъ, бѣгаютъ и летаютъ вмѣстѣ съ 
ними и даже повторяютъ на лету всѣ тѣ повороты, которые продѣлываегь вожакъ 
стаи. Послѣднимъ имѣетъ честь быть какой-нибудь веретенникъ или улитъ покруп-
нѣе, который и предводитвльствуетъ смѣшанной стаей этихъ песочниковъ, съ 
своей стороны, повпдимому, чувствуя себя хорошо среди этого маленькаго перна-
таго общества. П а основаніи личныхъ наблюденіп я могъ заключить, что подобное 
общеніе продолжается цѣлыми нодѣлями и очень возмолсно, что прекраіцается только 
при отлетѣ. Иногда оно затрудняетъ наблюденія надъ нашими песочниками, птич-
ками иъ другое время очень довѣрчипыми; можно очень скоро замѣтпть, что боязли-
вость какого-нибудь осторожнаго веретенника передается и на маленькое общество, 
которое подъ конецъ становится такимъ пугливымъ, что нужно бываеп. много 
умѣнья, чтобы подкрасться къ нему. Если такое собраніе состоитъ изъ однихъ только 
песочниковъ, роль вожака тогда беретъ на себя одинъ изъ краснозобиковъ и въ 
это время онъ также становится гораздо пугливѣе, чѣмъ былъ раньше. Легче 
всего наблюдать за обоими описынаемыми здѣсь песочниками, если Д'киать видъ, 
что вы идете свооіі дорогой и но обрап;аете на нихъ никакого вниманія. Тогда 
къ стаѣ можно подойти на нѣсколько шаговъ и подсмотрѣть, что они дѣлають. 
Всѣ птицы одной стайки, повидимому, воодушевлены однимъ чувствомъ; опѣ всег-
да держатся скученно, бѣгаютъвсегда всѣ въ одномъ напрапіеніи, повидимому даже 
одновременно, при этомъ постоянно ѣдягь, снимаются по первому продупреждаю-
іцему, слегка щебечущему свисту сторожевого самца, кучею несутся надъ самоіі 
поверхпостью воды, пролетають нѣсколько сотъ піаговъ и снова вознращаются 
обратно, чтобы продолжать ирернаппыя запятія. Многіо изъ песочниковъ обоихі. 
видовъ по долгу остаются на зимовьяхъ, нѣкоторые экземпляры даже на псе лѣто; 
какая побудительная причина этому—неизвѣстпо. 

П а гнѣздовьяхъ возврапіаюіціяся стаи разбиваются на пары, котпрыіі, все ещо 
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оставаясь пъ нѣкоторомъ обіценіи другъ съ другомъ, помедлепно пристуііаютъ in. 
размнолсенію. Въ это время самцы, подобно щеврицамъ, летая надъ гнѣздомъ, изда-
ютъ свои СВІ1СТЯІЦІС или щебечущіе, далеко разносяіціеся звуки—нѣчто вродѣ пѣсни, 
что, ішрочомъ, они дѣлаюгь и сидя. Область гнѣздованія краснозобика лежитъ на 
далеііомъ сѣверѣ, раііонъ-же гиѣздуюіцихъ чернозобиковъ простирается отъ тѣхъ 
м к г і , вплоть до Германіи; о размноженіи перваго спі,е ничего неизпѣстно, за то 
о вторыхъ ML! имѣемъ достаточный свѣдѣпія. Чернозобиісовъ^мы сами видѣли въ 
тундрѣ Самоѣдскаго полуострова, очевидно гн'кадовавшихъ в ъ ней, однако гнѣздъ 
не напіліі; послѣдпія неразъ наблюдались ІІауманомъ и другими натуралистами 
ігь ІІІлезиигъ-Голштинііг, Ольдопбургѣ, Ганноверѣ, Вестфаліи, Даніи и т. д. Гнѣздо 
большею частью пймѣщается на посчаномъ или сыромъ мѣстѣ, скудно поросінемъ 
болотноіі травоп, ситникомъ и верескомъ, обыкновенно неподалеку отъ моря, и 
ііредставляетъ собоіі небольшое, выложенное немногими стебельками углубленіе 
въ землѣ; четыре яйца , ваходимыя, начиная съ конца апрѣля и до середины іюня, 
ииѣютъ среднимъ числомъ въ длину 35 ш т . , въ поперечникѣ 24, кубаревидной 
формы, съ тонкой скорлупой, блестящія и по грязно-оливковому фону покрыты 
многими крупными и мелкими пятнышками и точками темнаго оливково-бураго 
цвѣта. П а ягіцахъ слдптъ одна только самка и насижпваетъ ихъ 16—17 дней; 
самецъ въ это время сторожитъ ее, а впослѣдствіи принимаетъ участіе въ надзорѣ 
за птенцами. ІІпслѣдніе покидаюгь гнѣздо тотчасъ, какъ высохнутъ, быстро вырос-
таю'п. подъ сіінью родителі.скихъ заботъ, уже въ первую недѣлю своей лсизни 
покрываются перьями, черезъ три недѣлп уже научаются летать и вскорѣ послѣ 
этого присоединяются къ' другнмъ песочнпкамъ и пускаются въ отлетъ уже безі. 
0(1 про вождей ія родителей. 

Кромѣ ихъ обычныхъ врагокъ, въ особенности мелкихъ сокололъ, за обоими 
песочниками охотится усердно человѣкъ, ради ихъ чрезвычайно вкуснаго мяса, 
сотнями и тысячами убивая п ловя нхъ въ такъ называемые бекасовые силки. 
Пойманные или воспитанные смолоду краснозобики и чернозобики - иремилень-
кія птички; оні; легко ирит. ікаютъ къ клѣточному корму и вскорѣ сганонятся 
ручными и довѣрчивыми; однако рѣдко выживаютъ долгое время, такъ какъ ииѣ-
ютъ обыкновеніе объѣдаться и отъ ожиренія окоіѣваютъ. 

Обыкнэвенный песочнинъ и.чи Куличекъ-воробей (Tr inga minuta, Pe l idna ini-
nufa , pusil la, Actodromas minuta , Schoeniclus minutus . Zwergst randlSufer . ЛІоп-
ct te de mer ii collier) ігринадлежитъ к'ь числу самыхъ маленькихъ ішдовъ этого 
рода и имѣегі. слѣдующіе отличителі.ные признаки: длина его достигаетъ 14 с т . , 
размахъ ого крыльевъ 30, длина крыла 9, хвоста 4 с т . В ъ весенней одеждѣ перья 
іифхней части головы черныя съ рлсавыми краями; перья задней части шеи сѣрыя 
съ темными расплывчатыми пятнами; пижнія шейпыі[ перья темнаго черпаго 
цвѣта с'ь широкими, яркими, рлсавыми каймами; горло бѣлое; перья по сторонам'ь 
шеи и на верхней части груди свѣтло-ржавыя с ъ п Ь к н ы м и бурыми пятнышками. 
И а д ъ глазомъ пде'п. бііловатая, а между ппмъ и клювомъ темно-бурая полоски. 
Глаза і;арі(!; прямой клювъ черпаго ц в і т а ; ноги зеленовато-черныя. Въ осспнемъ 
оперепіи всфхпія части темно-пепельно-сѣрыя съ отчетливыми буро-ч(!рными 
стержпопыми штрихами; горло, бока головы, низъ грудки — ржаво-сѣрые, осталь-
Н Ы Я НИЖИІЯ ЧАСТИ 6 T J I H H . 

Большинство натуралистовъ отдѣляеп. отъ ігредыдуіцаго вида в ъ другой 
новый—жпвуіцаго па сѣвері, Америки, но, какъ полагают!., часто прилстаюпі,аго и 
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въ Еиропу Американскаго песочника (Tr inga minuti l la , nana , I'usjicollis, campestr is . 
wilsonii, Polidna pusilla, Actodromas minutil la, wilsonii. rygmiiens t randl i iufcr . Bru -
nette). Онъ очень иохож'ь на пр(!дыдуш,аг0, но гуіце покрыть нятцышкамл на шеѣ 
II голоііѣ II еще меньше обыкнопениаго песочника; і;ры;іьіі таклѵс короче. 

Отъ нредыдущпхъ рѣзко отличается іі уже достаточно характ(>ріізуется своівп. 
согпутим'ь клюиомъ п ніьікпміі пліосиаміі — Малый песочникъ пли Зуекъ (Tr inga 
temrainckii, Pel idna, Leimoncites temminckii . Sandlftuferchen. Maubeche de Tem-
minck). Длина его достигаетъ 15, размахъ его крыльеіп. 2!), длина К])ыла 9, хіюста 
5 cm. Въосеннемъ онереніи нерхнія части у него буровато-сѣрыя, покрытия черными 
и ржавыми пятпыіпками; пижнія части, кромѣ >мно пггрих(іііаііиых'ь боков'ь зпба— 
бѣдыя. Въ зиыномъ опереніи верхнія части почти однодвѣтныя, пепельно-сіфыя. 
нилшія-же на зобу—буровато-сѣрыя съ болѣе темными продольными шрихами, пи 
всѣхт. остальных'!. мѣстах'і.—бѣлыя. Глаза каріе; клюв'). черный, у оснонанія жел-
товатый; ноги грязно-зелено-желтыя. 

Обыкновенный песочникъ также принадлежптъ сѣверу, но во время пере-
летовъ задетаетъ такъ далеко, что попадается на б(;регахъ почти всііхъ мореіі 
и океанов'!. Европы, Лзіи, Африки и Апстраліл, а также по р'І',кам'і, и у стоя-
чііхъ водъ внутри этих'г. материковъ. Въ большом'], количеств'!', опъ зимуегъ 
І^гішгіі. ЛГалый ііесАчникъ, им'І.я одно съ нимъ отечество, однако но зал(> 'а(ѵп. 
•акъ дале а зіімуегь уже въ южной ІСвроп'!;, сГ.верноіі Афрпк'Ь, Кпта'Ь и Ин-

діи. П р и своемъ легГ. оба слѣдуютъ наігравленію морских'!, береговъ ънутреннихі. 
бассейновъ, летягь обыкновенно въ сообществ'!; сі, родс!чн'Н!і].!ми видами, но иног-
да большими стаями, составленні.імп '!'ол!>ко изч. песочнпковъ обоих'!, впдовъ. Пе-
релеты совершаются ими обыкновенно ночью, днем'ь же они летають и бі.гаюгі. 
на какомі.-нибудь МІІСГІІ, оті.іскивая своп кормъ. Повпдпмому они предпочитают!, 
больше тинистую, нежели песчаную почву, хотя держагсіі 'п на послі.діюіі. Оба 
вида—премилыя, чрезвычаііно иодыіжпыя, проворния п жпныя птичкп: опѣ np i s 
восходно б'!;гаю'Гі., ловко и быстро летают'1., ХОТІІ ДНОМ'ь ріідко иролетаіс'!-!. б(!лыииг 
разстоянія; большею же частью они дерлсатся одио!'о каісого-шібудь нсаюлі.шііго 
района іг, спугнутые, возвращаются на прежнее м'!;сто. ]\[ежду собою они живугі. 
въ саиомъ глубокомъ мир!'., по отношенію къ другимъ животнымъ выказывают'!, 
мало боязни, а іа. челов'Ііку даже изв'І',("!пуіо доііі.рчпвіхѵіь. Их'і. голось звучіігі. 
т и х о и п р і я т н о врод'!', «дюррр» или «дюррі>юп», ііноііже разч. «ди])ррит». Во всем'!, 
остальпомъ оба сходні.і съ улсе описанн!.!ми видами. 

Оба пеііічнпка гн'Іядптся В'!. 'і'ундрах'і. Европы и Азіи, гі!'!ща и яііца иѵ!. 
похожи на таііовыя других'ь ІКІСОЧНИІѴОВІ., НО меньше; яі іца (ібі.ікновепнаго !іесоч-
нпка им'Г.ютъ !П. длипу 2!) ш т . , in. поі!ерсчник'!'. 20; у малаі-о песочник; 
д.шна ИХ'!, равна 28 mm. при по!і('реч!іик'Г. в'і. 19 Как'і. у того, и у дру-
гаго яііца і-ладкія, мелкозернистыя и "і'япі:ія и по мут!!ому желговато-с'!'.рому, 
доходяп;ему до оливісоваго цв'!іта фону покрыты п(іпельно-с'!;рыми, ])асплі.івча-
тыміі нижними ]!ятнами и полосами, темно-бурыми крапинками и че])но-бурыми 
М'очками, особенно у тупого конца. 

KpoM'li вьппеуиомяііутаго чулсеземпаго песочника, Европу, особенно Вел!іко-
брптанію, неоднократно посіицаютъ е!це три амерпканс!:ихъ вида песочников!.. 
Одинъ пзъ нпхъ Травяной песочникъ (Tr inga fuscicollis, dorsaiis, bonapar t i i etc. 
Grass t randlaui 'er . Maubeclie de Bona])arte). Величиноіі (шъ съ чернозобика; го-
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лова у него сѣрая, спина и нижпія іііеііныя перья свѣтлыя блѣдно-бурыя, покрытыя 
мѣстаміі мелкими, мѣстами очень крупными черными пятнами на серединѣ перьевъ; 
нахвостье и пижнія части бѣлыя; зобъ сильно крапчатый. 

Второіі видъ Полосатый песочнинъ (Tr inga macula ta , pectoralis , doininicensis. 
S t re i fens t randlaufer . Maiibeche к bandes) величиною немного меньше морского пе-
сочника. Сверху онъ темно-оливково-бурый; голова его съ темными продольными 
пятнами; нпжнія шеиныя перья съ крупными черными пятнами на серединѣ 
перьевт>; нижнія части имѣютъ бѣлыіі основной фонъ, покрытый многочисленными 
па піеѣ—узкими и продолговатыми, па грудкѣ и бокахъ—широкими черно-бурыми 
полосками. 

Третій видъ Рыжеватый песочникъ (Tr inga rufescens, subruficoll is , Tryngi tes , 
Actitis, .Actiturus, Tringoides rufcscens. Falbstrandliiut 'er. Maubeche rousse) no всли-
чннѣ почти равенъ краснозобику. Преобладаюіцій цвѣтъ его оперенія красновато-
блѣдно-бурый; верхвія части сѣраго цвѣта съ темными пятнышками и бѣловатымп 
каймами на перьяхъ; передняя часть шеи, бока en и верхъ грудки — свѣтло-бурыя 
съ ржаііо-желтыііи краями перьевъ; остальныя нижнія части ржаво-желтоватыя. 

Грязовики (Limicola. Sumpfli iufer . Limicoles) характеризуются слѣдующими 
признаками: туловпш;е у нихъ удлиненное; голова небольшая; о ю в ъ длиннѣе головы, 
до гамаго расширеннаго кончика мягкій и слабый, передъ концомъ слабо согнутый 
внизъ. Ноги относительно низкія, довольно крѣпкія, съ нопперенной частью голени 
и четырьмя пальцами. Крылья средней длины, довольно заостренпыя; первое и 
второе маховыя перья ихъ равны между собой и длиннѣв остальныхъ. Хвостъ корот-
ки!, къ серединѣ заостряюпийся. 

Грязовикъ,Грязничекъ (Limicola p la ty rhyncha ,pygmaea , ha r t l aub i ,Numen iuspyg-
maeiis, pusillus, Tr inga pygmaea ,p la tyrhyncl ia , e lar ioides ,PeIidnapygrf iaca, megarhyn-
chos. Sumpf laufer . Limicole) пмѣетъ верхъ головы черно-бурый съ дпумя ржаво-жел-
тыми продольными полосками; нижнія шейныя перья его, за исключеніемъ ржаво-жел-
т н х ъ краевъ—черныя; верхъ крыла ііепельно-сѣрып. Нижняя часть іпеи, зобъ и бока 
груди ржаво-желтоватые, покрытые сѣрп-бурыми пятнышками и на П(фьяхъ имѣютъ 
бѣловатые концевые кантики, снизу-же они бѣлые. Поредъ глазомъ идетъ бурая, 
падъ пимъ—бѣлая полоски. Глаза каріе, клювъ у основанія красновато-сѣрыи, 
у конца черноватый, пеги темно-зелено-сѣрыя. В ъ осеннемъ нарядѣ опереніе верх-
пихъ частей мѣняетъ окраску и становится темно-пепельно-сѣрымъ, стержни перьевъ 
становятся темпі.с, кантики свѣтлЬе. Длина птицы достпгаотъ 34 с т . , размахъ ея 
крыльевъ 1G, длина крыла 11, хвоста 4 сш. 

І іъ Европѣ грязошікъ, ловпдимому, встречается р і ж е , чѣмъ въ Лзіи и Лме-
рикѣ. Онъ живетъ на сѣверѣ и совершаетъ перелеты на югъ вплоть до Бенгаліи. 
Въ Европѣ онъ всюду причисляется къ числу рѣдки.\:ъ птицъ, однако возможно, что 
онъ бываотъ у насъ чап;е, чѣмъ мы думаемъ: такъ напримѣръ, въ Греціп, по увѣре-
пію графафонъ-дсръ-Мюлс,въ одпи годы онъ обыкновеиепъ,въ другіо-же сопершепни 
отсутст])уетъ. Его мѣстопребиваиіемъ служагь тинистые, 'ырыо берега стоячихъ 
подъ, въ особемшости открытыя прибрежья. Здѣсь онъ ти.чо бродитъ, труситъ 
иа.іепькими іпажі;ами па н(!лалекія разстояиія и притомъ со многими остановками. 
Летаетъ опъ быстро и провортго, большею частью у самой поперхности воды и лю-



ОТРЯД ъ II о II с It о в ы )1 п т и ц ы - 49 

битъ возвращаться па то мѣсто, съ котораго сіетѣлъ. І Іауманъ называетъ его вялоіі 
іітицей, фонъ-деръ-Мюле, наоборотъ, увѣряетъ, что грязовикъ столь-же ііровореиъ п 
бодръ, какъ и песочники. Объ его образѣ жизни мы еще не имѣемъ удовлетвори-
тельныхъ изпѣстій. Отъ другихъ куликовъ онъ отличается тѣмъ, что избѣгаетт^ 
общества береговыхъ птицъ не его вида и тамъ, гдѣ онъ держится, очень мало 
обращаетъ вниманія на другихъ птицъ и животныхъ, почему даже чрловѣку 
позволяеіТ) подоііти къ нему близко, прежде чѣмъ слетѣть; иногда опъ, по бе-
касиному, плотно прижимается къ землѣ, пока приближающійся наблюдатель не зас-
тавитъ его слетЬть. Тогда онъ срывается, пролетаетъ небольшое разстояніе и про-
должаетъ свое прежнее занятіе. Голосъ его—-трель, «тирр», похожая на крпкъ 
песочниковъ. Пищу его составляютъ маленькія насѣкомыя, и х ъ я й ц а , черви и другія 
мелкія водяныя животныя; какой родъ пищи онъ предпочитаетъ—неизвѣстно. 

Насколько изв'Ьсч'но, грязовикъ гвѣздится только въ тундрѣ и всегда въ сы-
ромъ моховомъ болотѣ. Гнѣздо устраивается глубже и выстилается аккуратнѣе, чѣмъ 
у песочниковъ. Я й ц а грязовика, длинакоторыхъ равна около 30 ,апоперечникъ око.ю 
21 т т . , продо.чговато-грушовидныя и по мутному оливково-желтому фону густо по-
крыты сѣро-бурыми точками, крапинками, а между ними маленькими пятныщками; 
одни яйца покрыты такими крапинками гуіце и темнѣе, чѣмъ другія. Самка 
такъ усердно сидитъ на яйцахъ, что только тогда срывается, когда къ ея гнѣзду 
подойдутъ совсѣмъ близко. 

Охота на грязовиковъ не представляегъ ни малѣіішеіі трудности; удачно на-
•таясенная сѣть обыкновенно тоже оказывается цѣлссообразною. Пойманные, они без-
прекословно подчиняются судьбѣ, съ самаго начала ведутъ себя спокойно н скоро 
привыкаютъ къ клѣточному корму. ^ ^ 

* 

Песчанка (Calidris a renar ia . rubidus , tringoides, grisea, americana, muelleri , 
Tr inga arenar ia , tr idactyla, Charadr ius calidris, rubidus, Arenar ia calidris, vulgaris , 
grisea. Sanderl ing) отличается отъ родственныхъ ей формъ, отсутствіемъ задняго 
пальца. Длина ея достпгаетъ 18 с т . , размах'ь крыльевъ 38, длина крыла 12, хвоста 
5 с т . Въ лѣгнемъ опероніи голова, піея, горло и зобъ песчанки яркаго ржаво-крас-
наго циѣта съ продольными полосками, на головѣ — ітгрокиміг, на остальныхъ 
частяхъ — узкими; нижиія піейныя перья и плечп черныя съ широкими блѣдныии 
ржаво-красными краевыми и концевыми пятнами на перьнхъ; нішнііі части, напро-
тивъ того, бѣлыя. Перііыя пять рулсныхъ пері.евъ у оснопанія бѣды)і,а загГ.мъ сѣро-
вато-бѣлыя. Глаза томио-каріе, клюиъ черноватый, ноги темно-сѣрыи. Въ зимней 
одождѣ опереніо верхнихъ частеіі тііла свѣтло-пспо.іьно-сѣрое съ бі.лиішті.іми конце-
выми каймами и черноватыми стержнями перьевъ; опереніе нижнпхъ частеіі чігсто-
бѣлое. Въ одеждѣ молодыхъ нижнія шейныя перья выглпдяіт, очень темными и 
точно такіке имѣюта бѣловатыі! края;«верхъ крыла пепельно-сѣрый; лобъ, падглаз-
ны>[ полоски, лицевая часть и низъ тѣла чисто-біілыя. 

Отечествомъ этой милоіг птички слулситъ сѣверъ всего земного шара, мѣс-
Т0М1, ея прибыванія—берега морей и океапонъ. Отсюда зимой она совершаетъ 
перелеты на югъ, п зпмуеть уже, начиная съ Гроціи, Пспаніи, Египта, Китая и 
1Іью-Джері:эя; однаісо она улетаетъ и въ болѣо южпіля широты, особепно въ южную 
Лзію, среднюю Африку, Бразилію, вообш,е не наблюдалась до сихъ иоръ только 
ігь Лнстраліи. Виутри материковъ опа ііоказі.інается ])ѣдко, 'ліідуя во врсімк 
перелетов'ь, попидимому, больше направлению морскичъ береговъ. Подобно 
остальныи'ь пс'сочкикамь, на ;ШМОВКІІХЬ песчанка жиіктъ болѣе или монііе мпого-
мисленними общестоами, лі.томі.-же—парочками. 

-жи:)ііь жнвотіг." r.i'anA, т. v i . 4 



5 0 „ ж и з н ь ж п в о т н ы х ъ " Б Р Э М Д . 

Образомъ жизни и повадками песчанка сходна съ песочниками. Походка ея 
красива и ііроворна, полетъ изященъ, лопокъ и быстръ, сходенъ съ полетомъ 
рѣчной ржанки. Летая съ мѣста на мѣсто, песчанка ведетъ себя тихо, псегда за-
нята; она нѣсколько спокопнііе своихъ сородичеіі, но столь-же беззаботна и до-
нѣрчива. Часто она примѣшивается къ стаѣ песочниковъ или вообще къ кучкѣ 
береговыхъ птицъ; при видѣ человѣка она ощущаетъ мало страха, такимъ обра-
зомъ допускаетъ возможность ііакі. наблюдать за ней, такъ ловііть, загонять ві. 
сѣти и убивать ее, даже просто бить камнями; ее нелегко прогнать даже не-
сколькими выстрѣлами. Голосъ песчанки есть простой, свистящій, отрывистый, 
тихіп призывной крикъ, который можно передать слогами «пи» или «шри». Крикъ 

Песчанка. Calidris arenaria. Vj наст вел. 

этотъ, смотря по обстоятельствамъ, звучитъ различно и тогда имѣегь разное 
значеніе. 

Какъ и другіе родственные ей виды, пеечанка ѣстъ всевозможныхъ мелкихъ 
животяыхъ. Н а берегу у самой линіи морского прибоя можно видѣть кучку пес-
чанокъ; дождавшись приливной волны, онѣ вмѣсгк съ ея отлииомъ бѣгутъ вслѣді. 
за ней къ морю и вновь удираюті> оть новаго приливнаго вала. Это бѣганіо 
продолжается часами. Однако ихъ можно встрѣтнть и вдали оть воды, гдѣ онѣ 
усердно заняты, тыкал свой носъ то туда, то сюда, и такъ углубляются въ это 
ианятіе, что, прежде чѣмъ замѣтить человѣка, онѣ подпускаютъ его всего на нѣ-
сколько піаговъ; только тогда онѣ пугаются и улетаютъ прочь. По словамъ 
Иаумана, песчанки такъ любятъ хороіио покупіать, что ради хоропгаго стола, 
иивидимому, даже рискуютъ своей безопасностью. 

Такъ каш. посчапка гпѣздуогь исключитольпи па сѣверѣ, то о размноженіи 
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ся намъ сше пока ничего неи.звѣстяо. Яі іца ея похожи на яйца большого п ма-
лаго чернозсбпковъ; они имѣютъ глиніісто-желтыіі или зеленоватый фонъ и по-
іфыты нѣоколькими слабо-пурпурово-буроватыміі пятнышками и довольно непра-
вильными лселтовато-бурыыи крапинками. 

П а морскихъ берегахъ за песчанками охотятся такъ-зке, какъ вообще за всѣми 
мелкими береговыми птицами и часто съ одного выстрѣла укладываютъ много 
агихъ беззаботныхъ птапіекъ. По увѣренію Наумана , песчанка легко приру-
чается и уже по прошествіи немногихъ дней выказываетъ себя такоіг смпрігоп іі 
довѣрчивой, что, благодаря этому, часто подвергается опасности и въ концѣ концовъ 
обыкновенно ее кто-нибудь нечаянно раздавливает!.. 

Н а берега Скандинавіи иной разъ залетаетъ Перепончатопалый песочнинъ 
(Symphemia semipalmata , a t laat ica , Catopt rophorus semipalmatus , Te tanus seniipal-
inatus, crassirostr is , Scolopax, Glottis, Hodytes semipalmatus. Schwimmwasserlat l -
fer . Chevalier semipalme). Одинъ изъ его иризнаковъ—плавательная перепонка 
между его передними пальцами, доходитъ только до половины ихъ. Песочнпкъ 
этотъ является представителемъ рода того же имени (Symphemia) . Длина его дос-
тигаетъ 39 с т . , размахъ крыльевъ 70, длина крыла 21, хвоста « с т . Верхнія 
части тѣла у него буровато-сѣрын, голова и шея имѣіотъ темно-бурыя продоль-
ный, сігина и нижнія шейныя перья—поперечпыя полосы, кромѣ того они по-
крыты пятнами такого же цвѣта; малыя кроіощія перья крыльевъ сѣрыя съ бу-
рыми пірихами, большія съ бѣлыми кончикамп, образуя этимъ поперечную кры-
ловую полосу. Брови, надхвості.е, верхнія кроющія перья хвоста и нижпія части—бѣ-
лыя; бока имѣютъ буроватый волпистыіі рисунокъ. Болыпія маховыя перья Оу-
рыя, въ основной половинѣ бѣлыя; первыя изъ малыхъ маховыхъ тоже бѣлыя, 
нослѣднія, какъ и плечевыя перья, буро-сѣрыя съ зсленоватымъ отлиіюмъ. Хвос-
товыя перья в ъ основной половинѣ бѣлыя, в ъ конечной • густо покрыты блѣд-
ными пепельно-сѣрыми крапинками; четыре среднпхъ пора имѣютъ буро-черныя 
п сѣро-бурыя попсречныя полосы. Глаза ісаріе; клювъ у осноианія голубовато-сѣ-
рый, н а кондѣ черноватый; ноги свѣтло-голубыя. 

Перепончатопалый песочникъ, «каменный куликъ» амерпкаяцевъ, гнѣздустъ 
въ области Соединенныхъ Штатовъ, а зимуегь въ средней и Южной Америкѣ. 
Мѣстопребываніемъ своимъ онъ выбираетъ голые берега ирѣсноводны.хъ бассей-
новъ или морскія побережья. Даже на гнѣздовьяхъ онъ охотно ведетъ обще-
ственную жизнь, зимой-же соединяется ві. весьма многочисленпыя стаи; бѣгаетъ 
Лродиті. по водѣ и летаетъ оні. съ одинаковымъ мастерствомъ, плаваетъ также 
недурно, хотя пускается на это рѣдко безъ нужды. Голосъ его громокъ. Перепон-
чатопалыіі песочникъ очень живая, умная, осторожная и пугливая птица. Гнѣздо 
свое онъ устраиваетъ по близости воды, также по серединѣ болота, большею 
частью в ъ кустѣ ситника; яйца его, около 50 mm. длиною и 36 mm. въ попереч-
никѣ, круглѣе, чѣмъ у большинства родственныхъ ему формъ, имііюп) олипково-
буроватый, глинистый или красновато-бурый фонъ, покрытый слабыми нижними 
и рѣзкнми верхними пятнами умбро-бураго цвѣта. Я й ц а насиживаются обоими 
родителями и они оба руководять своими птепцами обычпымъ способомъ. 

* * 

«Въ двухъ норнежскихъ миляхъ отъ поселенія ЛІельбо, на Лофоденскихі, 
островахъ находится приходская церковь Бё , а воз.ііѣ нея домь пастора. Ві. 
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этомъ домѣ живетъ весьма мидый чедовѣкъ, извѣстный какъ проповѣдникъ, uo 
еще болѣе извѣстный, какъ живописецъ. Отыщите его и если вы не захотите 
сдѣдать этого ради самого пастора, вы должны это сдѣлать ради плавунчиковъ, 
которые жппутъ въ нспосредствениоіі близости того мѣсга. В ъ 300 ш а г а х ъ 
къ востоку отъ ііасторскаго дома находятся ігять маленькихъ, прѣсноводныхъ, 
обросіипхъ травою прудовъ; тамъ вы найдете і-ѣхъ птичекъ, о которыхъ вы меня 
спрашииали». Т а к ъ говорилъ мнѣ лѣсничій Бартъ , къ которому я обращался за 
совѣтомъ, прежде чѣмъ отправиться въ страну, гдѣ солнце не заходитъ четыре 
мѣсяца въ году. Я отправился въ путь, пользовался каждьшъ удобнымъ случаемъ 
чтобы познакомиться поближе съ мѣстнымъ пернатымъ міромъ, обыскивалъ каж-
дое'поросшее осокой, пресноводное озерко, п тщетно старался найти илавунчіі-
ковъ, наконецъ я прибылъ въ Бѳ и встрѣтилъ радушный пріемъ у пасторя. 
Онъ показалъ мнѣ цѣнныя картины, которая этотъ одинокій человѣкъ пишетъ 
исключительно ради собственнаго удовольствія; послѣ этого, къ немалому удивле-
нию хозяина, я спросилъ его объ уже изиѣстныхъ намъ маленькихъ озеркахъ. 
Мы тотчасъ же туда отправились, достигли ихъ, пройдя сотню, другую ша-
говъ, и — на первомъ же озеркѣ я уже увидѣлъ одну парочку плавунчиковъ, 
на втпромъ—другую и на одномъ пзъ остальныхъ—третью. Позднѣе я, конечно, 
нашелъ еще много другихъ, такъ какъ въ Лапландіи они не принадлежатъ к ъ 
числу рѣдкихъ птицъ и на тундрѣ Самоѣдскаго полуострова они повсюду обык-
новенны; однако такъ какъ въ этотъ помянутый день, я никогда нѳ любовалсіі 
и не восхищался ими. 

Плавунчики (Phalaropus . Wasse r t re te r . Phalaropes) характеризуются слѣдую-
щими признаками: клювъ ихъ средней длины, прямой, очень слабый, сплющен-
ный, слегка согнутый книзу и плоскій у конца. Ноги низкія, слабыя; три перед-
нихъ гальца ихъ связаны между собой перепонками, дoxoдяп^йми только до по-
ловины «хъ и по обѣ стороны имѣюгь дугообразные, мелкозубчатые по краямъ, 
кожаныя лопасти; крылья длинныя, заостренный; изъ маховыхъ перьевъ и.хъ пер-
вое длиннѣе прочихъ. Хіюсгь короткій, закругленный, двѣнаддатиперый: крою-
щія перья хвоста очень длннныл. Опереніе необыкновенно густое. По внутрен-
ней-же организации плавунчики, напротивъ, имѣютъ полное сходство съ осталь-
ными родственными имъ родами 

Круглоносый плавунчикъ (Phalaropus ЬурегЬогеия, yperboreus , cinereus, cino-
rasceus, fuscus, vulgaris , ruficollis, angust irostr is , lobatus, australi.4,) J Tr inga hyper -
l o r e a , lobata, fu>ca , Lobipes hyperboroa. Wasser t re te r . Pha la rope rouge), называе-
мый исландцами Одиновой курочкой, имііеі-ь слѣдующее опереніе: верхнія части 
ого черно-гѣрыя, въ нижней половинѣ спины и на плечахъ перья черныя съ 
ржаво-желтыми краями; стороны затцейка ржаво-красныя, горло и нижнія части 
6'1'>лыя; зобъ и бока сѣрые. Ліаховыя перья черноватыя съ бѣлыми стержнями, у 
оспованія также бѣлыя; кpoюп^iя Ш!рь)Г крыльенъ на концахі . имѣюті. бѣлыя 
каемки; хвостовыя перья бурыя. У саиокъ опереніе ярче, черно-сѣрый цііѣтъ 
лерхнсіі части тѣла бархатистаго блеска, окраска шеи и низа горлышка яр-
KO-Kpacnajt , перья зоба и боконъ тѣла черно-сГ.рыя. Глала ііаріе; клювъ черный, 
ноги свипцово-гі.рыя, внутрсянія перепонки ихъ палі.цевъ п лопаст]і шелтоиа-
тыя, иаружныя-ж(^ сѣрыя. Длина самцовъ достигаешь IU, размахъ крі.тлье»ъ 33, 
длина крыла 10, хвоста 5 с т . ; самки-лсе замѣтно крупнѣе. 
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Н а дальнемъ сѣверѣ [[редыдуіцій видъ замѣщается Плосноносымъ плавунчи-
комъ (Pha la ropus ful icarius, ru fus , rufescens, griseus, glacialis, p la tyrhynchus, pla-
tyrostr is , asiaticus, Tr inga ful icar ia , glacialis, Crymophilus rufus . Pfuh lwasser t re te r . 
Pha la iope gris). Отличительные признаки его: кдйпъ по длинѣ равенъ головѣ, 
шіірокій на концѣ, плоскій п согнутый внизъ, хвостъ немного длиннѣе, чѣмъ у 
предыдущаго вида, съ которымъ онъ во всемъ остальноыъ совершенно сходенъ. 
Плосконосый плавунчикъ больше Одиноной курочки: длина его достигаетъ около 
21 с т . , размахъ его крыльевъ 37, длина крыла 13, хвоста 7 с т . Верхъ головы, 
спина и плечи — черныя, всѣ перья послѣднихъ имѣютъ ржаво-желтыя каемки; 
опереніе зашеііка и надхвостья ржаво-красное, низа спины, покровныхъ перьевъ, 
верха крыла и боковъ хвоста—пепельно-сѣрое; нижнія части красиваго рзкаво-
краснаго цвѣта. Большія маховыя черно-сѣрыя съ бѣлыми стержнями, основаніями 
и внутренними краями; ыалыя маховыя темно-сѣрыя съ бѣлыми краями вокругъ 
перьевъ, послѣднія изъ нихъ почти совершенно б'Ьлыя; всѣ верхнія малыя крою-
піія перья темно-сѣрыя съ узкими, а самыя длинныя на концахъ съ широкими каймами; 
сроднія рулевыя перья черноватыя, слѣдующія за ними темно-аспидно-сѣрыя, оба 
самыя наружный пмѣютъ темные буро-красные концы. У самокъ верхъ головы 
и затылокъ бархатисто-черные, спина темная, нижнія части ярко-красныя. Глаза 
у этихъ птицъ каріе; клювъ зеленовато-желтый, съ рогово-бурымъ кончикомъ; ноги 
сѣро-бурыя. Въ осеннемъ нарядѣ верхъ головы и затылокъ выглядятъ пепельно-
серыми и имѣіотъ двѣ сѣро-чсрныя полоски, тянущіяся по бокамъ затылочной 
части головы; перья спины и плечъ—голубовато-сѣрыя съ болѣе темными стержня-
ми; перья нижнихъ частей бѣлыя, по бокамъ сѣрыя. 

Лѣтомъ Одинова курочка живетъ, начиная отъ Гебридскихъ, Ферерскихъ 
острововъ, Исландіи и Лапландіи, въ тундрахъ всѣхъ трехъ сѣверныхъ частей' 
свѣта; она рѣдко дѣлаетъ большіе перелеты, однако довольно регулярно встрѣчается 
въ Шотландіи и Ыорвегіи, рѣже на берегахъ Даніи, Германіи, Голландіи, Франціи, 
Испаніи и даже Италіи. Она зимуетъ также на берегахъ Чернаго, Японскаго, 
Кптапскаго морей и ІІндѣйскаго океана, въ Америкѣ же долетаетъ до широты Гва-
темалы. Во время свонхъ перелетовъ круглоносый плапунчикъ рѣдко удаляется 
отъ моря, однако попадается и на внутреннихъ бассейнахъ, напримѣръ, ежегодно 
зіімуетъ въ Персіи. Плосконосый плавунчикъ лѣтомъ представляетъ собой одно 
пзъ обычнѣйшихъ явленій на Шпицбергенѣ и въ сѣверной Гренландии, но уже 
въ Исландіи, по словамъ Фабера, онъ живетъ лишь в ъ небольшомъ районѣ и 
перекочевынаетъ на югъ епіе p t o e , чѣмъ круглоносый плавунчикъ. З а его на-
стоящее отечество принпмаютъ скверную Сибирь, съ чѣмъ согласуются и его по-
явленія зимой в ъ Китаѣ и Пндіи. Въ Великобританіи временами онъ бываетъ 
пъ большомъ количествѣ, въ Германіи и далѣѳ на юго-западѣ онъ появляется 
очень рѣдко, однако наблюдался вплоть до Танжера в ъ сѣверо-заііадной Африкѣ. 
В ъ странахъ у Дэвисова пролива онъ принадлежитъ еще къ числу обыкновонныхъ 
птицъ, которыя, быть можеть, и образуютъ тѣ часто многочисленныя стаи, которыя 
встрѣчаются иногда на югѣ Соединенныхъ Штатовъ. 

По образу жизни оба плавунчика, к а к ъ утверждаютъ путепіественники, на-
блюдавшее обоихъ, такъ сходны между собой, что въ этомъ отношеніи почти нельзя 
указать никакой разницы. Оба—дѣти моря и только въ птенцовую пору держатся 
вблизи береговъ и на маленьки.ѵь іерѣсноводныхъ озеркахъ материковъ; остальное 
же время они пронодятъ на морѣ. Мелсду 2 0 — 2 5 маемъ Одинова курочка приле-
таетъ въ Исландію, въ послѣднихъ дпяхъ того же мѣсяца—въ Грснландію и по 
всей вѣроятности около того :ке времени появляется и въ Финмаркенѣ. Въ концѣ 
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августа, по сдовамъ Препера и Циркеля , она снова покидаетъ Исландію; уже в ъ 
серединѣ іюля эти натуралисты видѣли «огромную стаю Одиновыхъ курочекъ» на 
пдномъ ояерѣ в ъ сѣверноіі Исландіи. Плосконосый плаьунчпкъ появляется въ Грсп-
ландіи позже, именно только въ началѣ іюня. До этого времени оба вида встреча-
ются или крупными стаями посреди океана, или небольшими стайками въ фіордахі., 
по близости береговъ. Затѣмъ стаи разбиваются на пари , и каждая изъ нихъ 
ищетъ себѣ пруда для гнѣзда. Когда весною пъ 1835 году, во время путешсстві!і 
въ Гренландію, Гольбелль былъ на 18 дней затертъ льдами, онъ всегда видѣлъ 
плавунчиковъ, плававшихъ между льдинами; позднѣе онъ видѣлъ ихъ н а волнахъ 
во время самаго сильнаго прибоя. Зиму они проводятъ на море, которое доставляетъ 
имъ такое обпліе пипі;и, что они настолько тучнѣютъ отъ жира, что съ нихъ трудно 
бываетъ снять пікурку. Они постоянно что-нибудь довягь на поверхности волнъ, но 
что за животныя составляютъ ихъ пипіу —епіе не могло быть опред'Ьлено. Одюбонъ 
говоритъ, что они охотно садятся на плавучія морскія растенія, гдѣ чрезвычайно 
дѣятельны, очевидно занимаясь отыскиваніеяъ корма. Во всякомъ случаѣ дознано, 
что на морѣони ведутъ себя какъ настоящія морскія птицы и въ плаваніи посіго-
рягь съ каждой другой птицей; однако, какой образъ жпзни они ведутъ, въ точности 
еще неизвѣстно, такъ какъ за исіиюченіемъ немногихъ ул;е приведенныхъ нами 
наблюденій, о жизни этихъ птицъ на морѣ нѣтъ никакихъ свѣдѣніп. 

Мнѣ хорошо изнѣстно, что отрядъ поисковыхъ птицъ вообще заключает!, в ъ 
себѣ много милыхъ и пріятныхъ птицъ и, несмотря на это, я не поколеблюсь на-
звать плапунчиісопъ, въ особенности Одинову курочку, самыми милыми изъ всѣхъ 
ихъ. Въ лсизни и мансрахъ этихъ птичекъ столько интереснаго и привлекательнаго, 
в ъ ихъ движеніяхъ столько ловкости, что невольно любуешься ими. Плавунчики ода-
реннѣе всѣхъ другпхъ куликовъ; всюду они на мѣстѣ. всюду какъ дома: на землѣ ли, в ъ 
камышахъ, на В(ідѣ или въ воздухѣ. Походка ихъ сходна съ походкой песочниковъ. 
Они спокойно стоятъ на берегу, слегка подобравъ шею; если вздумаюі-ь пройтись, то 
бѣгутъ рысцей, но могутъ бѣгать и очень скоро; они съ большой ловкостью шмыгаютъ 
по камышу и умѣютъ въ немъ превосходно прятаться. Во время своего быстраго, нс-
правильнаго полета они описываютъ всевозможный дуги, дѣлая это скорѣе ради удо-
вольствія, нежели по необходимости; однако налету они больше напоминаюгьгар-
шнеповъ, чѣмъ песочниковъ, отличаясь отъ послѣднихъ еще и тѣмъ, что сильпо 
подтягпваюгь шею, почему передняя часть тѣла у нихъ точно обрѣзана. И х ъ не-
большая головка и нѣжныіі клювъ такъ бросаются въ глаза, что ихъ трудно сме-
шать съ другими птицами. При плаваніи они выказываютъ много ловкости, изя-
щества и миловидности, которыя положительно посхищаютъ васъ. П а водѣ оніг 
держатся легче, чѣмъ всякая другая плавающая птица, почти не колебля вод-
ной поверхности; при этомъ опереніе свое они плотно прпжимаютъ къ тіілу, 
плывутъ сильными движениями, короткими толчками, гребя поперемѣнно обѣими 
ногами и кивая головою какъ водяныя курочки; въ короткое время онп могутъ 
проплывать довольно значительное разстояніе. Пырять они но умѣютъ: опереніе их'ь 
слишкомъ густо, чтобы у нихъ хватало силы двигать подъ водой свое легкое, 
сравнительно съ объемомъ, тѣло; даже будучи ранеными, они не пробуютъ ны-
рять въ глубь, а плывутъ какъ только возможно поспѣшно къ камышамъ, чтобі.і 
скрыться пъ нихъ отъ вражескаго взора. Съ воды они прямо взлетаютъ на воз-
духь, равно н садятся на нее прямо съ лета. Плавал, они соверпіаютъ всѣ свои 
дѣла: собираютъ съ поверхности воды кормъ, играя, гоняются другъ за другомъ, а 
самцы на иодѣ даже топчатъ самокъ. П р и этомъ имъ совсфшенао все равно, cito-
копна или волнуется поверхность воды, холодно или тепло: Фаберъ видѣлъ ихъ па 
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прудахъ горячихъ источниковъ, температуру воды которыхъ едва выдерживала 
рука, гдѣ они плавали столь же беззаботно, какъ и среди ледішыхъ глыбъ. Ихъ при-
зывной голосъ похожъ на голосъ наиболѣе мелкихъ песочниковъ, но его труднѣе 
передать буквами, такъ какъ ихъ рѣзкіе звуки необыкновенно высоки. 

Органы чувствъ ихъ остры, умственный способности достаточно развиты. 
Беззаботно и довѣрчиво, какъ немногія другія побережный птицы,плавунчики подпус-
каютъ къ себѣ человѣка шаговъ на десять и, если не безпокоить ихъ, позволяютъ 
наблюдать за собой цѣлыя минуты, не пытаясь скрыться изъ глазъ; однако вся-
кая попытка къ преслѣдованію дѣлаетъ ихъ осторожными: одного промаха дос-
таточно, чтобы сд і іать ихъ чрезвычайно пугливыми. Н а остальныхъ птицъ, по 
крайней мѣрѣ въ птенцовую пору, они, повидимому, не обраіцаютъ вниманія, жи-
вутъ больше для себя; однако любовь горячитъ и ихъ, и между самцами одного 
вида происходить оживленныя схватки и драки; въ остальное время послѣдніе ве-
дутъ себя превосходно. Драки плавунчиковъ происходятъ какъ на водЬ, такъ и 
въ воздухѣ. Самецъ, забравшійся въ районъ,-занимаемый уже одной парочкой, 
немедленно вызываетъ негодованіе законнаго владѣльца. Оба, стремглавъ, плывутъ 
другъ къ другу, поднимаются на воздухъ и дерутся тамъ, кружась и вертясь, до 
тііхъ поръ, пока непрошенный гость не будетъ прогнанъ. Зато тѣмъ нѣжнѣе от-
пошенія между самцомъ и самкой одной парочки. Оба постоянно держатся вмЬстѣ 
11 лишь въ рѣдкихъ случаяхъ разлучаются. «Взаимная любовь этихъ миловидныхъ 
птичекъ поистинѣ достойна удинленія», пишутъ Прейеръ и Циркель, часто наблю-
давшіе плавунчиковъ въ Исландіи. «Если мы убивали самку, самецъ немедленно 
приплывалъ къ ней и пытался всевозможными, часто забавными способами вернуть 
убитую подругу къ жизни. Овдовѣвшіп самчикъ оставлялъ трупъ только тогда, когда 
въ воду входила собака, посланная достать птицу. По при жизни они проявляютъ 
свою любовь еще удивительнѣе. Мы наблюдали Одиновыхъ курочекъ навѣрпоѳ разъ 
50 и ни разу одиночками, напротивъ того очень часто нѣско.іькихъ паръ вмѣ-
стѣ. Самцы цѣлуются съ самками іиювами, выкидываютъ передъ ними различные 
кундштюки п всячески стараются потѣшить ихъ. Иногда даже самый безікалост-
вый охотникъ не рѣшается дать выстр'Ьлъ по этимъ беззаботно играюпіимъ птич-
камъ, совершенно не чу])ствуюп;имъ никакого страха передъ человЬкомъ>. 

Гольбелль утверждаетъ, что самки не часто показываются вблизи гніадъ, 
такъ какъ изъ И Одиновыхъ курочекъ, убитыхъ имъ по близости 5 различныхъ 
гнѣздъ, только одна была самка: на основанік личныхъ наблюдений я принужденъ 
высказать обратное, такъ какъ изъ 10 іптукъ, убитыхъ и изслѣдованныхъ мною, fi 
было самокъ и только 4 самца; кромѣ того jr всегда пидѣ'и. ихъ парочками. П а 
большпхъ озерахъ можегь случиться, что несколько паръ гнѣздятся вмѣстѣ; тамі. 
же, гдѣ есть маленькія прѣсноватыя озорки или настоящіе пруды, каясдая па-
рочка завладѣваетъ однимъ изъ нихъ и не торпить возлѣ себя никакого сосѣдства. 
Вре.\ія отъ времени различныя і[арочкй обмѣниваются визитами, при этомъ при-
летѣвшая парочка полетаегь нѣсколько минутъ надъ озеркомъ илп прудомъ, мо-
жегь быть даже на секунду опустится, немного поплаваетъ, однако остается очень 
недолго и исчезаетъ столь же быстро, какъ появилась. 

Гнѣздующихъ Одиновы.хъ курочекъ въ Лапландіи я всегда находилъ лишь 
на прудахъ по близости моря, въ тундрѣ же Самоѣдскаго полуострова, напротивъ, 
на болѣе чѣмъ 100 килом, вдали отъ него, большинство жо вблизи Оби и ІЦучьей 
рѣки. По замѣчанію Фабора и Гольбелля, п.іоск.оносый плавунчикъ любптъ солиться, 
больше чѣмъ насамыхьфіордахъ,на островахъвнТ. фіордовъ, гдѣнаходятся маленькіо 
пруды. Оба впда каждый печеръ съ гнѣздовыхъ прудковъ лотаютъ на фіорды. 
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гдѣ, ПО словамъ Гольбелля, плаваютъ и ловятъ маленькихъ водяныхъ животньтхъ. 
Это мнѣ кажется очень вѣроятнымъ, такъ какъ я видѣлъ нлавунчиковъ, возвра-
щавшихся обратно на землю. Гнѣздо всегда ііомѣщается но на островкѣ или су-
хомъ мѣстѣ у пруда, а всегда на самомъ краю его и представляетъ собой прос-
тую, но красиво округленную чаиіку изъ травы, безъ настоящей выстилки, кото-
рал, впрочемъ, замѣнястся самой травой, загибающейся внутрь гнѣзда при его 
округленіи. Въ осмотрѣнныхъ мною гнѣздахъ я находпіъ 3 и 4 яйца; по-
слѣднее число ость обычная кладка. Я й ц а плапунчиковъ относительно малы, около 
30 mm. длиной и 20 mm. в ъ полеречникѣ и имѣютъоливковый фонъ иди темный 
сѣро-зеленый фонъ, покрытый многими болѣе мелкими и болѣе крупными черно-
бурыми крапинками. По словамъ Фабера, самецъ и самка сидятъ на я й ц а х ъ по-
перемѣнно, прпчемъ Фаберъ прибавляетъ, что плавунчики являются единствен-
ными птицами, у которыхъ самцы имѣютъ два насѣдныя пятна, тогда какъ у са-
мокъ они нозамѣтны, почему Гольбелль думаетъ, что самецъ сидитъ на яйцахъ 
одинъ, самка же вooбu^o яицъ не насиживаетъ. Около гнѣзда высиживаюіцій птен-
цовъ плавунчикъ всегда становится очень озабоченнымъ, постоянно подлетаетъ 
къ нему, описываетъ большія дуги и тотчасъ снова возврапіается, и такъ ведетъ 
себя все время, пока кто-либо находится около гн'Ьзда. Временами онъ садится на 
воду, но я никогда не замѣчалъ, чтобы онъ пытался отманить нарушителя его 
покоя, притворяясь хилымъ и безпомощнымъ. Н а это онъ однако пускается, когда 
водитъ свой выводокъ. Въ середпнѣ іюля въ сѣперной Лапландіи я нашелъ моло-
дыхъ въ пуховой одеждѣ, которые быстро бѣсали между камыпіомъ и травою, руко-
водимые матерью. Они мастерски уміѵли прятаться, однако я ихі. все-таки разыс-
калъ и переловилъ. Старики были безконечно озабочены, боязливо порхали во-
кругъ меня и пытались притворныміі маневрами отманить меня отъ молодыхъ. 
Послѣдніе поведеніемъсвоимъ сходны съ молодыми песочниками, отличаясь о т ъ н и х ъ 
развѣ только тѣмъ, что умѣютъ хорошо плавать. Я упоминаю объ этомъ намѣренно, 
такъ какъ Фаберъ и Гольбелль утверждаютъ противное. Окраска ихъ пухового 
иаряда сравнительно темная и похожа на цвѣтъ осоки. 

Въ желудкахъ убитыхъ мною круглоносыхъ плавунчиковъ я нашелъ раз-
личныхъ личішокъ насѣкомьтхъ, которыхъ я опредѣлить не могъ; по моимъ на-
блюденіямъ плавунчикъ собиралъ свой кормъ какъ съ поверхности воды, такъ и 
по берегу и въ травѣ. Нужно-ли упоминать, что молодые довольствуются пищей, 
ігромышлнемой ими въ камышахъ. По словамъ ЛІальмгрэна лѣтомъ н а ПІлицбер-
генѣ плавунчики ѣдятъ главнимъ образомъ одну водоросль, в ъ пзобиліи раступіую 
па болотахъ. 

В ъ началѣ августа старики вмѣстѣ съ уже летучими молодыми направля-
ются въ фіорды къ островамъ и собираются здѣсь къ безчвсленныя стаи, кото-
рыя и начпнаютъ готовиться къ зимней жизни. В ъ началѣ сентября они уже одѣ-
ііаются въ свой зимній нарядъ и такъ раскармливаются, что становятся уже не-
годными для коллектора. Въ концѣ сентября они соворпіенно оставляютъ берега и 
летятъ далеко лъ море. !і= * * 

Родъ Ходулочнйковъ (Himantopus . Ste lzenlaufer . Echasses) характеризуется 
гибкимъ какъ китовый усъ, длиннымъ и тонкимъ, у конца плоскимъ клювомъ; 
длинными покрытыми одними щитками плюснами, прямымъ хвостомъ и крыльями, 
зaxoдяп^ими за его концы; изъ маховыхъ перьов'і. первое самое длинное. 

Во всѣхъ областяхъ, прплежащи.хъ къ Средиземкшу морю, особенно часто 
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въ сѣверноіі Африкѣ, са таісіке точно и въ Азіи, живсгъ своеобразно сложен-
ный Ходулочнинъ, Долгоногій нулинъ ( I l i inantopus caudidus, vulgaris, ruf ipes , albi-
collis, nigricollis, longipes, brevipes, a t rop te ras , melanopterus, asiaticus, ouropaous, 
intermedius, minor, melanocephalus, leucocephalus, autumnal is , I lypsibates liimanto-
pus). Клюпъ его длинныіі и слабый, къ концу утончающіііся, іірямоіі, по спинкѣ 
округлый, на концѣ согнутый книзу, мягкііі только у конца. Ноги трехпалыя, не-
обыкновенно длинныя, слабыя и высокія, голень частью не оперена; наруж-
ный палецъ соедпненъ СІ. среднимъ короткой перепонкой; каждый палецъ воору-
нсенъ маленькимъ, узкимъ, острымъ когтемъ. Крылья очень длинныя и узкія; пер-
вое маховое ихъ значительно длиннѣе остальныхъ; добавочное крыло короткое. 
Хвостъ двѣнадцатиперып, средней длины, но в ъ сравненііі съ длиною крыльевъ 
кажется короткимъ. Мелкое опереніе густое, на ипжнпхъ частяхъ почти шерстис-
тое, въ брачномъ нарядѣ двухцвѣтное, заиѣтно мѣняющееся -въ зависимости отъ 
времени года и возраста. Въ весеннемъ оперепііі задняя часть головы, узкая по-
лоска на зашейкѣ и нижпія шеііныя перья—черныя, послѣднія съ зеленоватымъ 
блескомъ; хвосп> пепельно-сѣрый; всѣ остальпыя частп б'Ьлыя, въ передней іто-
ловинѣ съ нѣжньшъ розово-краснымъ налетомъ. У самокъ окраска и бѣлый цвѣп, 
менѣе яркіе, хвостъ еще менѣе блестящъ, на затылкѣ темный цвѣтъ шире, но ма-
товѣе. В ъ зимнемъ опереніи черный цвѣтъ головы и затылка пропадаетъ, пере-
ходя самое большее въ сѣрыіі отгѣнокъ. У молодихъ нижнія части сѣровато-бѣ-
лыя, запгеекъ сѣрый съ бѣлымп волнистыми полосами; перья плечъ таклсе болѣе 
или менѣе сѣрыя. Глаза красиваго карминно-краснаго циѣта; клювъ черный; ноги 
блѣдно-карминпо или розово-краснаго цвѣта. Длина птицы достіігаетъ 38 сш., раз-
ыахъ крыльев-!. 70, длина крыла 23, хвоста 8 с т . 

Ходулочникъ живетъ въ южной Европѣ, Среднеіі Азіи и сѣверной Африкѣ, 
но совершенно справедливо причисляется и къ птицамъ Германіи, такъ какъ не 
только неоднократно посѣш,аетъ ее, но даже и выводитъ въ ней птенцовъ. В ъ значи-
тельныхъ количествахъ встрѣчается онъ, напримѣръ, въ Венгрін; затѣмъ онъ жи-
нетъ на иногихъ. но далеко не на всѣхъ подходящихъ прѣсныхъ водахъ трехъ 
южныхъ полуострововъ Европы, въ южной Россіи и, къ югу отъ сибирской границы, 
по всей Среднеіі Азіи и Индіи, Здѣсь, какъ и в ъ Персіи, Египтѣ, сѣверо-запад-
ной Африкѣ и даже въ Сардиніи, онъбываетъ изъ году в ъ годъ. В ъ мѣп.тахъ его гнііз-
довій, лежащихъ болѣе къ сѣверу, онъ появляется въ концѣ апрѣля или въ началѣ 
мая и остается въ этой области самое большее до конца сентября. Во время сво-
его перелета онъ пролетаетъ всю Африку вплоть до Капской земли и всю Азію до 
острова Люсонъ. Пеыногія пары, гнѣздующія въ Германіи, для своего мѣстопре-
оыванія выбираютъ большія, пространный и лежаш,ія въ сторонѣ болота и ведутъ 
такой тихій образъ жизни, что ихъ можно замѣтить только случайно; въ Египтѣ 
же, напротивъ, ходулочники живутъ въ непосредственной близости селеній и 
даже въ нихъ самихъ. Если въ селеніи по обыкновенію есть какой-либо бассейнъ 
для водопоя или купанія буйволовъ, можно съ увѣренностью встрѣтить на немъ 
цѣлую компанію бѣгающихъ ходулочниковъ. Это хорошій случай для наблюдения 
этихъ птицъ, которыя обыкновенно бываютъ очень осторожны; здѣсь-же онѣ спо-
койно подпускаютъ человѣка на нѣсколько шаговъ. Я былъ очень удивленъ, найдя 
тѣхь ходулочниковъ, которыхъ встрѣтилъ въ центрально!! Африкѣ, чрезвычайно 
пугливыми, между тѣмъ какъ r h изъ нихъ, которые прилетали ві. Египетъ на 
зиму, селились на озерахъ, сбивались тамъ въ стаи изъ 200 — 300 титукъ п 
оставались до ближаіішеіі весны. 

Ходулочникъ очень любить мѣста съ соленоіі водой, хотя исключительно ихъ 
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И НС придержвпается. ДІорскоіі птицей его назвать нельзя. Во всякомъ сдучаѣ 
иногда онъ истрѣчается іі на ыорскомъ берегу, гдѣ броднтъ между улитами и 
шнлоклюиками; обыкновенно же его встрѣчаютъ на выіиеуііомявутыхъ небольшихъ 
прудахъ пли тинистыхъ мѣстахъ, а въ птенцовую пору на болынихъ болотахъ съ 
прѣсноіі или по краііней мѣрѣ испорченной водоіі. Своеіі общительностью онъ пре-
восходить всѣхъ паиболѣ(! родственныхъ ему птицъ: паричками его вндятъ только 
въ пору размноженія, въ теченіи-же всего остального времени онъ всегда дер-
жится стайками изъ (і—12 ілтукъ, зимою же, какъ ужо упомянуто, многочислен-
ными стаями. Одиночками я вндѣ.іъ ходулочниковъ только въ Суданѣ, но при-
этомъ всегда среди друглхъ побережныхъ и водяныхъ птицъ. Въ маленькихъ 
стайкахъ ходулочники, невидимому, мало обращаютъ вниманія на другихъ птицъ, 
круііныя же стаи пхъ часто держатся вмѣстѣ съ другими куликами, въ особенности 
же вмѣстѣ съ шилоклювками: однако это мижетъ происходить больше, благодаря 
одинаковому предцочтенію и ГІІМИ И другими извѣстныхъ мѣстностей, чѣмъ вслѣд-
ствіе склонностей ходулочниковъ къ общительности. На самомъ берегу послѣднихъ 
впдятъ рѣдко, большею же частью они находятся въ водѣ на извѣстномъ разстоя-
віи отъ берега и отнюдь нерѣдко тамъ плаваютъ. Позоіі ходулочники напоми-
наютъ улитивъ, походка ихъ отнюдь не ковыляющая и неловкая, какъ то можно 
было бы предположить, напротивъ — она легка, красива, шаги мѣрные, быстро 
иодвигающіе птицу впередъ, благодаря длиннымъ ногамъ; полетъ необыкновенно 
легокъ и красивъ, ловокъ и ичященъ. При взлетѣ ходулочникъ быстро хлопаеті. 
крыльями, но, разъ достигнувши пзвѣстной высоты, онъ летип> тише и спокойнѣе; 
передъ тѣмъ какъ сѣсть, онъ плавно описываетъ одинъ или нѣсколько круговъ. 
Длинныя ноги при полетѣ всегда бываютъ вытянуты назадъ, при этомъ общій видъ 

летящаго ходулочника такъ оригиналеяъ, что ого всегда узнаеіиь. Голосъ его 
Бальдамусъ удачно передаетъ слогами «хюпт хюет хюит хюет хюит хюит вит 
вит вет вет». Въ пору спариванія голосъ его слышенъ особенно часто, но обык-
новенно только тогда, когда птица летитъ или по крайней мѣрѣ юдько-что сле-
тѣла. 

Продолжительный наблюденія надъ ходулочниками убѣждаюгь, что онъ пріі-
надлежит-ь къ числу самыхъ умныхъ болотныхъ птицъ. Его довѣрчивость по от-
ноіпенію къ египтянамъ вполнѣ основательна: ни одинъ арабъ не станетъ пре-
слѣдовать или тревожить этпхъ хорошо извѣстныхъ ему птицъ; зато достаточно 
одного выстрѣла, чтобы онѣ стали осторожными, а продолжительное преслѣдованіі; 
дѣлаеть и.хъ весьма пугливыми. ^Іасто я долженъ былъ потратить много труда, 
чтобы убить и самца, и самку о.';ной пары, если только мнѣ не удавалось убиті. 
обоихъ съ перваго же выстрѣла, Потеря вѣрно любимаго друга приводит!, остав-
шагося въ живыхъ въ величайшее смуп;еніе, однако только въ очеш. рѣдких'і. 
случаяхъ послѣ взлета онъ снова вернется къ убитой и начнегь описывать надъ 
ней одинъ пли пѣсколько круговъ, какъ это обыкновенно д-кчаютт. многія другі: 
итицы. Пугливость немногихъ ходулочниковъ, встрѣченныхъ мною въ Суданѣ, 
объясняю просто гЬмъ, что ихъ смущалъ видъ бѣлаго человѣка. 

Насѣкомыя, невидимому, составляютъ исключительную пищу ходулочниковъ. 
И х ъ постоянно видишь занятыми такой ловлей, причемъ они то схватывают!, 
насѣкомыхъ съ поверхности воды, то ищутъ пхъ, полунырнувъ, въ илу, Ти ловяп. 
на лету. Насколько л могъ наблюдать, они ловили мухъ, комаровъ и жуковъ. 

Гпіизда ходулочника, кі. сожадіжію, мні; лпчно впдѣть ік^ удалось, яйца же 
имѣлъ въ руках'ь. В'ь ]й'пптѣ этогі, кулцкъ гп'1'.здится вч. апріті'. п маѣ, въ сѣ-
Ш'рныхъ гтранахъ нГ,сколькими днями, а въ ІІндік гораздо позасе; гн'Ьзда они чаш,(' 



о т i> л ; ѵі[ . — II о и с It о R ы л іі т и и і.і. 

всего устраивают!) общественно. Мѣстомъ длн гнѣзда служііт-і, како(<-ніібудь при-
родное углублоніе срсдп заромеіі камыша, лежащее выше уровни воды; иногда 
птица приносип. нѣсколько камсішковъ длн укі)ѣііленія стіінокъ, а загТімъ рыхлое 
дно скудно выстилаеть нѣсколькими стебельками. Я й ц а ихъ И5іѣютъ приблизи-
тельно форму яицъ нашей пигалицы и почти такой же величины: длина ихъ равна 
около 45 т т . , поперечникъ 30 mm. Однако скорлупа у нихъ гораздо ніжнѣе. 
Основной цвѣть яицъ—темный охряно-желтыіі, оливково-зеленыіі или олииково-
желтый; рисунокъ состоигь изъ немногихъ иепельно-сѣрыхт. нижниѵі. иятенг. и 
многихъ красно-и черно-бурыхъ круглонатыхъ и продолговатых!., крупныхъ и 
мелкихъ, у толстого конца ГІІСНО скученныхъ верхнихт. пятенъ, различной формы. 
Самка насиживаеть усердно; оба родителя жалобно крпчагь, если подойти близко 
къ гнѣзду. Молодые оставляюгь гніядо тотчасъ по вылупленіи; нѣсколькими неді.-
лями позднѣе они уже вполн'Ь онерены. 

Венгерцы охотятся за «аистовыиъ кулпком'ь», какъ они назынаюгі. ходулоч-
ника, хотя мясо его нель:«і назвать особенно вкуспымъ; по мопмъ же паблюдені-
ямъ оно и съѣдобно то только зимою. Ві> неволі; ходулочник»)В'І. я ник(П'да не видіілъ. 

Шилоклювни (Recurv i ros t ra . SaWer. Avocettes) береговыя птицы сродной длины, 
имѣютъ сл'Ьдуюиие характерные признаки: тЬло ихъ довольно плотное, голопа крупная, 
клювъдлинныіг, слабый, сплюпіенный, почему ширина его значіггельно болѣе высоты, къ 
концу необыкновенно утонченный, при этомъ согнуть или просто кверху или послѣ 
этого перегиба вновь согнуть книзу, ин'ь віч-ьма жестокъ и гладок']>, края у жіго 
острые, внутри клювъ чрезвычайно плоскій, но имЬеті. двіі параллельный между 
собою кромки на обІ'>ихі> половинкахъ, изъ которыхъ нижняя вх(»ди'гь мъ верх-
нюю и между которыми лежитъ языкъ. Ноги очень длпнныя, но относительно 
сильныя, съ неоперенными илюсноіі и частью голени; пальцевъ четыре, между 
передними перенонки, доходящія до половины ихъ, заднііі палецъ у нѣкоторыхі. 
вцдовъ недоразвить, у другихъ рачвитъ. Крылья средней длины и аистреиныя; 
первое маховое ихъ самое длинное, хвостъ двенадцатигіерыіі, короткііі п просто 
закругленный. Мелкое опсрсніе, наверху плотное, внизу густое, ]uopcTncT(jo, какъ у 
насгояпі,ихъ плавающихъ итиц'ь. 

Шилоклювиа, Чеботарь (Recurv i ros t ra avoset ta , avocetta, europaea , i'issipes, 
sinensis, helebi, .Scolopax avocet ta . Siibelschnablcr. Avocette) имѣегі, простое, но 
красиво окрашенное оиереніе. Ворхъголовіл, заты.токъ, зашеекъ, плечи и большая 
часть крыла—черныя; два большія поля на крыльяхъ, образопаиныя болі.е корот-
кими плечевыми перьями, заднія малыя махоиыя перья, кроюіція перья большиѵь 
маховыхъ и все остальное опереніе—біаое. Глаза красновато-бурые; клювъ черныіі; 
ноги иепельно-сѣрыя. У молодыхъ черный Ц В І І Т Ъ отливаетъ буроватымъ и перья 
крыльевъ отличаются ржаво-сѣрыми каемками. Дл[гна взрослой ігпіцы достіи^аеть 
43 с т . , размахъ ея крыльевъ 74, длина крыла 22, хвоста 7 cm, 

В ъ СтаромъСвѣтѣ шилоклювка найдена повсюду, начиная съ средней Е; 
ропы. Она живетъ какъ на берегахъ Нѣиецкаго и Балтійскаго мореіі, такъ на 
соленыхъ озерахъ Веегріи и Сроднен Азіи; съ этихъ мЬстъ она посііщаетъ про-
летомъ всю южную Европу и Африку до Капскоіі земли, от гуда- же—южный Ки-
тай и Нндію. Гдѣ оиа водится, гамъ пстрѣчаетоі бо.іыцею частью въ значитеді.-
номъ количестиѣ. Въ среднеіі Евроііѣ она появляется въ апріілѣ; обратный от-
летъ ея начинается вътентябрѣ. 
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Шплок'люпка—настстіцая морская птица, такъ какъ она рЬдко покидаеті> 
морскоіі берегъ и д'Ьлае'п. эти по собстпенному желанію тодыго тогда, когда еіі 
удастся найти какое-нибудь озеро съ соленой иди испорченной водой. Внутри 
материка она принадлежип) къ числу рѣдкихъ явленій. Мѣстопребываніемъ ея 
служатъ сырые морскіе берега или берега озеръ съ тинистой почвой; поэтому 
мучается, что въ одной мѣстности она нзвѣстна всякому, въ нѣсколькихт. же 

];іілометрах'ь уже быиаегь только рѣдкимъ гостемъ. Н а морѣ, по словамъ Нау-
мана, она мѣняетъ свое мѣстопребываніе, сообразуясь съ приливомъ и отливомъ. 
Когда послѣдній обнажить морское дно, шилоклювокъ часто видишь въ нѣсколь-

Шіілоклювка. Recurvirostra avocetta. наст вел. 

іліхъ километрахъ оті) настоящаго морского берега; подвигаясь же съ приливомъ 
і і а а а д ъ , онѣ ужо пореходятъ на самый берегъ. Птицы эти — одно изъ нстин-
нмхъ украшеній моря. При спокойномъ хожденіи или стояніи ши.чоклювка держигь 
ті.л<і большею частью горизонтально и подбираетъ шею на подобіе французскаго 
S. Походка ея легкая н относительно скорая, хотя за одинъ разъ она рѣдко про-
ходить больпіія разстоянія; ея полетъ, правда, не такой скорый, какъ у песочни-
кіівъ, но вс(! еще достаточно быстрый и притомъ насголыіо своеобразный, что 
птицу легко ыаѵііно узнать на всякомъ разстояніи, такъ какъ она широко машеть 
сиоими выпуклыми крыльями, то поднимающимися высоко кверху, то опускаю-
ииімися совсѣмъ книзу, подбирает7> піеюи вытягиваегь свои длиннып ноги назадъ. 
Іілагодаря очень хорошо развптымъ плаватольнымъ перепонкам'ь, она можетъ пе-
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редвигаться на глубокихъ мѣстахъ, плаваетъ легко п ловко іі дѣіаетъ это бозі, 
особенно!! побудительной причины. Е я свистяіцііі голисъ звучптъ НѢскОЛЫѵО уны-
ло, но ОТНЮДЬ не лишёнъ пріятности. Призывноіі крикъ похожъ на «кюп» или 
«дютт», въ пору спариванія они издаютъ жалобное и часто быстро повторяемое 
«кліу», что положительно напоминаетъ собой такъ називаемое «jodeln» тироль-
скихъ охотниковъ. 

Обыкновенно шилоклювку видятъ пли стоящей въ водѣ, или медленно бродн-
щей по ней, но съ постоянными кивками и движеніями въ сторону головы; зді.сь 
она отыскиваетъ свою пищу, нерѣдко погружаетъ всю голову въ воду или тинис-
тое дно, причемъ часто окунается на половину, какъ утка. Клювомъ своима. 
она пользуется нѣсколько иначе, пѣмъ другія болотныя птицы. Она, по выраже-
нію Ыаумана, «какъ саблей» движепі имъ изъ стороны въ сторону, подхватывал 
плавающую добычу, удерживая ее кромками нижней поверхности клюва, а затЬмі. 
проглатывая. Эта оригинальная птица, медленно подвигаясь впередъ, бороздпгі, 
своимъ клювомъ по лужамъ, оста^вшимся послѣ отлива и буквально кпшапцгмъ мел-
кими животными; покончивъ совершенно съ одной, она переходить къ другой. 
Часто съ одной лужеіі она возится часъ и болѣе. Обыкновенно вначалѣ она кла-
детъ свой клювъ на воду или на разжиженный илъ, нѣсколько секундъ копается 
въ немъ какъ утка, послѣ чего стремительно начинаетъ взмахивать свопмъ клю-
вомъ. Впрочсмъ, послѣднее движеніе, какъ это можно было наблюдать на пойман-
ныхъ экземплярахъ, служитъ только для того, чтобы расшвырять илъ п обнажить 
добычу, а не для того, чтобы захватывать ее. Я все-таки видѣлъ н'Ькоторыхъ, ко-
торый, бродя, косили своимъ клювомъ но низкой сыроіі травѣ или ловили въ водѣ 
плававшую добычу. Я шилоклювокъ наблюдалъ часто и внимательно, но думаю, 
что на плистыхъ озерахъ онѣ гораздо чапі,е копаются клювомъ въ илу, подобно 
уткамъ, чѣмъ косятъ имъ, какъ саблей. 

Шилоклювка, живя всегда общественно, повсюду очень пуглпва и во всѣхі. 
случаяхъ улетаетъ при приближеніп человѣка. Подходя къ мѣсту, гдѣ сотни этихі, 
птицъ усердно занимаются ловлей добычи, можно замѣтить, какъ по первому пре-
достерегающему крику всѣ онѣ становятся безпокойнымп и тотчасі. же въ броді. 
и плывя пли удаляются на глубокое мѣсто, или снимаются, успокаиваясь только 
тогда, когда будуті> внѣ выстрѣла. ОнЬ не выказываютт, никаііого жела-
ния присоединяться къ другимъ птицамъ. Ни одна шилоклювка никогда не выби-
рается мелкими береговыми птицами въ вожаки, и если 'какая-нибудь изъ нихі. 
сядетті около других'ь птицъ, она держится совершенно незавпслло отъ общества; 
только съ ходулочниками, какъ было замѣчено выпіе, онѣ вступаютъ нѣкоторымъ об-
разомъ въ дружескія общенія. Причину такого отступ.іенія o n , своего правила Нау-
манъ со])ершенно справедливо видигь не въ недостаткѣ обпиітельности шилоклю-
вокъ, а въ своеобразности ихъ способа питанія. 

Скоро по сіюемъ прилетѣ стаи шилоключжъ разбиваются на пары и распре-
д'Ьляются по мѣстамъ своего гпѣздовья; для гнѣздъ предпочтительно выбираются 
плоскія м'кта, покрытый низкою травой, гдѣ также гнЬздятся морскія сороки, ули-
ты, песочники, крачкп, серебристыя чайки и др.- рѣже шилоклювки устраива-
ютъ свое гн іщо на полѣ съ молодыми всходами злаковъ; въ обоихъ случаях:. 
—всегда неда.чеко on . берега моря. Гн'Ьздо ея с^сть небольшое углублен'к! въ зем-
лѣ, выложенное пѣсколькими сухими стебельками и корешками; кладка состоптъ обы-
кновенно п.чі. 1, ігногда 3, абываеп . что тольки и пзъ 2 япц'ь прпблизппмьно 48 mm. 
длиной и 37 mm. въ поперечникѣ; иос.тІ'>днія пмѣюгь грушевидную пли округ-
лую форму, нііжную, неблестяиіую скорлупу и сві.тлыіі ржаво или оливі:ово-же.іг-
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товатын іісновной фонъ, покрытый рисункоыъ изъ болѣе или меніе многочислен-
ных'!. ч(!ішіі-сѣрыхъ и фіолотовыхъ пятен'!. II течет . . Самецъ п самка спдягь на 
яі іцахъ ііоперемѣнно, насияшвая яііца 1 7 — 1 8 дней, тжа-зывают!. много заботли-
1ЮСТИ о своемъ потомств'Г., съ жалобными криками летаютъ вокругъ человѣка, когда 
онъ подходитъ близко къ гн'Ьзду, II отводятъ птенцовъ, какъ только послѣдніс 
обсохнуть, сначала в а топкія мѣста, гд'Ь они могутъ, въ случа-Ь чего, прятаться, 
позднѣе—на лужи, оставиііяся послѣ отлива, и наконецъ, когда они станутъ спо-
собні.ши летать—въ открытое море. 

Пойманныя шилоклювки требуютъ заботливаго ухода и обильнаго корма изъ 
личинокъ насѣкомыхъ или муравьиныхъ яицъ и при этихъ условіяхъ выживаютъ 
въ клѣткахъ годы. ^ 

* 

Ржанковыя (Cliaradri inae. Regenpfe i fe r ) въ тѣсномъ смысл'Ь этого слова, ха-
рактеризуются твердымъ, прямымъ клювомъ и, каісъ будетъ видно изъ послѣ-
дуюіцаі'о, различаются незначительно между собою. 

Обыкновенная Пигалица, Пигална или Чибисъ (Vanel lus capella, cr is ta tus , vul-
jjaris, gavia, bicornis, crispus, aegyptius, Tr inga vanellus, Charadr ius vanellus, gavia. 
Kiebitz. A'anneau liiippe) представитель рода того же пмени (Vanellus), характе-
ризующагося четырехпалым» ногами, тупыми крыльями, третье маховое перо ко-
горыхъ самое длинное, и особеннымъ хохолкомъ на і'олоп'Ь. Верхняя часть головы, 
ііередъ піеи, верхняя часть груди и конечная половина х!іоста ея — блестяп!,аго 
чернаго цвѣта; нижпія шопныя перья темно - зсленыя съ синимъ или !іур-
ііуровымъ отблеском!,; бока піеіі, ніізъ груди, брюхо и основная половина хвоста 
6І1ЛІ.1Я; нѣкоторші изъ верхнихъ и нижнихъ кроюіцихъ перьевъ хвоста темнаго 
ржаво-желтаго цвѣта. Хохоликъ состоитъ изъ длинныхъ, узкпхъ ііерьевъ, образую-
іцихъ раздвоенный кончикъ. Самка отличается болѣе короткимъ хохолкомъ и б'Ь-
л[>іми и чорпі.імп пятнамп на передней части іпеи. Молодые сходны съ ней съ 
тою только разпиден, что двѣта ихъ опереиія бол'Ье грязвы, перья же на верхней 
части головы имѣіотъ іііпрокіе ржаво-желтіле края. Глаза у пигалицы каріе; клюві. 
черный, ноги грязнаго темно-краснаго цв'Ьта. Длина ея достпгаетъ 34 с т . , размахъ 
!;рі.ільевъ 70, длина ея крыла 22, хвоста 10 с т . 

Пигалицу наблюдали во всѣхъ странахъ Стараго Свѣта, начиная отъ 81 гра-
дуса сѣперной широты вплоть до сѣверноп Индіи іг сѣверной Африки. Она оди-
наково обыкновонна, какъ в ъ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ Китая, таісъ и въ Велиісобри-
танііі и каждую зиму соворіпаетъ свои перелеты съ родины на югъ до областей, 
лежап[ихъ между сѣперной Индіеп и Марокко; съ другой стороні.і она летаегь п 
па Ферерскіе острова, Исландію и даже въ Грон.тандію. К а к ъ въ Греціи, такъ и 
въ Пспаніи, какъ въ Малой Азіи, такъ и въ сѣверноп Афрпкѣ, какъ въ южномъ 
Ііитаѣ, таіл. и in. Индіи она появляется въ болыпомъ количествѣ в'ь ісондѣ оістября, по-
сѣшаетіі долины р'Ькъ, болотисті.ія низменности или берега морей н в ъ началѣ марта 
снова улетаогь на сѣверъ. По словамт. Жердона, она въ Индіи встрѣчается только въ 
Пенджабѣ, гд'Ь и выводить птенцовт.. Радде нашелъ ее на среднемъ Амурѣ и очень 
обыкнопенной на Тарай-норѣ, однако лѣтомъ пе по берегамъ солончаковыхъ озеръ, 
но, что довольно странно, въ сухихъ, высоко ложаіцихъ степяхъ. Сѣверцовъ встрѣ-
гіілъ ее «ъ 'і'уркестанѣ даже на высогЬ между 2000 и 3000 т . И з ъ европейскихъ 
областей наііболііе пзобилуетъ !іигалпцами, безъ сомнѣнія, Голландія; будучи ха -
])актерноп для страны іітицей, она также об!.ічна въ лапд!пафтахъ Голландіи, какъ 
ея каналі.!, пѣгія К0])0вы, вѣтряні.іл мельницы и н!,ісокія деревья, осѣняюиі,ія до-
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•МИКИ годландцевъ. Однако іі въ Германіп она далеко ме рі;ді;а п пстрѣчается почти 
повсюду, за исключоніомъ болѣе высокмхъ rojn.. 

Пигалица, одинъ пзъ первым, ііѣстііиі.чівъ наступаюіцсіі весны, такъ какъ 
ігрилетаетъ къ намъ приблизительно въ то же время, какъ и веселыіі скворецъ п 
полевой жаворонокъ, прііл(пастъ даже и тогда, когда епі,е господстнуетъ зіша іі 
она бываеп. ирпнуждопа такпмъ образоыъ иестп довольно жалкое суіцсствованіс. 
У пигалицъ болѣе, чѣмъ у другихъ іітицъ, былъ замѣченъ тотъ фактъ, что нѣко-
торыя птицы изъ перолстпыхъ стаіі летятъ впереди, указывая главную пролетную 
дорогу и выбирая мѣста для стоянокъ. Пмъ иногда приходится очень горько, если 
погода вдругъ перемѣнптся къ худпшму. С-чѣгъ, падающііі поздно весноіі, покры-
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ваетъ ихъ кормъ; надѣясь на улучшеніе погоды, онѣ не рѣшаются летѣть пазад'ь. 
блуждаютъ on . одного источника къ другому, безпокойно летаюп. по странѣ, п . 
каждымъ днемъ терпятъ все большую п большую нужду п поі)ѣдко въ этомъ ожи-
даніи и надеждѣ на лучшее—погябаюгь. Въ пору ііхъ лота, иногда уже ночью слы-
шатся пхъ характерные крикп, днемъ же ихъ видя'п., въ особенности въ долинахъ 
рѣкъ, летяп;ими безпсрядочными, но разбитыми на стаи массами. 

Какъ только стая этихъ птицт. основалась на родинѣ, она распрсдѣляетсл 
по разлнчнымъ мѣстамъ и начинаетъ свою лѣтнюю жизнь. Пигалица не любип. 
близости человека, почему п избѣгаетъ, за исключепісмъ развѣ заллвиыхъ лу-
і'овъ, селиться по близости его жилья. Главнымъ условіемъ для гнѣзда яи.7яется 
близость воды. Хотярѣдко, но бываетъ, что una пгЬздится па плоскііхъ возвышеннос-
тяхъ; если это случается, то можно сь у]іѣреніт(н'тью расчитывать, что мѣсі а ея обыч-
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пыхъ гнѣздованііі будутъ залиты водой. Н а гнѣздовьяхіі пигалнцъ молено віі-
дѣть или слышать слсеминутно. Несмотря на осторожность, которая заставляет!, 
ихъ въ каждомъ существѣ, за исключеніемъ развѣ скота и овецъ, віідѣть опаснаго 
врага, онѣ почти безпрерывно находится въ движенін и, такъ какъ онѣ любяті. 
больше летать, чѣмъ бѣгать, и для выраженія раззичныхъ чувствъ охотнѣе всего 
употребляют!. ВТ. дѣло крылья, то, упидѣвъ ихъ, нельзя ошибиться. Всего оживленнѣо 
ведутъ себя онѣ, пока яйца лежать въ гнѣздѣили птенцы еще безпоиощны;въэто время 
онѣ различными маневрами стараются отдалить отъгнѣзда приближаюш;уюся опас-
ность. Въ такое время всякій человѣкъ, подходящій къ ихъ гнѣздовью, бывавгъ окру-
женъ стаей чибисовъ, которые съ громкими «кивит» носятся около него иногда съ уди-
вительнымъ бозгтрашіемъ, такъ какъ испуганныя за свои яііца птицы часто про-
летаютъ такъ близко отъ его головы, что онъ можегь даже ощутить движеніе воздуха, 
возбулсденнаго бьтстрымъ движеніемъ птицы. Полетъ пигалицы превосходный п 
полопъ самыхъзатѣйліівыхъ изворотовъ. Только когда она несется надъ водоіі, она 
летить, тихо взмахиваіг крыльями; поднявшись-же высоко на воздухъ, она начинает], 
выкидывать различные фортели, словно этими странными двігженіями хочетъ выразить 
свои чувства. Если ей иди птенцамъ ея грозитъ дѣиствительная опасность, она нро-
дѣлываеп. на лету самыя головоломный штуки, то падая стремглавъ чуть не до 
самой земли и немедленно же вслѣдъ за тѣмъ снова тихо поднимаясь на высоту, 
то бросаясь изъ стороны въ сторону, то просто кувыркаясь; сѣвъ на землю, она по-
бѣгаетъ немного по ней и эатѣмъ, поднявшись, снова начинаетъ прежнія упражненія. 

Ни одна нап[а птица пе летаетъ такъ, какъ пигалица, ни одна не сумѣеті. 
продіілать такимъ удивителі.нымъ образомъ всевозможныхъ дниженій крыльями, 
которыя продѣлываетъ она. Свисть и лязгъ, производимые взмахами ея крыльевъ, 
настолько сіюекбразяы, что даже въ самую темную ночь по нимъ можно узнать о ле-
тящей пигалиці'. и отличить ее огь всякой другой птпцы. Походка ея красива іі 
проворна; бГ.гъ ея можетъ достигать значительной быстроты. На лету и бѣгая 
по землѣ, она постоянно играетъ своимъ хохолкомъ, то держа его горизонтально, то 
высоко приподнимая его. Она очень часто подаетъ спой голосъ, которыіг, хотя его п 
нельзя назвать разнообразнымъ, все же состоитъ изъ нѣсколькихъ звуковъ, которые 
пигалица пыкрпкпваеть на разный маворъ. Ея призывной голосъ, уже упомянутое 
выпіе «кивит», то меяѣе, то болѣе растянутое; она вообще произносит!, его разнымъ 
образомъ, выражая ті.мъ самымъ разпыя чувства; крикъ страха похожъ на «хрэіт»; 
въ пору гііаривапія пигалицы иыкрикиваютъ цѣлую строфу звуковъ, которые можно 
приблизительно передать слогами «хэа кнеркойт кивит кивит кивит кіуит». Нужно ли 
прибавлять, что этот'ь крикъ оні, издаютъ на лету, сопроволсдаіі его самыми разно-
образными ноздуіинымп кунтштюками. Крикъ и эти воздушныя цродѣлки, по словамъ 
Наумана, у пигалицы составляютъ нѣчто нераздельное, немыслимое одно бе.зъ другого. 

Таісъ же своеобразно, какъ на лету іг такъ же странно ведетъ себя пигалица, 
когда она бѣгаетъ, отыскивая себѣ кормъ. Либо діілалъ наблюденія въ комнатѣ надъ 
всѣмп тЬми дѣйствіями иигалицы, іготорыя онъ подмѣтіглъ IL констаіировалъ вт, ея 
жизни на снободѣ; онъ узналъ ирп этомъ много, что пли совсѣиъ еще не было 
извѣстно, или не было достаточно выяснено. «Если пигалица», пипіетъ оиъ мнѣ, 
«отправляется за кормомъ, то она пробѣгаетъ, держа с]юе тѣло спокойно, быстрыми 
шаікками, около метра, затѣмъ вдругь разомъ останавливается, стоя на одной ногѣ 
и только упираясь пальцами другой, вытянутой назад'ь; но двигая головоіі, она на-
сколько можно ішпмательпѣйпгимъ обра.чои'ь осматрпваетъ ж^б^ільикій клочекъ окру-
жающаго, и ея довольно крупные глаза что-нибудь да откроютъ. Обозрѣвъ мѣсто, 
она еще nocu'Iiniirlu; пробѣгаетъ по зеилѣ или дерну и вновь останавлпвасѵгся въ вы-
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шеуііомянутой позѣ, и такъ дадѣе. Какъ многія другія птицы, она также маіпегь 
сБоимъ хвостомъ, но ея нокачипанія, медленныя и степенныя, распространяются, 
исіѵлючая головы, на псе тѣло, такъ что выходить общее качаніе всего туловища. 
Эти дБиженія покачиванія становятся особенно сильными, когда птица купается. У 
пигалицъзамѣчаотсяеще одностранноедвиженіе, которое однако можно видѣть только 
тогда, когда она спустилась на лугъ или по.те, или она завидитъ что-либо издали или 
наконецъ нѣсколько пигалицъ сидятъ вмѣстѣ и забавляются. Подобно тому, какъ 
говорунчики и попутчики киваютъ головою, пигалицы, держа голову горизонтально, 
вдругъ вытягиваютъ шею кверху. Эти совершенно обычныя для нея движенія я счи-
таю за движенія предосторожности, такъ какъ въ это время птица осматриваетъ бо-
лѣе обширный районъ, предвидя малѣйшую опасность. Другое движеніе я счи-
таю за игру, такъ какъ его можно наблюдать только тогда, когда птицы беззаботно 
спдятъ компаніей и различными знаками и чуть хриплымъ бормотавіемъ ведуть 
между собою бесѣды; движеніе это состоить въ боковомъ опусканіи головы книзу, 
какъ будто-бы птица хочетъ поднять что-нибудь съ земли. При болѣе сильномъ воз-
бужденіи эти движенія повторяются все чаще и усиленнѣе. Въ особенности это можно 
наблюдать въ пору брачныхъ игръ. Въ это время самецъ прежде всего съ самыми 
удивительными воздушными упражненіями облетаетъ вокругъ сидящеіг на землѣ 
самки и наконецъ, когда последняя присядетъ въ какой-нибудь ямкѣ, овъ быстро 
опускается на землю по близости нея. Онъ ни въ какомъ случаѣ не бѣжитъ къ 
ней тотчасъ-же, но прежде исполнить нѣсколько удивительныхъ движеній: пробѣ-
житъ немного то вправо, то влѣво всегда съ короткими паузами, то соворіпенно 
остановится и при всемъ этомъ продѣлываетъ вышеописанныя движенія—точь-точь 
ннзкіе поклоны. Тогда оживляется самка: она слегка приподнимается, покачивается 
изъ стороны въ сторону, слегка помахивая хвостомъ, причемь испускаетъ полугром-
кое, довольно-таки непріятное, хриплое бормотаніе, которымь, повидимому, желаетъ 
подбодрить самца. Послѣдній подходить тогда ближе и выражаетъ свои пылкія чув-
ства тѣмъ, что, подбѣжавъ на нѣсколько шаговъ къ самкѣ, останавливается, схваты-
ваетъ клювомъ какой-нибудь стебелекъ, вѣточку или что-либо въ этомъ родѣ, бро-
саетъ ихъ черезъ спину и чаще повторяетъ свою игру. Подобный выраженія любви 
я не наблюдалъ ни у одной птицы. Не намекаетъ ли атиыъ самецъ самкѣ на построй-
ку гнѣзда, желая возбудить въ ней пылкія чувства? Я почти склоненъ вѣрить этому, 
какъ-бы убого ни было ихъ гнѣздо». 

Чѣмъ больше наблюдаютъ пигалицу, тѣмъ все болѣе убѣждаются въ ея 
большомъ умѣ. Е>х осторожность, приводящая въ такое негодованіе охотниковъ, 
полозкитсльно дѣлаеть ей честь. Она прекрасно знаетъ, какому человѣку можно 
довѣрять, какого слѣдуегь из^бѣгать. Съ пастухами и крестьянами она ведеп. из-
вѣстную дружбу; охотника она избѣгаегь съ такой боязливостью, что положи-
тельно приходится убѣдиться, что она знакома съ дѣйствіемъ ружья. Пеііріят-
ности она никогда не забынаетъ, и мѣсто, на которомъ постигло несчастье одну 
изъ подругъ, на годы остается въ памяти другихъ. Ко всѣмъ четвероногимъ 
хищникамъ днемъ пигалица выказываетъ самую глубокую ненависть, иногда 
прояв.шя при этомъ величайшую храбрость и даже безумную отвагу. Она съ гвѣвомъ 
бросается на легавую собаку, проносясь часто у самой ея головы такіі близко, 
что раздосадованное животное дѣлаетъ попытку схватить ее. Точно также напа-
даютъ пигалицы на лисицу, но не всегда бываютт. побѣдителями и проги-
вяютъ ее; пислѣдняя довольно нерѣдко схватываеть таки паибо.іѣе смѣлую пзі, 
атакующихъ ее птицъ и прикусываегь ее на глазахъ ея подругъ, которыя, ііро-
исполненныя улсаса, разлетаются ви всѣ стороны и вдали отъ мѣста пибоипіа 
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криками оплакивають спою несчастную подругу. Пигалицы гмкло нападаютъ на 
нѣкоторыхъ хищныхъ птицъ: чаекъ, цапель п аистовъ, когда знаютъ, что послѣд-
нія летаютъ хуже ихъ; однако онѣ тщательно избѣгаютъ тѣхъ перпатыхъ хищніі-
ковъ, которые превосходятъ ихъ въ искусствѣ летать. Весьма привлекательное 
зрѣлище предстаиляюгь собой пигалицы, нападаюпі;ія на сарыча, коршуна, лако-
мую до яицъ ворону или орла: кагкется, что онѣ полны увѣренностіі въ побѣдѣ, 
тогда какъ хипі,никъ ontyn;aeTb страхъ. При этомъ одна пигалица подбодряетъ 
другую и смѣлость ихъ возрастаетъ съ числомъ атакуюпщхъ, прилетающихъ на 
шумъ. Пернатаго хищника онѣ такъ отдѣлываютъ, что онъ предпочитаетъ бросить 
охоту, чтобы только избавиться отъ крикуновъ. Голенастый птицы обыкновенно 
внимательно слѣдятъ за пигалицами и, благодаря этому, избавляются отъ мно-
гихъ опасностей. Вотъ почему пигалицу греки зовутъ «доброй матерью». 

Главную пищу пигалицы, повидимому, составляютъ дождевые черви; на 
ряду съ этимъ она ѣстъ личинокъ всякаго рода насѣкомыхъ, водяныхъ и зем-
яыхъ улитокъ и т. п. На водопой она летаетъ нѣсколько разъ на день п пи-
таетъ большую любовь къ купанью. 

Гн'Ьздо ея большею частью находится на обширныхъ полянахъ, сырыхъ лу-
гахъ, рѣже въ непосредственной близости отъ воды и никогда въ настоящемъ 
болотѣ. Оно состоитъ изъ небольшого углубленія, иногда красиво выложеннаго 
немногими тонкими стебельками травы и нѣжными корешками. Время кладки въ 
благопріятные годы приходится на послѣдиіе дни марта, но обыкновенно на первые 
діги апрѣля. Четыре относительно крупныхъ яйца имѣютъ среднимъ числомъ Ui mm. 
і)ъ длину и 32 въ иоперечникѣ; они грушевидной формы, сильно округлены у 
тупого конца и остры у противуположнаго, нѣжно-зернистыя, гладкія и по мато-
вому оливково-бурому или буроватому фону покрыты болѣе темными, часто чер-
ными точками, пятнами и штрихами самаго разяообразнаго вида. Лежатт> 
:ійца всегда такъ, что концы ихъ соприкасаются, за чѣмъ самка всегда строго 
слѣдитъ. Послѣдняя сидигь на яйцахъ одна и высижиііаетъ ихъ въ 16 дней, 
послѣ чего уводитъ птенцовъ въ такія мѣста, гдѣ ггослѣдніе могутъ прятаться. 
Опереніе птенца, прийсимаюпіагося къ землѣ въ случаѣ опасности, выглядитъ ком-
комъ земли. «Однажды, будучи мальчикомъ», разсказываетъ Гааке, «я бѣжалъ 
за однимъ птенцомъ пигалицы, желая словить его. Я уже совершенно думалъ 
схватить его, какъ вдругъ онъ, словно по волшебству, исчезъ. Я былъ въ изум-
леніи, пока не разглядѣлъ птенца, прижавшагося къ землѣ у самыхъ моихъ ногъ; 
мнѣ оставалось только взять его». Оба родителя, пока они имѣютъ яііца или 
пгенцонъ, ведутъ себя гораздо смѣлѣе, чѣмъ въ другое время и у ііотребляютъ пъ 
д'Ііло всю спою хитрость, чтобы обмануть врага. Н а пасущуюся овцу, приближаю-
п[уюся къ гн'Ьзду, самка набрасывается съ взъерошенными перьями и раогущен-
пыми крыльями, ігри этомъ кричигь, дѣлаеть гнѣішыя дпижспія и обыкновенно 
такъ иугаетъ глупое животное, что оно бѣжитъ. Н а человѣка пигалицы тоже 
набрасываются съ геройскою смѣлостью, однако самецъ пытается ввести его въ 
лаблужденіе инымъ путемъ, кружась въ воздухѣ и и.здавая свой крпкъ любви. 
Самые опасные враги пигалицъ—ночные четвероногіе хищники и прежде всего 
лиса, которая не такъ то легко позволяетъ провести себя; корпіупы, воропы и 
другіе враги яицъ, напротивъ, часто бываютъ обращены въ бѣгстікі. Разъ птенцы 
стали летать, имъ остается только берсчі.ся встрѣчи сь ястребами и благород-
пыми соколами. При видѣ и.ѵъ эти умныя, лопкія птиці>і недутъ себя очень рас-
те]»інно, издаютъ жалостные крики, пытаются броситься въ воду и пробуюті, 
спастись ныряні(*мі>, но, если вода неглубока—оиѣ пропали. 
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Въ Германіп пигалицы особенно не пресдѣдуются, такъ какъ мясо ихъ по 
справедливости считается безнкуснымъ; южно-европейцы однако этого взгляда но 
раздѣляютъ и преслѣдуютъ пигалпцъ столь же усердно, какъ будто бы оніі были 
куликами. Впрочемъ, мѣстаміі ставятъ на нихъ силки, и если повести это дѣло 
:ъ умѣніеаъ, можно расчитывать на обильную добычу. Яі іца пхъ и у насъ въ почетѣ. 

Попманныя пигалицы легко привыкаютъ, въ особенности тѣ, которыя 
былп пойманы еще молодыми; онѣ скори примѣняются къ новымъ условіямъ, 
становятся ручными, довѣрчивыми къ заботящемуся о нихъ, берутъ пищу изъ 
его рукъ, слѣдуютъ за нимъ на нѣкоторое разстояніе, даже дружатся съ собаками и 
кошками и оиладѣваютъ господствомъ надъ другими береговыми мелкими голенас-
тыми птицами. Если вначалѣ имъ бросать куски дождевыхъ червей, то впослѣд-
ствіи он'Ь легко пріучаются къ клѣточному корму, именно къ размоченной въ мо-
.£0кѣ булкѣ. П а такоіі ппщѣ онѣ выживаютъ годы, если съ наступленіемъ суро-
noii погоды переносить пхі. вт. теплое П(^мѣщеніе. 

Въ южно-русскихъ п азіатскпхъ степяхь жпветъ Степной чибисъ, Крѳчѳтиа, Кря-
KymKa,KenTymKa(Vanellusgreganus, Chet tus iagregar ia , Cha radnusg rega r i s , ven t r a l i s , 
wagleri , Keptuschka pallidus, Tr inga fasciata, keptuschka. Steppenkiebitz. Vanneau 
mongole). Темя, уздечка и нижняя часть груди его смпляно-черныя; лобъ, над-
йровныя полосіси, идущія до затылка, подбородокъ, область паховъ и нижнія крою-
щія перья хвоста^—бѣлыя; боііа ]пеи п горло ржаво-желтые; нпжнія шсііныя перья, 
зобъ и верхняя часть груди буровато-пепельно-сѣрыя, лослѣдняя книзу постепенно 
темнѣетъ до смоляно-черпаго цвѣта; середина нижнеіі части груди п брюха—ржаво-
красная. Больпйя маховыя н самыя наружный кроющія нхъ перья блестящаго 
чернаго цвііта, малыя маховыя и наиболѣе круііныя изъ кроющихъ—бѣлыя, самыя 
:іаднія иерьц крыльевъ, плечовіліі и молкія ворхнія кроющія перья крыльевъ 
буронато-пепельно-сѣрыя, обѣ наружный пары хв(»стов7.іхъ перьевъ — бѣлыя, 
среднія передъ концомъ имѣютъ піпрокііі черный перехватъ. Самка по окраскѣ 
сходна съ самцомъ, у молодыхъ всѣ цвѣта оперенія мутнѣе и темнѣе. Глаза 
кофейно-бурые, клюнъ черно-бурый; ноги черныя. Длина птицн достигает!. 32 cm,, 
размахъ крыльевъ 08, длина крыла 20, хвоста 8 с т . 

Изъ своей родины ісречетка каждую осень совершаетъ перелетъ въ Индію и 
сѣверную Африку, прі)Л(ѵгаегь также южную Европу, но, насколько мнѣ извѣстно, 
еще ни разу не убивалась и не наблюдалась въ Германіи. Въ первычъ дняхъ 
мая мы нащли ее стаями въ 12—20 штукъ въ киргизскихъ степяхъотаСемипалатинска 
до. Моиголіи; въ нѣкиторыхь мѣстахъ она была очень обыкновенна; немного дней 
спустя, мы встрѣчали ихъ уже парочками, по все еще въ нѣкотороіиъ общеніи съ 
другими парами кречетокъ. Хотя, повидимому, она чаіце держится вблизи степ-
иыхъ озеръ, чѣмъ въ безводныхъ равнинахъ, она не избЬгаетъ и нослѣднихъ и 
въ этомъ заключается отличіе ея отъ обыкновенной пигалицы, ни еіц(і больше 

личается она огь послѣдиоіі своими дішженіями. Сидя, она держится сонершенно 
пеподппжно, не покачиваясь и не пригибаясь, какъ это дѣлают-ь пигалицы и 
многія ржанки; на лету она никогда не выдіілываетъ воздушныхъ упражнений, 
даже и тогда, когда водитъ пгенцовъ; она рѣдко поднимается высоки на воздухѣ, 
но быстро, подобно ржанк'Ь, летитъ на незначительно]! высогіі надъ землей и 
скоро опить опускается. Она осторожна, но въ малолюдныхъ стеия.чъ меиѣе пуг-
лива, чѣмъ іібыкшівенная пигалица, несмотря на что, однако, по всегда под-
пускаетъ на выстрѣлъ. Если идти прямо на нее, то она ведетъ себя почти какъ 
бѣгунокъ; .'Начала приподпимаегпя, чтобы получпіе ра.чсмотрѣть пришельца п 
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затѣмі. долгое кремя бѣжіпъ ік^редъ нимъ, большою частью такъ быстро, каі;ъ 
только можоп. идти человѣкъ скпрымъ шагомъ. Время отъ «реыени она на се-
кувду останавливается, сііѣшитъ далѣе, наконецъ рі.шается летѣть, пзмахиваегь 
крыльями, Tie поднимаясь высоко и безъ крику летиіъ, довольно быстро махая 
крыльями, обнаруживая въ іголномъ блескѣ бѣлый цвѣтъ своихъ маховыхъ ііерьеві.. 
Если у нея есть въ гнѣздѣ птенцы, она, пролетѣвъ нѣсколько метровъ, садится 
опять на землю, пачпнаеть обычнымъ образомъ притворяться, хромаетъ, барах-
тается и летитъ только тогда, когда ее почти совсѣмъ настигаутъ; въ другихъ 
случаяхъ она опускается не раньше, чѣмъ пролетѣвъ 2 0 0 — 5 0 0 m. за одинъ разъ. 
Гнѣзда мы не нашли, такъ какъ мы не могли прерывать по желанію нашего 
спѣшнаго ііутеіиествія; я тщетно нотратилъ довольно много времени на поиски 
молодыхъ, іірисутствіе которыхъ доказывалось особой хлопотливостью стариковъ. 
Я й ц а кречетки крупнѣе и круглѣѳ яицъ пигалицы, длина ихъ равна около 45 ш т . , 
толщина около по свѣтло-зеленоватому фону они покрыты буро-черными круг-
лыми пятнами и змѣевидными полосками. 

П и щ а кречетки состоитъ, конечно, изъ тѣхъ насѣкомыхъ, улитокъ, пауковъ 
и червей, которыхъ онъ можетъ добыть въ мѣстности, гдѣ она живетъ. 

П а зимовьяхъ она ведетъ себя совершенно такъ-же, какъ и на родинѣ. Уже 
въ началѣ октября она появляется въ странахъ, прилежапі,ихъ къ Нилу, и почти 
къ тому же времени и въ Пндіи. К а к ъ здѣсь, такъ и тамъ она преимущественно 
держится въ степяхъ или на травянистыхъ равнинахъ, охотно вблизи полей; т у п . 
она всегда живе/п. стаями отъ 40 до 50 штукъ и, чѣмъ многочисленнѣе стая, 
тѣмъ она пугливѣе избѣгаетъ человѣка. В ъ это же время кречетки нерѣдко 
нздаюп> свой короткіи, рѣзкій, свистящій призывной голосъ. Около марта молодые 
одѣваются въ брачный нарядъ и вскорѣ послѣ этого летятъ вмѣстѣ со стариками 
обратно на родину. 

Третій видъ этого рода Болотный чибисъ, Бѣлохвостая пигалица, (Vanel lus 
lencurus, gra l lar ius , villotae, Chet tusia leucura, flavipes, Charadr ius , Lobivanellus 
leucurus. Sumpfkiebi tz . Vanneau a queue blanche) живетъ в ъ сѣверной и среднеіі 
Лфрикѣ, особенно въ бассейнѣ Нила, кромѣ того въ Туркестанѣ, Лфганиста-
нѣ и Индіи, хотя его убивали также и на островѣ Ма.іьтѣ. Видъ этотъ немного 
меньше, уже и имѣетъ болѣе длинныя ноги, чѣмъ вышеописанные виды. Темя 
и затылокъ его сѣро-бурые; низснія шейныя, плечевыя и нижнія малыя кроющія 
перья свѣтлаго землисто-бураго цвѣта; лобъ и область подбородка сѣро-желтовато-
бѣлые; горло и зобъ ігепельно-сѣрые; всѣ перья этихъ частей имѣютъ бѣловатыя 
каймы. И и з ъ груди и брюхо блѣдно-розоваго цвѣта; надхвостье и хвосгь бѣлые. 
Болыпія маховыя перья черный; малыя махоііыя б'Ьлыя; часть ихъ передъ 
концами имѣегь черные перехваты. Верхнія кроіош,ія перья крыльевъ бѣлыя, 
у основанія черныя; наружныя части нѣкоторыхъ плечсвыхъ перьенъ крыла 
и самихъ плечъ бѣловатыя. Крупные глаза ржаво-бурые; клювъ черно-бурыіі; 
ноги свѣтло-желтыя. Длина птицы достигаетъ 29 с т . , размахъ крыльевъ 58, дли-
на крыла 18, хвоста 7. 

Н а побережныхъ озерахъ въ сѣверпомъ Египгіі этогь краспвыіі и свое-
образный чибисъ принадлежитъ къ числу довольно обыкновенныхъ явленій дан-
ной мѣгтности; въ областяхъ бассейна верхняго теченііг Пила (шъ попадается 
рѣдко. Эта ві. полномъ смыслѣ болотная птица избѣгаетъ озеръ съ обнансениымп 
берегами, напротивъ того, любптъ болота, гдѣ заросли травы и камыша идутт. въ 
перемежку съ оті:рытыми водными пространствами; здѣсь опа живегь всегда вт. 
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центрѣ болота и развѣ только въ исіілючительныхъ случаяхъ на его окраинѣ. 
И а сухихъ, травянистыхъ мѣстахъ она никогда не держится. Въ б(ідьшинствѣ 
случаевъ она встрѣчается парочками, рѣже маленькими стайками изъ 4 или 
6 — 1 0 выводковъ, собравшихся вмѣсгѣ на довольно продолжительное время. Птицы 
одной пары дружно держатся вмѣстѣ и дѣлаютъ всѣ дѣла сообща. Бѣгъ бѣло-
хвостой пигалицы быстрый и проворный, однако не такой стремительный, какъ 
бѣгъ обыкновеннаго чибиса и нѣкоторыхъ ржанокъ, но болѣе мѣрный, скорѣе 
т а г а ю щ і й ; полсть его легкій, ловкій, болѣе ііохожііі на полета ржанокъ, чѣмъ н а 
полетъ обыкновснныхъ пигалицъ; воздушныхъ кувырканій болотный чибіісъ не 
предпринимает!.; голосъ-же ѳтой птицы, наоборотъ, бо.тЬе похожъ н а голосъ 
чибиса, чѣмъ на крикъ ржанокъ. 

Н а другихъ птицъ бѣлохвостая пигалица вниманія не обращаетъ. Правда 
нерѣдко- она живетъ въ обществѣ шпорцевыхъ чибисовъ, ходулочниковъ, вере-
тенниковъ, песочниковъ и бекасовъ, однако никогда не берстъ на себя роли 
предупредителя объ опасности, какъ это дѣлаютъ обыкновенная и шпорцевая 
пигалицы. Она тоже бдительна, осторожна п пуглива, но часто подігускаетъ 
охотника на выстрѣлъ. П и щ а ея состоитъ изъ различныхъ мелкихъ болотныхъ 
животныхъ. О размноженіи ея мы еще на имѣемъ никакихъ свѣдѣній. 

Путешественникъ, ѣдующій по Нилу, уже въ первые дни своего пути зна-
комится въ странѣ фараоновъ съ одной птицей, которую онъ можетъ просмотрѣть, 
или не услышать только случайно. Эта птица—Шпорцевый чибисъ. (Vanel lus 
spinosus, melasomus, Hoplop te rus spinosus, persicus, a rma ta s , Charadr ius spinosus, 
persicus, cr is tatus . Sporenkiebitz. Vanneau arme) . Характерными признаками его бу-
дутъ:клювъ какъ у чибиса, тонкія, трехпалыя ноги, острия шпоры насгибахъ крыль-
овъ, относительно заостренныя крылья, в горое маховое перо которыхъ самое длин-
ное, п наконецъ тупой хихолокъ назатылкѣ. Окраска оперснія не измѣпяется ни съ 
поломъ, ни съ возрастомъ. Ппжнія піоііныя перья его сѣро-бураго циѣта; голова и 
нижнія части черныя, бока головы, шѳп и брюха, зашеекъ п область надхвостья— 
бѣлыя. Большія маховыя и рулевыя перья въ конечной половинѣ чорныя; концы 
крупныхъ кроющихъ перьевъ крыльевъ и оба самыя наружный рулепыя пора—бѣ-
лыя. Длина птицы достигаетъ около 30 с т . , длина крыла ея 18, хвоста 9 с т . 
По мнѣнію Лдамса, піііорцевый чибисъ и есть настоящііі «трохилосъ» древнихъ 
или крокодиловыіі сторожъ, но онъ ничѣмъ не подтворждаотъ этого мнѣнія. Арабы 
однако хорошо различаютъ обѣпхъ птицъ и зовутъ крокодиловымъ сторожемъ дру-
гую птицу, шпирцеваго же чибиса называютъ «зпкаакъ», по издаваемому имъ крику. 

И з ъ всѣхъ итицъ Египта шпорцевый чибисъ—самая обыкновенная. Его 
впдишь повсюду, гдѣ только присутствіе прѣсной воды дѣлаетъ его пребываніе 
возможнымъ, такъ как7> онъ рѣдко и даже никогда не отдаляется отъ воды; 
По онъ очень неприхотливъ въ своихъ требованіяхъ и водится даже на тѣхъ 
поляхъ, которыя временно бываю'п> покрыты водоіі; такія мѣста во всякомъ слу-
чаѣ ему нравятся. Морскихъ берегопъ онъ, повидимому, іізбѣгаетъ; наоборогь, 
онъ держится на берегахъ озеръ съ порченной или солончаковой водой. Въ зной-
ной ІІубіи онъ попадается рѣже, а в ъ Восточномъ Суданѣ н въ Абиссиніи 
лиіпь одиночками; однако онъ еще довольно регулярно втрѣчается по всѣмъ 
рѣкамъ и озорам-і. сѣверной половины центральной Африки. Весною п осенью 
онъ, летя изъ Египта или Палестины, noctniaein, Грецію, но тамъ не гнѣздится. 

*) Шпорцевый чпСисъ залетаегь и «ъ кжную Россію. Прим. ред. 
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По своему поподенію іігпорцевыіі чибисъ сходенъ больше съ обыкновеішоіі 
пигалицей, но, повидимому, менѣе общественъ и держится больше парочками; 
но одна пара живетъ сопсѣмъ близко отъ другой а на короткое время охотно 
соединяется съ другими парами іппорцевыхъ чіібисоні.. Мало найдется другим, 
птицъ, которыя бы таііъ надоѣдали натуралисту тѣмъ, что попадаются повсюду, 
какъ шпорцевый чибисъ. Вначалѣ васъ безконечно веселитъ ихъ бодрая, ожив-
ленная дѣятельпость, ихъ быстрый бѣгъ, ихъ легкій, іізяш,ный полетъ, сходныіі 
съ полетомъ песочниковъ, ихъ громкій, если не совсѣмъ благозвучный, то не ли-
шенный и нѣкоторой ігріятности крикъ, ихъ смѣіость и боевой пылъ, но вскоріі 
они дѣлаюгся положительно ненавистными. Они умѣютъ, собравшись массами, ис-

І і Г п о р ц о і и л і і ч і іб і і с і і . V a i i c l l u s s | i i i iosu.s- i i a c i . в е л . 

портить всю охоту охотнику или натуралисту, такъ какъ являются стороже-
выми птицами не только для однѣхъ береговыхъ, но и для всѣхъ птицъ во-
обпіе. Отъ нихъ ничто не ускользаетъ. Охотникъ, четверть часа бродпвіпій по 
болоту и озерамъ, завидя прекраснаго фламинго или пеликана, начинаетъ под-
крадываться кі> нимъ, ]іилзя на животѣ, и вдругъ съ величаіішоп досадой замѣ-
чаетъ, что за нимъ слѣдитъ пара этихъ вездѣсущихъ чибисовъ. Надежда овла-
дѣть добычей, уже быілпей почти въ рукахъ охотника, ускользаетъ: большими 
кругами летаюп. эти визмутительныя птицы надъ головой охотника, громко крпча 
свое «зикзак .чикзэ», дерзко кидаются па него сверху и поднимаютъ все пернатое 
народонаселеніе озера, побуждая къ бѣгству всѣхъ осторожпыхъ птицъ. Въ ярости 
(іхотникі. вскакивастъ па ноги и очень часто съ досади сбиваегі. выстрѣломъ одного 
пзъ этихъ падоѣдливыхъ крикуновъ. Бее это точпо также происходить и ночью, 
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такъ каісъ слова одной арабской саги, что «зикзакъ» никогда не спить и всегда 
тщетно ищетъ покоя, очеиидно, оснонаны на наблюденіяхъ надъ этой птицей. По 
отношенію къ другому существу, намѣрепающемуся нарушить мирную совмѣстную 
жизнь различныхъ озерныхъ птицъ, эти чибисы ведутъ себя точно такъ-же, какъ и 
по отношению къ охотнику. Каждый коршунъ, который летаетъ, высматривая до-
бычу, каждый четвероногій хищникъ атакуется ими и часто принужденъ бываегі. 
обратиться въ бѣгство. По отноіпенію къ птицамъ іипорцевый пибисъ пускаеп. 
въ ходъ сиоо оружіе, внезапно бросаясь на противника и пытаясь нанести ему 
рану ударомъ крыла. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія, что своей шпорой оні. 
можетъ нанести чувстиительное ііоврежденіе, такъ какъ ясно замѣтно, что подоб-
ные удары очевь не по нутру птицамъ, на которыхъ чибисъ нападаеть. Лл-
ленъ выводитъ совершенно вѣрное закдюченіе. что птица эта часто пускаеп> 
в ъ дѣло свои шпоры, какъ какъ послѣднія почти всегда бываютъ расколоты. 

П и щ а шпорцеваго чибиса приблизительно та жо, что и у его европейскаго 
родича; въ желудкахъ убптыхъ находятъ всемозможныхъ насѣкомыхъ, червей, 
моллюсковъ и песокъ. Отъ этой пищи мясо принимаетъ иъ высшей степени не-
пріятный вкусъ и какъ у европейцевъ, такъ и у египтянъ «зикзакъ» считается 
несъѣдобнымъ. 

В ъ сѣверноиъ Египтѣ размноженіе этой птіщы начинается въ серединѣ 
марта; однако больпіую часть гнѣздъ находятъ только въ апрѣлѣ и многія еіце 
въ маѣ. Въ ЕгиптЬ для своихъ гнѣздовій парочки шпорцевыхъ чибисовъ выби-
раютъ сырые участки полей; в ъ бассейнѣ Верхняго Н и л а онѣ гнѣздятся на пес-
чаныхъ отмеляхъ вмѣсгЬ съ другими береговыми птицами. Я находилъ въ гнѣз-
дахъ по 3—1) яйца , однако я весьма склоненъ думать, что такое количество яицъ 
принадлежитъ двумъ самкамъ, случайно снесшимъ ихъ въ одно гнііздо, и что 
нормальное число кладки равно 4 яйцамъ. Я й ц а шпорцевыхъ чибисовъ значи-
тельно мельче яицъ нашей пигалицы, имѣя около mm. в ъ длину и 25 mm. 
въ поперечникѣ, формой же и окраской они похожи на послѣднія. Основной 
цвѣтъ ихъ есть трудно поддающееся описанію смѣшеніе зеленаго, сііраго и жел-
таго цвѣтовъ; рисунокъ ссстоитъ изъ темныхъ нпжнихъ и черно-бурыхъ поверх-
ностныхъ пятенъ, которыхъ нѣгь только на остромъ концѣ; на толстомъ же они 
сливаются вмѣстѣ. При приближеніи человѣка самка, сидѣвшая на яйцахъ, сле-
таетъ съ гніізда и оба родителя ведутъ себя совершенно такъ, какъ это дѣлаюгь 
обыкновенный пигалицы. Въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ я находилъ яйца , покрытыя 
зем.ііей, или она лежала между ними; но дѣлаетъ ли это птица, имѣн въ виду за-
пі,итпть я й ц а отъ сильныхъ солнечныхъ лучей, иди чтобы ихъ спрятать—я рѣшить 
не МОП.. ЛІолодые вначалѣ бываютъ покрыты сѣро-пестрымъ пухомъ, немного 
дней спустя уже одѣваются въ юношескій нарядъ, совершенно похожій н а одежду 
стариковъ, но сначала перья ихъ бываютъ прикрыты пухомъ. Гнѣздо они остав-
ляють скоро по пылупленіи и ведутъ въ сущестненныхъ чертахъ тотъ же образъ 
жизни, какъ и птенцы другихъ болотныхъ птицъ; они удивительно скоро бѣгаютъ 
и умѣютъ въ случаѣ опасности очень ловко прятаться. 

Во время моего пребыванія въ Африкѣ я часто ловилъ шпорцевыхъ чиби-
совъ и короткое время держалъ ихъ у себя. Они, подобно нашимъ пигалицамъ, 
довольствовались самымъ простымъ кормомъ и вскорѣ, казалось, соверпіенно свыка-
лись съ потерей свободы. ^ 

Ржанни (Charadr ius . Regenpfe i fer . Pluviers) въ тѣсномъ смыслѣ характери-
зуются слѣдуюіцими признаками: клювъ ихъ умѣренной длины, различноіі тол-



72 „ ж н з и ь ж і і в о т и ы х ъ " Б Р Э М Л . 

щины, у основанія мягкій, на концѣ колбовидныіі; ноги довольно высокія, обыкно-
венно трехпалый, опереннып до сочлененія плюсны съ голенью; крылья заострсн-
ныя, первое маховое перо ихъ длиннѣе остальныхъ; хвостъ умѣренной длины, 
закругленный; опереніе пестрое, большею частью мѣняющееся въ зависимости отъ 
времени года. 

Тулесъ, Мореная сивка (Charadr ius squataro la , var ius , naevius , hypomelanus , 
pardela , helveticus, longirostr is , T r inga var ia , helvetica, squatarola , Vanel lus hel-
veticus, melanogaster , squatarola , Pluvial is squatarola , var ius , Squatarola var ia , 
helvetica, grisea, cinerea, melanogaster , longirostr is , megarhynchos, rhynchomeca , 
wilsonii. Kieli i tzregenpfeifer. Vanneau pluvier) отличается главнымъ образомъ тѣмъ, 
что sajiHlii палецъ нмѣетъ видъ бородавки, вооруженной когтемъ. Край лба, уз-
дечка, подбородокъ, горло, передняя часть шеи, грудь и брюхо его—черные; 
редняя часть головы, широкая полоска, начинающаяся отъ лба и убразующая ото-
рочку чернаго мѣста, гузка и нижнія кроющія перья хвоста—бѣлыя; всѣ перья 
верхнихъ частей по серединѣ черныя съ болѣе или менѣе широкими, бѣлыми 
Полосками кругомъ; нижнія шейныя перья имѣюгь такія же краевыя пятна; всѣ 
верхнія части крапчатыя. Большія маховыя перья черныя, малыя маховыя чер-
но-бурыя, и тѣ и другія у основанія бѣлыя; узкія наружныя подоски послѣднихъ, 
а равно заднія кроющія перья крыльеііъ имѣюті. одинаковый рисунокъ съ ниж-
ними шейными перьями. Иижнія кроюш,ія перья крыльевъ біілыя, а сзади сѣрыя; 
подмыіпечныя перья черныя; хвостпвыя перья бѣлыя и имі.ютъ черныя попереч-
ныя полосы; кроюш,ія перья надхвостья и верхнія кроющія перья хвоста такой же 
окраски и съ такими же полосами. Въ зимней одеждѣ перхнія части имѣютъ основ-
ной буро-черпый цнѣтъ, покрытый различными крупными, кругловатыми, желто-
вато-бѣлымн пятнами; нижнія части, за исключеніемъ бѣлой середины грудки, 
имѣютъ грязно-бѣлый фсіиъ, покрытый темными стержневыми штрихами различной 
ширины. Самецъ и самка имѣютъ одинаковое оперсніе, но лѣтомъ самка имѣетъ 
больше бѣлаго цвѣта на нижнихъ частяхъ. Длина птицы достигает!. 30 с т . , раз-
ма.хъ крыльевъ ИЬ. длина крыла 20, хвоста 9 с т . 

К а к ъ сивка, которую мы описываемъ ниже, такъ и тулесъ жииутъ на тун-
драхъ, однако лишь въ сѣверной части и.ѵь и повидимому только на берегахъ 
моря, можегь быть за исоючен іемъ Исландіи, Шпицбергена и Новой Земли, гдЬ 
нхъ до сихъ поръ не наблюдали. Отсюда тулесъ каждый годъ зимою странствуетъ 
почти по всей зсмлѣ; только въ Южной Лморнкѣ и на Новоіі Зеландіи его до сихъ 
поръ не находили. По Германіи онъ странствуетъ въ севтябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ 
или на обратномъ пути отъ марта до іюня. Зиму онъ проводитъ отчасти уже въ 
бассейаѣ Средиземнаго моря, а отчасти и во всѣхъ другихъ странахъ своей области 
распространенія; короткое же лѣто, отъ іюня до начала сентября ,—на своей ро-
динѣ. Въ концѣ іюня опъ начинаетъ насиживать, въ серединЬ августа или са-
мое позднее въ началѣ сентября птенцы его уже могутъ летать, а несколько дней 
спустя онл уже пускаются пъ зимнее странствованіе. Вотъ въ краткпхъ словахъ 
оппсаніе того, какъ проводитъ годъ эта птица. 

По своимъ движеніямъ и привычкамъ тулесъ очень походитъ на своего бли-
жаіішаго родича, т. е. чибиса. Внѣшній видъ, походка и полетъ обѣихъ птицъ такъ 
сходны, что лиіпь опытный наблюдатель можеть ихъ различить; нравъ и привычки, 
даже голосъ обоихъ видовъ почти одинаковы съ очень небольшими различіями. 

Мидл,ендорфъ нашелъ гнііздо и я й ц а этой птицы на хребтѣ Быранга подъ 
7 4 ° с. пі., а на рІ'.кі. Боганидѣ подъ 71° с. ш. въ концѣ іюпя, Г а р в и - Б р а у н ъ и 
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Зеебомъ отъ конца іюня до середины іюля у устья Печоры. Гнѣздо состоитъ изъ 
плоскаго углублрнія, выкопаннаго на тундрѣ и выложеннаго нѣсколькпми тонкими 
стебелькамц и оленьимъ лишаемъ. Яички имѣютъ около 54 mm. длины и 36 mm. 
толщины, они желтовато-сѣраго или оливково-бураго цвѣта съ темно-бурыми пят-
нышками и похожи отчасти на яппа чибиса, а отчасти на яйца сивки. Птенчи-
ковъ въ пушкѣ почти нельзя отличить отъ птендовъ сивки. 

Уже упомянутая выше С(Гвна, Ржаниз, Сеиенушна (Charadr ius pluvial is , 
aura tus , aureus , apr icar ius и al t i f rons, Pluvial is apr icar ius и aureus . Goldregen-
pfeifer . P luvier dore) ростомъ замѣтно меньше ту і еса и легко отличается отъ пос-
ліідняго своими трехпалыми ногами, но такъ похожа по окраскѣ и рисунку па 
тулеса, что ее можно вполнѣ описать, если упомянуть, что верхняя часть тѣда 
у ней имѣетъ золотисто-зеленовато-желтыіі оттЬнокъ, такъ какъ всѣ перышки 
имѣютъ каемки такого цвѣта. Этотъ золотисто-зеленый отгѣнокъ еще болѣе замѣ-
тенъ при зимнемъ опереніи, такъ что тогда еще труднѣе смѣшать ее съ предыду-
щей птицей. Темя, затылокъ, нижняя часть шеи, и спина чернаго цвѣта, 
но всѣ перья съ золотисто-зелеными каемками, пятнышками и острыми коп-
чиками; лобъ, брови, стороны шеи, груди и брюшка, образующія непрерываю-
щуюся полосу, бѣлаго цвѣта; гузка и н ішнія кроющія перья хвоста также бі.-
лыя. Мадыя маховыя перья темно-бураго цвѣта, большія маховыя перья имѣютъ 
на черномъ фонѣ золотисто-зеленыя поперечныя полоски, нижнія кроющія перья 
крыльевъ бѣлыя, около сочлененія крыла съ буроватымъ оттѣнкомъ. Перья у осно-
ванія крыла чисто бѣлыя, рулевыя перья черновато-бурыя съ 7—9 свѣтдыми по-
лосками. Глаза темно-бурые, клювъ черный, ноги сѣровато-черныя. Длина этой 
птицы 26 с т . , р а з м а х ъ крыльевъ 58, длина кры.іа 18, а хвоста 8 с т . 

Рыжая или Сибирская ржанка (Charadr ius fulviis, glaucopu.s, xanthochei lus, 
vi rginianus, virginicus и taiteneis, Pluvial is fulvus , xanthochei lus и taitensis. T u n d -
raregenpfe i fe r . P luvier fauve) отличается отъ видовъ, живущихъ въ Европѣ; она 
живетъ на воетокѣ Азіи и пъ Сѣверноіі Америкѣ и иногда попадается въ Евроиѣ 
даже на островѣ Гельголандѣ. Ростомъ она еще меньиге, крылья короче и голень 
менѣе оперена; кончики крыльевъ длиннѣе хвоста. ру.іевыя перья имѣютъ 5 — 6 
свѣтлыхъ полосокъ, а перья у основанііі крыла буровато-сѣрыя. 

Сивка есть типическая птица тундры и характеризуетъ ее точно такъ, какъ 
бѣгунки и рябки — пустыню. Если путешествовать по болотаыъ, покрываюш,имъ 
весь сѣверъ земного шара, то со всѣхъ сторонъ слышишь меланхолическііг, почти 
жалобный голосъ этой птицы, видишь ихъ парами, семействами, небольшими стай-
ками или многочисленными обществами, смотря по времени года. Е е таміі встрѣ-
чаепіь повсюду, куда ни оглянешься, такт, какъ одна пара живетъ близко отъ 
другой, и охотникъ, который ихъ преслѣдуетъ, можегь съ утра до вечера зани-
маться своей охотой. Около 57" с. ш. сивка дѣлается рѣже, а в ъ Германіи она 
гн'Ьздуетъ въ небольшомъ числѣ. Но она посѣщаегь эту страну ежегодно два раза 
во время своего перелета на югъ, который начинается въ концѣ сентября и кон-
чается въ мартѣ. Если зима теплая, то сивка проживаетъ эти мѣсяцы въ сред-
ней Германіи, но большинство птицъ летитъ на югъ изъ Лапландіи и Финляндіи 
до береговъ Средиземнаго моря и въ юго-западную Африку, изъ сѣверной Азіи 
въ Нндію и Китай и пзъ самыхъ сѣверныхъ странъ Америки на югъ Соединенныхъ 
Штатовъ и даже въ Бразилію. Перелетъ совершается обыкновенно обпіествами п 
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ііреимуіцестііснно ночью. Во иремя сіюего странстіюванія сипі;п летать очень «ы-
соко, иногда безъ замѣтнаго порядка, но чаще клиномъ, какъ журавли. Днемъ 
такая стая отдыхаетъ въ удобной мѣстности, обыкновенно на поляхъ, чтобы по-
искать себѣ корма, а если погода теплая, то остается тутъ на цѣлую зиму. 

По своему образу жизни сивка мало отличается отъ другихъ видонъ этого 
рода. Это веселая, пугливая птица, которая прекрасно бѣгаетъ, можеть красиво 
ходить тихими шагами или быстро білсать по землѣ, причемъ она останавливается 

Ржа і і яа глупая. Charadrius morincilus. Сіівка. Charadrius pluvialis. '/э паст. вел. 

отдохнуть только послѣ очень продолжительной побѣжки. Она ловко и скоро ле-
таетъ, при перелетѣ на большія разстоянія несется по воздуху подобно быстрому 
голубю, а вблизи г н і щ а любитъ выдѣлывать при полетѣ различные красивые по-
пороты и другіе фокусы. Благозвучный и чистый сиистъ ея можетъ быть переданъ 
слогомъ «тлюи» и зъучигь очень пріятно, несмотря на его меланхолическую ин-
тонацію; во время спариванья голосъ этоп. переходить нъ трель, похожую на пѣ-
ніе икоюрую можно передать слогами «талюдль-талюдль-талюдль-талюдль». Внѣіи-
нія чувства и дупісвныя способности этой птички развиты хорошо, и она кромѣ 
того отличается любовью къ обществу себѣ подобныхъ, миролюбіемъ, привизанно-
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стью іюлоиъ между собой, жѣжностью къ птенцамъ и другими хорошими каче-
ствами. Главная пища ея состоитъ изъ червячковъ и личпнокъ насѣкомыхъ; лѣтомъ 
она почти исключительно ѣстъ комаровъ во всѣхъ стадіяхъ развитія, а во время 
перелета — земляныхъ червеіі, жучковъ и разныхъ насѣкомыхъ; для лучшаго 
пипі,еваренія она часто глотаеп. мелкіе кусочки кварца. Вода еіі необходима какъ 
для питья, такъ и для купанья и, вѣроятно, она каждый день омываетъ свои пе-
рышки. 

Сивка гнѣздится в ъ Германіи только в ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ на 
равнинѣ кругомъ Мюнстера, по Науману, также въ Люнебургской степи и въ за-
падной Ютландіи, но настоящимъ мѣстомъ ея гнѣздованія слѣдуетъ считать тундры. 
Здѣсь можно наблюдать милыя ухаживанья самца за самкою и безъ труда нахо-
дить въ большомъ количествѣ гнѣзда съ яйцами и птенцами. Самецъ поднимается 
высоко на воздухъ, паритъ тамъ и въ это время поетъ, затѣмъ стремглавъ па-
даетъ внизъ около самой самки, бѣгаетъ около нея, кивая головой и приподнявши 
одно крыло, а самка отвѣчаетъ на эти любезности какъ только можетъ. Для гнѣзда 
служитъ небольшая и неглубокая ямка, которая выкапывается самкой и въ ко-
торую въ видѣ подстилки кладутся только нѣсколько тонкихь травинокъ. Кладка 
состоитъ изъ обыкновеннаго числа относительно очень большихъ кубаревидныхъ 
я и ц ъ 46 mm. длины и 35 mm. толщины, которыя отличаются своей гладкой ма-
товой и мелкозернистой скорлупой; основной цвѣтъ ихъ грязно - или блѣдно-
оливково-зеленый, на которомъ замѣчаются множество черно-бурыхъ или красно-
вато бурыхъ пятнышекъ, которыя иногда распо.шкены кругомъ я й ц а въ видѣ 
полоски; впрочемъ, рисунокъ этихъ яичекъ бываетъ довольно различенъ. Кладка 
оканчивается или раньше, или позже, смотря по тому, находится-ли мѣсто гн'кздо-
панія сѣвернѣе или южнѣе. Птенцы покидаютъ гнѣздо уже въ первый день своей 
жизни и родятся на свѣтъ съ врожденнымъ умѣньемъ прятаться, своп-
ственномъ всему семейству этихъ птицъ. Пока птенцы еще не выросли, оба ро-
дителя забываютъ всякую осторожность и выказываютъ дѣйствительно трогатель-
ную заботливость о своемъ потоиіствѣ. Если первыя яйца бываютъ похищены, то 
парочка рѣшается на вторую кладку, но въ большинствѣ случаевъ самка несется 
только разъ въ году. 

Н а сѣверѣ сокола преслѣдуютъ взрослыхъ птицъ, а песцы, россомахи и дру-
гія куницы, сарычи, вороны и чайки уничтожаютъ птенцовъ, при чемъ чайки 
часі,е всего таскаютъ яйца . Во время зпмняго перелета, этихъ птицъ преслѣдуютъ 
іісѣ хищники. Относительно охотниковъ сивка во время перелета выказываетъ 
большую осторожность и во всякомъ случаѣ умѣетъ пхъ отличить отъ мирныхъ 
крестьянъ и пастуховъ. Кто умѣегь подражать ихъ призывному голосу, тотъ легко 
можетъ прпманпть ихъ къ себѣ; онѣ попадаются также въ спеціально для нихъ 
устроенный точекъ. Мясо ихъ считается вкусньшъ, хотя осенью оно немного от-
зывается ворванью. 

Глупая или Черноголовая ржанка, Хрустанъ (Charadr ius morine lus, ta tar icus , 
sibiricus и anglus , Eudromias morinellus, morinella, montana , stolida, Morinellus 
sibiricus, Pluvial is minor. Mornell. Guignard) имѣетъ опереніе вполнѣ соотвѣтству-
ющее по цвѣту горной каменистой местности. Верхняя часть тѣла черноватая со 
свѣтлымъ рисункомъ, ітроисходящемъ отъ ржаво-красныхъ каемокъ на перьяхъ, 
сѣрая голова отдѣляется отъ груди черноіі и бѣлой полосоіі, грудь ржаво-красная, 
пиясняя ея часть по середпнѣ черная, брюшко бѣлое, надъ глазіімъ проходить 
широкая свѣтлая полоска, которая замыкается на затылкѣ. Глаза тсмпо-каріе, 
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клювъ черный, ноги зеленовато-желтыя. Осенью верхняя частьтѣла темно-пепельно-
сѣрая, верхняя часть головы черноватая, сі. ржаво-желтымъ рисункомъ, полоска 
надъ глазами блѣдно-ржаво-желтая, верхняя часть груди сѣрая, а прочія нижнія 
части бѣлыя. Самка похожа на самца, но не такъ красива. Длина—23 с т . , размахъ 
крыльевъ 46, длина крыла 15, хвоста 7 с т . 

Ві. киргизских!) стеияхъ и другихъ плоскогорьяхъ Средней Лзіи черноголо-
вую ржанку замѣняетъ Степная ржанна, Каспійсній зуенъ (Charadr ius asiaticus, 
caspius, jugular is , damaretisis , gigas, Eudromias asiatica, Morinellus asiaticus и 
caspius. S teppenrege^pfe i fer . P luv i e r asiatique), которая нѣсколько разъ залетала въ 
Европу и была убита на Гельголандѣ. Онэ меньше черноголовой ржанки и опе-
реніе ея не такі> пестро. Лобъ, щеки, подбородокъ, верхняя часть горла и вся 
нижняя часть тѣла бѣлаго цвѣта, по зобу проходить широкая, сверху ржаво-крас-
пая, а внизу черная поперечная полоса; уздечка и верхняя часть тѣла земляно-
бураго цвѣта, нарулсныя рулевыя перья на концѣ бѣлыя. 

Я познакомился съ черноголовой ржанкоіі, какъ съ гн'Ьздующеп птицеіі, во 
время охоты на сѣнерныхъ оленеіі въ Доврефіельдѣ, около самой границы таюпщго 
лѣтомъ снѣга; позднѣе я ее находилъ повсюду на сѣверѣ, но только въ подобныхъ 
мѣстахъ около Нордкапа, на низкихъ холмахъ, но всегда въ гористыхъ мѣстно-
стяхъ и на высоколежапиіхъ тундрахъ. Е я область гн'Ііздованія простирается отъ 
Финмаркена до полуострова Таймира и отъ Шпицбергена или Новой Земли до 
средней Германіи и средней Сибири; странствуетъ же она до Малой Азіи, Персіи, 
Лбиссипіи и Алжира. Въ Германіи она селится только на верпіинахъ Исполино-
выхъ горъ, въ Великобританін—въ Шотландской горной странѣ, въ южной Си-
бири, по словамъ Радде, на горныхъ возвышенностяхъ высотою въ 2 0 0 0 — 3 0 0 0 пі. 
Во время своііхъ зимнихъ странствованііі птица эта постоянно посѣщаетъ Гер-
манію, Францію, Венгрію и сѣверную Италію, но рѣдко улетаетъ дальше странъ, 
расположенныхъ на берегахъ Средпземнаго моря или соотвѣтствующихъ странъ 
Средней Азіи и зимуотъ уже въ Испаніи, Греціи, Турціи, Туркестанѣ и Персі)!. 
Ііѣроятно и но время зимней стоянки своей она селится по препмупі,еству на го-
рахъ , и это служить причиною того обстоятельства, что наблюдатели вездѣ ее 
считаютъ рѣдкой птицей. Она уже въ августѣ улетаегь изъ своей родины и рѣдки 
возвраіцается ранѣо апрѣля, но начинаетъ гнѣздиться тотчасъ послѣ возвращения. 
Страпствуетъ она большими или маленькими обществами, и полетъ совершается, 
какъ дномъ, так'], и ночью. 

Я считаю черноголовую ржанку одною изъ наиболѣе мпловидныхъ птицъ 
ея семейства, но можегь быть это мнѣніе происходить отъ того, что тѣ птицы, 
которыхъ я лично наблюдалъ, сидѣли на яйцахъ и потому мнѣ казались особенно 
привлекательными. Птицу эту считаютъ глуігоп, но я съ этимъ согласиться не 
могу. Она дѣйствительно на мѣстахъ гнѣздованія мало боится человѣка, но это 
происходить отъ того, что она на своихъ малонаоеленныхъ высотахъ рѣдко его 
видитъ. К а к ъ только она испытаетъ преслѣдованіе, то очень скоро дѣлается пуг-
ливой. Фигура ея необыкновенно граціозная, походка проворная и красивая, при 
чемъ она бѣгаетъ легко и быстро; полетъ совершается необыкновенно ловко и ві. 
случаѣ нулѵды она несетсл по воздуху, какъ стрѣла, совершая при этомъ удиви-
тельные повороты. Голосъ у нея тихій, очень пріятный, похожій на звукъ флей-
ты; его можно примѣрно передать слогами «дюрр» или «дюрю»; нранъ у нея 
миролюбивы!!, ласковый и общительный. Она тихонько бродить по снѣжнымі, 
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ііолямъ и между многочисленными низвергающимися потоками и ясиветъ въ ыирѣ 
со всѣми другими птицами, которыя залетаютъ на эти высоты. Она такъ довер-
чива да;ке къ человѣку, который поднимается на обитаемыя ею горы, что бѣгаегь 
отъ него такъ, какъ домашняя курица отъ незнакомаго; кажется, что ее можно 
схватить руками пли убить палкою. Тотъ, кто видѣлъ парочку этихъ птичекъ, 
окруженную тремя или четырьмя птенцами, никогда не забудетъ миловидность 
этой картинки. 

Ыа высокихъ мѣстахъ пребыианія этой ржанки въ маѣ пли іюнѣ мѣсяцѣ 
можно видѣть ея простое гнѣздо, состоящее изъ неглубокой ямки, выстланноіг су-
хими кореньями и лишаями; въ немъ находишь 4, а иногда только 3 грушевид-
ныхъ яйца, 40 mm. длиною и 28 mm. шириною, съ тонкой,гладкой, но не глянцеви-
той скорлупой, желтовато-бураго или зеленоватаго цвѣта съ неправильными тем-
ными пятнами. Самка сидитъ на гнѣздѣ такъ усердно, что на нее можно почтп 
наступить: она знаетъ, что ея опереніе, по цвѣту похожее на почну, дѣлаетъ ее 
мало замѣтной. Особенно красивое зрѣлище представляетъ семейство, когда птенцы 
вылупятся. Я только разъ рѣшился убить парочку вмѣстѣ съ птенцами, осталь-
ныхъ мнѣ жаль было тронуть, и это чувство пересиливало желаніе увеличить 
свою коллекцію. При видѣ человѣка самка, водящая выводокъ, начинаетъ очень 
удачно притворяться, самецъ-же въ это время выказываетъ свое безпокойство 
громкимъ крикомъ и летаніемъ взадъ и впередъ. Самка бѣгаегь прихрамывая, 
порхаетъ, безпрестанно опускаясь передъ человѣкомъ такъ близко, что сопровож-
давшіе меня лапландцы поддались на обмаиъ. усердно ее преслѣдовалп и совер-
шенно не замѣчали маленькихъ, хорошенькихъ птенцовъ, которые прижались къ 
зсмлѣ. Они всѣ трое .іежали передо мной вытянувши шейки по землѣ; кпждып изъ 
ни.ѵъ былъ сирятанъ за камешкомъ, лежалъ безъ всякаго двііжонія, не выказывая 
признаковъ жизни, только маленькіе свѣтлые глазки были открыты. Я стоялъ 
совсѣмъ близко отъ нихъ, но они но трогались съ мѣста. Мать уводила моихъ 
лапландцевъ все дальше и дальше и обманывала ихъ мастерски, несмотря в;і 
продолжительность преслѣдованія, но вдругъ она поднялась на воздухъ и съ 
быстротою стрѣлы вернулась къ тому мѣсту, гдЬ лежали птенцы; чуть она меня 
замѣтила, начала подзывать птенцовъ, но они не трогались съ мѣста, и тогда 
она снова улетѣла и возобновила свое притворство. Я забралъ птенцовъ, которые 
дали себя взять, положилъ пхъ на руку и показалъ матери; она тотчасъ-же бро-
сила свое притворство, очень близко подошла ко мнѣ, такъ что я дѣнстііительни 
могь ее схватить, нахохливала перышки, трепетала крылышками и дѣлала всевиз-
можныя движенія, чтобы возбудить во мнѣ жалость. Птенцы соскочили у меня съ 
руки на землю, мать ихъ подозвала трудно передаваемымъ іфикомъ, п они всіі 
къ ней бросились; тогда она усѣлась передо мной, выказывая сильную степень 
радости, что пріобрѣла снова своихъ дѣтенышей, согрѣвала, какъ курпца, своихъ 
малютокъ, которыя проворно спрятались подъ ея крылья, и оставалась нѣсколько 
минуть на этомъ мѣстѣ. можеть быть думая, что она нашла новое средство д.ія 
защиты своихъ милыхъ птенцовъ. Я эналъ, что доставіілъ бы больвіую радость 
моему отцу и другимъ любителямъ птицъ, если бы прпвезъ домоіі птенца, еще 
покрытаго пухомъ, но не М(ІГЪ въ этомъ случаѣ рѣшиться быть истымъ охоіни-
комъ. К ъ сожалѣнію, многіе собиратели яицъ думаютъ иначе, и имъ мы обя-
заны тѣмъ, что эта милая птичка почти истреблена на верппінахъ Исиолпно-
выхъ горъ. 

Во время своего перелета черноголовая ржанка подвергается тѣмъ-же опас-
ностямъ, каіст. и сиві.а; ее даже чащ(? убиваютъ, чѣмъ послѣднюю, вслѣдсгвіе ея 
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довѣрчиности. Слѣдуеть признать, что мясо ел нѣжнѣе и вкуснѣе всякой другой 
дичины, оно дажо лучиіе ііысокоці.нимыхъ бекасовъ. 

Рѣчная ржанна, Рѣчной зуенъ (Cliaradrius ciironicus, fluviatilis, minor, phi l ip-
pinus, pusillus, minutus , hiaticuloides и zonatus, Aegiali tes flIuviatUis, minor, curo-
nicus, minutus , pusillus, gracilis, pyg naens и ruflcapillus, Hia t icu la phil ippina и 
pusilla, Pliivialis f luviati l is . Flussregenpfeifer . P luvier f luviat i le) живетъ на плоскихъ 
каменистыхъ и песчаныхъ берегахъ рѣчекъ и морей, но всегда около открытой 
воды, а не у болотъ. Птица эта по росту развѣ немного больше нашего жаворонка: 
длина ея 17 с т . , размахъ крыльевъ 34, длина крыла 11,5, а хвоста 8,(і cm. Щеки, 
темя и верхняя часть тѣла землисто-сѣрыя, нижнія части гЬла, кромѣ шеи, бѣлыя; 
на лбу замечается узкая черная полоска, око.ю котороіі находится широкая 
бѣлая, а за ней снова черная; уздечка черноватая, зобъ и идущая огь него 
назадъ полоска чисто черные, маховыя перья темно-бурыя, съ узкими бѣлыми 
каемками на концѣ, у основапія они бѣлоиатыя; на большихь махивыхъ перьяхъ 
бѣлыіі циѣгь распространент. дальше отъ основанія и на концѣ они такъ-же 
б'Ьлыя, какъ и стержень периаго махового пера; верхнія кроющія перья крыла 
также темно-бурые, оба наружныхъ рулевыхъ пера бѣлыя, остальныя бурыя; всѣ 
рулевыя перья, кромі. двухъ среднихъ, имѣюгь бѣлые концы, а переді> ними 
темную поперечную полоску. Глаза темно-каріе и окружены довольно широкимъ 
желтымъ колечкомъ; клювъ черныіі, а узкая полоска у основанія его желтовато-
оранжевая ноги красновато-сѣрыя. У самки окраска блѣднѣе, а у птенцовъ 
нѣтъ черной полоски на лбу. 

Рѣчную ржанку находили во всеіі Европѣ, почти во всеіі Азіи и также 
почти во всеіі Лфрикѣ. В ъ южныя области она попадаеті. только во время пере-
лета, который начинается въ средней Европѣ въ августѣ или сентябрѣ, причемъ 
птица возвращается къ намъ въ мартѣ или апрѣлѣ; гнѣздится она даже на самоиъ 
югѣ Европы. Н а сѣверѣ она держится почти исключительно на берегахъ внутрен-
нихъ водъ далеко оть моря; въ сооемъ зимнемъ мѣстопребываніи она также 
пред[іочнтаетъ подобный мѣста, но иногда встрѣчается и на берегахъ моря. 
Странствуетъ она большими обществами и на чужбпнѣ держится постоянно довольно 
многочисленными стаями. 

Н а предыдущую птицу похожъ, но замѣтно больше ростомъ, Галстушнинъ 
(Charadr ius hiat icula, torquatus и intermedius, Aegialites hiat icula, intermedius , 
aur i tus , hiaticuloides и septontrionalis, Pluvial is to rqua ta , Hia t icu la annula ta , 
torquata и arabs. Halsbandregenpl 'eifer . P luv ie r h collier). У него узкая полоска у 
осшілапія верхней челюсти клюва, передняя часть темени, соединяющаяся съ ними 
широкая полоска уздечки, полоска около уха и широкая полоса на зобу—чериыя; 
узкая, окаймленная чернымъ, полоска на лбу, виски, подбородокъ, горло и начи-
наюпийся здѣсь, а сзади суживающійся ошейникт» TO4U(J такъ, какъ всѣ нижнія 
части тѣла —- бѣлые; всрхнія части тііла и темя землисто- или свѣтло-олипкиво-
бурыя, маховыя перья- черно-бурыя, у основанія съ широкими бѣлыми каемками, 
снаружи, начиная съ пятаго пера, украшены бѣлымп пятнами; кроюпОя ііерг>я 
плечевой части крыла бурыя съ бѣлыми каемками на концѣ, рулеиыя перья 
чершівато-бурыя съ болѣе темнымъ оттѣнкомъ около широкаго Йілаго конца. 
Глаза темно-каріе, клювъ у основанія оранжевый, на концѣ черный, ноги 
і.расновато-орапжевыя. Длина—19 с т . , размахъ крыльевъ 39, длина крыла 13, а 
X поста (і cm. Оба пила окрашены одинаков'і. 
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Галстушникъ встрѣчается на сѣверѣ Стараго Свѣта, гнЬздится во всей 
Европѣ и распространяется до южной оконечности Африки и во всей Азіи до 
Лвстрадіи; лѣтомъ онъ живетъ постоянно на берегу моря и въ песчаныхъ 
мѣстностяхъ недалеко отъ него. 

Морская ржанка (Charadri i ,s a lexandrinus, cant ianus, l i t toralis, a lb i f rons и 
trocliilus, Aegialites cant iana, albifrons, ruficeps, dea lba ta и albigularis , H ia t i cu l a 
cant iana и elegans, Aegialophilus cantianus. Seeregenpfeifer . P luv ie r a lexandr in) , 
которая no росту занимаетъ середину между рѣчноп ржанкой и галстушникомъ, 
отличается отъ нпхъ отсутствіемъ темжоп поперечной полоски на зобѣ. Лобъ п 
брови, широкіп ошейникъ и нсѣ нижнія части бѣлые, уздечка и поперечная 
полоска по сторонамъ зоба—черныя, темя и затылокі.—красновато-бурые, верхнія 
части т'Ьла свѣтло-землисто-бурыя съ темными стержневыми пятнами, надхвостье 
п среднія кроющія перья хвоста темно-бурыя, маховыя перья черно-бурыя, у 
иснованія бѣдыя, большія маховыя перья бурыя, съ широкими внутренними и съ 
узкими конечными бѣлыми полосками, кроюпіія перья крыла такого-же цвѣта, 
среднія хвостовыя перья бурыя, а три пары наружныхъ—бѣлыя; стержни перваго 
махового пера и середина стержня слѣдующпхъ четьтрехъ или пяти также бѣлаго 
цвѣта. Глаза каріе, кдювъ черный, ногп свинцово-сѣрыіі. 

Область распространенія этой птііп,ы простирается на весь земной шаръ, 
кромѣ самыхъ сѣвсрныхъ областеіг, Зондскихъ островпиъ, Австраліи и Америки; 
гн'Ьздигся она только на берегахъ моря. 

Ыедостатокъ мѣста не дозволяетъ мнѣ описывать отдѣльно образъ жизни 
каждой изъ ѳтихъ ржанокъ, и потому я до.шенъ ограничиться краткимъ жизне-
описаніемъ одной рѣчной ржанки. Она, какъ и другіе виды этого рода, наполовину 
ночная птица и особенно дѣятельна въ сумерки; въ лунныя ночи она не спитъ, 
однако рыщетъ иногда и днемъ; она можетъ необыкновенно скоро бѣгать и пре-
красно летать, но въ полуденные часы очень рѣдко летаетъ, между тѣмъ к а к ъ 
иечеромъ и утромъ всячески выказываетъ свою потребность въ двцженіи. При-
зывной голосъ ея можно передать примѣрно слогами «діа» иди «деэ», звукъ для 
яредупрежденія объ опасности похожъ на коротко произнесенное «дію», при 
спарипаньи слышится настоящая пѣсевка, оканчивающаяся трелью, вродѣ «дюю, 
дю, дюлл, дю.ілъ люллюл люлл». Если не обращать вниманія на неболыиія драки 
въ началѣ гнѣздованія, то рѣчная ржанка живетъ въ согласіи съ другими птицами 
своего вида. Птицы одной парочки живутъ между собой очень дружно п нѣжно 
любять своихъ дѣтенышей. Если послѣ краткаго отсутствія одна изъ птицъ 
возвращается къ гнѣзду, то другая привЬтствуетъ ее гол^ісомъ, различными тѣ-
лодвиженіями и ужимками; тамъ, гдѣ она не подвергается преслѣдованію, 
дѣлается очень допѣрчпвой, въ противномъ-же случаѣ осторожной и пугливой. 
Даже взрослый пойманньія птицы привыкаютъ къ потсрѣ свободы и почти всегда 
Д'Ьлаются очень ручными. П и щ а ея состоять пзъ различныхъ насѣкомыхъ и ихъ 
личинокъ, а также небольшихъ мягкотѣлыхъ; она переворачиваетъ камни и 
охотится за добычеіі даже въ водѣ, пьетъ часто и помногу и купается одинъ или 
два раза въ день, такъ что вода является для нея необходимою потребностью. 

Гнѣздо представляетъ изъ собп простую ямку, кошрую самка выцарапываетъ 
и округляетъ когтями; оно расположено посп)яино на песчаиыхъ берегахъ рѣкъ 
иъ мѣстахъ, куда не можетъ проникнуть вода даже во время навидненія, иногда 
на нѣсколько ситт. піагові, г»т'і. воды. Б'ь середин!', мая гнѣздо ото содержіітъ 
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і хорошенькихъ яичка, 29 mm. длины и 22 mm. ширины; цвѣтъ ихъ чрезвычайно 
1І0Х0ЖІІ на цвѣтъ окружающихъ камешкопъ: ихъ нѣжная, матовая скорлупа 
имѣетъ блѣдно-ржаво-желтую окраску съ большими пепельно-сѣрыми пятнами, 
которыя въ свою очередь покрыты болѣе крупными и очень маленькими черно-
бурыми пятнышками и точками, образующими иногда кругомъ яйца колечко. 
Оба родителя насиживаютъ очень мало, такъ какъ днемъ солнечные лучи доста-
точны для равномѣрнаго яагрѣванія яицъ, и птицы сидятъ въ гнѣздѣ лишіі 
ночью и при дурной погодѣ. Птенцы вылупляются черезъ 15 — 17 дней и, какъ 
только обсохнуть, оставляютъ гнѣздо вмѣстѣ съ родителями, которые выказываютъ 
тогда въ полной мѣрѣ свою нѣлшость къ потомству. Сначала они носятъ п і ен -
цамъ кормъ въ клювѣ, но черезъ нѣсколько дней молодыя птички уже настолько 
опытны, что могутъ сами себя прокормить. Съ перваго-же дня своей жи.зни они 
умѣютъ прекрасно прятаться, а на третьей недѣлѣ, по словамъ Наумана , уже 
могутъ обойтись безъ заботы родителей; однако они живутъ съ ними до тѣхъ 
поръ, пока не сдѣлаются вполнѣ взрослыми и не разстаются съ родителями даже 
во время перелета. 

В ъ неволѣ рѣчпыя ржанки принадлежать къ числу самыхъ пріятныхъ 
комнатныхъ птицъ, но требуютъ заботливаго ухода, чтобы долго прожить въ 
клѣткѣ. Сначала онѣ дики и пугливы, но скоро привыкаютъ къ неволѣ и подъ 
конецъ выказываютъ большую привязанность къ своимъ воспитателямъ. 

Бѣгунни (Cursorius. RennvOgel. Coure-vite) образуютъ отдѣльный родъ, кото-
рый нѣкоторыми натуралистами причисляется къ семейству тиркушъ. Немногіе 
сюда относящіеся виды имѣютъ стройное тѣлосложеніе, немного загнутый 

средней величины клювъ, который у основанія мягокъ, а на концѣ роговой, 
о ю в ъ этоть можетъ открываться очень широко; ноги имѣютъ длиняыя плюсны 
и короткіе пальцы съ маленькими красивыми коготками; крылья острыя, хвостъ 
короткій и опереніе мягкое и гладкое. 

БЬгунакъ песчаный (Cursorius gallicus, europaeus, isabellinus, pal l idus, brachy-
dactylus , jamesoni, Charadr ius gallicus, corr i ra , Tachydromus gallicus, europaeus . 
Cursor gallicus, europaeus , isabellinus. Wtls tenlaufer . Coure-vi te isabelle) можетъ 
считаться отчасти нѣмецкой птицей, такъ какъ изъ своего отечества не очень 
рѣдко задетаетъ въ Европу, а иногда и въ Гермааію. Туловище у него стройное, 
клюяъ довольно длинный и замѣтно загнутый, плюсны тонкія, но очень иысокія, 
лапки трехпалыя, крылья .большія, въ которыхъ второе маховое перо самое 
длинное; хвостъ относительно короткій, широко округленный и состоитъ изъ 
12—14 руловыхъ порьевъ. Опереніе густое, нѣжное, мягкое и по цвѣту очень 
похожее на песокъ. Кроющія перья сѣровато-желтыя, на верхнихъ частяхъ тѣла 
сі. красноватымъ, а внизу съ желтоватымъ отливомъ; задняя часть головы сине-
пато-сѣрая и отдѣлена отъ прочаго оперенія б'Ьлой полосой, начинающейся отъ 
'лаза и направляюпіейся назадъ; полоса эта ограничена сверху короткою, а снизу 

длинною и узкою черною полоскою, а на затылкѣ образуеіъ трехугольное пятно. 
Больпйя маховыл перья черно-бурыя, на концѣ съ блѣднон желтовато-красной 
каемкой, малыя маховыя перья темно сѣровато-желтыя съ бѣлымъ кончикомъ, 
ікфедъ KOT(JPBIMB замѣчается черное ІГЯТНЫШКО, а внутреннее опахало все черное; 
рулевыя перья сѣроиато-желтыя съ красивымъ отлнвомъ и бѣлыми кончиками; 
на всѣхъ нихъ, кромѣ двухъ среднпхъ, около конца замѣтпа черная поперечная 
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полоска. Глаза каріо, клюпъ черноватыіг, ноги соломенно-жслтыя. Длина птицы 23, 
размахъ крыльевъ 50, длина крыла 1(1, а хвоста 7 с т . Самецъ и самка отли-
чаются другъ отъ друга разлѣ то.іько немного по величинѣ; птенцы иыѣютъ болѣе 
свѣтлое опереніе съ темными пятнами и волнистыми полосками. Больпіія махоныя 
перья пмѣютъ желтыя каемки на концѣ, а на .чатылкѣ замѣчается (гЬлонатаи 
поперечная полоса, ограниченная по сторонамъ пѣсколькимп чсрнонатыми пе-
рышками. 

Область распространенія песчанаго бѣгунка простирается по всей сѣверной 
Лфрпкѣ отъ Канарскихъ острововъ до Краснаго моря и по западной Азіи отъ 
Палестины до сѣііѳро-западпой Индііг; ъъ этихъ странахъ мѣстопребыпаніемъ птицы 
служатг. находнпцяся здѣсь пустыни. Другіе обитатели пустынь отыскииаютъ ссбѣ 
такія мѣста, гдѣ замѣтна хоть какая-нибудь растительность, песчаный-же бѣгу-
нокъ выбыраетъ местности, поражающія насъ своею безплодностью. Я его истрѣчал'ь 
правда и таиъ, гдѣ въ пустыні; замТ.тиа пѣкоторая растительность, но въ боль-
шинствѣ случаевъ его встрѣчаеіиь только въ мѣстахъ, покрытыхъ лишь камнями 
и пескомъ, и гдѣ не молсетъ расти даже травка, не говоря уже о болѣе высоких!, 
и требовательныхъ растенія.ісъ. Нельзя сказать, чтобы онь часто встречался въ 
странахъ, по которымъ я путешествовалъ, такъ какъ его паходятъ только кое-гдЬ 
и довольно неправильно. Въ сѣнеро-западноіі Лфрикѣ и на Канарскихъ островах'], 
онъ встрѣчается, повидимому, чаще: въ восточной части виіпеупомяпутих'і . 
острововъ онъ, по словамъ Болле, довольно обыкновепенъ и въ извѣстныхъ мѣс-
тахъ его всегда можно найти. Любимымъ его мѣстопребываніемъ служатъ каме-
нистыя равнины, особенно такія, который по цвѣту нодходятъ къ его оперенію, 
но его можно встрѣтить и на безплодныхъчерныхъ потокахъ лавы, которые находятся 
на Канарскихъ островахъ. Тристрамъ полагаешь, что эта птица ежегодно правильно 
покидаетъ сѣверную часть Сахары, но я изъ свопхъ наблюденій за іаючаю, что она не 
предпринимает-ь правильныхъ перелетовъ, а кочуетъ и при этомъ посѣщаетъ такія 
мѣстности, гдѣ нъ обыкновенное время не живетъ. Папримѣръ, зимою IS.'iO года я 
встрѣтплъ стаю бѣгунковъ, состояиіую по крайнеіі мѣрѣ изъ 15 штукъ, в ъ окрест-
ностяхъ Александріп на развалпнахъ древняго города, но позднѣе не находиль 
ни одной птицы въ подобныхъ мѣстностяхъ, несмотря па внимательные поиски. 
Передъ времеаемъ спарпванья самцы, вѣроятно, особенно склонны къ кочеванію, 
и слѣдуетъ предположить, что этому стремленію мы обязаны тЬмъ, что нѣкоторыя иэ'і. 
этихъ птпцъ залетаю'п. въ Еиропу. П а югѣ нашей части свѣта бѣгунокъ, разу-
меется, встрѣчается чапі;е, чѣмъ в'і. Германіи. Напримѣръ въ Провансѣ его можно 
вндѣть, говорятъ, довольно часто, и Исианію, вѣроятно, онъ пос1ица(!тъ почти 
ежегодно. П а востокъ залетаетъ онъ рѣже, но отъ Эренберга мы узнаемъ, что 
его слѣдуетъ причислить къ мѣстнымъ птицамъ счастливой Лравіи, а отъ 
Тристрама — что его убивали въ долинѣ Іордана; Иордманъ гоііоригъ, что онъ 
нстрѣчается и въ Россіи. По словамъ Гартинга, втеченіи 100 лѣтъ въ .Ѵнгліи 
бы.ю убито 1G экземпляровъ этихъ птицъ, во Франціи ихъ убивали около Парижа, 
Дюнкирхена, Сенгъ-Омера, Кале, Лбевпля, Аміена, Фекана, Монпелье и Нима , 
а въ Италіи, включая сюда Спцилію и Мальту, его видѣлп довольно часто. В ъ 
Германію бѣгунокъ. залеталъ пі.сг;олько разъ, папрпмѣръ, iii, ноабрѣ 1807 года 
въ окрестности Дармпітадта, по.зднѣе, по словамъ Jipyxa, его видѣли ігІ'.сколы;о 
разъ около Эльтфельда па верхн(!Мі. Реіінѣ, гдіі большое пространство покрыто 
сыпучимъ пескомъ; затѣмъ онъ посѣтилъ Мек.іенбургъ, ])'ь сентябрѣ 18()8 года 
окрестности Лемго, а осенью слі.дуюпіаго года ыі.стность на Майнѣ, около Оффец-
баха II ІІІвабію околи Равепсгбурга. При этомъ, К(»н(;чпо, нельзя съ точностью 
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опредѣлить, сколько бѣгунковъ залетало въ Германію, не быві. никѣмъ заме-
ченными. 

Отъ февраля до іюля бѣгунки всегда встрѣчаются парочками. Тотъ, кто привыкъ 
внимательно обыскивать извѣстную мѣстность, скоро замѣтитъ его, несмотря на 
его опереніе, которое совершенно подходить поді. цвѣтъ почвы: его внѣшность и 
движенія такъ замѣчательны, что его трудно проглядѣть. Парочка бѣжитъ съ не-
обыкновенною быстротою по землѣ отъ одного мѣста къ другому, причемъ одна 
птица очень аккуратно бѣжитъ на разстояніи 15 шаговъ отъ другой. Пока онѣ на-
ходятся въ движеніи, видишь только одно туловище, а не ноги, которыя неза-
мѣтны вслѣдствіе быстроты движенія; поэтому кажется, что безногая птица какою 
то необъяснимою силою несется надъ почвой. Бѣгъ оканчивается внезапно, бѣ-
гунокъ останавливается, оглядывается, иногда схватываетъ насѣкомое, а затѣмъ 
несется дальше. Тамъ, гдѣ его еще не преслѣдовали, онъ подпускаетъ къ себѣ 
наблюдателя довольно близко, но держится обыкновенно на такомъ разстояніи, чіо 
дробью въ него попасть нельзя и такимъ образомъ можно за нимъ долго слѣдовать, 
ие принудивъ его взлетѣть. ;)та невинная хитрость послужила поводомъ кътому, что 
на Канарскнхъ островахъ его называютъ «обманщикомъ дѣтеіі», такі. какъ не-
опытные мальчики часто его преслѣдуютъ, полагая, что легко схватить руками эту 
птицу, неумѣющую, повидимому, летать, причемъ скоро убѣждаются, что его от-
носительно короткія ножки могутъ точно такъ же быстро передвигаться съ мѣста на 
мѣсто, какъ болѣе длинныя человѣческія ноги. Однако бѣгунокъ вовсе не ограни-
чивается однимъ бѣгомі., а можетъ таі:же прекрасно летать. Когда онъ замѣтип., 
что имѣетъ дѣло съ опаснымъ соперникомъ, то поднимается и летіітъ вродѣ на-
шего чибиса, но гораздо быстрѣе; онъ несется надъ землею довольно высоко, нѣ-
которое время красиво паритг съ распростертыми крыльями надъ гіімъ мѣсіомъ, 
куда думаетъ опуститься, а затѣмъ снова начинаетъ по прежнему бѣгать. 

Онъ очень скоро дѣлается осторожны мъ, а отъ продолжитсльнаго преслѣдо-
ванія становится необыкновенно ігугливымъ. «Онъ тотчасъ улетаетъ отъ охот-
ника,» говорить Болле, «когда замЬтитъ, что тотъ наііравляется прямо к ь нему. 
Нужно обходить его сначала большими кругами, которые умсньіпаются постепенно, 
и д'Ьлать видъ, что вовсе на него не обрапіаешь вниманія, тогда охота обѣщаетъ 
нѣкоторый успѣхъ. Однако, вслѣдствіе его необыкновенно быстрыхъ движеній, все 
же требуется немалое искусство, чтобы застрѣлить его на бѣгу». Всадниковъ онъ 
во всяком'ь случаѣ подпускаетъ къ себѣ ближе, чѣмъ пѣшеходивъ, но съ лошадп 
чрезвычайно трудно пустить въ него мѣткій выстрѣлъ. Вышеупомянутая стая, 
встрѣченная нами около Александріи, сдѣлалась такъ пуглива отъ продолжитель-
ныхъ преслѣдованій, что мы не могли къ ной приблизиться на разстояніе выстрѣла 
ни пѣшкомъ, ни на ослахъ, а должны были спрятаться за камни и въ канавы и 
послать людей, которые загнали бы птицъ къ намъ. Во всякомъ случаѣ всѣ на-
б.іюденія доказываютъ съ достаточною ясностью, что душевныя способности бѣ-
гунка хорошо развиты. Голоса его я никогда ве сдыхалъ; Гейглинь замѣчаетъ, что 
птица эта, обыкновенно очень молчаливая, при взлетѣ издаетъ ігороткій двуслож-
ный звукь, а когда летаетъ вмѣстѣ съ другими по воздуху, то негромко кричитъ 
своеобразнымъ свистяще-трещащимъ голосомъ. 

Бѣгунокь выбираетъ для гнѣздопанія равнины, поросшія сухой короткой тра-
вой, а также каменистыя мѣста. Гнѣздомі. служить простое углубление въ землѣ, 
а кладка состоитъ изъ 3— 4 яицъ, имѣющихъ около 10 mm. длины и 27 ш т . ши-
рины. Яицы эти толстыя, на широкомъ концѣ очень гупыя, на другомт) округленно 
съужігпаются, скорлупка у нихъ тонкая съ матовымъ глянцемъ и чисто-песочнаго 
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цпѣта, такъ каісъ фоні. представляетъ блѣдно-охряный цвѣті,, а рисунокъ состоитъ 
нзъ пепельно-сѣрыхъ и буровато - сѣрыхъ полосокъ и ломаныхъ линій, которыя 
распространены по всей поверхности яйца и только по серединѣ соединяются въ 
довольно замѣтный; поясокъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній о гн'Ііздоианіи этой птицы 
у насъ пока нѣтъ. Маленькія стайки, которыя можно встрѣтить осенью, состоять, 
иѣроятно, пзъ родителей и и х ъ птенцовті, а можетъ быть и изъ нѣсколькпхъ се-
мействъ. Позднею осенью уже всѣ члены одного семейства имѣютъ полное опе-
реніе взрослыхъ птицъ, изъ чего можно заключить, что юношескій нарядъ очень 
скоро сбрасывается и что бѣгунки на вторую весну уже способны къ размноженію. 

Н а Канарскихъ островахъ.по словамъ Болле, птицу эту ловятъ самымъ прос-
тымъобразомъ. «Большой глубокій сосудъ или глиняную чашку ставяп . дномъ кверху 
п подпираютъ подставкоіі такъ, какъ это дѣлаютъ въ сѣверной Германіи съ ситами для 
ловли маленькихъ птичекъ. Приманкой служить далеко замѣтный желтый почато къ ку-
курузы, къ которому иногда прпшпиливаюп. червяка. Хотя бѣгунки очень рѣдко 
ѣдятъ зерна, но охотно идутъ на кукурузу, чтобы отыскивать тамъ находящихся 
личинокъ. Когда птица начинаетъ дергать початокъ, то сосудъ ей ладаетъ на 
голову и она поймана». Прй хорошемъ уходѣ бѣГунки очень хорошо жпвутъ и въ 
кдѣткахъ; они, правда, долго не привыкаютъ къ клѣточному корму, но рааъ ѳто 
случилось—проживаіогь нѣсколько лѣтъ. Самка, которую держалъ Фавіе, гоіюрятъ, 
нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ лѣтомъ клада въ неправильные промежутки пѣсколько 
яичекъ. 

* 

«Когда крокодилъ лежитъ на землѣ съ открытою пастью», разсказываетъ 
Плиній, пользуясь сообщеніемъ Геродота, «то туда влетаетъ птичка трохилъ и 
очищаетъ ему пасть. Это нравится іфокодилу и потому онъ ш;адитъ птицу и даже 
еще шире открываете пасть, чтобы птицѣ не приіилось нагибаться, когда она хо-
четъ вылѣзти. Птица эта невелика, не больше дрозда; она держится вблизи 
воды п предупреждаетъ крокодила о приближеніи ихневмона, причемъ прилетаетъ 
къ нему и, отчасти голосомъ, отчасти клеваньемъ въ морду, будип> это животное». 
Это сообщение, которое съ перваго раза слѣдовало-бы, казалось, отнести въ область 
басенъ, іімѣетъ однако основаніе, такъ какъ и нынѣ замѣчаотся дружба между 
крокодиломъ и его сторожемъ, какъ называютъ арабы эту птицу. 

Египвтскій бѣгунонъ, Крокодиловый сторожъ (Cursorius aegyptius, I l yas aegyp-
tia, aegyptiaca и aegyptiacus, Charadr ius aegyptiacus, melanocephalus, afr icaims, 
P luvianus aegyptius, aegypt iacus, melanocephalus и chlorocephalus, Cursor и Amop-
ti la charadroides . Krokodilwiichter . Coure-vi te ^gyptien) въ извѣстномъ смыслѣ 
составляетъ переходъ отъ бѣгунковт. къ ржанкамъ, однако стоип. ближе къ пер-
вымъ, чѣмъ къ послѣднимъ. Тѣлосложеніе у него приземистое, голова средней ве-
личины, относительно меньше, чѣмъ у ржаноіл., клювъ величиною болѣе половины 
длины головы и довольно толстый, сжатъ съ боковъ и пмѣетъ вдавленные края; 
у основанія онъ низкій, но отсюда, равно какъ и отъ подбородка, онъ д'кнается 
выше, верхняя часть его слабо округляется къ кончику, а снизу онъ прямой. Поги зна-
чительно ниже, чѣмъ у другихъ ржанокг, но все же довольно высокія; онѣ голыя 
выше плюсневого сустава, а лапы трехпалыя. Крылья настолько длинны, что когда 
сложены, то достигаютъ конца хвоста, первое маховое перо у нихъ самое длинное; 
хвостъ средней длины, слабо округленный. Перья на задней части головы несколько 
длиннѣе прочихъ и образуютъ короткій хохолокъ; перья сродней части спины такъ 
длинны, что закрываютъ первую треть хвоста, и малыя маховыя перья настолько уд-

* 
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линсны, что при сложенныхъ к р ш ь я х ъ соперіненно или почти соверпіенно прикры-
ваютъ большія маховыя перья. Верхняя часть головы, широкія уздечки, который сое-
диняются на затыдісѣ, верхняя часть затылка, широкая грудная полоса и удлинен-
ныя узкія перья на спинѣ—чернаго цвѣта; надглазная полоска, которая начинаете) 
надъ ноздрями и соединяется съ протипуііоложноГі на заднеіі части голоны, горло, 
зобъ и вся нижняя часть тѣла бѣлыя; бока около груди блѣдно-красновато-бурые, 
гузка буропато-сѣрая; верхнія покровеыя перья крыльеиъ и плеченші перыі 
свѣтло-шиферно-голубыя или пепельно-сѣрыя; маховыя перья, кромѣ перваго, 
которое у основанія наружнаго опахала іімѣегь спѣтлую каемку—по серединѣ 

К г і і і і с т с к і і і б ѣ г у II о If I. C u i ' s o r i u s a c g y i ) t i u s . н а с т . в е л . 

И около конца черния, а самый коноцъ, точно такъ какъ и основаніе, бѣлый, 
такъ что образуются диѣ іпнрикія полосы, которьтя служагь больпіямъ украіпе-
ніемъ при распростертых'Ь крыльяхъ. Рулевыя перья голубовато-сѣрыя, а на 
концѣ бѣлыя, передъ концг'мъ-же заыѣчаетгя б'Ьлая полоса. Глаза спѣтло-каріе, 
клюв'Г. черныіі, ноги ярко-свинцово-сѣрня. Длина достпгаотъ 22 с т . , длина крыла 
13, хвоста 7 с т . Самка только развѣ немного меньше самца. 

ІІзоораженіе егиііетскаго бЬгунка часто встрѣчаотся па древне-египетскихъ 
памлтникахъ, такъ какъ фигура его обозначаетъ ііъ іероглифпчсскихъ письмеиах'ь 
букву «у»; онъ II теперь еиі,с очень обыкновеяенъ въі іильскоі і долипѣ. Отъ Каира 
вверхч. по т(!чепію рѣки его можно нст])1ітить вездѣ па удобныхъ для него jrlic-
тахъ. Его область распространения на югъ простирается настолько, насколько 
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я самъ туда ііроника.тъ, ни я его видалъ только около самаго Нила п потому 
можно считать берега этой рѣкн за его родину на сѣверо-востокѣ Африки. Впро-
чемъ, его видѣли и около рѣкъ западной Африки, а изрѣдка и въ Палестинѣ, 
но встрѣчали ли его въ Еиропѣ, должно считать еще неразрѣшеннымъ вопро-
сомъ. Во всякомъ случаѣ его нельзя считать ни перелетной, ни кочуюпі,ей птицей. 
Если возможно, то онъ избираетъ себѣ мѣстопребываніемъ песчаную отмель 
я до тѣхъ поръ остается тамъ, пока поднятіе воды его оттуда не прогонитъ. 

Трудно себѣ представить путешественника по Нплу, которому не бросилась 
бы въ глаза эта красивая, живая, ловкая и крикливая птица. Она очень замѣтна, 
когда бѣгаетъ по берегу со свойственной этому семейству быстротой, но еще 
замѣтнѣе, когда летитъ надъ водой, причемъ выказывается вся красота ея ісрыльевъ, 
испещренныхъ черными и бѣльтми полосками. Бѣгъ ея череэвычайно скорый, 
но не порывистый; полетъ, соотвѣтственно острымі, крыльямъ, очень быстрый 
н, повидимому, нисколько не утомляетъ птицы, хотя очень далеко она сразу ни-
когда не летаетъ. Егііпетскіп бѣгунокъ почти всегда летаетъ отъ одноіі песчаной 
отмели къ другой и ігри этомъ держится всегда низко около самой воды, слѣдова-
тельно не такъ, какъ наши ржанки, который ради безопасности часто подни-
маются на значительную высоту. Во время полета всегда слышенъ его громкій 
свистящій голосъ, состояний изъ нѣсколькпхъ тоновъ, которые можно передать 
слогами «чип-чиіі-хоііт». По птица эта кричитъ п въ спокойномъ состояніп п во 
время бѣга, такь какъ она гораздо менѣе молчалива, чѣмъ ея родичи. 

Арабы совершенно справедливо называютъ бѣгунка «крокодиловымъ сторо-
жемъ», хотя онъ оказываетъ услуги не только крокодилу, но и всѣмъ другимъ 
животнымъ, которыя желаютъ пользоваться его предостережениями. Каждый 
корабль, каждый приближающійся человѣкъ, каждое большое млекопитающее 
привлекаюгъ его вниманіе, и онъ спѣшитъ громкимъ крикомъ оповѣстить объ 
этомъ всѣхъ окружающихъ. Онъ замечательно хитеръ и понятливъ п имѣетъ 
удивительную память. Кажется, что онъ вовсе не боится опасностей, потому что 
очень хорошо понимаетъ степень ихъ важности; онъ дѣпствптельно живетъ въ 
дружбѣ съ крокодиломъ, но не потому, что это прожорливое пресмыкающееся 
пптаетъ къ нему какія-либо нѣжныя чувства, а потому, что бѣгунокъ умѣетъ 
принаровиться къ опасному сосѣдству всліідствіе своей внимательности и про-
ьорстлу. Такъ какъ онъ постоянно живетъ на тѣхъ лее песчаныхъ отмеляхъ, 
гдѣ грѣотся на солнцѣ крокодилъ, то и научи.іся жить въ полноіі безопасности 
около этого хипі,нагоживотнаги. Онъ безъопасенія бѣгаетъ взадъ и вперсдъ поспинѣ 
чyдonип^нaгo пресмыкающагося, какъ будто онъ двигается по зеленому дерну, спо-
і;ойно клюетъ насѣкомыѵъ и іиявокъ, которыя собираются сосать кроісодила, осмѣли-
вается даже чистить зубы своему гиганскому пріятелю, т. е. въ буквальномъ смыс-
ла. этого слова онъ выклеііыиаетъ кусочки пип^и, засѣвшіе между зубами, и ѣстъ 
животныхъ, которыя присосались къ губамъ и деснамъ крокодила; все это я видіиіъ 
несколько разъ. Какъ онъ обраща»?тся съ орлапомъ, я разскажу впослѣдсгвіи. При 
этомъ случаѣ бѣгунокъ выказалъ столько же смѣлости, сколько п разсудительности, 
и онъ былъ похожъ Т()гда на воробья, который залетаетъ нъ клѣтку пойманныхъ 
орловъ и, повидимому, совершенно равнодушно собираетъ крошки на глазахъ 
хищной птиціі. Заслуги крокодиловаго сторожа зависятъ именно o n . того, что онъ 
і)ъ ві>ісіпей спепени внимателонъ и хорошо попимаегъ степень опасности. Крикъ, 
который онъ издаеть при вндѣ псякаго незнакомаго и, повидимому, опаснаго суще-
ства или предмета, будить спящаго крокодила и заставляетъ его искать спасенія въ 
болѣе безопасноіг д.іія пего стихіи. 
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Обыкновенная ппща бѣгунка состоитъ изъ различныхъ жіівотныхъ, но воз-
можно, что онъ иногда ѣстъ и зерна. Онъ клюетъ всевозможныхъ насѣкомыхъ, 
именно: жуковъ, живущихъ в ъ пескѣ, мухъ, водяныхъ пауковъ, червяковъ, малень-
кихъ улитокъ, рыбъ и, какъ видно ихъ вышесказаннаго, также кусочки мяса боль-
шнхъ млекопитающихъ. 

Хитрость египетскаго бѣгунка лучше всего выказывается во время гнѣздова-
нія. Мнѣ только разъ удалось найти гнѣздо ѳтоіі очень обыкнопенной птицы, хотя 
я во всякое время года старательно разыскивалъ ихъ, особенно тогда, когда анато-
мированіе убитыхъ бѣгунковъ указывало мнѣ, что они собираются класть яйца . 
Случай помогъ мнѣ узнать, какимъ образомъ хитрой птицѣ удается припрятать 
свои яііца отъ взоровъ враговъ. Я долго наблюдалъ въ подзорную трубу за пароч-
кой и замѣтилъ, что одна изъ птицъ сидѣла на пескѣ, а другая, по обыкновенію, 
бѣгала взадъ и впередъ. Им'Ья поводъ предполагать, что сидячая птица насижп-
ваетъ яйца , я точно замѣтилъ мѣсто ея сидѣнья и медленно направился туда. 
К ъ немалому удивленію моему я замѣтилъ, что, когда я приблизился шаговъ на сто, 
то сидящая птица осторожно встала, быстро стала рыть песокъ, а затѣмъ присоеди-
нилась къ другой птицѣ и обѣ, повидимому, совершенно равнодушно, убѣжали. 
Подойдя къ тому мѣсту, гдѣ сидѣла птица, я сначала ничего не могъ замѣтить осо-
беннаго и болѣе случаііно, чѣмъ вслѣдствіе старательных!, поисковъ, обратилъ вни-
маніо на небольшое угдубленіе ві. пескѣ, сталъ его рыть и нашелъ два яйца , кото-
рый были совершенно покрыты пескомъ и иавѣрно еіце лучпіе были-бы скрыты, 
если бы мать имѣла время болѣе старательно закопать ихъ. Я й ц а эти принадле-
жать къ числу самыхъ красивыхъ яицъ этого отряда. По формѣ и скорлупѣ они по-
хожи па яйца песчанаго бѣгунка, а по всличинѣ равны яі іцамъ тиркуши. Длина 
ихъ около 29, а ширина оі:оло 2.Ч ш т . ; они красновато-желтаго цвѣта, покрыты 
больпіими свѣтлыми и томными красновато-сѣрыми пятнами, которыя въ свою 
очередь испепірены мелкими каіптаново-бурыми пятнышками, точками, черточками, 
и извилистыми лпніямп; рисунокъ этотті довольно равномѣрпо распредѣленъ по 
всей поверхности яйца . Птенцы имѣютъ желтовато-бурое опереяіе съ черными 
полосками; по наблюденіямъ Гейглина, они очень хорошо бѣгаютъ и ловко прячут-
ся меікду камнями и въ углубленіяхъ почвы. Когда они начішаюгь летать, то по 
цві.ту совершенно похожи на ридителей; покранной мѣрѣ я никогда не видалТі мо-
лодыхъ птицъ, имѣющихъ другую окраску. 

Между мелкими птицами, которыя жіівутъ на берегахъ моря, иногда заме-
чаешь очень красивую и проворную птичку, которая отличается отъ другихъ по 
только своею внѣшностью, но также и своеобразнымъ иоведеніемъ. Камнеіпаркіі, 
о которыхъ я хочу говорить, встрѣчаются почти по всему земному піару, на бе-
регахъ Игландіи и Скандинавскаго полуострова точно такъ, какъ и въ Греціи, 
южной ІІталіи и Испаніи, въ Лвстраліи точно такъ, каігъ въ средней Америкѣ 
и Бразиліи, въ Египтѣ, какъ и у мыса Доброй Надежды, въ Китаѣ, какъ и въ 
Цндіи. Птицу эту видишь чаще всего около моря и т(»лько во время перелета, и 
то лишь по одиночкѣ, около рѣкъ и озеръ; слѣдовательно эта птица можетъ быть 
названа въ полномъ смыслѣ этого слова космополитомъ. 

Камнешарна (Агепагіа in terpres и сіпегеа, Strepsilas in terpres , collaris, bo-
realis , l i t toralis , minor, Tr inga in terpres , morinelia, hudsonica и oaliiiensis, Mori-
nel la collaris, Cinclus interpres и morinelia, Charadr ius cinclus. Steinwiilzer. Tourne-
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pierres) считается представителемъ особаго рода (Агепагіа). Туловище у нея до-
вольно плотное, голова сравнительно большая, лобъ выпуклый, і аювъ короче го-
ловы, конусообразный, немного загнутый вверху, на спинкѣ плоскііі и вездѣ твер-
дый. Ноги относительно не очень высокія, но сильныя, лапы четырехпалый, крылья 
длинныя и острыя п первое маховое перо у ни.хъ самое длинное. Перья на пле-
чевой части крыла значительно удлинены. Хвостъ, скорѣе короткій, состоптъ изъ 
12 рулевыхт. церьевъ, на концѣ слегка округленный. Опереніе довольно густое, 
но плотно прилегающее и отличается пестрою окраскою. У взросльт.ч.ъ птицъ въ 
лѣтнемъ опереніи лобъ, щеки, широкій ошепникъ на затылкѣ, задняя часть спины, 
горло, нижнія кроющія перья крыльевъ и полоска по верхней сторонѣ ихъ—чисто 

Камиеніарка. Aroiuiria intorpi'os. '/г паст. вел. 

бѣлыя; полоска, начинающаяся отъ лба ч идущая мимо глаза по піеѣ, переднія 
и боковыя части піеи и груди — черныя; перья передней части спины покрыты 
черными и красными пятнами, темя покрыто черными п біиіыми долевыми полос-
ками, кроющія перья крыла каштаново-бурын съ черными пятнами; на надхвостьѣ 
замѣтна широкая бурая полоса; маховыя перья черноватыя, рулевыя у основанія 
п на концѣ бѣлыя, а передъ концомъ по нимъ проходіггъ широкая черная полоса. 
Глаза каріе,клювъ черный, ноги оранжево-желтыя. Длина достигаетъ 24 с т . , размахъ 
крыльевъ 48, длина крыла 15, а хноста G - т . Осенью и зимою опереніо бываетъ 
менѣе пестрымъ, вслѣдствіе широкихъ свѣтлыхъ каемокъ на перьяхъ. У птенцовъ 
верхняя часть тѣла покрыта черновато-бурыми, ржаво-желтыми и охряно-желтыми 
пятнами, передняя часть тЬла сѣровато-черная. 

Слѣдустъ предположить, что камнеіпарка при перелетѣ преимущественно дер-
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ЖІ1ТСЯ морскихъ берегонъ іі потому ее такъ рѣдко встрѣчаіотъ во внутронности 
материковъ. Какъ на сѣверѣ, такъ іі на югѣ Европы можно замѣтить, что пере-
летъ этихъ птидъ соверпіается такъ-же правильно, какъ и у другихъ береговыхъ 
ігтицъ. Н а Скандинавскомъ ііолуостровѣ, въ Исландіи и Гренландіи первыя кам-
нешарки появляются отъ ]герві.іхъ чиселъ апрѣля до середины мая п покпдаюп. 
страну уже въ концѣ августа. Въ это же самое время замѣчаютъ этихъ птіщъ 
какъ на сѣверныхъ, такъ и на южныхт. берегахъ Средиземнаго моря. Въ лѣтнемъ 
своемъ мѣстопребываніи камнешарки живутъ парочками и только во время пере-
лета маленькими стайками; зимою онѣ иногда соединяются съ маленькими песоч-
никами, но образуютъ и особыя обпіества, которыя могутъ быть очень многочислен-
ными. Стаи эти толы;о тогда удаляются отъ морского берега, когда вблизи есть 
озеро съ соленой водой. 

Камнешарки отличаются красотою оперенія, живостью, подвижностью и ве-
селымъ нравомъ. Нхъ рѣдко видишь въ спокоііномъ состояніи, разиѣ только среди 
дня онѣ дремлютъ нѣсколько минутъ, сидя на одномъ мѣстѣ. Въ остальное время 
онЬ въ постоянномъ движ(!ніи o n . ранняго утра до заката солнца п часто далее 
ночью. Когда онѣ отыскиваютъ кормъ, то ходятъ довольно тихо, сѣменя ножками, 
но могутъ чрезвычайно быстро передвигаться на большія разстоянія; віірочемъ, 
обі.[кновенно онѣ пробѣгаютъ нѣкоторое пространство сразу, затѣмъ на минутку 
останав.чпваются на какомъ-нибудь возвыпіеніи, а затГ.мъ снова бѣгутъ дальше. 
Кампешарка лстаеп. такъ-же хориіио, какъ и всѣ ;я родичп, съ быстротою стрѣлы 
несется по воздуху, ловко пивпрачпнается и двигается точно такъ-же хорошо надъ 
зем.іей, какъ и па значительно!'! ВЫСОГІІ. ГОЛОСЪ ОЯ ПОХОЖЪ на громкіи, рѣзкіп 
С И И С П І , состиитъ ТОЛЬКО ІІЗЪ одного звука U мож(!Тъ быть передан!) слогомъ «кіп». 
Звукъ этотъ иногда растягивается, иногда кратко повторяется ніісколько разъ, такъ 
что для наблюдателя имѣетъ различныя іштонаціи. На морскомъ берегу камне-
шарка принадлежитъ къ числу самыхъ осторожныхъ птидъ. Она охотно пользуется 
предостсрезконіями другихъ, болѣс крупныхъ берсгоны.хъ птидъ, но когда нахо-
дится въ обпі,ествѣ малопькихъ песочникоиъ, то сама беретъ на себя роль сторо-
жа и умѣеп. пріобрѣсти между ними некоторое значоніе, такъ что ее слушаются. 
При преслѣдованія.чъ она дѣлается очень пугливою. 

Пока она въ дѣято.іьн(Хти, то все время отыскивает» себѣ кормъ, кото-
рый состоитъ и.эъ различных'!, мелкихъ морскихъ животныхъ, преимущественно 
червеіі и нобольпіихъ мяітсотѣлыхъ. Чтобы достать ихъ, ова роется въ пескѣ и 
переворачивает-ь і;амни, отчего и происходитъ ея названіе. Она, бе.зъ сомнѣнія, 
схватываетъ и пасѣкомыхъ, которыя находятся на берегу, тамъ, куда волны не 
;і,остаютъ; но наст(.іяпіею областью ея иитанія слі.дуеп. считать береговую полосу, 
которая высыхаетъ только во время отлива и гдѣ насѣкомыя встрѣчаются очень 
ріідко. 

Она устраиваетъ себѣ гнѣздо охотнѣе всего на неболыпихъ плоскихъ песча-
пыхъ островкахъ пли на каменистыхъ мѣстахъ прибрежья. Нзъ наблюденій Шил-
линга вnднt), что она предпочптаегь такіе острова, гдѣ растетъ сухой верескъ и 
пебольпііе кусты можжевельника; Голландъ замѣчалъ, что она выбираетъ мѣста, 
поросшія высокоіі травок и кустами ситника, м(!жду которыми н заісладывается 
гпѣздо. Во время гнѣздованія она, повидимому, инсігда удаляется отъ морского 
берега, какъ напримѣръ въ Ислапдіи. Самое гпѣздо состоитъ изъ ямки, застлан-
пой нѣсколькими сухими травками. Кладка состопп. изі. 4 яидъ, имѣющихъ 40 
mm. длины и ш т . піирины; они имѣюті. гладкую скорлупу сѣровато-бураго, 
желтовато-олипковаго пли синевато-зеленаго двѣта съ темно-бурыми, сѣрыми и 
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черновато-олнвкопыіш ііятваміі, точками и завитками, которых!, бываотъ больше 
на туиомъ концѣ. Родители выказываютъ свою нѣжную любовь къ іітенцамъ кри-
ками, боязливымъ летаньемъ взадъ и впередъ и усплснными т-іілодвиженіями. 
Птенцы ведуі-ь себя какъ птенцы ржанокъ. 

У насъ рГ.дко можно встрѣтить камнешарокъ въ неволѣ, но онѣ де])жатся 
нѣсколько лѣтъ довольно хорошо, особенно, если ихъ не закармливать, и діілаются 
очень ручными. * * 

Тотъ, кто посѣтитъ берега Нѣмецкаго моря, навѣрно познакомится съ бере-
говой птпцей, которая встрѣчается почти вездѣ и такъ отличается отъ други.хъ 
птицъ своимъ поведеніемъ, что ее трудно не замѣтить. Береговые жители знаютъ 
ее точно такъ же хорошо, какъ мы знаемъ воронъ и воробьевъ. Морской нривонъ, 
Куликъ-Сорона (Haenia topus ostrilegus, ostralegus, hypoleucus, balticus, orientalis и 
longirostris . Scolopax pica, Ostrale,,'a pica и europaea, Ost ra 'egus vulgaris . Austern-
fisclier. Hu i t r i e r ) сильно отличается своимъ внѣшнимъ видомъ и мало похожъ на 
други.ѵъ птицъ, кромѣ тѣхъ, который принадлежаіт. къ одному съ нимъ роду. Онъ 
отличается приземистыыъ туловіпцемъ и больпіоп головоіг; клювъ у него длинный, 
прямой, сильно сжатъ съ боковъ, спереди клиновидный п очень твердый; ноги 
среднеіі д.таны п очень сильны; на лапѣ три короткихъ и ппірокп.хъ ііальца, между 
среднпмъ и паружнымъ пальцемъ замечается большая переііонка. Крылья средней 
длины, острыя п первое маховое перодлинпѣе другихъ; хіюсгь довольно короткііг, 
сзади срі,занъ прямо и с о с т о і т . изъ 12 рулевыхъ перьевъ. Во внутреннемъ строе-
ніи замѣчательны силі.нне мускулы, которые дпигаюп» челюстями, чему соотвѣт-
спіуютъ иѣі;о'іорыя особенности въ строепіи черепа; въ прочемъ сіселетѣ іі но 
внутрепностяхъ замѣчаются также нѣкоторыя особенности. Позвоночный столбъ 
состо'нтъ взъ 13 шейныхъ, 9 грудныхъ и 9 хвостовихъ позвонковъ; дужка мен'1іѳ 
изогнута, чѣмъ у другпхъ мелкихъ голенастыхъ птицъ; н а грудной кости заме-
чаются четыре очень больпіія выемки; псѣ 9 паръреберъ замѣчательно тонки, небныя 
костп отличаются, напротивъ того, шириною; перегородка между глазницамп имѣетъ 
множество оіверстіп. Кромѣ того замѣчательны: сильно развитыя носовыя железки, 
которыя лежатті піирокоп подушкоіі на лобніін кости между г.тазамп, короткій языкъ, 
который на заднемъ краѣ усаженъ роговыми зубчиками, TO-iCTOCiiiUHHii и муску-
листый передній желудокъ, между тѣмъ какъ настояп(,іі[ отличается слабостью 
своихъ мускуливъ, и очень длинный кішіечныіі каналъ. Опсреніе на верхней части 
тѣла, пе])едпеіі части іпсн п на зобѣ черное съ слабымъ металлическим!, отливомъ; 
задняя часть с ш т ы , надхвостье, мѣсто подъ глазами, грудь п брюшко бѣлыя; 
большія маховыя п рулевыя перья у основанія бѣлыя, а въ остальной части чер-
ный. Глаза я])ко-кроваво-краспые, у краевъ оранжевые, а голое колечко около 
нихъ суриковаго цвѣта; клювъ такого-же цвѣта, но имѣегі. сізѣтлыіі кончтсъ; ноги 
темно-красныя. Длина птицы 42 с т . , размахъ крыльевъ 82, длина крыла 25, а хвос-
та 11 с т . Самка немного меньше ростомъ и черный цвѣтъ на груди у нея за-
нимаеп . меньше мѣста. При зимнемъ одѣяніи на гор.іѣ замѣчается бѣтое полу-
лунное пятно. 

Отъ Пордкапа пли Финскаго залива до мыса Тарифа кѵликъ—сорока встрѣ-
чается на всѣхъ евроиеііскихь морски.ѵь прибрежьяхъ, особенно тамъ, гдѣ они 
каменисты. Его паходятъ также на острова.хъ Иѣмецкаго моря, берегахъ Ледо-
витаго океана л, что всего удиннтельи1.е, около больпіихъ сибирскихъ рЬкъ, н а -
примѣръ, по наіпимъ собствениымъ наблюденіямт., по нижнему теченію Оби. Иъ 
южную Европу онъ прилетаетъ зимою, но не очень часто, такъ как'Ь его стран-
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ствованія во многихъ отноіігеніяхъ своеобразны. Такъ напримѣръ, онъ правильно 
улетаетъ каждую осень съ береговъ Нѣмецкаго моріг, въ Исландіи же перело-
таетъ только съ сѣвернаго прибрежья на южное. Объяснііется это очень просто 
тѣмъ, что эта птица остаетсп весь годъ на гЬхъ берегахъ, которые омываются 
Гольфпітремомъ, а улетаетъ съ гЬхъ береговъ, гдѣ вода зимою замерзаетъ и потому 
принуждаетъ ее къ странствованію. Во время перелета куликъ-сорока по возможно-
сти держится береговъ, не задумываясь перелстаеть черезъ часть моря, но очень 
неохотно черезъ матерпкъ, почему во внутреннихъ частяхъ Европы принадлс-
житъ къ числу рѣдкихъ птицъ. Тѣ морскіе кривки, которые зимою покидаютъ 
берега 1)алтіііскаго п ІІѢмецкаго мореіі, находяп» себѣ пристанище ужо на берз-

.Морсі;ой i;imiioit]. Ilpmatojius ()stril('f,'us Ht'. 

гахъ Франціи, между тѣмъ какъ гЬ, которые живутъ въ Кптаііскомъ морѣ, зимоіі 
долетаютъ до юясной Индііі. 

Хотя по виду эта птица кажется псуклюжеіі и тяжелоіі на подъемъ, по 
на самомъ дѣлѣ она очень подгшжпа. Кривокь этопі біігаетъ такъ-же, какъ кам-
непіарка, съ короткими отдыхами, обыкновенпо не очень торопясь п семеня но-
гами, но въ случаѣ нужды онъ можетъ бѣгать очень быстро и, благодаря своимт. 
широкопалымъ лапамъ, онъ легко держится на самомъ мягкомъ илѣ; онъ пре-
красно плавасть даже тогда, к^ігда и не вынужденъ къ этому, скоро и сильно 
летаетъ, больпіею частью по прямой линіи, но часто также дугами со смѣлыии 
поворотами, причемь чапіе парнтъ, чѣмъ другія береговыя итііцы. Голосъ его по-
хожъ па снистппі;ео «гіии» и слыіпенъ очень часто; ияогда онъ сопроволЕдастся 
продолжительнымъ «квиррррр»; случается, что этотъ звукъ произносится поры-
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висто и тогда зпучитъ какъ «квпк-квик, кевик-кевпк». Н а мѣстѣ гнЬздованія онъ 
удивительно благозвучно поетъ трелямп, что повторяется нѣсколько разъ и про-
должается долго. 

Его иоиеденіе объясняетъ всеобщую извѣстность, которою онъ пользуется. 
Ни одна птица на прибрежьѣ не можетъ сравняться съ нимь по безпокойноіі 
дѣяте.іьности, смѣлости, драчливости при постоянно хорошемъ расположеніи духа. 
Когда онъ сытно поѣлъ и немного отдохнулъ, то начинаетъ гоняться за другими 
кривками и дразнитъ ихъ, такъ какъ не въ состояніи долго сіідѣть на одномъ 
мѣстѣ и долго оставаться спокойнымъ. Подобныя забавы часто переходятъ въ 
серьезныя драки,такъ какъ каждая птица старается отомстить зананесенную еЛобпду. 
«Отъ восьми до десяти ісривковъ», разсказываетъ Граба, «спокойно спали, стоя 
рядышкомъ на одной пли дпухъ ногахъ, но вдруіт. были разбужены крикомъ про-
летѣвшей мимо другой стап. Въ суматохѣ одинъ изъ нихъ случайно наступил'!, 
на ногу другому, вслѣдствіе чего обѣ птицы начали драться. Съ вытянутой іиеей 
и протянутымъ нпередъ клювомъ онѣ бросились другъ на друга, какъ разъярен-
ные пѣтухи, и били другъ друга нѣсколько разъ крыльями и клювомъ. Впрочемъ, 
бой длился недолго, такъ какъ одна пзъ птицъ убѣжала, а противникъ ея до-
вольствовался тѣмъ, что прово/калъ со пѣсколькими гнѣішыми и презрительными 
взглядами, сопровождая это соответственными тѣлодпижепіями». Подобныя драки 
между собою случаются однако довольно рѣдко между кринками одной и тоіі жп 
стаи, і а к ъ какъ они гораздо чапіо ссорятся съ другими птицамп. Такъ какъ они 
гораздо впимательнѣе другиѵь береговыхъ обитателей, то постоянно находятъ 
себѣ занятіе даже тогда, когда вполнѣ }іасытіілпсь. Они зорко наблюдаютъ за 
каждой прп.1етающей пли yлeтaюи^eii маленькой птичкой, а болыпихъ, напрпмѣръ 
утокъ п гусеіі, встрѣчаютъ и провожаютъ громкимъ крикомъ. Но на берегу по-
являются часто и другія птицы, которыхъ кривки привыкли считать врагами или 
по крайней мѣрѣ нарушителями пхъ спокоііствія. Какъ только приближается по-
добная птица, папримѣръ ворона, вбронъ, больпіая хищная птица или крупная 
чайка, то одинъ изъ крпвковъ тотчасъ же подаетъ сигна.іъ къ нападснію, а 
всѣ другіе встаютъ, бѣгутъ кь непріятеліо, громко кричать, чтобы дать знать об'ь 
его появленіп другимъ птицамъ п съ удивительною см'Ьлостью бросаются на 
пришельца. Б ь этомъ случаѣ они очень похожи на чабисовъ, но имѣютъ лучшее 
оружіс и потому дерутся съ большимъ успѣхомъ. Само собою разумѣется, что 
прочіе жители берега скоро научаются понимать значеніе пхъ іфика, папрпмѣръ 
отличать ихъ прпзынноіі: голосъ оть крика предостережен!н. Тамъ, гдіі встрѣ-
чаюгся морскіе кривки, они играютъ самую важную роль на іірибрежьѣ и въ 
извѣстномъ смыслѣ управляютъ образомъ жизни всѣхъ другихъ мелкихъ берего-
выхъ птпцъ. Эти хитрыя созданія вездѣ осторожно избѣгаютъ человѣка. Они 
узнаютъ рыбаков!) и ііасту.ховъ, п знаютъ, что эти люди очень рѣдко илп ни-
когда на нихъ не нападаютъ и потому спокойно дозволяютъ имъ приближаться 
къ себѣ, но всѣхъ другихъ людей они встрѣчаютъ недовѣрчивыми взглядами и 
позволяютъ охотнику только въ первый разъ приблизиться къ нимъ на раз-
стояніе выстрѣла; второй разъ ихъ уже не обманеіпь. 

Почему по-нѣмецки и по-і^ранцузскп эту птицу называютъ «устріічнымъ 
ловцомъ» (Austernfischor. Hui t r ier ) трудно понять, такъ какъ она никогда но 
ѣстъ устрицъ. Кривокъ охотно питается мелкими мягкотѣлымп, съѣдаетъ при слу-
чаѣ и большого моллюска, который лежитъ мертпымъ на берегу, но живую уст-
рицу онъ НС въ состояніи открыть. Пища его гларпымъ образомъ состоять из ь 
мелкихъ червяковъ, и, вѣроятно, онъ кормится препмуи;ественно червйками пес-
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козкилами. Безъ созінѣнія не пренебрегаетъ онъ также маленькими раками, рыб-
ками и другими морскими животными, а когда около берега пасется скогь, то 
ловитъ и насѣкомыхъ, водящихся около стадъ. Онъ еще чаще, чѣмъ камнешарка, 
перепорачиваетъ камни и болыііія раковины. 

Осѣдлые морокіе кривки начинаюгь подумывать объ устройствѣ гнѣзда 
уже въ серединѣ апрѣлп, а перелетные нѣсколько позже. Стайки разлетаются, и 
парочки разсѣиваются по области гнѣздованія. Въ это время почти бозпрерывно 
слышится трель самца, и можно видѣть какъ два соперника дерутся изъ-за об-
ладанія самкою. Однако съ другими безвредными птицами, гнѣздящимися въ од-
пихъ мѣстахъ съ ними, они живутъ въ полномъ мирѣ. Охотнѣе всего они устра-
пваютъ гнѣзда около моря на маленькихъ лугахъ, поросшихъ короткой травой; 
тамъ, гдѣ таковыхъ не имѣется, гнѣздо устраивается въ кучахъ водорослей, вы-
брошенныхъ на беі)егъ сильными приливами. Гнѣздо состоитъ изъ небольшого 
углубленія, вырытаго самоіі птпцси; кладка заключаетъ въ себѣ 3, иногда только 
•J очень большихъ, острыхъ яичекъ, очень правильной формы и съ твердой скор-
лупой; они имЬютъ 60 mm. длины при 40 ram. ширины. Скорлупа у нихъ не 
глянцевитая, блѣдно-буровато-желтаго цвѣта и покрыта свѣтло - фіоіетовыми или 
темно-сѣро-бурыми и черновато-сѣрыми пятнами, точками, черточками и завит-
ками; рисунокъ этихъ яицъ, впрочемъ, бываетъ очень различенъ. Самка наси-
живаетъ очень усердно, но въ полуденные часы уходить съ гнѣзда, причемъ 
самедъ ее не замііняетъ; если же мать убьютъ, то онъ беретъ на себя заботу о 
потомствѣ. Птенцы вылупляются черезъ трп недѣли и тотчасъ же уводятся изъ 
гнѣзда родителями. Птенцы обыкновенно прячутся при опасности, но могутъ 
хороіпо двигаться и в'ь водѣ, такъ какъ не то.іько хоропіо плаваютъ и от-
лично ныряютъ, но могутъ немного пробѣжать іюдъ водой по дну моря. Когда 
родители ходягь съ выводкомъ, то дѣлаются очень осторожными, а при случаѣ п 
смѣлулми. 

Легче всего приблизиться къ морскимъ кривкамъ, когда они спягь въ полу-
денные часы, но ихъ внѣпшія чувства такъ сильно развиты, что и тогда къ нимъ 
нужно подходить очень осторожно, такъ какъ они уже издали слышать шаги 
приближающаго человѣка. Охота затрудняется еще тѣмъ, что пхъ не такъ легко 
убить выстрѣломъ дроби. Впрочемъ, серьезно охотятся за крпвками толыуз естество-
испытатели и начипаюпие неопытные охотники, потому что мясо пхъ совсѣмъ 
не годится д-тя пищ», вс.іѣдстніе того, что пріобрѣтаетъ очень непріятный вкусъ 
отъ ихъ Корма. Яііца ихъ, папротинъ, считаются очень большпмъ лакомствомь. Люби-
тели иногда ловятъ этихъ веселыхъ птицъ живыми, чтобы держать ихъ въ не-
волѣ. П х ъ довольно легко поймать въ силки, разставленные на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ они бѣгаютъ, а пріучить ихъ къ клѣткѣ не стоить большого труда. Сначала 
лхъ слѣдуетъ кормить маленькими краббами, разрѣзанными па куски рыбками, 
разруб.іенными раковинами, а потомъ онп постепенно привыкаютъ къ обыкно-
венному к.чѣточному корму, напримѣръ къ размягченной булкѣ. Даже взрос.ше 
скоро привыкаюгь къ человѣку, какъ только убѣдятся, что онъ имъ желаеть только 
добра. Опи хороіпо уживаются съ разными другими птицами, съ которыми ихъ са-
жають и служатъ имъ и въ неволѣ сторожами. «Парочка кривковъ», разсказы-
ііаеті) Гадамеръ, «кот(^рыхь я взялъ молоді.іми изъ гнѣзда и восниталъ, сдѣла-
лись такими ручными, что узнавали меня по голосу и привѣтстновали уже издали 
громкими криками. Я пускаль ихъ гулять по двору вмѣстѣ съ курами, и сіи 
послѣднія при эти.хъ сторожахъ были вполнѣ безопасны отъ ястреба: при прибли-
женіи хищника кривки тотчасъ же начинали жалобні) кричать и этиыъ пріобр'1іли 
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себѣ уважоніе между курамп». К ъ сожалѣнію, окрасіса клюва и ногъ сильно вы-
цвѣтаетъ у нпхъ послѣ короткаго пребыванія въ неіюлѣ. 

Тиркуши (Glareolidae. Brachschwalben. Giaroles) образуютъ особое семейство, 
близко стоящее къ предыдупіему, но соединяюпіее въ себѣ признаки нѣсколькихъ 
отрядопъ. Клювъ у нихъ представляетъ нѣчто среднее между клювами куриныхі. 
и козодоевъ; ноги высокія, надъ плюснепымъ суставомъ голыя, съ четырьмя уз-
кими пальцами средней длины, изъ которыхъ наружный и средній соединены 
между собой перепонкой; пальцы оканчиваются длинными, острыми, почти пря-
мыми когтями. Крылья длинныя и нѣсколько похожи на крылья ласточекъ, пер-
вое маховое перо у нихъ длиннѣе прочи.ѵъ; хвостъ довольно длинный, состоитъ 
изъ 14 рулевыхъ перьевъ іі на концѣ или прямо обріизанъ, или пилообразныіі. 
Оиереніе густое и мягкое: у различныхъ половъ въ различное время года оно 
мало измѣняется, но не одинаковое въ различныхъ возрастахъ; птицы одного вида 
очень похожи между собой. Внутреннее строеніе, а особенно форма грудной 
кости убѣждаетъ часъ въ томъ, что тиркупш очень близки къ ржанкамъ. 

Луговая тирнуша (Glareola prat incola , to rqua ta , austr iaca, l imbata, I l i rundo 
П Traclielia prat incola , P ra t inco la glareo 'a . Brachschwalbe. Pe rd r ix de mer) встрѣ-
чается во всѣхъ странахъ около Средиземнаго и Чернаго морей, въ равнинахъ 
по Дунаю и Волгѣ и въ степяхъ южной Россіи и Сибири. Длина ея равняется 
2Гі с т . , размахъ крыльевъ 59, длина крыла 19, а хвоста 10 с т . Оперепіе верх-
ней части тѣла бурое съ жирнымъ оттѣнкомъ, затылокъ ржаво-бурый сь гряз-
вымъ оттѣнкомъ, плечи и кроющія перья съ метадлическимъ отлипомъ, надхвостье, 
нижняя часть груди и брюшко бѣлыя, верхняя часть груди грязно-буроватая. 
Красновато-желтое горло окружено бурой каемкой, большія маховыя перья и ихъ 
кроющія—черння , малыя маховыя перья у конца сѣроватыя съ узкой бѣлоп каем-
кой, нижпія кроющія перья крыла темнаго каштаново-бураго двѣта, рулевыя 
перья черновато-бурыя, у основанія бѣлыя, крайнія — съ бѣ.іымн ка(!мками на 
наружиыхъ опахалахъ, а среднія имѣютъ такія каемки на концѣ. Глаза темно-
каріе, к.іювъ черный, около угла рта кораллово-красный, ноги черно-бурыя. Са-
мецъ и самка совсѣмъ похожи другъ на друга. 

Степная тиркуша (Glareola melanoptera , nordmanni и pallasii. S teppenbrach-
schwalbe. Giarole de Pallas) , которая живетъ въ степяхъ около Чернаго моря, от-
личается отъ предыдущей бо.іѣе высокими плюснами и черно-бурой окраской ниж-
нихъ кроюииіхъ перьевъ крыла. 

Область распространенія обѣихъ тиркушъ простирается далеко за предѣлы 
Европы. Онѣ при перелетахъ посѣщаютъ всѣ страны средней и южной Европы, 
Среднюю и южную Азію и всю Африку. Лугоііая тиркуша появляется ежегодно 
ВТ» Египтѣ въ числѣ многпхъ тысячъ и потому была извѣстна древнимъ египтя-
намъ, очень часто изображалась на древнихъ памятникахъ, причемъ обозпачаласг. 
тамъ какъ птица, за котороіі охотятся; напримѣръ, по древней могильной надписи 
пидно, чтоодинъбогатыіі египтянпнъ, Пта-Хотенъ, вътечепіи жизни убилъ ихъ будто 
111000 штукъ. По паилюденіямъ Гсііглпна, который вііолнѣ согласні.і гъ моими 
собстненнымп, тиркуши появляются на нижнемъ теченіи Пила и около Красиаго моріі 
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уже въ апгустѣ, а самое позднее въ сентябрѣ іі ігерелетаютъ чрезвычайно большими 
стаями вверхъ по Нилу н вдоль береговъ Краснаго моря во внутреннюю, западную 
пюжную Африку. Онѣтамъ разсѣпішется по степямъ, ловятъ саранчу, вмѣстѣ съ соко-
лами, дронго, щурками летаюгі. передъгирящеіі травоіі при стеііныхъ пожарахъ, чтобы 
тамъ ловить насѣкомыхъ, шныряюп. по песчанымъ отмелямъ и дюнамъ и собираются 
въ огромпомъ чпслѣ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ послѣ разлитія Нила остался толстый 
слой грязи. Здѣсь тиркуши линяютъ, сильно отъѣдаются и возращаются на родину 
въ апрѣлѣ и маѣ, но передъ отлетоыъ остаются нѣсколько дней и даже недѣлі. 
въ Нижнемъ Египтѣ, а затѣмъ летятъ къ мѣстамъ гнѣздованія. Многія тиркуіии 

Тпркуша. Glaroola pvatincola. '/2 васт. пел. 

остаются на дѣто уисе около Иейзидлерскаго озера въ Венгріи, а еще чаще онѣ 
нстрѣчаются въ средней Венгріи, а въ необыкновенно большомъ числѣ около озеръ 
южной Россіи и Сибири, точно такъ какъ и въ подобныхъ же мѣстностяхъ на 
сѣверо-востокѣ Африки и въ Малой Азіи. Онѣ охотно дерлсатся около воды, но 
появляются и въ другихъ мѣстахъ, водятся одинаково какъ около соленыхъ, такъ 
и около прѣсныхі. ііодъ, но лѣтомъ избѣгаютъ берогопъ моря и находящихся тамъ 
песчаныхъ отмелей. Тотчасъ по прибытіп на родипу онѣ разделяются на парочки, 
прпчетъ каждая избираетъ себѣ участокъ, но съ сосѣдями не ссорится. Бальдамусъ 
нашелъ въ одномъ кукурузпомъ полѣ около болота въ ВеЕгріи пятнадцать гнѣздъ 
тиркущъ на пространств!) не болѣе пятой части десятины, но подтперждаетъ на-
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блюденія Лебенштеііна, который утверждаетъ, что обыкновенно парочки исіівутъ 
обособленно и рѣдко пстрѣчаются болѣе двухъ иъ одномъ мѣстѣ. 

Тиркуша прекрасно бѣгаетъ, но еще лучше летаетъ. Бѣгъ ел происходить 
съ остановками, продѣ того, какъ у ржанокъ, но съ тѣмъ различіемъ, что тир-
куша при этомъ машетъ хвостикомъ, какъ каменка. Полетъ ея похожъ на по-
летъ щурко и отличается быстротою, красивыми изгибами, быстрыми поворотами 
и чрезвычайно большимъ разнообразіемъ дниженій. Голосъ можетъ быть переданъ 
слогомъ «клит», къ которому присоединяется иногда жужжапі,ее «керр»; Пауманъ 
полагаетъ, что въ ея голосѣ слышны слоги «каріэ» и «ведре». ДІежду чувствами 
наиболѣе развито зрѣніе, о чемъ можно догадаться по больпіимъ глазамъ и по 
всѣмъ дѣйствіямъ живой птицы. 

Во время гнѣздованія видишь, какъ эти красивыя, безвредныя птпчки по-
парно, бѣгая или летая, охотятся за насѣкомыми: жуками, мелкими бабоч-
ками, большими комарами, коромыслами и кузнечиками. Бѣгомъ онѣ охотятся 
довольно часто и дѣлаютъ это на манеръ бѣгунковъ, но съ тою особенностью, 
что тиркуши иногда прыгаютъ на воздухъ до метра вышины, чтобы поймать ле-
тяш,ее насѣкомое; еще чаще онѣ охотятся, летая съ такою ловкостью и провор-
ствомъ, которые немного уступаютъ полету ласточекъ. Опѣ неустанно носятся 
пзадъ и впередъ надъ болотными камышами, засѣпнными полями, а особенно 
клеверными лугами, внезапно бросаются внизъ, открываютъ широкііі клювъ п 
ловятъ намѣченное насѣкомое одинаково ловко, летита ли оно илп сидита на вы-
сокой травѣ, причемъ щелканье клюва ихъ очень хорошо слышно. Въ изпѣст-
ное время года онѣ почти исключительно питаются кузнечиками. Птица быстро про-
глатываетъ такое насѣкомое и пишеварсніе происходигг. такъ удивительно скоро, 
что не долѣе, какъ черезъ десять минуть остатки какъ бы выжатаго насѣкомаго 
выходятъ изъ конца кншечнаго канала и такимъ образомъ птица эта можетъ иъ 
самый короткій срокъ уничтожить массу атихъ вредныхъ животныхъ. Тиркуши 
глотаютъ цѣликомъ всѣхъ съѣдобныхъ животныхъ соверпіенно такъ, какъ ѳто дѣ-
лаеть козодой: графъ фонъ-деръ-Мюле находи-иъ въ кишечномі. каналѣ тиркушъ 
рѣдкіе экземпляры жуковъ въ такомъ хорошемъ состоянии, что могъ пхъ noMt>c-
'j'HTb въ свою коллекцію. Тиркуши похожи на козодоевъ еще тѣм?., что онѣ охо-
тятся часто поздно вечеромъ, такъ что ихъ можно скорѣе назвать сумеречными, 
чѣмъ дневными животными. Въ полуденные часы онѣ всегда спятъ, сидя около 
своего гнѣзда, а во время перелета, усѣвпіись длинными рядами на берегу ріікп 
ііли моря. 

Для устройства гн'Ьздъ тиркуши предпочитают'!, сырые бсірега болотъ, не 
заросшія деревьями пастбища въ степяхъ или такія поля, которыя воздѣланы 
только мѣстами. Гнѣздо состоитъ изъ ямки, выстланной травой и корешками; 
кладка заіслючаетъ въ себѣ 4 яйца, пмѣюпі,ихъ 31 mm. длины при 23 mm. ши-
рины, которыя очень похожи на яйца малоіі крачки и имѣютъ неглянцевитую, 
буроватую или сѣровато-зеленую скорлупу съ многими ясными сѣрыми пятнами 
и многочисленными перепутанными завитками же,іто-бураго и чернаго цвѣта. 
Тиркуши любятъ свое потомство точно такъ-же німкпо, какъ большинство другихъ 
голенастыхъ птицъ и употребляютъ всевозможныя средства, чтобы спасти яйца и 
итенцовъ отъ нападеній врага. Тобіасъ убилъ вторымъ выстрѣломъ своей дву-
стволки одну тиркушу изъ парочки и замѣтилъ, что другая птица сейчасъ же 
прибѣжала, усѣлась около убитой и оставалась тамъ такъ долго, что Тобіасъ 
успѣлъ снова зарядить ружье и убить неутѣпшую подругу. Лебенпітеіінъ, прибли-
жаясь къ гнѣзду съ яііцами, видѣлъ, какъ одна изъ взрослыхъ птицъ стала бѣгать 
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пзадъ и ппередъ съ опущенными крыльями и расправлепнымъ хпостомъ, нѣ-
сколько разъ прижималась къ землѣ, снопа бѣгала и ііродѣлывала это оче-
видно для того, чтобы отвести охотника отъ гн'Ьзда. Гоценбахъ говоритъ, что 
тнркуіііа иногда принимастъ очень странныіі ігозы около гнѣзда, напрпмѣрі. 
ііоднимаетъ крылья вверхъ, какъ паруса, или расііравляетъ ихъ горизон-
тально, такъ что кончики касаются земли, ігли-же ложится на землю съ рас-
простертыми крыльями; нее это д'Ьлается, конечно, для того, чтобы обмануть врага. 
По опыту извѣстпо, что отъ долгаго преслѣдованія онѣ дѣлаются очень пугли-
выми, но вблизи гнѣзда забываютъ всякую осторожность, п охотникъ, которыіі 
приближается къ подобному мѣсту съ собакой, всегда убпваетъ птицу, такъ какъ 
она яростно бросается на собаку, какъ это дѣлаютъ чибисы, крачки п чаііки. 
Птенцы очень скоро покидаютъ гнѣздо и въ первые же дни своей жизни умѣютъ, 
если нужно, отлично прятаться; они скоро выростаютъ п пріобрѣтаютъ внѣшності. 
и привычки взрослыхъ. 

Въ Венгріи и Госсіи ббзііощадно обираютъ яйца у тиркушъ. въ Грецііі 
преслѣдуютъ и самігхъ птицъ пзъ за мііса, которое осенью очень жирно и потому 
очень вкусно. Этихъ красіівыхъ птицъ рѣдко держатъ въ неволѣ. Графъ фонъ-
деръ-іѴ[юле увѣряетъ, что даже поіімапныя взрослыми тиркуши скоро привы-
каюп> къ искусственнному корму, состоящему пзъ размягченной булкп; онѣ мирно 
живутъ съ другими бер(!Гоными птицами и черезъ несколько времени дѣлаются 
очень ручными. Одна тиркупіа, которую Сави держалъ пѣсколько мѣсяцевъ, по-
ѣдала вс'яких'ь насѣкомыхт,, но всѣмъ другимъ предпочитала медвѣдокъ, однако 
брала ихъ только пзъ сухоіг земли пли изъ рукъ воспитателя, а не изъ воды и 
ігередъ ѣдоіг убивала ихъ, сильно ударяя о землю. Потомъ она привыкла п . 
корму, состоі[щему пзъ размельченныхъ крутыхъ яицъ п подъ конецъ ого 'Ііла 
такъ-же охотно, какъ п насѣкомыхъ. Когда она была голодна, то громісо п 
рѣзко кричала, какъ только кто - нибудь подходилъ, и успокаивалась т о л ь к о 

тогда, когда получала ѣду. 

По берегамъ морей и многихъ прѣсныхъ водъ на всемъ земномъ шарѣ жи-
вутъ птицы из^ семейства Чайковыхъ (Lar idae . i [6wen) , которыхъ насчитываютъ 
около 1Г)0 видовъ. Оні. отличаются скорѣе плоткымъ, чѣмъ стройнымъ тулови-
піемъ, короткою іпеею и головою средней величины; клювъ у нихъ довольно 
длинный съ боковъ, болѣе или менѣе принлюснутыіі и сь острыми краями; онъ 
или прямой, или пѣсколько загнутъ на спинкѣ, нижняя челюсть оканчивается 
острымъ угломъ, а пъ видѣ исключенія бываетъ, что обѣ половинки не одина-
ковы; ноздііи имѣють форму щелей, передніе три пальца соединены перепонкой; 
крылья длинныя, остріля; хвостъ средней длины, прямо обрѣзанный пли вило-
образный, а ВТ. рѣдкихъ случаяхъ клинообразны!!; опереніс густое, мягкое и окра-
піено однообразно. 

Крачки (Sterninae. Seeschwalben. Hirondel les de mcr ) могутъ считаться са-
мыми лучшими летунами и нырцами изъ всего семейства. Эта среднеіі величины пли 
маленькія птицы, со стройнымъ туловипіемъ и твердымъ, прямымъ илп по сппнкѣ 
слегка согпутымъ іиіювомъ, который бываетъ одноіі длины съ головоіг; нижняя 
челюсть клюва также немного согнута; ноги псболыиія, четырехпалыя съ корот-
кими, часто глубоко вырѣзаннымп церешлікамн и мало загнутыми, довольно ост-
рыми когтями, крылья узкія п острый и въ нихъ первое маховп(! перо самое 
длинное; хвосП) согтоигь изъ 12 перьевъ и всегда болѣе или мені.е вилообраз-
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ный; оіісропіе мягкое, плотно прилегающее іг въ немі. преобдадаютъ свѣтло-сѣ-
рыіі, черні.ііі II бѣлыіі циѣта; окраска мало отличается у разныхъ иоловъ, ні.і 
довольно сильно измѣняется по временамъ года іі по возрасту. 

Крачки, которыхъ изкіхтно около 70 вндоиъ, жипутъ во всѣхъ ііоясахъ 
земного т а р а , держатся около моря или прѣспоіі воды н кочують по берегамъ 
море» п рѣкъ. ІІѢкоторые виды предпочмтаютъ плоскіе голые берега моря, дру-
гіе—воды, зароспіія растеніяміі, некоторые пассляют7> по преимуществу южные 
береговые лѣса. 

Всѣ крачки отличаются безіюкоіінымъ подвижнымъ нравомъ и безпрерывпо 
дѣятельны on, восхода солнца до его заката. Онѣ проподятъ ночь, лежа на 
берегу, а днемъ почти постоянно летаютъ. Сидя, онѣ доржап. туловище гори-
зонтально или даже нѣсколько наклоняютъ ого впередъ, такъ что кончики 
длинныхъ сабловидвыхъ крыльевъ распололссшы выпіе прижатой кі> гЬлу го-
ловы. поэтому онѣ кажутся несколько красивѣе только тогда, когда сидятъ 
на возпыпіеппыхъ предметах!., камняхъ, кольяхъ и т. ц. Ходятъ онѣ, семеня 
ножками и такимъ образомъ передвигаются лишь на небольпіія разстоянія; вслѣд-
ствіе своей легкости онѣ держатся на поверхности воды какъ пробки, но не въ 
состояніи плыть противъ волнъ, зато при полетѣ выказывають замѣчательную 
ловкость. Когда онѣ не торопятся, то тихо двигаютъ крыльями, низко опуская 
ііХ7> при каждомъ ударѣ, и тихо подвигаются впсредт, волнообразными линіями; 
ВТ, иныхъ же случаяхъ онѣ пачппаютъ скоро двигать крыльями п тогда несутся 
по воздуху съ быстротою стрѣлы. Въ хорошую погоду онѣ выдѣлываютъ въ 
воздухѣ красивыя дуги и цѣлые круги, а при сильномъ вѣтрѣ онѣ должны 
постоянно бороться съ воздуіпным'ь теченіемъ и летѣть противъ вѣтра, такъ какъ 
иначе онъ пересилитъ пхъ и унесетъ какъ перышко въ другую сторону. Чаще 
всего пхъ видипгь низко .іетящимп пад'і. водой, причемъ онѣ то поднимаются, то 
опускаются по нак.юнноіЁ линін съ сильно прижатыми крыльями п такъ глубоко 
пыряюі-ь въ волвахъ, что почти все туловище погружаютъ въ воду; затѣмъ онѣ 
снова вылетаютъ, потряхипаютъ крыльями, чтобы сбросить съ нихъ нодяиыя 
капли, п снова носятся надъ водой. Такимъ образомъ онѣ пролетаютъ въ теченіи 
дші значительпьш пространства, хотя не .тюбятъ удаляться отті одного мѣста и 
постоянно позращаются туда, откуда иылетѣли. Голосъ ихъ похожъ на рѣзкое 
каркапье, которое можетъ быть выражено слогомъ «кріэ» и почти одинаковъ у 
всѣхъ видов'ь. Между внешними чувстнаміс паиболѣе развиты зрішіо и с.іухъ. 
Иаблюденія надъ пхъ нравомъ показали, что онѣ очень осторожны и пугливы и 
почти не могуті. обойтись безъ oбп^ecтвa себѣ подобныхъ, но завистливо отно-
сятся къ удачной добычѣ своихъ товарищеіі, почему съ любопытствомъ быстро 
прнле-'аютъ какъ то.чько видятъ, что другая птица ныряетъ въ воду, прпчемъ 
часто ошибаются и приближаются даже ко всякому свѣтлому предмету, которыіі 
падаетъ въ воду. И.зъ атого видно, что всѣ ихъ стремления направлены къ добыва-
нію ;ормп, и что обо всемъ остальномъ опѣ заботятся лишь настолько, насколько 
предметъ пли явленіе можетъ помочь или пг)прсдпть добыванію ітищи. Хотя 
опѣ живуть часто вь обпіествѣ другпхъ жпвотныхъ, нп не выказываютъ къ пимъ 
никакой привязанности, однако сь себѣ подобными (̂ нѣ живутъ въ лучшихъ от-
попіеиіяхч>, сообпщ нападпютъ па «раговъ п посильно аботятся іголі>зѣ всего 
о б і ц е с т в а . Самецъ и самка очень дружно живутъ мелсду собой п пѣлспо любяп, 
сііое noTfiMCTiio, такт, что, несмотря па свою "бі.[чпую осторолсмость, подвері'аются 
явной опасности, если дѣло пдеті. о ciiai'eniii яііці. или птеицопъ. 

Главную пипіу крачекъ составляюгт. рыбі.і п цасѣкомыіі; крупные; виды ѣдятъ 
;піь ЖИІ101Н." 111'ямл. 7 
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(іднако также маленькихъ ылекоііитающихъ, птицъ, пресмыкающихся и гадовъ, а 
меікіе виды — различныхъ червей и другихъ небодьшихъ морскихъ животныхъ. 
Чтобы схватить добычу, онѣ летаютъ близко надъ поверхностью воды, зорко гдядятъ 
внизъ и когда замі.тптъ животное, то опускаются, нѣсколько секундъ парятъ надъ 
нимъ, чтобы вѣрнѣе схватить, а затѣмъ быстро погружаются ьъ воду и берутъ 
клювомъ. 

Нѣсколько недѣль до кладки яицъ крачки собираются на мѣстѣ гнѣздованія 
іізъ году въ годъ, по возможности в ъ одной и топ же мѣстности. Тѣ, которыя жи-
вутъ около моря, выбираютъ для этого песчаныя отмели и острова, коралловые 
рифы, мангровые или другіе прибрежные лѣса; птицы, живуіція во внутренности 
материка, избираютъ подобныя же. но не столь голыя мѣстности на берегахъ озеръ и 
болотъ. Обыкновенно каждый видъ гн'Ьздится въ большомъ кодичествѣ отдѣльно отъ 
другихъ видовъ, иногда-же каждая пара по-одиночкѣ, а случается, что вмѣстѣ съ 
другими птицами. Настоящее гн'Ьздо строятъ только тѣ виды, которые живутъ въ 
болотахъ, прочіе вырываютъ только небольшую ямку въ пескѣ, которую почти 
нельзя назвать и гнѣздомъ. У иныхъ гнѣзда расположены каждое отдѣльно, у дру-
гихъ стоятъ такт, г к н о другъ около друга, что насиживающія птицы буквально 
покрываюі-ь собою все прибрежье и до.іжны всѣ повернуть головы по одному на-
правленно, чтобы не мѣшать одна другой; тогда невозможно пройти между гнѣз-
дами, не раздавивши яицъ. Большинство кладетъ 3 яйца , н ѣ к о т о р ы я — 4 , другія 
постоянно только 2, а тѣ немногія, которая гнѣздятся на деревьяхъ, лишь одно. 
Самецъ и самка насиживаютъ поперемѣнно, но въ жаркое время дня предостав-
ляютъ одному солнцу нагрѣвать яііца. Птенцы вылупляются черезъ 2 — 3 недѣ.іи 
II покрыты сначала пестрымъ пупгкомъ; они пъ первын-же день уходяі-ь изъ гнѣзда 
II бѣгають, пожалуй, еще скорѣе взрослыхъ по берегу, прнчемъ ніакные родители 
боязливо присматриваюгь, наблюдаютъ ;іа ними и заботливо кормяіт. ихі). Р а с т у п . 
они относительно довольно скоро, но вполиѣ взрослыми ихъ можно назвать только 
тогда, когда они въ совершенствѣ выучатся летать и пріобрѣтутъ всѣ привычки 
своихъ родителей; тогда взрослые вмѣстіі съ молодыми оставляютъ гнѣздовье п 
странстпуютъ, если не безцѣчьно, то но крайней мѣрѣ неправильно по берегамъ 
морей и озеръ. 

Всѣ четвероногіе хищники, которые могугь добраться до гнѣздъ крачекъ, 
таскаюп. у нихъ яйца и птенцовъ, въ чемъ пмі> помогают-ъ вороны и крупный 
чайки, а быстрокрылыя хпщныя птицы гоняются и за взрослыми. Иѣкоторыя 
чайки прес.чѣдуютъ іі мучатъ крачекъ, чтобы принудить ихъ выплюнуть только 
что схваченную добычу. Человѣкъ также имъ сильно вредитъ, похищая у нихъ 
вкусныя яйца , но самихъ птицъ не трогаетъ т я о м у , что не упогребляетъ въ 
дѣло ни иерьевъ, ни мяса ихъ; въ неиолѣ-же держать ихъ можно лишь очень ко-
роткое время. Недоброжелательные люди высчитываютъ каждую рыбку, схвачен-
ную крачками и потому называютъ ихъ вредными, но при этом ь забываютъ о боль-
шой пользѣ, приносимой ими у Е П Ч т о ж е н і е м ъ многочисленныхъ насѣкомыхъ, такъ 
что польза, приносимая ими, вполнѣ вознагразкдаетъ ві)едъ отъ уничтоженія рыбокъ. 
Виды, живуіціе около моря, не прпносята намъ рѣшительно никакого вреда, а всѣ 
прочіе настолько радуюті, любителей природы своею красотою и проворстіюмъ, что 
каікется лполнѣ спранедливымъ ходатайствовать о пощадѣ этихъ птицъ. 

Первое мЬсто между ними занимаетъ Крачка-Чегравл или Красноносая мар-
тышка (S te rna caspia, megarhynchos, major , melanotis и tschegrava, Sylochelidon 



о Т F я Д Ъ VII. — II О И С К О В Ы Я п т и ц ы . 

caspia, bal thica, melaiiotis, s t enurus и schillingii, Thalassites melanotis, Thalasseus 
II l iydroprogue caspia. RaubseeschAvalbe. I l i rondcl le de mer caspienne). Она отличается 
относительно тодстымъ и плотнымъ туловищемъ, большимъ сильнымъ клювомъ, ко-
торый длішнѣе головы, короткими ногами сь мало нырѣзанными перепонками, 
длинными саблевидными крыльями, хвостомь съ неболыпою выемкою на концѣ іі 
плотно ирилегающимъ опереніемъ. Верхняя часть головы у нея черная, стороны 
шеи, нижняя часть тѣла п передняя часть спины блгстяще-бѣлаго циѣта, плечи 
свѣтло-сѣровато-голубыя; кончики махопыхъ перьевъ темнѣе, а рулевы.хъ перьевъ 
свѣтлѣе прочаго оперенія верхней части тѣла. Глаза каріе, клювъ кораллово-крас-
иый, ноги черныя. Въ зимнемъ парядѣ голова имѣеть смѣпіанное оиереніо, черное 

г' 

Чегран.а. Sterna caspia паст. вел. 

("і, бѣлымь, а у молодыхъ птицъ на спинѣ замѣчаются поііефечныя бурыя гіятеа. 
Длина птицы 52, размахъ кры.іьевъ 130, длина крыла 42, а хвоста 1Г) с т . 

Почти такой-же образъ жизни, какъ вышеописанная крачка, ведегь въ ІІндѣіі-
(•і;омъ и Тихомь океанахъ Быстрокрылая крачка (S t e rna bergii , velox, pelecanoides, 
liingirostris. rect irostr is , poliocerca и cristata, Tlialasseus bergii , pelecenoides и po-
liocercus, Pelecanopus pelicanoides и poliucercus, Sylochelidon n Gelochelidon velox. 
Kilseeschwalbe. Hirondel le de mer voloce), которая довольно часто встрѣчается на 
Красномъ морѣ, иногда на Средизеыномъ и даже была убита па берегахъ Веліікобри-
таиііі. Голова блестяіце-чернаго цпѣта, вся верхняя часть гГ.ла пепельно-сѣрая, либъ. 
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уздечка, стороны головы, шея, нпжнія части тЬла іі кроюіція перья верхняго края 
крыла—бѣлыя; махоиыя перья cepcupiicTO-cipiJjr съ бѣлыміі стор;кі'ямп, пріічолъ 
ннутреннія (іііахала до самаго ст(>ржня іі копчика біілаго ци'];та; малыіі махииыя 
ііс])ья иочтіь на всемъ внутреннемъ опахал Г. также біиыя іі съ такою же каемкою 
на концѣ. Зимнее іі юноіііеско(! оііереніе ігохоже на иодобпое-же оііереніе чегравы. 
Глаза каі)іе, клювъ жслтыіг, н о т ч(!рныя съ желтымп лодиигвами. Длина равняется 
50 с т . , размахъ крыльевъ 101, длина крыла 35, хвоста 15 с т . 

Мы ограничимся оиисаніемъ чегравы, настоящей родиной котороіі слѣдуетт, 
считать Среднюю Азію и югъ Европы, но она, въ впдѣ исключеніл, гнѣздптся на 
островѣ Спльтъ, въ Помераніи и въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ і-олландскаго и французсісаго 
мирского прибрежья. Зимой она показывается на южныхъ берегахъ Средлземнаго 
мщія и на озерахъ Иііжняго Египта, а также "ѣверныхъ б(;регахъ Kpacaanj морі 
и Лцдѣпскагоокоана, лричемъ, однако, с.тЬдуя теченію рѣкъ, за.четаетъ и во внут-
реннія области Африки и Остъ-ііндін. Я ее часто видалъ въ Суданѣ; во внутренпііхъ 
частнхъ западноіі ІІндіи она, ло словамъ ІКердона, является лосіояипымъ зимнимі> 
гостемъ; встрѣчали ее и на заііадиомъ берегу Лфрлкн. Во внутренней Германіи oua 
иринадлежитъ къ числу очень рѣдко и случаііно залстаюіцлхъ лтицъ. 11а остривіі 
Сильтъ она появляется въ лослѣднеіі лолонинѣ ніірѣл>[ л иоклдаетъ ги'Ьздовья уже въ 
аигустѣ, чтобы начать свои странствованія. 

Ке чал;(! всего можно влдѣіь летаюніеіі на высотѣ около 15 m. надъ noncjpx-
ностью воды ст> олущениоіі внизъ головоіі. па і;отороіі очень замѣтенъ илестяпі,іл 
;распыіі клювъ; она тихо маліетъ своими огромными крыльями истънремени до вре-

мени быст'|»(і ііадаоть вь воду. Для отдыха птицы эти собираются на лесчан[.іхт. 
береі-ахъ л слдятъ здЬсь обществами рядышкомъ, лрлчемъ ізсѣ головы обраи;ены къ 
вод!;. Обіцсм тію крачекъ .іегко издали отличить отъ стаи чаекъ, такъ какъ первыя 
си/ятъ Л(! днпгіиісь, между тѣмт. какъ ні'.которыя чайки отъ времени до времени бѣ-
гаютъ но берегу. Па морях'і> н болыипхъ озерахъ крачка, ловящая добычу, на нѣ-
сколько млнуть опускается на воду и лл.ава(;'п,, но при атомъ обыкловсміно де]іжится 
на одномъ міісгіі, не лодвлгаясь виередч), л скоро снопа поднимается ла ноздухъ. 
Голосъ ея )'ромче. грубѣе л р Ь ч е , чѣмъ у другихъ вндовъ, но состоитъ почти пзъ 
такихъ-же зпуковъ, лмепло очень ііелріятнаго «кріэ» или «кропи». Чеграва сторо-
нится челові'.і;а, такъ какъ очень осторожна п пуглива. Она, іювпдпмому, меиѣ; 
обліествепиа, ч1;мъ другія крачки; хотя во время гнѣідонанія л оні. жлнуп. стаями, 
но лос.тЬ этого времени каждая охотится сама по ссбѣ и онѣ соединяются только на 
мѣстахт. оі'ді>іха. У нихъ, повидимому, сильно разиігга жадность п .зависть, а кромѣ 
того оні; обличаются смілостью и драчливостью. 

І^лавпую пищу крачки составляюгі> рыбы. Она хііата(ѵ " и проглатываетъ до-
иольно болыннхъ рыбъ, по при случаѣ пападаеп. л па береговыхъ и водныхъ птицъ 
осгібенно тогда, коі'да ont. ллаваютт), и съѣдаетъ ихъ съ такнмъ-же алпетитомт., съ 
какимъ маліміькіе виды глотаюгь пасѣкомыхъ. Въ ІІндіи она очень усердно охотится, 
по словам'1. ІК(;рдола, за раками, хотя и ;д('.сь она вт> болылипствѣ случаевъ зани-
мается рыбі^лоіістпомъ. Ліиллилгъ первый заподозрилъ ее въ похииіеніи яицъ тѣхъ 
іггицті, коіо])г,ія гні.здятся па берегахъ, такт, какъ он'ь замѣчалъ, что чаііки и другія 
крачки излетали еь страпінымъ крикомъ, когда приблилсаласг. чеграва, яростно на 
н(!о паладалм л 'араллсі. прогнать, между ті',мъ какъ она спокойно пролетала мпмо 
и, повидимому, воі!С(! об|)ащала ііниманія на преслѣдованіе; другіс; аблюдателл 
ЛОДТВ(>рДЛЛЛ ЗТО. 

Иаумап'ь лосѣтллъ лхъ гн'І;здовье на Спльіѣ, ]іаспилож('иное ла самомт. сѣвсф-
чомъ берегу остров;, п о мыігі, уже очень ма. а с е л е м м о е этими птицами, «і і і іца». 
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г.шоріітъ опъ, «леліап. на го.юмъ nocich пъ малоны;омъ углублопіп, нирыгомъ са-
мими IIT1IIU1M11, не у самой поды, по лбліпи оя. Тамъ, гді. мпиго гпі.здъ, опіі 
расііолижены другъ OTL друга монѣс, чѣм'і) на 60 cm. Въ гпѣлдѣ чаще ncero пахо-
дятъ 2, рЬдііо 3 яйца , но никогда не больше этого количества. По нелпчішѣ іі формѣ 
они похожи па япца домашнихі. утокъ: длина раішиется іірпмѣрпо (Иі, а иіирипа 
ііколо 45 mm. Скіірлуііа у пихъ гладкаіг, но безъ глянца; они (ікрапіені.1 ііъ грязно-
нато-желтыіі или буроватый цвѣтъ съ пепельно-сѣрыми пли черновато-сѣрыми пят-
нами п точками; впрочсмъ, величина, цвѣп. и рисуникъ значительно изменяются. 
Чегравы начпнаютъ здѣсь іуіасться во второй половинѣ мая. П а Сильтѣ у ннхі. 
нѣсколько разъ отнимаютъ яйца и дозволяютъ имъ насиживать только за 8 или 14 
днеіі до Иванова дня. Когда приближаешься къ гнѣзду, то обЬ нгицы летаютъ сь 
узкаспымъ крикомъ іі самецъ выказываегь себя болі.е смѣльтмъ, чѣм'ь самка. При 
кладкѣ п насиживаньи яицъ всѣ птицы обращаютъ голову къв(ідѣ. Хотя онѣ часто 
прерывают!) насиживанье, но сидягь на я і іцахъ дольше друпіхъ крачекъ; если ихъ 
вспугнуть, то онѣ долго но возвращаются къ гнѣзду, такъ какъ подобная помѣха 
пропзводип. на этихъ пугливыхъ пглцъ продолжительное впечатлѣніе. Птенцы на 
верхней части тѣла покрыты пушкомъ съ сѣропато-черными пятнами, а на нижней 
части тѣла бѣлымъ пушкомъ; они скоро выбѣгаютъ изъ гнѣзда, и взрослые вы-
кармливаютъ ихъ рыбками. Самецъ приносить подобную-же пиіцу насилаівающеп 
самкіі». 

Едва-лн можно предположить, что сокола наиадаютъ на чегравь. такт, ісакъ 
зти послѣдніп отлично умііютъ зашиіцаться свпимъ сильнымъ мюномь, наносятъ 
имъ оЧ(!иь чувстиптельные удары и часто бываютъ опасны даже охотникаліъ, 
которые ихъ ранили. Люди, впрочемъ, рѣдко ігреслѣдуютъ пхъ, такъ какъ имъ нужны 
ч'ольки ихь іи;усныя яііца. Как'ь выше сказано, ихі. вынимаютъ нѣсколі.ко разъ 
1131. гн'Ьзд'ь, т акъ что эти яііца даю'П, для владѣльца гнѣздовья очень хпропіій доходъ. 
Дли неволи чеграва вовсе не годится, такъ какъ она сильно скучаотъ, если не мо-
•.кетъ летать и очень неохотно питается мертвыми рыбами. 

Крачка пестроносая, Теркусъ (S te rna cantiaca, a f r icana , colu пЬіапа, sandvi -
ceiisis, canescens, acuflaA'ida, s tubber ica н boyssii. Thalasscus cant iacus, candicans, 
cnnescens и acuflavidus, Actochelidon cant iaca u acuf lavida . Braudseescliwalbe. 
I l i rondelle de mer l i lanchatre) хотя менѣе ростомъ, чѣмъ чеграна, но ио хиіцниче-
л'пу еіі мало уступаетъ. Она отличается удлиненнымъ тулочипцАмт., довольно длин-
ііымъ II замѣіно согпутымъ клювомі., маленькими ногами съ сильно вырѣзанпыми 
[[ерепопками, очень длинными крыльями и сильно ви.'іообразні.ьмъ хвостомъ. Верхняя 
часть головы и затылокі. бархатисто-черные, перхпія часіті ті'.ла серебристо-сѣрыя, 
иіея и брюшко атласисто-бѣлыя съ слабымъ розоиымъ оттѣикомъ, кончики махоныхъ 
исфьеііт. иеиельпо-сѣрые, 'лѣднія малый маховыи и рулсчіып пері,я сѣровато-
бѣлыи. зіімнемъ оікфеніп верхушка головы бІ-.лая съ черными иггрихами, а 
нижняя сторона ткга чисто-бѣлая. Глаза темно-каріе, клювъ черный, па концѣ 
же.ітыіі, ногн также черныя. Длина равняется 40 с т . , размахт. кр:лльевт. 94 , 
длина крыла 31, а длина силі.но ви.тообразнаго хвоста 17 era. 

П а нее очень похожа Средняя крачка (S terna media, a r a b i ' а , alf inis , benga-
lensis и toresi, Tlialasseus medlus, aff inis , bcngalonsis. maxuriensis и torresi , Sylo-
oiielidon affiiii-!. jMittelsceschwallc. Hirondel le de mer des Indes) , которая живегі, 
ііъ Ппдѣііскомъ оі;еані'.. встрі.чается на Краспомъ мор!; и, говорягь, залетала и на 
берега ІІталііі . Она очличаегся отъ п])едыдуіи,еіі глашіьпп. об])азомт. менг.ііпиі не-
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личиной, менѣѳ вилообразнымъ и болѣе короткимъ хвостомъ и желтымь іслювомъ. 
Длина ея равняется 38 с т . , размахъ крыльевъ 90, длина крыла 30, хвоста 12 с т . 

Пестроносая крачка есть настоящая морская птица, которая почти не поки-
даетъ берега и посѣщаетъ развѣ только береговыя, но не внутреннія озера; она 
распространена по всей средней и южной Европѣ, Африкѣ и Америкѣ на югъ до 
мыса Доброй Надежды иБразиліи . Н а б е р е г а х ъ ІІѢмецкаго моря она появляется но 
раньше конца аггрѣля, скоро послѣ того гнѣздится и улетаетъ уже въ августѣ, а 
самое позднее въ сентябрѣ, снова на югъ, чтобы провести зиму около Средиземнаго 
и Краснаго морей и Индѣйскаго и южной части Атлантическаго океановъ. Нѣкото-
р ы я изъ этихъ крачекъ залетаютъ в ъ Балтійское море, но на берегахъ его никогда 
не гнѣздятся. 

По своимъ движеніямъ и привычкамъ теркусъ напоминаетъ болѣе другихъ 
видовъ крачекъ чеграву; сходство это настолько велико, что совершенно излишне 
входить въ подробности объ образѣ жизни этой птицы послѣ того, что сказано выше 
о чегравѣ. Однако онъ охотится лишь на рыбъ, на птицъ не нападаетъ и гнѣздъ 
ихъ не грабитъ. 

Гнѣздованіе теркуса Н а у м а н ъ изображаетъ очень живописно. Крачка 
эта гнѣздится обществами, собираясь вмѣстѣ тысячами и сотнями тысячъ паръ, при-
чем ь всѣ онѣ тЬснятся на очень небольшомъ пространствѣ. Когда Науманъ въ 1Ѳ1!> 
году посѣтилъ острова на Нѣмецкомъ морѣ и приблизился къ маленькому острову 
Нордероогъ, ему показалось, что этотъ остревокъ покрытъ снѣгомъ, потому что 
птицы такъ густо покрывали все прибрежье, что оно бѣлѣло какъ-бы покрытое снѣ-
гомъ, п эта свѣтлал полоса рѣзко выдѣлялась отъ темньшъ морскихъ волнъ. Стая 
эта была потревожена человѣкомъ, собиравшимъ яйца , п поднялась на воздухъ ьъ 
видѣ громадной тучи, среди которой птицы двигались и летали самымъ удивительными, 
образомъ надъ головою потревожившаго ихъ человѣка. Если пройти пѣшкомъ 
среди крачекъ, то онѣ низко летаютъ около нарушителя ихъ спокойствія; безчііс-
ленное количество ігтицъ затемняетъ воздухъ и и.хъ пронзительные, рѣзісіе крикп со-
всѣмъ сбиваютъ съ толку человѣка. Если идти тихо и осторожно, между тѣсно рас-
положенными другъ около друга гнѣздами, и смотрѣть внизъ на землю, чтобы не 
наступить на яйца , то птицы дѣлаются настолько смѣлыми, что порхаютъ около 
самаго посѣтителя « часто касаются крыльями своими его головы и шляпы. При-
этомъ онѣ такъ сильно ііачкаютъ своимъ пометомъ его платье, что потомъ кажется, 
будто оно обрызгапо изнестісой. Онѣ летаютъ столь близко одна ( т . другой, что 
часто хлонаютъ другъ друга крыльями, и удары эти слышатся очень часто. «Ни-
какое описаніе не дастъ должнаго іюнятія летаніи и іюрханіи, суетнѣ и шумѣ, 
которые производить крачки при полегЬ; титъ, кто самъ не былъ среди нихъ, тому 
трудно себѣ составить представленіе о движеніяхъ въ ио,здухѣ этихъ неисчисли-
мыхъ стаіі ігшцъ». Гпѣздо пестроносыхі, крачекъ расположено на лугахъ, ію-
крытыхъ низкой травой или на сухихъ иесчапыхъ отмоляхъ около самаго моря. 
Гн'Ьздами служатъ небольшія чапгевпдпыя углубленія, и они такъ тѣсно помѣщены 
одно около другаго, что, насиживающія птицы до.іжны расположиться г о л о в а м и п о 

одному яаігравленію и даже при этой предосторожности часто, сидя, касаются 
другь друга. Самый ( ; С т о р о ж н ы й собиратель яицъ невольно даиить нѣііоторыя и з ъ 

нихъ. ІЗъ каждіімі. гнГ.здІі бынаетъ дна, много три яйца и они очень краспікі 
ныдіьтяются на з(!лономъ фонѣ трапы. Длина ихъ бынаетъ около Г)5 т т . , а тол-
щина 3fi ш т . ; они ігмѣіотъ правильную форму, скорлупа у нихъ довольно шерохо-
ватая, из)іесткоио-бІілаго, ржаво-желтаго и.іи зеленовато-біілаго цвѣта съ блѣдио-фіо-
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детовыми нижними пятнами на которыхъ замѣчаются бурыя верхнія пятна, а на 
этихъ, въ свою очередь, темно-бурыя пятнышки. Птенцы вылупляются приблизи-
тельно послѣ трехнедѣльнаго насиживанія, очень скоро покидаютъ гнѣздо, а затѣмч. 
живутъ такъ, какъ и взрослый. 

Обыкновенная нрачна. Мартышка ( S t e r n a hi rundo, fluvialis, cheUdon, macro -
p te ra , pomarina, senegalers is , vilsonii и blasii. Flussseeschwalbe. I l i rondel le de mer 
commune) имѣетъ довольно короткій, тонкій и согнутый дугой клювъ, очень низ-
кія, короткопалый ногп и сильно вилообразный хвостъ. Верхняя часть головы п 
затылокъ черные, нижнія шейныя перья и плечи голубовато-пепельныя, стороны 
головы, шея, надхвостье и всѣ нижнія части тѣла — бѣлыя; маховыя перья тем-
нѣе сппны, но имѣютъ бѣлые стержни, а и х ъ бѣловатыя, внутреннія опахала укра-
шены около стержней черньтмъ штрихомъ, за которымъ находится шпферно-сѣ-
р а я полоска; переднія малыя маховыя перья на концѣ съ бѣлой каемкоіі; руле-
выя перья снаружи сѣроватыя, внутри бѣлыя, а выемка хвоста имѣетъ 8 cm. глу-
бины. Глаза темно-каріе, ноги и клювъ кораллово-красные, спинка клюва и ко-
нецъ его черноватые. У молодыхъ птицъ на опереніи верхней части тЬла замѣтны 
буроватыя поперечный пятна. Длина птицы равняется 40 с т . , размахъ крыльевъ 82, 
длина крыла 27, длина крайнихъ рулевыхъ перьевъ 14 с т . Область распростра-
ненія обыкновенной крачки простирается на всю Европу, большую часть Лзіи н 
Сѣверную Америку; зимой она залетаетъ и въ южную часть Африки. 

П а сѣверѣ къ ней присоединяется пли ее замѣняетъ Длиннохвостая крачка, 
Чирака (S t e rna m a c r u r a , h i r u n d o , arc t ica , mar ina , a rgen ta ta , a rgentacea , brachypus, 
b rachytarsa и nitzschii. KustenseeshAvalbe. Hirondel le de mer a longue queue), 
которая распространена какъ въ Старомъ, такъ и въ Повоыъ Свѣтѣ. Она отли-
чается огь описанпыхъ уже видовъ меньшимъ ростомъ, болѣе короткимъ и тол-
стымъ клювомъ, низкими и маленькими ногами, еще болѣе вилообразнымъ и длин-
нымъ хвостомъ, узкой темной полосой на внутреннемъ опахалѣ перваго махового 
пера, сѣровато-голубымъ цвѣтомъ брюшка и одноцвѣтнымъ кораллово-краснымъ 
клювомъ; молодыя птицы имѣіотъ на нижней части шеи темный рисунокъ, состоя-
щііі изъ іюлнистыхъ лнній п пятенъ, имѣюпрхъ форму ііолумѣсяца. 

П а юго-западныхъ, рѣже н а з а п а д н ы х ъ и сѣверо-западныхъ берегахъ Европы 
иногда встрѣчается Райская крачка (S terna dougalli, paradisea , gracilis, tenuirostr is , 
macdougail i и douglasi, Thalassea и Hydroceropis dougalli , Paradiesseeshwalbc. 
H i r o n d e l o de mer Macdougall) , обыкновенно-живуиіая на Атлантическомъ и Индѣіі-
скомъ оксанахъ. Голона и затылокъ блестяіце-бархатисто-черные, стороны шеи, за-
грііпокъ и края крыльевъ бѣлые, нижнія шейныя пеі)ья, плечи и верхнія крою-
іція перья крыльевъ нѣжно-голубовато-скрыя, всѣ нижнія части тѣла блѣдно-розо-
вы(і, большія маховыя перья на наружномъ опахолѣ темно-сѣрыя, а н а в н у ] і ) е н -
немъ свѣтлѣе, а на краяхъ и на концѣ съ широкоіг бѣлой каемкой; первая изі. 
иихъ снаружи черная; перья сильно вилообразнаго хвоста бѣлыя. Въ юношескомъ 
"переніи толысо задняя часть головы и затылокъ черные, нижнія шейныя перья 
пмѣютъ темпыя поперечный пятна, а на крыльяхъ замечаются три бЬлыя полоски, 
ііроисходящія отъ бѣлыхъ копчиковъ большихъ кроющихъ и большихъ маховыхъ 
перьевъ. Глаза темно-каріе, клювъ у оспованія іфасныіі, а на концѣ чераыіт, іюгіі 
красновато-оранжевып. Длина птицы око.то 45 с т . , размахъ крыльевъ 80, длина 
крыла и хвоста по 23 с т . 
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Въ Вестъ-ІІндііі подптся родствевная имъ крачка, которая нѣсколько разъ 
залета.іа іі нъ Kitpoiiy, именно Дымчатая крачна (S te rna I'uliginosa, infuscata , se r ra ta , 
luctuosa и gouldi, Hal ip laua fuliginosa, s e r r a t a и gouldi , Hydrochelidon I'uliginosa, 
Onychoprion fuliginosus, Thalassipora infuscata. Russseeschwalbe. Hirondel le de nier 
de Gould). Лобъ, стороны годоны, передняя часті. шеи, ИИЖНЯІІ часть тѣ.ча П болі.-
піая часть наружнілхъ рулеві.іхъ гіерьенъ—Зѣлыя, а всѣ іірочія части тѣла блсс-
тяіцаго дымчато-ч(!рно-бураго циѣта. Глама томно-каріе, о ю н ъ и ногіі черные. 
Длина—40 с т . , размахъ крыльепъ 90, длина крыла 29, а хвоста 18 cm. 

Обыкновенная крачка чaи^e д р у л і х ъ родстпенныхъ видовъ живетъ около 
рѣкъ и внутреннихъ озеръ и потому даже внутри Германіи не ііринадлежитъ къ 
числу рѣдкихъ т ; | іцъ , іі на ні.которыхъ рѣкахъ, наприыі.ръ па Эльбіі встрѣчается 
)іъ значительпомъ количествѣ. Она появляется лъ ііослѣднихі. числахъ анрѣліі или 
въ пачалѣ мая, и улетаетъ въ іюлѣ или въ нача.т1'. аіи-уста, находя уже въ юж-
ной Квропѣ удобное зимнее убѣжииі,е, ко жпветъ въ холодное время года п ви 
всѣхъ сѣверныхъ частяхъ Африки. Во время своихъ страЕстиопанііі она тихо 
летитъ въ высокихъ слояхъ воздуха, отъ одного воднаго пространства до другого, 
по возможности слѣдуя течсніямъ рѣкъ; когда она голодна, то спускается на ка-
коіі-нибудь ігрудъ или озеро, чтобы здѣсь поохотиться и отдохнуть. Н а ^своемъ 
зимнемъ мѣстоиребываніи она поселяется окило моря или прѣсныхъ водь, не пред-
ііочитая одного другим'і>; для гнѣздовья она также выбираетъ всякіе берега. Обыі^-
новснная крачка отличается отт. другихъ видовъ быстротою и разнообразіемъ сво-
его полета, по пестроносая крачка превосходить ее в ъ этомъ отпоиіеніи. Обык-
новепныіі голосъ ея состоиті. изъ иаві,стяаго «кріэ», во ]іремя испуга она тихо 
кричигъ «кэк» или «крэк>', котіірое повторяется при усиливаюпі,еііся опасности, а 
кіігда эта послѣдпяя уменыпается, то крикъ превращается ві, «крэик»; въ гпѣвѣ 
она выкрикиваегъ такъ часто и сильно свое «крэк», что отдельные звуки >дча 
можно различить. По понятливости она не уступаетъ ппкакоіі другоіі ];рачкѣ. 
Пипіеіі еіі служатъ маленькія рыбки, головастики, лягушки, а также черви, личинки 
и разный насѣкомыя. Бодныхъ животныхъ она достаетъ, окунаясь ві, воду, а 
тѣхъ, которын находятся на з(;млѣ нлп въ травк, она схпатываетъ па лету. Гнез -
дится она па пизкихъ островахі. и отмеляхь, по возможности камопистыхъ, а но 
песчаныхъ. ^дѣсь она вырываеп> небольшую ямочку, или пользуется супі,естиую-
пі,имъ уже углубленіемъ для своего гнѣзда. Въ конці. мая тамъ находятъ дна и.чп 
три больпіихъ яііца, праішльний формы, имѣюиі,ихъ 41 mm. длины и 30 min. іпи-
рины; скорлупа у пихъ гладкая, м(>лі;о 3(!рнистая, безь глянца, г]»ізнаго ржаво-
желтаго пли блѣднаго ліелто-сѣраго цвѣта съ фі<;лстово-сѣрыми, красноватыми и 
темно-черно-бурыми круглыми или длинными пятнами и точк-ами. Ночью ихъ на-
сиживаетъ самка, днемъ ее иногда замѣняетъ самець. а въ полуденные часы ихъ 
нагрѣваетъ только солнце. Птенці,і вылупляются черезъ — і Т д н е і і , ско])о убіі-
гаютъ Н31. гнѣзда и, при опасности, прячутся между болыиими камііями прибрежья 
н в'і, неровпостяхъ почвы. Если застрѣлятъ матку, то опп выдают'], себя жалоб-
нымъ пискомъ; растутъ они скоро, черезъ двѣ недѣлп могутъ ужъ порхать, и на 
третьеіі недіиі, послѣ вылуплепія уже летаютъ за родителяміс, хотя ііолнаго искус-
ства въ летаніи они достигают'ь лишь ])Послі'.дствіи. 

Около папгихъ рѣкъ и ОЗІ'])'і, обыкновенная крачка рѣдко образуетъ болі.піія 
и о с л е н і я , но па Гифегахъ мо])еіі асто міюгія ситни этихъ итицъ спбираются па 
обпі,е(! гнѣ.здопь(>. Болл(і посѣтилі) дно изъ этихъ поселе.нііі па берегахъ острова 
Канаріи. «^ГІімъ да; мы подпиі'алис[. впе,])едъ», гпціі])пгь онТ), «тѣмъ б(ілі.ні(і 
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всігупівадп тіарочекъ и скоро Д О Д Ж Е Ы были идти остороясно, чтопм по раздавить 
яицъ, котория лежали ііииругъ пасъ въ огромномъ килич(;стнѣ. Едва мы начали 
собирать я й ц а въ корзины и шляиы, как'], исиугавиыл и ибсзинкиснпыя итиды 
поднялись на воздухъ несмѣтной толпой д ілымп тысячами, такъ что мі.і двига-
лись і;акъ-бы лодъ бѣлоспі.жпымъ облакомъ. Криі;ъ и \ ъ былъ оглушитолонъ и 
возбуждоніс итицъ еще біілѣе увеличились, когда иа друпімт. кипціі прибрежья по-
явились многіс другіс люди, K d T o p u e тоже сіібііі)алп яііца. І Ізъ лсиііиго и і г о д п и ж -

наго облака, паходяіцагося наді. памп, пѣкч>торыя итицы спускались ікічтіг до па-
т и х ъ головъ, вѣроятно тѣ, около гнѣздъ которыхъ MU въ ту минуту находились; 
когда мы немножко удалялись, то могли ясно видѣть, какъ самецъ п самка воз-
враиіалпсь къ свопмъ япцамъ, причемъ послѣдняя т^тчасъ начинала насиживать, 
а ея вѣрныіі сожитель усаживался рядомь, чтобы охранять ее. Мы оставили это 
мѣсто толы;о тогда, когда до красясь наполнили яіщами наіпи корзіпіы, на MTCJ 

потребовалось менѣе часа времени, Ві. ітеупомянутые собиратели яицт. разсказалп 
намъ, что гнѣздовья эти вътеченіи ніісколькпхт. иедЬль образуюгь очені. выгодную и 
обильную кладовую для нѣсколькихъ, близъ лежащихъ деревень; несмотря на это 
разореніе гнѣздъ, число крачекп), насколько помнятъ старые люди, вовсе но 
уменьшается. Это послііднее с(Юби(,еніе было для наст, очевидно». 

Нерѣдко случается, что при внезаішомъ иоднятіи воды въ рѣкѣ или во 
вре.мя СИЛЬНЫХ'!, бурь на морѣ, ГП'('.ЗДОВЬІГ покрыиаются водой, и тысячи гиѣзд'ь та-
кпнъ образомъ разоряются. Ксли подобное несчастье случится довольно рано вес-
ною, то крачки рѣіиаются па вторую кладку; если же рлзореніе произоіідеть довольно 
поздно, то OH'I; остаются безъ потомства. Но всяком'ь случаѣ вода ихъ злѣііиііи 
врап . ; отъ челов'Ька онѣ, къ счастію, страдаютъ немного, а отъ хищныхъ живот-
ныхті сиасаютсіг безъ особоннаго т])уда, ісакд. только 'дѣлались взрослі.іми. И а у -
манъ н']',сколько ])азт, иид'Ьлъ, какт. за крачками гна.і[ся чеглокъ. «Крачка при 
э'гомъ не восиользоиалась обыкновеннымъ сиособомъ спасенія іюдныхъ птиц,'!., 
т. е. не бросилась въ воду, а удицитольио ловко избЬгала налотовъ сокола: 
иногда она быстро поднималась виерх'ь, иногда, напротивъ, падала внизъ на нѣко-
торое разстояніе, иногда же д'Ьлала сы'клып поворотъ въ сторону; при всемъ этомъ 
однако преслѣдуемаи птица все бол('.е и бол'1'.е приближалась къ облакамъ и ото 
продолжалось до т1>х'ь поръ, пока соколъ пе утомился и ис улотЬлъ безъ доб^;чи. 
іМододыхі> крачекъ чеглокъ ловпгь довольно легко, но съ взрослоіі птицей ему ип 
такъ легко справиться. Онъ можстъ считаться главнымъ враголъ обыкновенных!. 
крачегіЪ и ловпгь много ихъ птенцоіп., только что ііаучивіиихся л(!тать». Птенци 
въ ги'Ьд'І; часто д'1;лаются жертвами всііхъ видовъ ворон'І. , а на берегах'І . MOJ)II ИХТ. 

хватаютъ также крупный крачки, хотя родіпели заииицаютъ их'ь сь самоотнерже-
ніемъ. Разумныіі человѣкъ ихъ пе пресл'Г.дуегь. Ііъ нело.тіі и\т. видипіь кое-гд'Ь в ь 
зоологическихъ садачъ и у любителеіі, но онѣ долго но проживаюті>,такъ ь'акъ н'Г.тъ воз-
можности удовлетпорить всЬмь потр(>бностямі., необходимшм'ь дли ихъ благосостоянія. 

Малая крачка (S te rna minuta , minor и nietopoleiicos, S te rnula niinuta, fissipes, 
clanica, pomar ina и antarc t ica . Zwergseeschwalbe. IVtitc liirondelle de nior) отличается 
о'тъ другихъвидовъ относительно толстымъ и п'Ьсколько ісороткимъ клювомъ, г л у б о к о 

лырѣзаннымп перепонками между пальцами п не лубок'ою выемкою на xnocrl;. 
Лоб'ь, нижняя часть тѣла н рулевыя перья б ілып, верхняя часть головы и заті.і-
лок'ь—черные, нижнін піеііныя пері.я и кроюіція перья па крылыіхъ пепельно с і ф ы и ; 
три первыхъ болг.піихъ махо]плх'ь пера чсрііоваті.[я сь ч('])ными стержнями, внутри 
они до середины пм'Ьютъ б Ь у ю кайму, п])очія махоіи.іі[ - сі.рыя. Глаза каріе. 
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і;лювъ воскового желтаго цвѣта, на концѣ черный, ногп грязно-желтыя. Длина рав-
няется 22, размахъ крыльевъ 50, длина крыла 18, хвоста—8 с т . Птенцы имѣ-
ютъ такое-же пятнистое опереніе, какъ у родственныхъ видовъ. 

Эта самая маленькая изъ всѣхъ крачекъ распространена по четыремъ час-
тямъ свѣта: по Азіи, Европѣ, Африкѣ и Америкѣ; къ сѣверу она доходитъ прп-
мѣрно до 58", а на югѣ до 24° с. ш. Она также встрѣчается чаще всего около прѣс-
ныхъ водъ, особенно около большихъ рѣкъ, хотя и не вполнѣ избѣгаетъ морскоги 
берега. Для нея необходимы плоскія песчаныя отмели, окруженныя водой; она ни-
когда не селится тамъ, гдѣ таковыхъ нѣтъ. Ръ Германіи она появляется только въ 
маѣ, даже въ концѣ этого мѣсяца, гнѣздится тамъ, а въ іюлѣ или самое позднее 
въ августѣ улетаетъ на югъ. Но она странствуетъ медленно, понемногу живетъ въ 
разныхъ мѣстахъ своего пути, почему на югѣ Германіи ее можно видѣть гораздо 
позднѣе, чѣмъ на сѣверѣ, улетаетъ она недалеко, именно до рѣкъ и береговыхъ 
озеръ сѣверной Африки. Изъ сѣверноп Азіи и Сѣверной Америки она подобнымъ 
же образомъ на зиму улетаетъ на югъ. 

«Малая крачка», говорить Науманъ, «по красотѣ не уступаетъ другимъ ви-
дамъ этого рода и впечатлѣніе это еще болѣе усиливается вслѣдствіе миніатюр-
ныхъ ея разиѣровъ.» Она незначительно различается и по образу жизни 
отъ своихъ родичей, бѣгаетъ и плаваетъ какъ они, точно также летаетъ, 
можетъ быть даже легче и быстрѣе, но съ такими-же смѣлыми поворотами 
и большимъ разнообразіемъ движеній, причемъ обыкновенно выказываетъ очень 
привлекательное проворство; она, повидимому, всегда спѣшитъ п несомнѣнно мо-
жетъ считаться одною изъ самыхъ живыхъ и быстрыхъ крачекъ. «Если встрѣ-
тятся двѣ такія веселыя птицы», продолжаетъ Науманъ, «то онѣ выражаютъ свою 
радость громкимъ крпкомъ. Вскорѣ къ нимъ приближается третья и четвертая; 
крики усиливаются и дѣлаются все чаще, а загЬмъ начинается обпі,ее веселье, 
причемъ выдѣлываются на воздухѣ всевозможные смѣлые повороты. Подобный 
сцены, доказывающія веселость и живость этпхъ птицъ, повторяются много разъ 
ежедневно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ встречается большое количество малыхъ кра-
чекъ. Этимъ онѣ дѣлаются очень замѣтными и нравятся даже такимъ людямъ, 
которые обыкновенно обращаютъ мало вниманія па птицъ. Игры эти рѣдко пе-
реходятъ въ настоящія ссоры и во всякомъ случаѣ гнѣвъ ихъ продолжается не-
долго и скоро успокаивается. При всѣхъ своихъ движеніяхъ, хитрая птичка не 
упускаетъ из'ь виду человѣка и недовѣрчивость ея ослабѣваеП) только тамъ, гдѣ 
она видиі-ъ много людей, но никто ея не прсслѣдуетъ».Она, повидимому, менѣе 
обпщтельна, чѣмъ другія крачки. Во время перелета ее можно видѣть въ довольно 
больпіихъ стаяхъ, но на мѣстахъ гнѣздованія она живетъ только небольшими об-
пі,оствами, въ 10 или даже менѣе паръ. Голосъ ея менѣе непріятенъ и рѣзокъ, 
чѣмъ у другихъ крачекъ и нѣсколько разнообразнѣо; чаще всего слышишь звуки 
«крэк» или «крэикъ», причемъ послѣдніи звукъ издается при нѣкоторомъ воз-
бужденіи; при опасности слышится часто повторенный «крэк» или «как», а когда 
оиѣ другъ друга дразнягь, то повторяютъ, болтая, «кэкэрэк», «кикэрэк»; однако 
(ібіцііі другимъ крачкамъ «кріээ» составляетъ и ихъ главный крикъ. 

Онѣ главнымъ образомъ питаются мелкими рыбками, но кроыѣ тоголовятъ 
насѣкомыхъ и ихъ личинокъ, а въ морѣ мелкихъ ракообразныхъ и другихъ подоб-
ныхъ животныхъ. Р>ли пѣсколько крачекъ вмѣсіѣ занимаются охотий, то замѣчается 
болыпое оживлпніо и громкііі крикъ, такі. какъ всѣ завидуютъ тоіі, которой дос-
тался лакомый кусокъ, преслѣдуютъ ее и, ослп возможно, отнимаютъ у ноя до-
бычу, причемъ )ісѣ орутъ и какъ будто бранятсіг. 
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Для гніадовьп избираются песчаныя или каменистый мѣста на морскихъ 
берегахъ, особенно у устья рѣкъ или такія же отмели и острова на рѣкахъ. Ма-
дыя крачки не любятъ общества себѣ подобныхъ, но охотно дозвпляютъ ржан-
камъ гнѣздиться около нихъ. Гнѣзда ихъ состоять пзъ простыхъ ямокъ и распо-
ложены довольно далеко одно отъ другого, такъ что многочисленное общестік) 
нуждается въ довольно большомъ пространств'!!. Гнѣзда обходятся безъ всякой 
подстилки и яички лежать на голой землѣ; ихь бываегь отъ 2 до 3, 32 mm. 
длины и 23 mm. ширины; скорлупа у нихъ нѣжная, матовая, грязно-ржаво-
желтаго цвѣта, сь свѣтло-пепельными, фіолетовыми и темно-бурыми пятнами, 
точками ц завитушками. Оба родителя наспживають поочередно въ теченіи 14—Ь"» 
дней; при теплой погодѣ днемъ онѣ остаются на гн'Ьздѣ недолго, не болѣе чет-
верти часа заразъ. Оба родителя любятъ свое потомство такъ же сильно, какъ 
и другія крачки и такимь же образомъ ихъ воспитываютъ, если только птенцамъ 
удастся спастись отъ тѣхъ враговъ, которые опасны другимь видамь крачекъ. 

Черноносая крачка (S terna nilotica, anglica, a ranea п r isoria , Gelochelidon 
anglica, ЪаиЬіса, nilotica, meridionalis, palustr is , a ranea и macrotarsa , Viralvu 
anglica, a ranea n affinis , Saropis anglica. Lachseeschwalbe. Hirondel le de mer a 
bee noir) болѣе значительно отличается отъ вышеописанныхь видовь. Замѣтно 
согнутый клювъ короче головы, ноги тонкія и довольно высокія съ короткими 
пальцами и сильно ііырѣзанными перепонками, хвостъ короткій и съ относительно 
небольшой вырѣзкой. Верхняя часть головы и затылокъ блестяще-чернаго двѣта, 
верхнія спинныя перья и кроющія перья крыльевъ свѣтло-пепельно-сѣрыя съ шир і -
кимп краевыми каемками, большія маховыя перья голубовато-овѣтло-сѣрыя, прп-
чемъ отъ края къ середпнѣ дѣлаются все свѣтлѣе, а на концѣ сь бѣлыми каем-
ками; рулевыя перья такого же цвѣта, но у крапняго наружное опахало чисто-
бѣлое. Глаза каріе, і а ю в ъ и ноги черные. При зимнемъ опереніи голова и заты-
локъ свѣтло-сѣрые. Длина птицы 40 с т . , размахъ крыльевъ 80, длина крыла 30, а 
хвоста 13 с т . 

Хотя эта крачка встрѣчается во всѣхъ частяхъ свѣта, однако на сѣверѣ но 
живетъ и гнѣздіітся только въ серединѣ и на югѣ сѣвернаго умѣреннаго пояса, 
какъ пъ Старомъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ. Въ Германіи она водится на ма-
•тенькихъ островахъ Балтійскаго моря и на нѣкоторыхъ внутренпихъ озерахп. 
Ваваріп, въ Австро-Венгріи на Платенскомъ и на Нейзидлерскомъ озерѣ, в ъ юж-
ной Еиропѣ, Среднеіі Азіп, сѣверноіі Лфрикѣ, на югѣ Соедипенныхъ Штатонъ Се-
верной Америки, а также въ среднеіі Лмерикѣ—на всѣхъ для ноя удобныхъ прѣс-
ныхъ лодахъ. Оттуда она предпринимастъ ка^кдую осень свои странстиованія, ко-
торый ее ііерепосятъ во впутрениія части Африки, ві> южную Азію, А т т р а л і ю ii 
до южной оконечности Америки. Она менѣе, чѣмъ другія крачки привязана кі. 
водѣ; хотя при своихъ странствованіяхъ она доржптся больпіихъ рѣкъ и моргких':. 
береговъ, но часто удаляется отъ воды и рыпі,отъ внутри страны и во время пере-
лета показывается в ъ степяхъ, даже въ пустыняхъ, а въ Гермаиіи—на поляхъ и 
лугахъ. 

Но своему образу жизни и принычкамъ, по сиоимъ движеніямъ и нраву она 
значительно отличается о'П> друпіхъ видовъ крачекъ и можетъ считаться проме; 
жуточной формой между крачками и чаігками; она во многомі. иамомпнаегь пос-
лѣдвпхъ, особенно обілшопенііую чаііку. Какъ ота послі.дняя, она во время гнѣз-
донішія к зимою живетъ около озера, пруда или болота и оттуда предприпимаегі. 
свои охотиичг.и пабѣги. Она лотаетъ легко, но относительно доиолыю медленно. 
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iin'iTit псегда низко наді> землей, или иодой, выгянувъ голову іі lueio впсредъ, 
іфіічом і. K.iiohb ея пе оиуіцоиъ книзу. Иногда іі она бросается ])ъ иоду за намѣчен-
поі[ рмбкоіг, но гораздо чаще; ловн'П) лет)[іи,ііхъ или сидящихъ насѣкомыхъ, осо-
бенно кузнечнковъ, стрекозъ, бабочекъ н большихъ жуковъ; она слѣдуетъ также за па-
харем'!. и сі.і.даегі) лнчинок'ьмаііскііхъжукоіпі, Бырытыхъилугомъ. Опаимѣстѣсъ кор-
шунами, (ібыкноиенііоіі и красной пустельгой н другими хищными птицами, а также 
іцуіжами, 'іііркуиіами и аистами поянляется передъ огненной полосой ropnuten стеші 
и, і;аі;і. вІ'.і)но замѣчаетт, Гейглипъ, съ удивительною ловкостью и смѣлостью бро-
саеіси черезъ і'устыя облака дыма къ самой землѣ, чтобы схватить себѣ добычу. 
Наблюденія Шиллинга неопровержимо доказали, что она обыскііваегь гнѣзда раз-
н и х ъ береговыхъ птицъ и нападаетъ на молодыхъ птенцовт,, величиною съ ма-
лені.каго чибиса, причемъ не щадить яицъ и дѣтенипіеіі другихъ крачекъ. Все 
это ficopi-e привычки чаекъ, чѣмъ крачекъ. Даже ея голосъ, хохочущее «хе, хе, 
хо» пли «эф, эф, эф» скорѣе наііоминаетъ крикъ чайки. 

Чериоиосая крачка живегьвесь годъна бсрегахі. сѣнеро-африканскихь при-
брежныхъ озері,; на своихъ гнѣздовьяхъ въ Далмаціп п Гредіп она появляется 
обыкнппснно въ серединѣ апрѣля, а въ Гермаяіи не ранѣе начала мая, но какъ 
тамъ, т акь и здѣсь тотчасъпослѣ прилета начинаетъ устраивать гніізда. В ъ Гре-
ціи у ж е в ъ концѣ аггрѣля можно найти ]'нѣзда съ яйцами, но обычное время кладки 
II там'і.,точио такъ к а к ъ в ъ Германіи, приходится на копецт. мая и начало іюня. 
Она также гнѣздіітся общестмамн, иногда въ несколько сотъ паръ, чаще же. не 
•лииікомт. большими стаями. Кладка состоитъ пзъ 2, ріізко '6 яицъ, ИМІІЮІЦИХЪ 

около Г)2 mm. длины и 35 mm. піирины; они іімѣютъ удлиненную форму и тон-
і,-уіо пеблесч'ящую скорлупу олипково-зеленаго, маслянисто-желтаго пли буровато-
желгаго цвѣта съ большими фіолотовыми ііятнами, пок])і.ітыми маленькими буро-
ватыми и темно-бурыми пятнышками. Вт. Греціи ихъ собнраютъ іп. большомъ ко-
личеств!; и этимъ принуждаютъ птицъ ко второй кладкѣ. Въ ііроч(>мъ пасиживаніі! 
иропсходит'ь такъ же, какъ у другихъ крачекъ. 

Болотныхъ нраченъ ( l lydrochel idon. Wasserschwalben) , которыхъ пасчитына-
югі. 14 видовъ, слѣдуетъ отделить іп. особиіі родъ. Сюда относятся плоткыл, но 
іізищиаго вида крачки го слабымъ клювомъ, высокими, длпннопалыми погами, 
сильнС) ]>ырѣзанными перепонками между пальцами, очень длинными крыльями п 
относительно і;ороткимъ, не очень значительно вырѣзаннымъ хвостом ь и густымч. 
мягкпмъ оперені(!Мъ, цні.тъ котораго быііаеті. очень различен!., смотря по времени 
года и возрас ту; во время гн'Ьздованія вт. нем'ь преобладаетъ бархатисто-черні.і й і!,иѣті.. 

Черная ирачиа, Щебэрница ( l lydrochel idon ліцга, nigricans, obscui-a, pal l ida, 
l ) ium'ea , lar i formis n siirinamensis, S te rna nigra , naevia , pl iunbea и sur inamensis , 
J-arus merul inus, Viralva n igra , Anous plu iibea, I 'elodes sur inamensis . T rauersoe -
schwalbe. l lydrochel ide no i r e j имѣетъ голову, затылок'!,, грудь и середину брюшка 
бархатпсто-черныя; верхиія спинныя перья голубоваго-сі.рыя, гузка 6'ІУіая, махо-
];ыя перья темпо-сіірыясъ св'1ітлыми краями, ру.іевыя—свІ/'ло-с'1і])ыі[. Ѵлаза каріе, 
іслюп'Ь у оспованія красиі.!іг, а ігь Г)стальиі,іх'ь частях'ь с'І'.ровато-черні.ій, иогн 
і;ра( ііова'го-бурия. При зимнемъ оііероніи только задняя часть головы и затылокт. 
черііі.іе, лоб'і. и нижнііі части 'іііла—б'Ьлые. При юношескомъ оиереиіи тіе|)хція 
сиинныя перья и кроюіція перья крыл!.еиъ іімі.іотъ ржаво-желтыя каемки. Длина 
ранняется 2(), размахъ крыльеіп. (12, длпиа крыла 22, а хвоста 8 с т . 
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Свѣтлокрылая крачка (Hydrochel idon leucoptera , subleucoptera и javanicn. 
S t e rna leucoptera n fissipcs, Vira'.va leucoptera. Weissfltigelseesclnvalbe. Hydro-
rhel idepie) почти такого же роста, і;акъ предыдущая: длина ея ранпяется 27, ра:і-
махъ крыльевъ GO, длина крыла 21, хпоста 8 с т . Перья туловища чисто барха-
тисто-черныл, крылья сверху голубоішто-сѣрыя, у плеча и па коиц,ах'і> малыхъ ыа-
хотшхъ мерьенъ сѣроиато-біілыя, а сниііу черпыя, падхпості.о и рулепыі иерья 
бішыя. Клюит. иишнево-красііыи, на ковцѣ ч(!риыіі, погіі кармиипо-красныя. При 
зимнемь оііереніп задняя часть головы чсіриая, иерхъ сііияы серебристо-сѣрыіі, а 
крылья снизу бѣлыя. 

Бѣлощеная нрачна (Hydrochelidoti hybr ida , leucopareia, grisea, similis, leuco-
genis, indica, nilotica, meridior.alis и delalandii , S t e rna hybr ida , leucopareia, inno-
ta ta , similis, grisea, indica, j avan ica ii delarnottei, Vira lva leucopareia и indica, Pe-
lodes hybr ida , indica. f luviat i l is н delalandii , Gelocheiidon innotata . Bartseeschwalbe. 
nydroche l ide hybride,) круіінѣіішій пидъ этого рода: длина еі[ равняется 28, pa; 
махъ крыльевъ 72, длина крыла 24, хвоста 8 с т . Верхняя часть головы и заты-
локъ чернаго цвѣта п отделяются отъ темно-сѣровато-голубоіі пижнеіі части іиеи 
бѣловатоп иіілосігоіі, заиимающеіі мѣсто уздечки; грудь черная, верхъ сиины свѣтло-
сѣрын, брюшко бѣловато-сѣрое; маховыя перья голубовато-псііельнаго цвѣта, стерж-
ни ихъ бѣлые, а около стержня и на концѣ цвѣтъ темнѣе, исфвое махоіюе перо 
имѣетъ че])Н()(! на])ужное опахало; НИЖНІІІ крогопии перья у крыльевъ бѣлы)г, 
рулеиыя—сиіітло-иепельныя, наружный опахала краі інихъ—почти бѣлыя. Глаза 
каріе, клюпъ малипово-красиыіг, ноги суриково-красііыя. При осснпемъ оиерепіи го-
лова и затылокъ имѣютъ темныя пятна на бѣломъ фонѣ, анижніячасти тѣлабѣлыя. 

Между этими тремя, очень сходными между собою иооб]>азу жизни крачками, 
черная имѣсгь наименьшую область распространяя, такт, какъ ее иъ Лнстраліи 
еще ие находили, между тЬмъ какъ остальные виды жинутъ или. ио крайнеіі мѣріі, 
иосѣщаюгъ всѣ части снѣта; гніддятся-же онѣ въ сѣперномъ умі.ренномъ ііпяс1> 
какъ Стараго, такъ и Покаго Снѣта. Здѣсь мы ограничимся лишь описаніем'і, образа 
жпзип чернсіі крачки, которая п'ь Германіи иояпляется іімѣстѣ ѵь прочими крачками 
и улетаетъ почти іп. то же время, но жииетъне па берегу мореіі или рѣк')., а только 
пъ обитрных'1. низменностяхъ и болотах ь, пообще только у стоячихъ ]юд г>. Страп-
стиуетъ она стаями огь 2 0 — 1 0 0 0 штукъ и при этомъ слѣдуетъ теченію рѣкъ, а т а м ъ , 
гдѣ oiiixio иихъ замечаются раізлпвы, образуюіціе болота, она останаплинаеігя и 
даже поселяется здѣсь на iriw.-oTopoe время; п'і. другпхі. случаі іхъона избѣгаетт. рѣк' 
и Mopoir. ])ОЛОтвы)[ і.-рачкіі отличаются отъ своихъ родичеп не толу.ко м І'.сі'оіфебыва-
ніемъ, по также движеніеиъ, пищею и способомъ размножепія. Хидягь ивЬ рѣдко іі 
точно такъ же лохо. какъ и другія крачки, плаваютъ рѣдко и не лучше причпх'ь; 
иолегі. у пихъ ж; такоіі бурпніі и колеблюпі,іііс)і, а болѣе мягкііі и ровпыіі, ікі вмѣс-
rli сі. тѣмъ столь легкііі, граціозпыіі и і)азнообра:ші.ііі, ч т , глядя на niix'i., невольно 
любуешься. Ночью онѣ отдычаютъ. а д н е м ъ почти безостапоіючпо находятся в'і)Двп-
женіи; оиіі проводяіъ большую часть жпзпи летая и охотясь. Опѣ питаются почти 
исключительно насі.комыми, по пноіі ра.зі, хватаютт. и рыбку, а т< ;же не пренебре-
гаюгь и другими водными животными. Опѣ ие міігутъ быть названі.і настоящими 
окупыпагопиімпся хипі,іті:аміг, но охотятся c u o p t . e па маііер'1, асточекъ, ч'Ьмъ тпк' 
какъ другія крачки; о и і іюсятсіі очень низко пад'і. водоіі, діілаюгь различные i t o B o -

роты c i c o p t e дли сноеги удовольствія, чѣм-і. вімѣдствіе необходимости, ИНОГДІ долги 
Держатся на идном'ь мѣстЬ и ие кидаются, кигда увидя п . добычу, таі. ь внезапно ц 
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отвѣсно въ поду, какъ прочія крачки, но спускаются по пологой линіи и хватаютъ 
добычу клювомъ, не окуная тѣла въ воду. Двііженія эти однако производятся 
такъ быстро, что охотяпі,аяся крачка представляетъ очень разнообразное и привле-
]:ательное зріілипіе. Прп сильномъ вѣтрѣ и во время бури она почти СОБСѢМЪ летать 
не можегь, такъ какъ ея крылья относительно туловища еще больше, чѣмъ у дру-
гихъ крачекъ, а силы у ней гораздо меньше; но въ безиѣтренвую погоду она 
вполнѣ вдадѣетъ своими дпижепіями на воздух!;, поднимается красивыми дугами и 
кругами почти до облаі;овъ, и точно также изящно спускается съ большой высоты 
памаленькін прудокъ, чтобы изслѣдовать его и тамъ поохотиться. Въ противуполож-
пость своіімъ родичамъ она не выказываетъ никакой пугливости относительно дру-
гихъ животныхъ. Въ Германіи она-все таки осторожно избѣгаетъ людей, но на 
югѣ Европы п въ ЕгипгЬ, гдѣ къ ней лучше относятся, она охотится по близости 
человѣ);а и часто такъ б изко летаетъ около него, 4T(J кажется, будто ее можно 
схватить руками. Однако и здіісь поведеніе ея изменяется, если она испытывала 
преслѣдованіе и въ такомъ случаѣ она дѣластся очень осторожноіі. П а другихі. 
птицъ она не обрапі;аетъ вниманія, ХОТІ[ любить общество себѣ подобныхъ и ее 
рЬдко можно видѣть одну. Птицы одной стаи живутъ очень дружно между собой, 
держатся всегда выѣстѣ и сообща устраиваютъ всѣ свои дк іа и, если не обра-
щать внпманія на маленькія ссоры, живутъ совершенно мирно. Несчастье, случив-
піееся съ одной птицей, возбуждаетъ сочувствіе всѣхъ другихъ; если съ воздуха 
ііадапті. застрѣленная крачка, то всѣ остальныя тотчасъ же собираются и дѣлаюгь 
это пе изъ жадности, думая отнять добычу, но съ очевнднымъ намѣрсніемъ по-
мочь или, по крайней мѣрѣ, оплакать подругу. Онѣ довольно робки и осмелива-
ются нападать или угрожать такимъ противникамъ, которые хуже ихъ летаютъ, 
а оп> действительно опасных!, онѣ боязливо спасаются. 

Для гнѣздованія эти крачки выбираютъ ссбЬ удобное мѣсто посреди болота или 
трясины. Тамъгнѣздаустраиваютсядовольноблизкооднооколодругогоили наилястыхъ 
(ітмрляхъ, выдаюіцихся изъ воды, или на кустахъ травы и камыша, на плавучихі« ост-
рпвкахъ изъ тростника, осоки и другого матерьяла, а также и на іистьяхъ кувшинокъ. 
При всякомъ измѣненіи высоты воды гнѣзда эти могутъ легко быть затоплены, хотя 
они устроены такъ, что могутъ болѣе или менѣе плавать. Въ видѣ исключенія бы-
наетъ, что гнѣзда устраиваются между листьями тростника въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
оаъ очень густъ или на прибрежны.хъ кустахъ, но птицы все-таки предпочитаютъ 
низкія мѣсга. Самое гнѣздо бываетъ устроено различно, смотря по мѣсту накожде-
иія, но оно во всякомъ случаѣ совсѣиъ не похоже на гн к д а другихъ крачекъ. Д ія 
основанія его птицы сносятъ много растительныхъ нещестнъ, такъ что иногда об-
разуется порядочная куча его, а наверху д'Ьлается небольшое, углубленіе. Оно со-
стоит-ь изъ сухихъ листьевъ камыша и осоки, соломинокъ, колосьсвъ, корней и 
пр., которые расположены безъ всякаго порядка. Въ началѣ іюня здѣсь нахо-
дить 3, р'кже Li или 4 толстыхъ, короткихі., выпуклыхъ яйца, имѣющихъ при-
мѣрпо 34 mm. длины при 25 ram. ширины; скорлупка у нихъ тонкая, мелкозер-
нистая, матовая и блѣдно-маслянисто бураго цвѣта, покрытаго черновато-бурыми 
пятнами, крапинами п точками. Птенцы вылупляютсячерезъ 14—ІОдней, а двѣ 
и(>дЬп спустя, научивпіись немниго летать, они оставляю іъ гнѣздо. Родители вы-
і.азываютт. больпіую заботливость относительпо своего потомства и иъ случаі. orrae-
иіістіі проявляютъ тако(! мужество, которое р1.зко отличатся оті> обычной имі. 
ікібостп. Послѣ того, какъ пт(!п[;и сдѣлались способными лс.тать, они чце долго 
СиІіроВОЖДаЮТЪ ВМрОСЛЫХЪ н о ВСІ.ХЪ ИХІ. ЭІССКурСІЯХ І., ВЫІіраИІИВа!! CCOT. КОрМТ, б(!3-

іі])(;станнымъ ппскомь, что продолжается даже до вромони гісснняго переліѵга. 
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В ъ Италіп охотятся на этих7> крачекъ. Н а болотахъ, которыя постоянно 
ііосѣщаются пролетающими крачіиіми, устраиваютъ особаго рода точокъ, куда при-
влекаютъ крачекъ бросаньеыъ въ воздухъ бѣлой тряпки; иногда пхъ ловятъ 
живыми и продаютъ мальчишкамъ, которые забавляются тѣмъ, что пускаютъ 
эгихъ птицъ летать, привязавши имъ къ ногЬ длинную нитку; иногда же ихъ 
убиваютъ, ощипываюгъ перья, обрубаютъ крылья и продаютъ на рынкахъ вт. 
пидѣ дичи. ^ 

* 

Многія крачки, живущія в ъ другихъ частяхъ свѣта, по образу жизни отли-
чаются отъ вышеописанныхъ. Прежде всего между ними заслуживаетъ вниманія 
Шелковистая мрачна (Gygis alba, Candida и napoleonis, S te rna a lba ii Candida. 
Feenseeschwalbe. Hydrochel ide blanche), которая служиті, представительницею осо-
баго рода (Gygis). Тѣлосложеніе у нея стройное, клювъ длинныіі, довольно тонкіи и 
замѣтно загнутый кверху, крылья длинныя, хвостъ съглубокоіі выемкоіі, ноги 
короткія съ небольшими перепонками между пальцами, опереніе мягкое, шелковис-
тое ц серебристо-бѣлаго цвѣта. Глаза черные, іиіювъ у основанія темно-синій, а 
на концѣ черный, ноги оранжево-желтаго цвѣта. Длина равняется примѣрно 30 сш., 
длина крыла 22, а хвоста 9 с т . 

Эта въ высшей степени красивая крачка живегь въ Тихомъ и Индѣііскомъ 
океанахъ п изрѣдка залетаеть и въ Атлантическій, но встрѣчается почти исключи-
тельно между тропиками. Она населяетъ берега всѣхъ острововъ въ вышеуказан-
номъ поясѣ и вездЬ встрѣчается въ большомъ количествѣ. Н а эту птицу обратили 
вниманіе всѣ, нѣсколько интересующіеся природой путешественники, хотя, 
молсетъ быть, не всѣ они такъ восторженно отзываются объ этой крачкѣ, какъ Дар-
винъ, который говорить: «не нужно черезчуръ большого воображенія, чтобы пред-
ставить себѣ, что въ этомъ легкомъ и нѣжиомъ тѣдЬ кроется странствующ,ая фея». 
Этотъ поэтическій отзывъ зависитъ отъ необыкновенной красоты оперенія и полета 
этой птицы. По жизнь ея замечательна и въ другомъ отношении: она выбираетъ 
для о т д о х Е о в е н і я преимущественио дремучіе, тѣнистые лѣса, садится здѣсь на 
деревья или летаетъ, эффектно выдѣляясь своей бѣлизной среди зелени лѣса. при-
чемъ выказываетъ большую л о в к о с т ь в ъ полетѣ между деревьями и упорно слѣ-
дуеі-ь за путникомъ, проникшемъ в ъ ея святилище. Куммингъ иосѣтилъ гнѣздовья 
ѳтихъ птицъ на островѣ Елизаветы, на которомъ нѣтъ ни прѣсной воды, ни жите-
лей. Я й ц а лежали на горизонтальныхъ вѣтвя.хъ дереньевъ, в ъ углубленіяхъ, едва 
достаточныхъ для того, чтобы препятствовать ііаденію яицъ в ъ случаѣ сильной 
бури. Каждая самка ісладетъ только одно, относительно довольно большое круглое 
яйцо свѣтло-бураго цвѣта съ бурыми пятнами, точками и завитками. Оба родителя 
самымъ н'кжнымъ образомъ заботятся о своемъ птенцѣ и очень близко съ боязливымъ 
крикомъ летаютъ около человѣка, который приближается къ ихъ гнѣзду. Пока 
птенцы еще не выучились летать, они должны оставаться въ своей опасной колы-
бели; многіе изъ нихъ и погибаютъ, выпадая пзъ гнЬздъ. Пиль наблюдалъ, что 
родители кормятъ ихъ преимущественно маленькими рыбками, но предиолагаетъ, 
что они кромѣ т о г о сами собираютъ пауковъ и насѣкомыхъ съ верхушекъ деревьевъ 
и, вѣроятно, кормятъ ими и дѣтенышоп. Пикерингъ назыііаетъ голосі, взрослмчі. 

крачекъ тихимъ воемъ, по онъ слышится, говорятъ, очень рѣдко. 
* * 

* 

«Пріятное впечатлѣніе, произведенпоо на насъ фаэтономъ», разсказываетіі 
Чуди, «было въ значительной степени уничтожено появленіемъ нодди или глупсііі 
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крачки. Вся ея фигура, неправіільныіг лѣнппыіі ііолетъ, дліінныіг хвостъ и довольно 
luiipci ;i)i крылья уже издали укауыпаюп. на то, что она ііріінадлежіігь къ особому 
роду. У uwi незамѣтно нп легкихъ іізяіцныхъ дпііжевііі другихъ крачекъ, пи 
увѣреннаго л быстраго пплета буреиѣстнпковъ, іі потому она кажется среди океана 
какъ бы не па спормъ мѣстѣ. Несмотря на это, ее очень часто встрѣчаеніь па боль-
іномъ разстоіінііі итъ твердоіі земли. Мія не можемъ Припять ее подъ защиту 
II говорить о непѣряостіі назііанія, ];аігь это мы дѣлаліі относительно о л у т а , такъ 
какъ глупая крачка дѣііствіітелііПи пь лысіиеіі степени глупа п смѣла. ІІерѣдко 
случае гея, что она прямо летпть в ь руки матросамъ или такъ близко несется около 
нихъ, что ее можно ударить шаикоіі. Если увидишь эту птицу днемъ около корабля, 
то можно быть увѣреннымъ, что она вечеромъ сядетъ па рею, чтобы тамъ вы-
спаться». 

Описаніе другихъ путеіпестпеннпковъ и натуралистовъ вполнѣ согласуется съ 
выіііеприведеннымъ: всѣ согласны ]іъ томъ, что эта птпца, которая иногда ітпадается 
на берегахъ Енропы, одна изъ самыхъ глупыхъ; тол]>ко дпижепілхъ ея Одюбонъ 
отзывается пѣсколысо благоск.юннѣе. «Полетъ ея очень похожъ на полетъ козодоя, 
когда онъ низко несется иадъ лугами п рѣкамп. Когда она хочеп> сѣсть па воду, то 
прпіііідпимаетъ оба крыла кверху и касается вилвъ сначала своими лапами. Она 
ловко п красиво і и а в а е т ъ и въ это' время часто хватаетъ добычу». Голосъ ея очень 
])ѣзі;іі'і и папоминае/гь крикъ молодоіі вороны. 

Родъ, къ ісоторому прішадлелсатъ Нодди (Anous. Tolpclseeschwalbe. Oiseau fou), 
отличается пѣсколько неуклюжииъ тѣлос.тоженіемъ, толстымъ почти іірямымъ, съ 
бокоиъ сжатымъ, очень острымъ клювомъ, которыіі длиннѣе головы, нижняя челюсть 
у пего угловатая, ноги короткія, по сильный съ длинными пальцами, со(;динениыми 
хізроіио разпнтымп перепонками, узкими острыми крыльями, конць[ которы.ѵь нѣ-
сколько закругляются, и длііннымъ клипообразнымъ хвостомъ. Нодди или 
Глупая нрачна (Anous stolidus, nigor, leucoceps, pileatus, unicolor, fuscatus i i f r a t e r , 
S te rna stolida, Mcgalop te tus stolidus) имѣетъ дымчато-бурое опероніе; верхняя часть 
головы бѣлоішто-сѣрая, передь глазами п за ними замечается по черному пятну, 
маховыя и рулевыя перья чврно-бурыіг. Глаза каріе, клюпъ черпыіі, ноги темно-
іграсно-бурыя. Длина равняется 42 с т . , размахъ крыльевъ 84, длина крыла 29, 
а хвоста 1.3 с т . 

Эта одна изъ самыхъ распространопныхъ крачекъ, такъ какъ истрѣчаегся какъ 
пъ Атлантическом'!., такъ и въ Тихомъ океапахч., по особенно часто вь ііосл іідіюмъ. 
Одюбои'Ь видѣлъ ихъ гп'Іадовья па берегахъ Мекспкапскаго залива, а Джи.іьбергь—на 
бе])егахъ Австраліп. Первыіі папгелъ гпѣзда, сдѣланиыя изі, вѣтокъ и сухоіі травы 
на кустарникахъ п низкихъ деревьяхъ, по па ЗСІМЛѢ ііе было ни одппго гпѣзда. 
«Когда я въ маѣ посіітилъ островъ, на котором!, находилось гнѣздовье нодди», 
ігтпетъ Одюбонъ, «то былъ удивлепъ тѣмъ, что мііогія птпцм исправляли и увели-
чивали старыя гнѣзда, между тѣмъ какъ другія строили новыя, иричсм'ь послѣднія 
наворачивали кучу вѣтокъ въ '/а т . вышины, ни углубление для гнѣзді, было 
очені. м(.'лкое. Птицы не прекратили своеіі рабілы, когда мы приблизились, хотя 
подъ і:устами ходило 10 или О человѣкъ. Когда мы проникли на ііѣсі;олько 
метров'], пъ чащу, то около ЮОи птицъ поднялись и иролегЬли иад'і. памп и 
около пас'ь, иныя такъ близко, что мы почти могли схпатить их'і. рукою. (>ь одной 
тороны можно было виді.ть, как'ь ж а т , " тащиті. хворостъ для гніада , съ другой 

стороны многія птицы смѣло СИД-ІІЛП па Яііцах-ь, несмотря па опасность, иныя-же 
приносили кормі. птенцммъ. Большая часть пхъ улетали, когда мы приближались. 
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но тотчасъ-же снова садились, какъ только мы удалялись на нѣкоторое разстоя-
ніе». Жильбертъ-жѳ сообщаетъ, что нодди въ ноябрѣ и декабрѣ устраппаетъ не-
правильное гнѣздо изъ морсішхъ водорослсГг, имѣюіцее 15 cm. ширины и 10 cm, 
вышины; сверху птмца дѣлаетъ небольшое углубленіе и такъ густо намазываетъ 
гнѣздо своимъ пометомъ, что кажется, какъ будто оно сдіілано только іізъ этого 
матерьяла. Гнѣзда въ Австраліи расположены на землѣ или па іюрхушкіі густого 
и невысокаго куста, нерѣдко подъ гнѣздами другого вида крачекъ; оба вида 
ж и в у п . въ тѣсноіі дружбѣ: самецъ одноіі пары часто сидитъ около самаго гнѣзда 
другого сорта крачекъ, не вызывая этимъ никакого безпокойства. «Если прохо-
дить между гнѣздаміі, то удивляешься усердію, съ которымъ эти птицы сидятъ на 
нихъ; онѣ почти никогда не слетаютъ съ яицъ или птенцовъ и дозволяютъ схватить 
себя руками или затоптать ногамп. Гнѣзда такт^ тѣсно стояп> одно около другого, 
что, проходя между ними, никакі . нельзя уберечься, чтобы на каждомъ шагу не 
наступить на яііца или птицъ». Я й ц а кругловатыя, но имѣюп> различную форму 
п цвѣгь; большинстпо изъ иихъ кофейно-молочнаго цвѣта съ темпо-бурымп 
пятнышками, которыя у тупого конца крупнѣе и образуютъ вѣнчикъ. Птенцы 
вылупляются въ серединѣ января и бываютъ покрыты пушкомъ, который на 
верхней части гЬла свинцово-сѣрый, а на нижней бѣлый; на задней части 
головы замѣчается бѣлая поперечная полоска, а на горлѣ черное пятно. В ъ 
Лвстраліи, по словамі> ІКильберта, для гнѣздъ крачекъ очень опасна маленькаіг 
ящерица, которая въ большомъ количествѣ встрѣчается на гнѣздовьяхъ іі иожи-
раетъ тамъ іітенцовг., такъ что Ж и л ь б е р п . думаепі , что изъ 20 вылупившихся 
птенцовъ разпЬ только одинъ дѣлается взрослымъ. 

Ножеклювы (Rhynchopsinae. Scherenschnabel . Bees en c iseaux) принимаютъ 
такое-же положеніе относительно крачекъ, какъ совы относительно сивоворонокъ: 
это ночныя птицы. Туловище у нихъ вытянуто, шея длинная, голова маленькая, 
крылья очень длинныя, хвостъ средней длины и вилообразный; нижняя челюсть 
клюва гораздо длиннѣе верхней и обѣ онѣ съ самаго основанія такъ сплющены 
съ боковъ, что ихъ удобнѣе всего сравнивать съ лсзиіями ножницъ; ноги довольно 
длинныя, но тонкія и слабый, между передними пальцами замѣчается си.іьно 
выемчатая перепонка; опереніе состоитъ изт, довольно длинныхъ жирныхъ перьевъ, 
которыя тѣсно прилогаютъ къ тЬлу. 

Подсемейство это состоитт., сколько извѣстно, изъ трехъ нпдовъ, но распро-
странено въ тропическихъ странахъ Лзіи, Лфриі;.и и Америки. 

* * * 

Н а среднемъ и верхнемъ теченін Пила, я познакомился съ Нильскимъ ноже-
нлювоиъ (Rhynchops flavirostris, albirostis и orientalis. Scherenschnabel . Coupeur 
d 'eau). Лобъ, передняя часть головы, хвостъ и нижняя сторона тѣла, точно такъ. 
какъ кончнки болыппхъ кроющихъ перьевъ н а крыльяхъ бѣлаго цвѣта, верхняя 
часть головы, задняя часті. шои, затылокъ и верхнія спианыя порья черновато-
бурыя. Глаза темно-каріе, клюнь и ноги кораллово-красныя. Длина птицы рав-
няется 45 с т . , размахъ крыльегп. 110, длина крыла 34, а хвоста 7 с т . 

Хотя нож(н;люв'і. л(5тасі'і. хорошо и днемъ, но дГ-чаегь это лишь тогда, 
когда его всігугнугь. Обыкновенно-же опъ протюдитъ день безъ движ(5нія на 
ііесчацыхъ отмплях'ь, причомі, или лслштъ, ігрижавшись брюхомъ къ зомлѣ, пли 

„жизнь ЖТІПОТП." И'ЛМА. 8 
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іізрѣдка стоиП) на своихъ короткихъ слабыхъ ножкахъ. Въ это время отъ него 
леслытно нииаісого знуі;а и даже, рѣдко замѣтно какое-либо дииженіе. О т . 
оживляется только при закатѣ солнца, а въ пасмурные дни уже въ ііоздніе иослѣ-
(ібѣденные часы; тогда онъ приподнимается и потягивается, расширяетъ крылья, 
начішаетъ мелкими тагами похаживать взадъ п впередъ и опі времени до вре-
мени кричитъ; при наступленіи-же ночи онъ улетаетт. искать себѣ пищи. Пехуэль-
Лёше, віірочемъ, иидѣлъ въ Нижней Гвинеѣ, что онъ и днемъ искалъ себѣ корма. 
Безшумно летигь онъ, изрѣдіса ударяя крыльями, надъ самою поверхностью 
воды, отъ времени до времени опускаетъ пиншюю челюсть и ею бороздиг]> 
воду, при этомъ онъ схватываетъ плавающихъ на поверхности насѣкомыхъ, кото-
рый, по крайней мѣрѣ на Иилѣ, образуютъ его главную пиіцу, хотя, вѣроятно, 
(інъ не пренебрегастъ и маленькими рыбками. Полетъ его легкій и красивый, но 
тѣмъ своеобразенъ, что птица должна высоко поднимать крылья, чтобы кончики 
не касались воды. Относительно длинная піея дозволяетъ птицѣ летать выше-
указаннымъ способомъ и т1'>ло ея находится на нѣсколько дентиметровъ надъ 
поверхностью воды, между тѣыъ какъ большая часть нижней челюсти опущена 
въ воду. ІІожеклювъ плаваетъ только въ случаѣ крайней нужды, напримѣръ, 
когда овъ ^раненый ііадаетъ въ воду. Если много ножеклювовъ живетъ на одной 
отмели, то нѣкоторые изъ нихъ улетаютъ иногда очень далеко за добычей, такъ 
какъ другіе мѣпіаюп» имі. въ этомъ занятіи. Въ средней Лфрикѣ онъ рѣдко по-
кпдаетъ рѣку и охотится на сосѣднихъ прудахъ, образованныхъ дождями. П а 
востокѣ и западѣ этой части свѣта оні., точно такъ ісакъ и его американские родичи, 
иногда посѣщаеть тихіе морскіе заливы. Летяпі,ія птицы издаютъ своеобразны!! 
жалобный крикъ, которыіі едва-ли можно передать слогами и который не похожъ 
на голосъ никакой другой птицы. 

Оіѵоло Донголы я иаіпслъ в'ь маѣ мѣсяцѣ гнѣздовье нозкеклюва. Меня прп-
влек.іи на песчаный островокъ многія изъ этихъ птицъ, лежавшія, прижавшись 
брюхомъ къ землѣ, а когда я ітодъѣхалъ ]съ острову, то онѣ стали такъ круяспться 
около меня, что нетрудно было догада'іъся въ чемъ дѣло. Послѣ пепродолжп-
тельныхъ поисковъ, я, къ моей великой радости, скоро нашелъ готовыя гн'Ьзда, 
состояния изъ простыхъ яыокъ въ пескѣ, но нмѣліпія ту особенность, что оті> 
ямки во всѣ стороны шли какъ-бы лучи, состоящіе изъ тонкихъ, точно ножемі. 
нарѣзанныхъ жедобковъ; очевидно, что желобки эти были сдѣланы нижнею 
челюстью ножеіиюва. Яйца , которыя мы нашли и виослѣдствіи безсиорно признали 
за яігца ножеіиюва, были очень похожи на яііца крачки; они были относитіаьно 
малы, около 12 ram. длины и 2іі mm. ширины, правильной форм/.і н имѣлп 
скорлупу сѣровато-зеленую съ желтоватымъ оітѣнкомч., на которой замѣчалисі, 
свѣтлыя и темныя, сѣровато-бурыя и темно-бурыя ігятныіпки и черточки. Ві. 
каждомъ гнѣздѣ было пхъ отъ 3 до 5. 11асиживаютъ-ліі оба пола илп этимі. 
дѣломъ занимается одна самка, я узнать не могъ; точно также пе моп> собрать 
наблюд(інііі и относительно образа жизни іпенцовъ, но, вѣроятно, что объ этихч. 
птенцахъ можно сказать то-же, что голоригі. Ж(фдонъ о дѣтеныпшхъ другого вида 
ножеклюва, живуіцаго въ Ипдіи. «Интересное зрѣлище представляетъ толпа этихъ 
птенчиковъ, которые въ числѣ ста или болѣе штуісъ чрезвычайно быстро побѣ-
жали передъ вами и, достигнувъ конца отмоли, пробовали даже спастись въ водф., 
причемъ некоторые, однако, просто спрятались нъ пескѣ. Но плавать они erne 
IK! умѣли, по крайией мѣрѣ очень глубоко опускались при этомъ в'ь воду». 
У америііансісаго вида заметили, что росгі> іггенцовъ продолжается очень долго. 
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Чайки (Larinae. Mowen. Mouettes) могутъ быть довольно пѣрно назнаны 
«морскими всіронамп», таісь какъ опѣ очень похожи на втихъ птмдъ но споему 
образу жизни. Онѣ образуютъ очень естественное, строго ограниченное подсемеіі-
ство, нмѣютъ стройное, но п.чотное туловище и очень различную неличину, такі. 
какъ мелкіе виды бываютъ ростомъ съ галку, а крупные достигают!, почти вели-
чины орда. Туловище у нихъ довольно толстое, піея короткая, голова довольно 
большая, клюнъ средней длины, съ боковъ сильно сжагь, до середины прямоіі. а 
на концѣ образуетъ отлогій кріочекъ, нижняя челюсть на коыцѣ ребристая, обѣ 
челюсти съ острыми краями и ротъ открывается почти до глазъ. Ноги средней 
величины съ тонкими плюснами, почти всегда четьтрехпа.гая и съ перепонками 
между передними пальцамп. Крылья широкія и длинныя, но съ острыми і;оичи-
ками, первое маховое перо длиннѣс всѣхъ оста-чьныхъ. Хвостъ средней длины, 
піирокій и на концѣ прямо обрѣзанный, только изрѣдка съ небольшой выемкиіі 
или съ нѣсколько удлиненно!! серединой; онъ состоитъ изъ 12 перьевті. Кроіощія 
перья на всемъ тЬлѣ очень густыя, а на груди и брюшкѣ да^ке похожи на мѣхъ, 
очень мягкій и нѣжный; окраска оперенія большею частью свѣтлая и пріятная 
п вообще довольно однообразная, но различная по временамъ года и возрастамъ. 
По внутреннему строенію чайки въ главныхъ чертахъ похожи на крачекъ. 

Чайки, которыхъ нынѣ насчитываютъ около 80 видовъ, распрострапены по 
всѣм'1. частямъ свѣта и живутъ на всѣхъ моряхъ. То.іько немногіе виды далеко 
(ітлетаютъ отъ земли, и, если вто случается, то скоро возврапі,аются обратно, такъ 
что ихъ по справедливости можно назвать береговыми птицами. Для моряковъ 
онѣ служатъ вѣрнѣйшими предвѣстникамп земли, такъ какъ, если онѣ кружатся 
около корабля, то земля навѣрно недалека. Еще чаще, чѣмъ въ открытое море 
залетают!, онѣ во внутренность материк'а, слѣдуя теч(!нію большихъ ріпп. и пере-
летая отъ одного ])одиагі) пространства на другое. Пѣкоторые виды, впрочемъ, 
ііредпочитаютъ прѣсныя воды и живутъ тамъ по крайней мѣрѣ передъ и во время 
гнѣздованія. Многіе виды припадлежагь къ перелетнымъ птицамъ, появляются 
па своей сѣверной родинѣ весною, тамъ высиживаютъ птенцовъ, а поздно осенью 
улетаютъ на югъ; другіе виды кочуютъ. ІІеремѣп;енія эти имѣютъ тѣсную связь 
съ питаніемъ ѳтихъ птицъ. Для всѣхъ чаекъ безъ исключения рыбы составлпютъ 
самую любимую пищу, но MH(jriH усердно гоняются и за насЬкоаыми, и именно 
эти-то чаііки и принадлежатъ къ числу иерслетныхъ, такъ какъ недостатокъ пищи 
принуждаетъ ихъ странствовать, между тѣмъ какъ тѣ, ];оторы>і живутъ около моря, 
псісь годъ находягь себѣ кормі., если только море зпмоіг не замерзаетъ. Кромѣ 
рыбъ и насі.комыхъ опіі ѣдятъ и всякихъ других'1. мелкихъ морскихъ животныхъ, 
а также раз.иіічпыя животныя веп;ества. Онѣ, какъ гриффы, охотно питаются па-
далью, какъ хищныя птицы—горяются за живой добычей и отыскиваюп. себѣ 
кормъ на берегу, ісакъ голуби и куры. Однимъ словомъ онѣ выказываютъ такое-же 
разнообразие пріемопъ при отыскиваніи нищи, какъ вороны, но еще жаднѣе и про-
жорливѣе ихъ; онѣ, іговидимому, всегда страпіно голодны и потому кажется не-
насытными. 

Внѣшній видъ и окраска чаекъ привлекательны, двшкенія ихъ изящны и 
образъ жизни ихъ очень иитересен ь. Осанка ихъ па землѣ красивая и гордая, 
ходятъ онѣ довольно скоро. ІГлаваютъ онѣ лучше большинства другихъ іггиці> 
зтого отряда: точно клочья пііны носятся оігЬ по волпамъ, ярко выдѣ.тяясі. свооіі 
біілизиоіі отъ цвѣта воды, таісь что служатъ лучшимъ украшени^мъ для моря. 
При полетѣ ont. нечасто и довольно медленно машутъ крыльями, но ікіріідко и 
паряті,, точно пгирокіікрылыо сикпла, ]іродол;кительно, легко и пзищио; діпімъ 
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сдовомг, всѣ двпженія их.ъ по воздуху производятся легко, какъ-бы играя. Гл. 
ныряньі; онѣ устуііаіотъ крачкамъ, но все-же такъ сильно кидаются въ воду, пп» 
ихъ легкие іѣло проникаотъ на нолъ метра ниже поверхности воды. Голосъ у 
нихъ неііріятпыіі п состопп. изъ болѣе или менѣе сильныхъ или слабыхъ, гром-
кнхъ каркающпхъ и трескучихъ звуковъ, которые издаются слишкомъ часто, если 
только у птицы замѣчается какое-либо возбужденіе. Изі. внѣшнихъ чувствъ оче-
видно болѣе всѣхъ развиты зрѣніе и слухъ; осязаніе также довольно хорошо раз-
вито; онѣ выказываютъ присутствіе вкуса тЬмъ, что очень разборчивы въ пип^ѣ, 
когда ея много, а объ обоняніи достовѣрнаго ничего сказать нельзя. 

Всѣ чайкп умныя п понятливыя птицы, которыя замѣчаіотъ все, что вокругъ 
нихъ дѣлается и умѣютъ примѣняться къ различнымъ условіямъ; онѣ мужественно 
лступаютъ въ боіі съ другими животными и выказываютъ много самоувѣренности и 
даже властолюбія. Птицы одной пары пчепь привязаны другъ къ другу и нѣжно лю-
б я п . свое потомство; любятъонѣи общество себѣ подобпыхъ, но все-таки завистливы, 
недовѣрчивы и недружелюбны относительно другихъ птицъ, и потому самая т к -
ная дружба прекращается, когда дкло дойдетъ до діиежа корма. О другихъ мор-
скихъ птицахъ онѣ заботятся лишь настолько, насколько это крайне необходимо, 
пли потому, что онѣ ихъ боятся, или надѣясь получить отъ нихъ какую-либо вы-
году. Онѣ живутъ и гнѣздятся среди другихъ водныхъ птицъ, но, повидимому, ихъ 
прпвлекаетъ не общество, а только извѣстпая мѣстность и, если только предста-
вится возможность, то онѣ не задумываются разграбить гнѣзда своихъ сожителей. 
Къ людямъ онѣ относятся недовѣрчиво всегда и вездѣ, при всѣхь условіяхъ ir 
постоянно, однако безнрестанно появляются поблизости людскихъ жилиіцъ, посѣ-
щаютъ каждую гавань и каждую прибрежную деревню, кружатся около кораблеіг. 
іюторые уходіігь въ море, или приближаются кі. землѣ; все это дѣлается осторожна, 
но постоянно, такъ какъ эти птицы по опыту узнали, что вблизи людей всегда 
находятся отбросы, которыми онѣ могутъ воспользоваться для ѣды. Послѣ продол-
жительнаго наблюдения, онѣ научаются узнавать не только мѣстность, но и отдѣль-
ныхъ лицъ II поэтому очень довѣрчивы и даже дерзки тамъ, гдѣ ихъ не трогаюгі,, 
но долго не забываютъ причиненнаго имъ вреда. Чѣмъ-нибудь обиженная пли 
раненая чайка даетъ знать о своемъ горѣ вскмъ другіімъ птицамъ и между ними 
замѣчается полное единодупііе, когда дѣло идетъ о томъ, чтсбы сообща встрѣтиіъ 
какую-либо опасность или противустоять общему врагу. Хипшыя птицы, боль-
ініе виды чаекъ, вороны и вороны пресдѣдуютсіг всѣми чайками, находящимися 
11(1 сосѣдстну и больиіею частью соединенными усиліпми бываютъ обрмцоны въ 
бѣгство. 

Въ обыкновенное время взрослия чайки иноі-да встрѣчаются и по-одиночкѣ, 
HO во время гнѣ.чдованія всѣ виды образуютъ обіцества, которыя иногда возрас-
таюгь до несметной толпы. Уже въ сѣверноіг Германіи встрѣчаются такъ называе-
мый чайковыя горы, на которыхъ эти птицы живутъ гго нѣсколько сотъ паръ, но ближе 
къ сѣверу можно видѣть Г Н Ь І Д О В Ь Я , обитаемый несчегнымъ чис.томъ птицъ. Круп-
ные виды этого семейства и здѣсь держатся пе столь многочис-ченными стаями, 
какъ мелкіе; эти же пос.іѣдніе покрываютъ собою въ буквальномъ смыслѣ этого 
слова цѣлыя скалы или горы, пользуютсіі каждымъ мѣстечкомъ и такъ ТІІСНО 

устраивают'!, гніадо около гнѣзда, что высиживаюіція птицы прикасаются.другъ 
къ другу. Гнѣзда устраиваются ра.чліічно, смотря по мѣстности: тамъ, гдѣ нѣтъ 
недостатка въ строитольномъ матеріалі;, они безі.искусственно выстилаются высох-
шими водорослями и лииіаями, тамі,-жс, гдѣ нельзя найти этих'г. неп;ествъ, гпѣздо 
устраивается безі. всякой подстилки. Кладка состоить изъ 2 — і большихъ яиц'ь 
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правильной формы; скорлупа у нихъ грубая, толстая, обыкновенно грязнаго зе-
леновато-бураго цпѣта съ пепельнЪ-сѣрыми и темно-бурыми плтнамн; яі іпа наси-
живаются поочереди и самкой, и самцомъ въ теченіи 3 — 4 недѣль, прпчемъ нъ 
холодную погоду птицы сидятъ усерднѣе, чѣмъ въ теплую. Онѣ выказываюті. 
необычайную привязанность къ своему потомству и подвергают!, себя всякой 
опасности, когда дѣтенышамъ угрожаютъ. Птенцы вылупляются изъ яицъ т . гус-
томъ пятнистомъ пушкѣ и оставляютъ гн'Ьздо тамъ, гдѣ это возможно, уже въ 
первые дни послѣ появленія на свѣтъ; пъ случаѣ нужды онп прячутся въ углуи-
леніяхъ почвы и даже спасаются въ воду. Однако гЬ птенцы, которые высижены 
на уступахъ отвѣсныхъ скалъ, должны по необходимости оставаться около гнѣзда 
до тѣхъ поръ, пока у нихъ не выростутъ маховыя перья. Сначала родители кор-
мятъ птенцовъ отрыгнутой полу переваренной пищей, впослѣдстиіи они получаюп> 
только что поймачныхъ ікивотпыхъ и различныя другія вепіестиа. Послѣ вылета 
изъ гнѣзда они еще нѣкоторое время остаются съ родителями, а аатѣмъ покида-
ютъ гнѣздовья и разсѣиваются во всѣ стороны. 

Н а дальнемъ сѣверѣ чаекъ причисляютъ не только къ самымъ красивымъ, 
но и къ самымъ полезнымъ птицамъ и нихъ въ нѣкоторомъ отнотеніи забо-
тятся точно такъ, какъ и о другихъ животныхъ. появ.іяющихся на такъ назы-
ваемыхъ «птичьихъ горахъ». Я й ц а чаекъ считаются дохоцной статьеіі у многихі. 
иорвежскихъ зсмлсмадѣльцевъ, ихъ охотно ѣдятъ мѣстные жители, а также исре-
сылаютъ ихъ въ другія страны, причемъ за нихъ платятъ недешево; перья 
чаекъ замѣняютъ у бѣдныхъ жителей сѣвера гагачій и гусиный иухъ, кото-
рыми богатые набиваютъ свои подушки и перины. Мясо взрослыхъ чаекъ счи-
тается съѣдобаымъ только у нѣкоторыхъ сѣверныхъ племенъ; птенцы-же упо-
требляются въ иищу жителями Гельголанда, Исландіи и другихъ мѣстъ и пред-
ставляютъ дѣйствптельно съѣдобное кушанье, если хорошо приготовлены; однако 
я й ц а и перья всегда цѣнятся рыше мяса. В ъ нѣкоторыхъ страпахъ ежегодно 
устраиваются больпіія охоты на чаекъ, но больше для кровожаднаго удовольствія, 
чѣмъ для того, чтобы пользоваться птицами. Достаточно бросить вверхъ бѣлый 
платокъ, чтобы ѳтимъ приманить чаііку, а какъ только убили первую, то этпмі. 
самымъ привлекаются и другія, такъ какъ каждая чайка, которая видитъ бѣлып 
иредметъ. падающіп въ воду, тотчасъ же спѣшитъ туда, надѣясь на какую-
либо добычу. Чаекъ ловятъ различнымъ образомъ: ставятъ силки на пес-
чаныя отмели, кладутъ рыбу на разложенныя сѣти, устраиваютъ удочки съ ка-
і;ий-нибудь паживоп, и всѣми этимп средствами большею частью достигаюсь своей 
цЬли. Чаекъ нетрудно содержать въ певолѣ, но кормлоніе ихъ обходится довольно 
дорого дли любителей, такъ какъ имъ приходится давать въ изобиліи рыбную или 
мясную пищу. Если корма не жалѣютъ, то чайки скоро уживаются в ъ ненолѣ, 
привыкаютъ къ мѣсту и къ своему воспитателю и очень точно отличаюгь его отъ 
другихъ людей; онѣ ііриііѣтстиуюті. его радостнымъ криьомъ, когда онъ къ нимъ 
приближается, отвѣчаютъ на зовъ и могугі. быть воспитаны почти до топ степени. 
К о т о р о й достигаюгь ручные вброны и ворбны. Если помѣщеніе ихъ достаточно 
просторно, то онѣ п размножаются въ неволѣ. 

Больишнство крупиых'ь видовъ этого ікідсемейства называютъ Настоящими 
чайками (Larus . Fischermowen. Goelands), которыя отличаются отъ другихъ прямо 
обрѣзаннымъ хиостом'Ь и очень одпообразпымъ опсрепіемі.. Сюда относится 
болыпинство видовъ, которые встрѣчаюгся ві. довольно больиіомь количеств!. 
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и въ Евроііѣ; къ нимъ присоединяются еще яѣсколько эалетающпхъ къ намъ 
В И Д О В ' Ь . 

Одна изъ самыхъ крупныхъ чаекъ это Большая полярная чайка, Бургомистръ, 
(La rus glaucus, consul, glacialis, giganteus, leuceretes и hutchensii , Glaucus consul, 
Leucus, Laroides ir P lau tus glaucus. Eismowe. Goeland ^ manteau gris). Пижнія 
шоііныя перья п спина нѣжнаго и блѣднаго свѣтло-голубовато-сѣраго цвѣта; больиіія 
маховыя перья, которыя при сложенныхъ крыльяхъ лппіь немного выступаюп^ 
надъ хвостомъ, свЬтлыя голубовато-сѣрыя; всѣ остальныя части тѣла бѣлыя. Глаза 
соломенно-желтаго цвѣта, клювъ лимонно-желтый, нпзкняя половина клюва надъ 
выступающимъ наружнымъ концомъ украшена краснымі. продольньтиъ пятномъ; 
ноги блѣдно-желтыя. Зимнее опереніе на піеѣ покрыто тусклыми буроватыми пят-
нами, юношеское-же опереніе по грязно-бѣлому фону покрыто сі.рыми или сѣро-бу-
рыміі полосами, волнами и пятнами; большіп маховыя перья свѣтло-буровато-сѣрыя. 
Длина равняется около 75 с т . , размах7> крыльевъ 170, длина крыла 47, хвоста 22 сш. 

Родиной этихъ прекрасныхъ птицъ служить крапнііі сѣверъ обоихъ полу-
шарій; область странствованія простирается до широты сѣверпой части Африки, 
большинство однако уже зимуетъ въ Псландіи и въ скверной Скандинавіи или 
вообще не покидастъ родины. 

Родственная Малая полярная чайка (Larus leucopterus , glaucoides, islandicus, 
arct icus и minor, Laroides leucopterus, subleucoptorus и glaucoides, Leucus, P lau tus 
II Glaucus leucopterus. Polarmowe. Goeland aux ailes blanches) отличается меньшеіі 
величиной и болѣе длинными крыльями, которыя на нѣсколько центиметровъ 
длиннѣе хвоста, чнсто-бѣлыми большими маховыми перьями п красноватыми но-
гами; въ іонопіескомъ опорепіи—блѣдно-буровато-сѣро-бѣлыми маховыми перьями, 
которыя передъ бѣлымъ кончикомъ украшены темными полулунными пятнами. 
Длина не превышаетъ (іЗ с т . , размахъ крыльевъ ІЗН, длина крыла 43, а хвос-
та 1!) с т . 

Родина и этого вида есть также краітнііі сѣверъ, и онѣ не каждую зиму 
появляются н а германских!, берегахъ. 

Серебристая чайка (La rus a rgen ta tus , argenteus , argenta toides и smithsonianus, 
Laroides argenta tus , argenteus , argentaceus , argentatoides , major и americanus, 
Glaucus a rgen ta tus к argentatoides. Si lbermowe. Goeland Ji man teau bleu) отли-
чается отъ обоихъ видовъ болѣе темно-синею верхнею частью спины, бѣлыми ка-
емками па концахъ илечевыхъ и верхнихъ покровныхъ перьевъ крыла и окрас-
ко1[ большихъ иаховыхъ иерьевъ, у которыхъ оба периыя пера почти совсѣмъ 
черныя, а на бѣломъ концѣ украшены черноіі полосоіі, между тѣмъ какъ остальныя, 
напротпвъ того, становятся все болѣе сѣрыми, у кончика черныя, а передъ кон-
домъ бѣлыя. Ноги блѣднаго мясного цвѣта. Юношеское опереніе похоже на опе-
реніо родичей, однако замѣтно свѣтлѣе. Длина ая (>5 с т . , размахі. крыльевъ 145, 
длина крыла .4Г), а хвоста 18 с т . 

Серебристая чайка населяетъ в ъ огромномъ количестиѣ ІІѢмецкое и южную 
часть полярнаго сѣверпаго моря; кромѣ того она встрѣчается на берегахъ Сѣвер-
ноіі Америки, во время-же зимняго перелета — па всѣхъ берегахъ Европы, а 
также часто и внутри материка и въ (^редиземномъ и Черномъ моряхъ. 

П а далекомъ сѣворѣ Америки, именно въ Гренландіи, мѣсто серебристоп 
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чайки заступаетъ Сибирская хохотунья *) (La rus affmis. Schiefermowc. Goeland du 
Groenland) , которая была также убита и на островѣ Гельголандѣ. Она отличается 
отъ серебристой чапкіі болѣе длинными концами крыльевъ и матовымъ шафер-
но-сѣрымъ опереніемъ верхней части спины, а также и замѣтно меныпимъ ростомъ. 

Другой родичъ серебристой чайки Обыкновенная Хохотунья (Larus leucophaeus, 
cachinnaiis и michahellesii, Laroides leucophaeus и michahellesii , Glaucus leucophaeus 
и michahellesii. Graumantelmiiwe. Mouette i\ manteau gris) . Она отличается отъ 
первой болѣе мышино-сѣрымъ, чѣмъ голубовато-сѣрымъ онереніемъ верхней части 
спины и свѣтлыми охрово-желтими ногами; юношеское опереніе вовсе не отли-
чается отъ оперенія серебристой чайки. Длина равняется 64 с т . , длина крчльевъ 
43, длина хвоста 16 с т . 

Родина ея—Средиземное, Черное и Каспійское моря, откуда она посѣпіаеті. 
ппадаюпіія въ ннхъ рѣки и порелетаетъ таііже и въ сосѣдніе рѣчные бассейны. 

Этой же области пріінадлежитъ и Одуинова чайка (Larus audouini , payroudei , 
Laroides , Leucus, Glaucus, Gavia и Gaviana audouini . Rote ls i ibermowe. Mouei te 
d 'Audouin). Спина и верхнее оиереніе яркаго сѣро-голубого цвѣта, оба первыіг 
маховыя пера украпіены на концѣ болъшимъ біілымъ пятномъ, остальпыя мато-
вый пепельно-сѣрыя, къ концу черныя, на самомі. концѣ бѣлыя; малыя маховыя 
и плечевыя перья на концѣ голубовато-бѣлыя, всі. остальныя части бѣлыя, ниж-
нія имѣютъ нѣжныіі розовато-красныіі налетъ. В ъ зпмномъ опереніи на пері))іх'і. 
затылка замѣтны темныя полосы на стволахъ и недостаегь красноватаго налета. 
Глаза каріе; сургучні>-красный клювъ около кончика украшенъ темной попереч-
ной полосой; ноги черныя. 

Область распрострапенія ограничивается, невидимому, Среднземнымъ моремъ; 
оттуда эта красивая чаііка посѣщаетъ большею частью ])падаюш,ія въ него рѣкп, 
напримѣръ Иилъ. 

Особенно ярокъ розовато-красный палетъ у Мореного голубка (Larus geias-
tes, leucocephalus, teuuirostr is , columbinus, subroseus, arabicus , genei, lambruschini n 
brehmii , Gelastes rubr ivent r i s , columbinus и lambruschini , Xemagelastes , genei и 
l ambrusch in i ,Gav ia и Chroicocephalus gelastes. Rosensi lbermowe. Mouette colombine); 
розовый оттѣнокъ распространяется tro всей нижнеіі сторон!;, темнѣетч. и доходить 
до блѣдно-розово-краснаго цвѣта. П и ж н я часть шеи и спина голубовато-сѣріля, 
голова, шея и хвостъ бѣлые, четыре передиія большія маховыя пера, з а исклю-
ченіемъ лерваго, снаружи черныя, на наружномъ краѣ опахала бѣлыя, остальныя 
сѣровато-голубыя, всѣ внутри буроватыя, пепельно-сіірыя и на коецѣ черныіг. 
П а зимнемъ оііереніи замѣтенъ лишь налетъ розовато-краснаго отгішка. Глаза 
жемчужно-бѣлые, у болѣе молодыхъ іітицъ свѣтло-каріе, клювъ кораллово-і;рас-
ныіі, ноги сургучно-красныя. Длина равняется 43 с т . , размахъ крыльевъ 102, 
длина крыла 30, хвоста 12 с т . 

Морской голубокъ также населяетъ Средиземное море, но распространяется 
отсюда и по Черпому до Каспіііскаго моря и съ другой стороны до нндѣйскихъ и 
сѣверо-западны.хі, африканскихъ береговъ. 

*) Сибирская хохотунья встрѣчастсл также иа сѣверѣ Еиропсйской и Азіатской Россіи. 
Л2>і(м, реО. 
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Н а сѣиерѣ зкивеп, Сизая чайна f L a r u s canus, chiereus, hybernus , p ro-
cellosus, cyanorhynchus, niveus, kamtschatkensis и heinei, Gavia hyberna , Rissa ni-
vea. Sturmraove. Mouet te к pieds bleus). Верхняя часть оперенія яѣяснаго сѣро-го-
лубого цвѣта, остальное мелкое опереніе вмѣстѣ съ хвостомъ бѣлое, первое большое 
маховое перо черное, передъ концомъ широкое, второе такъ же окраіпсво, но 
уже, третье еще менѣс бѣлое, всѣ остальныя, напротннъ того, по большой части 
сѣрыя, лишь къ ігонцу черныя. и каііъ всѣ перья крыльевъ вообще, окаймлены 
тамъ бѣлымъ. В ъ зимнемъ онереніи на головѣ, задней сторонѣ шеи и на сто-
ронахъ груди замѣтны по бѣлому полю сѣрыя пятна; юношеское опереніе на 
верхней сторонѣ темное буро-сѣрое, на зобѣ и по бокамъ покрыто большими 
сѣро-бурьшп пятнами, передняя половина хвоста точно такъ, какъ и кончики ма-
ховыхъ перьевъ, буро-черные. Глаза каріе, клювъ грязновато-сѣрый, на концѣ 
желтый, у молодыхъ птицъ черный, ноги голубовато-зеленоватыя, доходящія до 
уелснонато-желтаго цвѣта. Длина 45 с т . , размахъ крьиьевъ 112, длина крыла 3(), 
а хвоста 14 с т . 

Область гнѣздованія спзой чайки простирается отъ широты сѣверо-геі)иан-
скихъ береговъ по всему сѣверу Старяго Свѣта. Область распространенія охва-
тываетъ всю Европу, большую часть Лзіи и сѣверной Африки. Она посѣщаетъ 
также внутреннія поды, отдаленвыя на большое разстояніе отіі морскпхъ береговъ. 

Между чайками съ темнымъ опереніемт. верхней стороны самая крупная 
Большая мореная чайка (La rus mar inus , naevius , maculatus, maximus, muel le r i и 
labricii, Dominicanus mar inus . Mantelinowe. Goeland man teau noir) . Голова, шея 
II затылокъ, вся нижняя сторона, нижняя часть спины и хвость ослѣпительно-
бѣлые, верхняя часть спины п крылья піиферно-голубовато-чсрні>ш, концы махо-
пыхт. пе]іьевъ бѣлые. В ъ іоиопіескомъ опереніи голова, шея и нижняя сторона 
покрыты по бѣлому полю желтоватыми и буроватыми продольными полосами п 
пятнами, спина и впрхнія покровныя перья крыла бу])0-сѣ])ЫІІ, съ свѣтлой каіі-
мой, маховыя и руловыя перья черныя, послѣднія съ бѣлымъ рисункомъ. Глаза 
серебристо-сѣрыс, глазное колечко красное, цнѣта киновари, клювъ желтый, на 
нижней половинѣ у конца кі)асныі[, ноги сиѣтло-сѣро-желтыя. Длина равняется 
73 с т . , размахъ крыльевъ 170, длина крыла ГіО, а хвоста 20 сіп. 

Сѣверъ земли, между 70" и (іО" составлясгі. родину этой чайки. В ъ про-
доллгеніи зимы она правильно посѣніаетъ берега Сѣвернаго и Атлантііческаго 
(ікеановъ, летитъ вдоль Б И Х Ъ до южной Европы П даже дальше на іогъ; въ п])одол-
женіи лѣта лишь в ъ выспіоіі степени рѣдко пстрѣчаепгь старыхъ птицъ этого вида 
южнѣе 50°. Внутри страны появляются иногда заблудипшіяся чайки. 

ближайшимъ родичемъ считается Клуша, Чернонрылна ( L a r u s I'uscus п 
flavipes, Laroides fuscus, melanotos и ha rengorum, Leucus, Dominicanus и Clupei-
l a rus I'uscus. l i e r ingsmove . Mouet te b. pieds jaunes) , которая отличается отъ первой 
замѣтно меныігей величиной, крыльями, превышающими величину хвоста, болѣе 
узкими бѣдымТі полосами на концѣ маховыхъ перьевъ и ногами, окрашенными в ъ 
Я])КО-желтыіі цвѣп,. Длина ея достигаегь самое большее (ІО с т . , размахъ крыль-
евъ МО, длина крыла 40, а хвоста 15 с т . 

Опа населясті. всѣ моря Еврііііі.і и і»аспрострапяется отъ Китая до запад-
ной Лфрикп. 

Иодостатокъ мѣста заставляегь меня ограничиться лишь жизнеоііисаніемъ 
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болыііоіі морской чайки. Ыежду своими родичами она, соотвѣтственно велнчішѣ, 
одна изъ самыхъ серьезныхъ п спокоііныхъ птицъ, но не вялая, ни иъ физическомъ, 
ни въ душевномъ состояніи, напротивъ того, подвижная и поворотливая чайка. Она 
хорошо ходитъ по зомлѣ п въ неглубокой водѣ, охотно и много плапаегъ, даже при 
оольшомъ волневіи, иногда и сиитъ плавая, летаетъ, правда, медленно, но ни въ 
;акомъ случаѣ не тяліело, скорѣе легко и выносливо; медленно ударяя, машетъ она 

распростертыми крыльями, затѣмъ паритъ на большомъ пространст иѣ или кру-
жась или поднимаясь и опускаясь противъ вѣтра, причемъ ей не можетъ поме-
шать даже самый сильный ураганъ, и устремляется, если усмотритъ добычу, съ 
большою силою и съ довольно значительной высоты въ воду, погружаясь въ нее 
па извѣстную глубину. По смѣлости и мужеству, а также и по хпиіничеотву, 
жадности и прожорливости она превосходитъ большую часть другихъ чаекъ, при-
томъ она завистлива и сравнительно необщительна, хотя лишь въ исключитоль-
ныхъ с.чучаяхъ ее видишь по-одиночкѣ. Она, за исключеніемъ времени наснживанія, 
осторожно избѣгаетъ человѣка, между тѣмъ какъ ві. продолженіи этого времени 
мужественно на него нападаетъ. Голосъ ея звучитъ глухо и хрпііло, какъ «ах 
ах ах», во время возбужденія какъ «кіау», которое однако произносится съ раз-
личными интонаціями. 

Е я главную пищу составляютъ рыбы различной величины, но еще болѣе 
любитъ она падаль млекопитающихъ или околѣвшихъ ])ыбъ; при этомъ она ло-
іштъ пеструпіекъ, молодыхъ и больныхъ птиц,!., которыхъ можеп. осилить, воруетъ 
яйца у болѣе слабыхъ морскихъ птицъ или собираетъ на морскоыъ берегу все-
возможныхъ червей и другихъ ыелкихъ животныхъ. Если скорлупа нѣкоторыхъ 
раковъ и мягкотіілыхъ для нея слишкомт. тверда, то она взлетаетъ съ добычей 
ііверхъ и бросаетъ ее со значительной высоты на скалу, чтобы разбить. Б ъ не-
волѣ она скоро пріучается къ хлѣбу и впосдѣдствіи счптаетъ его за лакомство. 

Во время моего путешествія въ Норвегію и Лапландію я часто видѣлъ 
большую морскую чайку, но гнѣздовье ея нашелъ только въ сѣверной части 
страны, на Порзангерфіордѣ. Отдѣльиыхъ серебристыхъ чаекъ, ихъ обыкновен-
ні.іхъ товарищей по гяѣздовью, я наблюда.тъ уже на птичьихъ горахі> Лифоден-
скихъ острововъ и зд1;сь всегда на вершинѣ горы; большихъ-же морскихъ чаекъ, 
посмотря на всѣ мои тщательнѣйшіс поиски, я не могъ зд1.съ паііти. Одинъ 
огтровъ въ ]Іорзанге])фіордѣ былъ населенъ нѣсколькими сотнями птицъ обонхъ 
ііидовъ. Гиѣзда были расположены на болотистоіі почвѣ, не соисѣмъ близко одно 
къ другому, но все-таки рѣдко дальше, чѣмъ па 50 піаговъ другъ отъ друга, при-
чемъ оба вида гпѣздовали въ перемежку, какі. будто все гпѣздовье было иас(?-
лено однимъ иидомъ. Иѣкоторыя изъ этпхъ гаііздъ были аккуратно округ-
лены и устланы мелкими лииіаями, другііі были устроены небрежно. Кладка со-
стояла изъ трехъ болыпихъ яицъ, имѣюіцих ь примѣрпо 80 ш т . длины и Г)Г) mm. 
іиирины; скорлупа у нихъ была крѣпкая, грубозернистая, неглянцевитая, зеле-
повато-сѣраго циѣта съ бурыми, пепельно-сѣрыми и черно-бурыми пятнами и кра-
пипамп; оба родителя чрезвычайно заботливо сторолсили эти яйца. 

Когда я появи.іся на островѣ, то между птицами началось спльпое волненіе. 
'І'ѣ изъ нихъ, который насиживали, остались сидіѵгь на япцахч., п подпустили меня 
па нѣсколько шагоіп>, какъ будто ыадѣясь, что сторонсевыя птицы меня папуга-
Іотъ и іірогонягь. Эти пос.іѣдпія поднялись С'Ь ужаснимъ крмкимъ и летали на 
близкомъ разстояніи оті> меня, постоянно пабрасілвалисі, па меня сверху, загі.мъ 
' нова подипмались и, покруживиіись па воздухѣ, опять іі])оизводиліі наііадеиія. 
Пѣсколько ]ia:n. ont. пролетали такъ бліізі;о около моей головы, что ь'агалпсь 
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меня кончиками крнльеиъ; однако ни одна изъ птицъ не употребила въ дѣло своіі 
іістрый і;люв'ь. Во многихъ гнѣздахъ были иалеиькіе пгенціл, которые при на-
шомъ приблпженіи сеіічасъ же прятались между лишаями и кустами травы, такъ 
что замѣтить ихъ было нелегко. 

Ііозднѣе я наблюдалъ гнѣздованіе этих'ь лтицъ у моихъ ручныхъ чаекъ. 
Парочка нашла себѣ въ своей загородкѣ удобное мѣсто для гнѣзда, прикрытое 
кустом'!)-, онѣ воспользовались находяп;имся тамъ углубленіемъ, кое-чѣмъ его 
устлали и положили три яііца. Насиживала по преимуществу самка, но са-
мецъ находился постоянно вблизи и тотчасъ же выдавалъ присутствіе гнѣзда, 
какъ только я приближался. Н а другихъ людей парочка обращала мало внима-
нія, т акъ какъ скоро замѣтила, что я одинъ безпокоилъ ихъ. Когда я пряблп-
жалсі[ къ гнѣзду ближе обыішовепеаго, то обѣ птицы съ крикомъ спѣшили ко 
мнѣ на встрѣчу, смѣло нападали на меня и иногда очень чувствите.іьно кусали 
за ноги. Птенцы ])і.ілупплись послѣ 26 дней насижинанья; какъ только они вы-
сохли, родители увели ихъ съ гнѣзда, но вначалѣ приводили ихъ туда снова 
каждый день вечеромч». Дномъ птенцы шныряли подъ кустами, обращая вниманіе 
на всякое продостереженіе родителей. Взрослыя птицы такъ хорошо узнавали 
моіі голосъ, что мнѣ стоило заговорить, чтобы возбудить въ нихъ безпокойство. 
Когда я ихъ громко звалъ, то обѣ птицы бѣжали ко мнѣ, громко крича «дьау, 
кау, ах ах ах ах» и старались отвлечь мое вниманіе отъ птенцовъ, которые 
въ это время прижимались къ землѣ. Заботливость ихъ о дѣтенышахъ впослѣд-
ствіи нѣсколько ослабѣла, однакоже, даже когда іггенды совершенно выросли, обіі 
взрослыя птицы тотчасъ же подбѣгали, когда кто-либо близко подходилъ къ дѣ-
теныпіамъ. Во время гнііздованія и воспитанія птенцовъ чайки отгоняли оті. 
своего участка ьсѣхъ другихі» птиц'ь. 

Одюбонъ сдѣлал'ь довольно странное паблюденіе, относящееся, впрочемъ, к ъ 
серебристоіі чайкѣ. Тамъ, гдѣ крупныхъ чаекъ часто безпѳкоягь при насижп-
ваньи и таскаіотъ ихъ яйца , онѣ устраиваютъ себѣ гнѣзда, если это только воз-
можно, на перхупікахъ деревьевъ и такішъ образомъ гнѣздятся очень высоко 
надъ землей. 

Впрочемъ, вышеназванныя чайки мало страдаютъ отъ различныхъ враговъ: 
на крупные виды наладаютъ развѣ морскіе орлы и другія большіи х и щ а ы я чаіі-
ки, но лослѣднихъ очень часто обыкновенный чайки мало боятся н смѣло прого-
няю'п. отъ гнііздъ. Людп иногда отнимають я й ц а у эгихъ итицъ, но ихъ самихъ 
не. трогаютъ. 

Черноголовый хохотунъ, Рыболовъ (La rus ichthyactus и chroicocephalus, Х е ш а , 
Chroicocephalus ichthyaetus, Ichthyaiitus pallasii Fischermowe. Mouette poissonifsre.) 
отличается тѣмъ, что голова, передняя часть піеи и затылокъ матоно-чернаго 
цігііта, піея, нижняя часть затылка, средняя часть спины, надхвостья, нижняя 
часть тѣла и хіюстъ—бѣлаго цвѣта, верхняя часть спины голубовато-сѣраго, 
больпіія маховіля перья бѣлыя, за исключеніемъ пернаго, которое снаружи черно(!. 
Первыя пять или шесть изъ нихъ имѣютъ около кончика широкую черную по-
лосу, заднія малыя маховыя перья голубовато-сѣрыя съ бѣлоіі каемкой па копцѣ. 
При зимнемъ опереніи черная шапка обозначена только немногими темными 
перышками. Глаза каріе, ы ю в ь оранжево-желтый, около кончика украіпенъ 
краснымъ пятномъ; ноги желтый. Длина птицы равняется 70 cm., длина крыла 18, 
хвоста 1!) гга. 

Чайка эта гпѣздится на Лральско-Каспійской низменности, а зимой появляется 
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на Черноміэ и Средиземном!, моряхъ, а также на м о р я \ ъ сѣперноіі части Индіп; 
во время споихъ странствопаній она иногда залетаетъ пъ западную Европу. 

Гораздо далѣе распостранена и потому болѣе извѣстна Обыкновенная чайка. 
( I a rns r id ibundus , canescens, erythropus , capis t ra tus и cahiricus, Chroirocephalus 
r idibundus, capis t ra tus , p i lea tus и minor, X e m a r idibunduni , p i iea tum n capls t ra tum, 
Gavia r id ibunda и capis t ra ta . Lachm5we. Mouet te rieuse.) Верхняя часть голопы 
и передняя часть шеи дымчато-темно-бураго цвѣта, затьтлокъ, нижняя часть тѣла, 
хвостъ и маховыя перья, кромѣ коичпковъ, бѣлаго цвѣта, верхняя часть спины 
голубовато-сѣрая, кончики маховыхъ перьевъ черные. Глаза темно-каріе, ободокъ 
кругомъ глаза красяыіі , клювъ и ноги сургучно-краснаго цнѣта. При зимнемъ 
опереніи верхупііса головы не черная, нижняя часть шеи сѣрая, и за ухомъ за-
мечается темно-сѣрое пятно. Клювъ и ноги блѣднѣе, чѣмь весною. При юношес-
комъ опереніи верхняя часть тѣла буронатая. Длина 42 с т . , размахь крыльенъ 
94, длина крыла 31, хвоста 13 с т . 

Обыкнопенная чайка часто появляется только около 60" с. ш. и гнѣздится 
до 30 ' ' т . Она одинаково обыкновенна на всѣхъ прѣсныхъ водахъ Европы, 
Азіи и Америки. 

Средиземноморская чайка (La rus melanocephalus и atricil loides, Chroicocepha-
lus melanocephalus и caniceps. Хеша melanoceplialon и caniceps, GavLa melano-
cephala и affinis. Kapuzinermowe. Mouette a capuchon noi r ) замѣнястъ обыкно-
венную чаііку на Средиземномъ морѣ, особенно около Италіи и Турціи. Она отли-
чается болѣе толстымъ клювомъ, дымчато-черною шапкою, чернымъ наружнымъ 
опахадимъ перваго махового пера и розоватымъ оттЬнкомъ пижпеіі части тѣла. 
По величинѣ она ранняется ойі.ікновенноіі чаіікѣ. 

Малая чайка (La rus minutus , nigrotis п dorbignii , Хеша minu tum, Gaviu, 
minu ta , Chroicocephalus и Hydrocolaeus minutus. Zwergmuwe. Mouette pygmee)-
пре.іестная птица, и самая маленькая изъ всѣхъ изпѣстнихъ чаекъ. Е я голова 
чернаго цвѣта, спина нѣжно сѣро-голубая, затылокъ бѣлыіі, нижняя сторона 
6'кіая съ розовато-красным'ь налетомъ, хвості. бѣлыіі; у сі.ро-голубыхъ маховыхъ 
перьевъ широісіе бѣлыо концы. Въ зпмнсмъ опореніи черныіі цвѣтъ на головѣ 
лишь слегка обозначснъ, а нижняя сторона тѣла б к і а я . Глаза каріо, клювъ черпо-
вато-красныіі, ноги кораллово-красныіг. Длина он 28 с т . , размахъ крыла ТО, длина 
крыла 22, хвоста 9 с т . 

Області. гнѣздованія отихъ прелестныхъ птицъ считается восточная Европа 
и Западная Сибирь; отсюда она зимою ііосѣпщетъ южную Азію, южную Европу 
и сѣверную Африку. 

Кромѣ этихъ впдовъ прпппсываютъ спіе ЕвроігЬ Бѣлоглазую чайку ( L a r u s 
leucophthalamus. Weissaugenmowe. Mouette aux yeux blanes), живущую въ юж-
ноіі части Краснаго и Индіійскаго морсіі, п Сѣроголовую чайку (La rus atr ici l la . Kapu-
zenmowe. Mouette capuchon ])lomb6), которая жііветъ в ъ Сѣверноіі Амерпкѣ 
но лрпсутствіс пхъ у насъ, по моему мпѣпію, eui;e пе доказано. 

Пъ прежпія времена обыкновенная чайка, лсизнеоппсаніѳ которой можетъ 
дать довольно вѣрное изобралсепіо права и своііства выпіоприводпннілхт. родпчеіі, 
часто встрѣчаласг. на озо.рахъ к пруда.чъ Германіи; въ настояии'с время она пі.і-
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тѣснена іізъ многпхъ стран-ь ігостоявно увеличивающейся обработкой земли, но 
все еще правильно ііосѣщаетг ихъ во время своего перелета. Въ юлсноіі Европі; 
она остается изъ года въ годъ; среднюю Европу она ііокпдаетъ въ октябрѣ и 
ноябрѣ, чтобы провести зиму въ странахъ, расположенныхъ у Средпземнаго моря. 
Ко времени таянія снѣговъ она возвращается обратно, при благопріятныхъ го-
дахъ уже въ мартѣ, иначе же въ первыхъ дняхъ апрѣля. Болѣе взрослыя 
птицы епіе на зимнііхъ мѣстопребываніяхъ соединяются въ пары и прилетаютъ 
вмѣстѣ на гнѣздоиъе; молодыя, повидимому, соединяются лишь здѣсь, а тѣ, кото-
рый еще неспособны къ насижинанью, бродятъ по странѣ. Море онѣ посѣщаюп. 

Ort i J iv i io i ie i : а и ч и Г і к а . I . a r u s г і l i l i u m l u s . ' , 4 н а с т , IIGJI. 

лишь въ продолжен!и зимы, таі;ъ каііъ очегнь рѣдко случается, чтобы онѣ насижи-
вали па остіювахі. вблизи материі:а. ІІрѣспыя поды, окрулсенныя полями, состав-
дяютъ пхъ любимое мѣстопребываніе. 

Ихъ дііпжеыііі въ выспіеіі стегіспи граціозны, быстры и леі'кіі. Oat. ходни, 
скоро II продолжительно, часто по цѣлыыъ часамъ слѣдуютъ за пахаремъ или ло-
вить пасѣі;омыхъ на луічіхъ и поляхъ, плаваюп, чрезвычайно красиво, хотя не 
вполні; быстро, и летаютъ спокойно, быстро, ловко, нѣсколі.ко медленно, однако 
б(>зъ видпмііго напряясоиія, п . рпзнообраіпіыми поворотами m. воздухѣ. Эту чайку 
можно назвать осторожной и немного недові.рчивоіі птицей; несмотря иа это, 
опа охотно селится вблизи людей, удостииѣряется вь своей безоііаспости и соот-
ві'.тств(!ИПО этому вед(ч-і, себя. Ло іісѣх'і. мѣстностях'1., расположоицыхч. вблизи 
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водъ, гдѣ находятся ихъ гнѣздовья, или около моря, ее привыкли считать за 
полудомашнюю птицу; она беззаботно бродитъ здѣсь даже между людьми, такъ какъ 
знаетъ, что никто не причинитъ ей вреда; но она очень обижается на всякій 
нанесенный ей вредъ и не такъ легко забынаетъ причиненное зло. Съ себѣ по-
добными она живетъ нъ болыііомъ согласіи, хотя зависть и обжорство составляютъ 
господствующи! черты ея нрана; съ другими птицами, папротпвъ того, она не-
охотно вступает-ь въ сношенів, поэтому, насколько возможно, іізбѣгаегь ихъ об-
щества II соединенными силами нападаета на тѣхъ, которыя къ ней приближаются. 
Тамъ, гдѣ обыкновенная чайка, вмѣстѣ съ другими видами, населяетъ одинъ и топ. же 
островъ, она яростно нападаетъ на родичей, которые приближаются къ ея владѣніямъ, 
но другія чайки и ее встрѣчаютъ подобнымъ же образомъ. Хищныя птицы, вбро • 
ны и вороны, цапли, аисты, утки и тому подобные безвредные обитатели водъ въ 
ея глазахъ считаются также врагами. Голосъ ея до того неблагозвученъ, что 
пполпѣ объясняетъ данное ей названіе «морской вороны». Каркающее «кріэ» 
составляетъ призывной зовъ; обыкновенный голосъ раздается какъ «кек» пли 
«шерр»; гнѣвъ выражается скригіящимъ «керрекекек» или хриплымъ «гирр», за 
которымъ слѣдуетъ «кріэ». 

Главную пищу обыкновенной чайки составляютъ насѣкомыя и маленькія 
рыбы; однако она не пренебрегаетъ и мышью, а также не остаиляетъ безъ вни-
манія и падаль. Она выкармливаетъ своихъ птенцовъ почти исключительно на-
сѣкомыми. Несмотря на свою слабость, она отваживается нападать па довольно 
большихъ животныхъ, и ловко разрываетъ большіе куски мяса па маленькіе ку-
сочки. Хотя она пренебрегаетъ растительными веществами, однако скоро привы-
каетъ къ хлѣбу и по временамъ ѣстъ его весьма охотно. Оиа охотится въ продол-
женіи цѣлаго дня, то отдыхая, то снова летан вокругъ. Съ внутроннихъ водъ 
летитъ она на поля и луга, по цѣлымъ часамъ слѣдуетъ за пахаремъ, чтобы со-
бирать личинокъ маискихъ жуковъ, несется близко надъ травой или надъ водой, 
чтобы поймать насѣкомыхъ или рыбъ, и всюду пользуется чѣмъ-нибудь; затѣмъ 
снова возвращается къ водѣ, чтобы напиться и выкупаться, перевариваетъ до-
вольно скоро пипіу и снова начинаетъ охоту. При отлетѣ и прилетѣ она старается 
придерживаться извѣстныхт. путей, но посѣщаетъ то одну, то другую страну. 

Въ концѣ апрѣля начинается насиживанье послѣ того, какъ каждая пара съ 
ссорами п криками избрала себѣ мѣсто гнѣздованія. Обыкновенная чайка никогда 
но насилшваетъ одиноко, рѣдко въ неболыпомъ обществѣ, а чащевсогоочоньбольшимп 
стаями, состоящими изъ сотенъ и тысячъ птицъ, которыя на маленькомъ простран-
ствѣ какъ можно ближе тѣснятся другъ къ другу. Гнѣзда стоягь на низкихъ кус-
тахъ камыша или рогозы, окруженныхъ мелкой водой или болотомъ, пли на ку-
чахъ сухого тростника, иногда и на болотѣ между травой и, само собой разу-
мѣется, лишь на недоступныхъ мѣстахъ. Постройка гнѣзда начинается тѣмъ, что 
отдѣльные пучки камыша и травы пригибаются внизъ, затѣмъ приносится епі;о 
камыпіъ, тростпикъ, солома и т. п., которыми выстилается углубленіе. Въ началѣ 
мая каждое гнѣздо содержитъ 4—5 относительно большихъ яицъ, имѣющихъ въ 
поиеречникѣ 55 mm. длины и 36 mm. толщины, украіпенныхъ по блѣдно-маслянисто-
зеленому полю краснонато-псііельно-сѣрыми и т(^ино-буро-сѣрымн пятнами, крапп-
ііами и точками; форма, окраска и рисунокъ бываютъ очень разнообразны. Оба пола 
насиживают'1. поперомѣнно, однако только в'ь продо.ііженіп ночи не покпдаю'п) гпѣзда, 
такъ какъ солнечную теплоту нолудепныхъ часовъ ;читаюп. виолнѣ достаточной 
для нагрѣванія яицч.. Тіослѣ 18-тіі дпевнаго насиживанія птенцы вылупляются; 
они оперяются черезъ 3—4 нодѣли. Тамъ, гдѣ гнілда окружены іюдоіі, in. первые 
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дни жіізии птенцы ихъ не покидаютъ; на маленькихъ же остропахъ, напротивт. того, 
они охотно пзъ него иыбѣгаютъ и несело снуютъ по твердой землѣ. Когда имъ 
пополнится недѣля, они отваживаются уже спуститься на воду; на второй недѣлѣ 
уже начинаютъ порхать вокругъ, на третьей становятся довольно самостоятельными. 
И х ъ родители в ъ высшей степени заботятся о нихъ и безпрерывно за нихъ опа-
саются. Каждая хищпая птица, которая покажется вдали, кадсдая ворона или цапля 
тревожить ихъ; поднимается невозмонгный крпкъ, даже насиживающія покидаютъ 
свои гнѣзда, густая туча поднимается вверхъ: все стремится на врага и прилагаеі-ь 
всѣ средства, чтобы его прогнать. Онѣ съ бѣшенствомъ устремляются на собаку 
пли лисицу, гЬсно кружатся около прпближаюпіагося человѣка и очень радуются, 
когда врагъ отстуыаетъ. Лишь мало-по-малу снова наступаетъ нѣкоторое спокой-
ствіе и сравнительная тишина. 

В ъ сѣверной Германіи есть обыкновеніе отправляться въ извѣстные дни на 
охоту за безвредными чайками; противъ нихъ открывается опустошительная воина, 
которая стоить жизни многимъ сотнямъ птнцъ, но зато инѣкоторые изъ участвую-
іцихъ также ііолучаютъ зарядъ дроби. Безполезное кровопролитіе, которое подъ 
названіемъ «охоты за чайками» считается народнымъ праздникомъ, напоминаеть 
жестокость юлшыхъ европейцевь и ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ себѣ извине-
иія. Обыкновенная чайка не прияад.тежитъ, какь прежде думали нѣкоторые, к ъ 
вреднымъ, а къ полезнымъ птицамъ, ісоторыя, пока живутъ, приносятъ пользу на-
піимъ полямъ; если онѣ и ловягь нѣсколько неболыпихъ рыбокъ, то это не имѣетъ 
никакого значенія передъ огромнымъ числомъ ими уничтоженныхъ насѣкомыхъ; 
сліідовательно нхі) нужно щадить даже тѣмъ людямъ, которые не обращають нни-
мавія на то, что эти іггицы ])ъ значительной степени украшаютъ напіи пустынныя 

зера. 
Въ неволѣ чайки очень лр іятяыя птицы, особенно тѣ, которыхъ вынули мо-

лодыми пзъ пгкзда. И х ъ , конечно, слѣдуегь кормить рыбами и мясомъ, но онѣ по-
томъ пріучаются и къ хлѣбу, такъ что ихъ кормъ не слишкомъ дорого стоить. 
Если имп постоянно заниматься, то онѣ дѣлаются необыкновенно ручными, слѣ-
дуютъ по пятамъ воспитателя, когда онъ ходить по двору, какъ собачки, радостно 
ігрігвѣтствуюі-ъ его, когда оиъ показывается, а послѣ летятъ за нимъ черезъ дворъ 
и садъ да;ке въ поле. Опѣ не покидаюта мѣстожительства до поздней осени; 
иногда онѣ удаляются и летаютъ далеко по окрестностямъ, но всегда снова возвра-
щаются назадъ къ назначенному времени для ѣды. Если по дорогѣ онѣ встрѣчаютъ 
другихъ чаект., то стараются ]іри]і(;сти ихъ с'і> собой и настолько умѣютъ уничто-
;і:ить л х ъ недовѣріе, что днкія птицы, повидимому, перестаютъ бояться человѣка и 
живутъ по краіінен мѣрѣ нѣісоторов время в ь загородкѣ со своими прирученными 
родичами; затѣмъ онѣ безпрепятственно охотно возвращаются обратно, и въ концѣ 
концонъ можно, благодаря своимь воспитанницамъ, собрать такое большое обще-
ство чаекъ, что приходится принимать особыя мѣры, чтобы всѣхъ нхі> накормить. 

Бѣлыя чайки (Gavia . Eisfe ldmowen.) отличаются стройнымъ тѣлослошеніемъ, 
длинными крыльями и хвостомъ, короткими ногами и небольшими перепопками между 
пальцами; у взрослыхъ оперепіе чисто бѣлаго цвѣта. 

Бѣлая чайна (Gavia alba, eburnea и brachytarsa , Pagophila (sburnea, b rachy ta r sa 
и nivea, La rus eburneus , albus и brachytarsus . Cetosparactes eburneus . Elfenbeinniovve. 
Mouette blanclie) чисто бѣлаго дв-Г.та, только на крыльяхъ иногда бывае/гь розо-
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выіі ОТЛИЛ!.. Глаза желтые, а ободокъ кругомъ глаза карминно-красныіі, кліовъ 
( ітъоспованіядополовпны синепатыіі, а на копчіікѣ жолтопато-красный; ііоредъ ноз-
дрями замѣтно зеленовато-желтое кольцо, ноги черныя. Въ юношескомъ оиереніл 
голова и шея сѣроватыя, а на і іерьяхъ спины, крыльенъ и на кончикахъ рулсвыхі. 
иерьевъ замѣчаіотся черныя пятна. Длина равняется 52 с т . , размахъ крыльев']. 
110, длина крыла 32, а хвоста 14 с т . 

Эта чайка водится па далекомъ сѣверѣ земного иіара и оттуда только рѣдко, 
какъ бы заблудившись, появляется въ болѣе юнгныхъ широтахъ. Ее находили на 
Шпицбергенѣ, въ сѣверныхъ сибирскихъ моряхъ и на сѣверѣ Гренлапдіи, но въ 
Исландіи уже она не живетъ. По словамъ Гольбел-пя, она не очень рѣдка в ъ Грен-
ландіи и иногда тамъ встрѣчается въ большомъ количествѣ во время спльныхъ 
осеннихъ и зимнихъ бурь, а также и послѣ яихъ. К а к ъ всѣ птицы далекаго сѣ-
вера, она очень глупа и ее легко словить, такъ какъ она незнакома съ опасностями, 
сопряженными съ присутствіемъ человѣка. «Опытами дознано» говоритіз Гольбе.іль, 
«что если привязать кусокъ ікира на веревочку п бросить его въ воду, то можно 
птицу приманить къ себѣ очень близко и схватить ее руками. Одинъ гронлавдецъ, 
прпнесшій мнѣ молодую птицу, разсказывалъ, что приманилъ ее гЬмъ, что 
высунулъ языкъ и іиевелилъ имъ, прпчемъ птица такъ близко подлетЬла, что онъ 
ее ударилъ весломъ». Мальмгренъ разсказыпа,отъ о ней подробнѣе. «Эта очень кра-
сивая чайка», говоритъ онъ, «пѣроятно рѣдко покидаетъ тотъ поясъ сѣверныхъ мо-
рей, гдѣ постоянно пстрѣчаются плаваюпце льды. Она очень обыкновенна на 
Шпицбергенѣ, но ее почти всегда видишь только вблизи льда». Она, какъ и другія 
чайки, никогда не садится на воду, что замѣтилъ еще старыіі мореходъ Діартенсъ. 
а всегда сидитъ на краю льдинъ. Свою добычу она очень ловко схватываетъ клювомъ 
изъ воды. ВмѣсгЬ съ буревѣстниками эти чайки прилетаюп. въ больпюмъ количе-
ствѣ туда, гдѣ потрошатъ морлса иди тюленя, и птицы эти тогда такъ смѣлы, что 
ихъ можно приманить на очень близкое разстояніе, бросая имъ куски са.іа. Вблизи 
этихъ случаппыхъ боенъ буревѣстники всегда плаваютъ па іюдѣ, между гЬмъ какъ 
бѣлыя чайки сидятъ невдалекѣ на льдинахъ или крулгатся по воздуху. Эти чайки 
охотно 'Іідятъ трупы убитыхъ охотниками жипотпыхъ и подбіірают'1, остатки o n . 
добычи бѣлаго медвѣдя, но главнііііпіая п х ъ пища состои іъ изъ помсуга тюленеіі и 
морлсей, что удостовѣряетъ и Мартенсъ. Птицы эти долго сіідяті» на льду околи 
тііхъ отвсрстііг, гдѣ обыкновенно показываются тюлени, чтобы подышать, и терпѣ-
ливо ожидаютъ этихъ животпыхъ. Три пли пять чаекъ тихо п неподвижно сидятъ 
около отверстія, гдѣ долженъ показаться тюлень, и всѣ глубокомысленно смотряті. 
ВТ, воду. Въ самомъ дѣлѣ кажется, что чаііки сидятъ око.іо круглаго стола и о чси'і. 
то сонѣіцаются, ві.роятно, что и подало поводъ странному прозвищу, данному этимь 
птнцамъ Мартенсомъ: онъ ихъ назвалъ «совѣтниками». Около мѣстъ отдохновенія 
тюленей ледъ окрашенъ въ бурыіі цві.тъ отъ ихъ помета, но самыіі іюметі. боль-
шою частью съѣденъ птицами. 

Лальмгренъ нашелъ 7-го іюня на сѣверномъ берегу залива ДІурчпсона на 
высокой и крутоіі известковой скалѣ огромяое количество бѣлыхі. чаок'ь. Ок'оло 
пихъжилиболыпія полярныя чайки и моевки, который заняли верхній поясъ скалі.і, 
между т ішъ какъ бѣлыя чайки посолилпсь ниже отъ 1 5 — 5 0 т . надъ моремъ въ 
сквансинахъ и углубленіяхъ скалы. Легко было замѣтіггь, что самки сидѣли па 
піѣздах']., по послѣднія были недоступны, и лишь 30 ін)пи можпо было сдѣлать 
попытку добраться до гнѣзд'і, при помопиі длинпаго каната п другихъ приспосо-
бленііі. Добрались до двухъ гн'Ьзд'і>, который были расположены ниже друпіхъ, п 
іі:п. ];алсдаго вынули по г)Дному яііцу. Гіі іі; до было устроено небрежно п матерь-
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ялъ его былъ нччѣмъ не связанъ; оно состояло пзъ небольшого углублепія скалы, 
пмѣвіііаго около 20 с т . ширины и было кое-какъ выстлано сухими растеніями, 
травой, мхомъ и нѣсколысими перьями. Я й ц а были сильно насижены; обѣихъ са-
мокъ застрѣлили на гнѣздахъ, самцы-же вначалѣ держались около гнѣзда, но 
затѣмъ исчезли, когда люди приблизились. 

«Тотъ, кто не видалъ горы, занятой моевками» говорить Гольбе.іль, «тотъ не 
можегь себѣ составить понятія о красотѣ этііхъ птицъ и о несмѣтномъ ихъ коли-
чествѣ. Подобную птичью гору, можетъ быть, лучше всего сравнить съ огромной го-
лубятней. населенной милліонами одинаково окрашенныхъ голубей. Гора Инуюатукъ 
въ Гренландии имѣетъ длину въ четперть мили и вся болѣе или менѣе сильно на-
селена. различными видами чаекъ, причемъ птицы живутъ тамъ на такой высотѣ, 
что самыя верхнія изъ нихъ кажутся небольшими бЬльши точками». Фаберъ вы-
ражается короче и краснорѣчивѣе. « Н а п ш ч ь п х ъ горахъ Гримзэ чайки гн'Ьздятся 
въ такомъ колйчествѣ, что затемеяютъ солнце, когда взлетаютъ; онѣ совершенно 
покрываютъ собою шхеры, когда сидятъ, оглушаютъ человѣка, когда кричать, и окра-
шиваютъ въ бѣлый цвѣтъ зеленыя скалы, покрытия ложечной травой, когда онѣ 
гнѣздятся». Когда я собирался путешествовать, то, само собой разумѣстся, прочи-
талъ оба эти описанія и не сомнѣвался въ правдивости ихъ, но настоящее поня-
тіе о птичьей горѣ я получплъ лишь въ незабвенный для меня день 22-го іюля, 
когда находился около мыса Свэргольмъ недалеко отъ Нордкапа. Должное пред-
ставлоніе о населеніи этой горы я получилъ, лишь благодаря любезности капитана 
почтоваго парохода, на которомъ я ѣхалъ: онъ велѣлъ выстрѣлить изъ пушки, 
чтобы вспугнуть чаекъ. Я видѣлъ передъ собою огромную стѣну, похолсую на 
исполинскую грифельную доску, покрытую милліонами бѣлыхъ точекъ; послѣ вы-
стрѣла эти точки отчасти отдѣлились отъ темнаго грунта, онѣ оживились, преврати-
лись въ бѣло-снѣлЕныхъ птицъ и въ теченіи нѣскоіькихъ минутъ такимъ спльнымъ и 
непрерывнымъ потокомъ спустились на море, что мнѣ покачалось будто поолспданно 
поднялась сніакная вьюга и гигантскіе снѣжные хлопья падаютъ съ неба. Зрѣлищо 
это продолжалось довольно долго; все видимое пространство моря покрылось пти-
цами, а между т Ь п . сгЬна казалась покрытою столы;ими-же бѣлыми точками, какъ 
и прежде. 

Моевна или Трехпалая чайна (Rissa t r idactyla , cinerea, b rachyrhyncha , borea-
lis, minor, g regar ia , nivea и kotzebuei, Larus rissa, t r idactylus, c inerar ius , to rqua-
tus и gavia, L a r o i i e s t r idactylus, rissa и minor, Clieimonia t r idactyla . Stummelmij-
we. Mouette t r idactyla) служитъ представительницей особаго рода (Rissa), отличи-
тельнымъ признакомъ котораго служитъ отсу гствіе иліг очень малое разиитіе зад-
нпго пальца. Если искать другіе отличительпыо признаки, то ихъ можно наіітп в ъ 
болѣе тмнкомъ клювѣ и относительно короткихъ ногахъ, пальцы которы.чъ однако 
довольно длинные и между ними находятся больиіія перепонки. Оперепіе взрослой 
птицы на головѣ, шеѣ, задпеіі части спины, хвостѣ и пижвей части тѣла—ослѣ-
пительно бѣлое, верхняя часть спины сѣровато-голубая, маховыя перья бѣловато-
сі.рыя, а кончики ихъ черпые. Глаза каріе, ободокъ кругомъ глазъ кораллово-крас-
ныіі, Іѵлюиъ лимoнн(J-жoлтuп, а у угла челюстеіі кроваво-красный; ноги черііия, а 
па подоіинѣ желтіінагыя. Послѣ осеппяго линцпыі задняя часть іпси дѣлаотся го-
лубоі)ато-сѣроіі,и а ухомт. является черное пятио. /І,лииа раішяетсіг ІЗ с т . , р а з м а х ъ 
]:І»ы.іьевъ 100, длина крила ;І(), а хвоста L.'J cm. 
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Моевка также прпнадлежигь ісъ птицамъ крайняги сѣвера, но зимою ііо-
кіідаепі Ледовитый оісеанъ и тогда часто встрѣчается на нашііхъ берегахъ и иногда 
залетаетъ довольно далеко на югъ. Внутри материка ее зимою можно видѣть чаще, 
чѣмъ другихъ морскихъ чаекъ, потому что она далеко залетаетъ въ глубь страны, 
слѣдуя вверхъ по теченію рѣкъ, и иногда собирается тамъ довольно большими стаями. 
Въ Исдандіи и Гренландіи она считается первымъ вѣстникомъ весны, такъ какъ 
прилетаетъ туда даже въ случаѣ сильныхъ морозовъ, между 8 и 20 марта и тот-
часъ-же ііосѣшаетъ птичьи горы, какъ будто каждая парочка желаегь занять тамъ 
мѣсто для будущаго гнѣзда. Если на склонахъ горъ еще лежитъ глубокііі снѣгъ, 
то птицы дѣлаются очень безпокойными и, не переставая, оглушительно кричатъ. 
Моевка остается на родинѣ до ноября, а потомъ покидаета фіорды, но пускается 
въ дальнія странствованія только въ случаѣ крайней нужды, а большею частью 
пребываетъ зимою на мелкихъ островахъ въ открытомъ морѣ. 

По образу жизни и привычкамъ трехпалая чайка замѣтно отличается отъ 
своихъ болѣе крупныхъ родичей только развѣ своею общественностью и крикли-
востью. Она ходи'п, по землѣ довольно плохо и дѣлаетъ это рѣдко, но плаваетъ 
охотно и продолжительно, даже при самомъ сидьномъ волненіи; летаетъ она легко, 
иногда махая крыльями, иногда паря и неподвижно держась на воздухѣ, и при 
ііолеіѣ производить разнообразные и красивые повороты. Отъ времени до времени 
она ловко бросается съ высоты въ воду, чтобы схватить приблизившуюся къ по-
верхности воды рыбу или другое животное. Даже въ средѣ другихъ чаекъ моевка 
отличается удивительною склонностью къ обществу, что можно, вѣроятно, объяснить 
ея кроткнмъ нравомъ. Отдѣльныхъ моевокъ можно встрѣтить лишь рѣдко, гораздо 
чаще ее видишь большими стаями, и всѣ птицы этихъ стай жииутъ, повидимому, 
между собой совершенно мирно. «Если двѣ птицы и поссорятся», очень вѣрно 
замѣчаетъ Пауманъ, «то это можно считать лишь ыинутнымъ возбужденіемъ, ко-
торое очень скоро проходитъ». Н а самомъ дІУіѣ нужно удивляться миролюбію ѳтихъ 
чаекъ и поневолѣ восхищаешься, когда видишь, что милліоны ихъ живутъ вмѣстѣ, 
причеиъ, конечно, кркчатъ и болтаютъ, однако не ссорятся между собой, п 
каждая птица въ стаѣ старается строго довольствоваться тѣмъ мѣстомъ, которое 
ей досталось на долю. Моевка мало обращаетъ внпманія на другихъ птицъ: срод-
ные виды часто живутъ между ними на тѣхъ же самыхъ горахъ, но не смѣпіива-
ются съ моевками въ точномъ смыслЬ этого слова, таісъ какъ каждый видъ за-
нимаетъ нзвѣстную часть горы и даже, вылетая въ море, держатся отдельными 
стаями. Въ обыкновенное время эта чайка можетъ считаться одною иаъ самыхъ 
молчаливыхъ, но во время гнѣздованія она кричип. почти безпрериино и довольно 
разнообразно. Голосъ ея громкій и рѣзкій и звучигь какъ «ка к а т а й » или «хѳіэ» 
иногда же «дак дак», причемъ иноіі разъ это похоже на крикъ іілачущаго ре-
бенка, а другой разъ на звукъ игруіпечной трубы. Каждая птица старается выра-
зить свое возбужд(шіе посредствомъ голоса, а такъ как,ъ то-же самое желайіе является 
у милліоновъ чаекъ, то можно вполнѣ понять слѣдующія слова Фабера. «Онѣ не 
ыогутъ молчать даже тогда, когда несут'і. землю въ клювѣ для i]0CTp(jii;Ku гв'Ьзда; 
и въ этомъ случаѣ онѣ безпрерывно издаюі-ь хриплые горловые звуки». Послѣ вы-
вода дѣтеныпіей у них'і. нѣгь болѣ(і повода къ болтовнѣ, и потому онѣ дѣлаютсіі 
Молчаливыми. 

Даіке тотъ челопіікь, ьоторыіі полагаеп., что имѣетъ должное п]»едставлені(і 
безконечномъ богатств!, жизни въ морѣ, не знаетъ какъ отвѣтить на вс^просъ: мо-

жетъ-ли небольиюе пространство моря доставить A(j('TaT04noe пропитаиіе милліо-
HuMi. ѳгихъ птицъѴ Mu зпаемъ, что моевіса питается почти исключительно рыбами; 
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Гольбелль замѣтиіъ, что по время гнѣздованія чаекъ сѣвервыя моря почти напол-
нены массою мойвы (Mallotus villosus) н что тюлени, преслѣдуя этііхі. рыСѵі. 
снизу, пъ значительно!! степени ігомогаютъ чайкамъ ловить ихъ сверху; по проше-
ствіи нѣкотораго времени моевка принуждена прилетать 10 и болѣе миль, чтобы 
найти себѣ imuiy. Изслѣдоіштель эті»тъ все-таки не милссгъ найти удовлетноритель-
наго отвѣта на вышепоставленный вопросъ, и у него являются нѣкотория сомаі;-
нія относительно питанія чаекъ, хотя всѣ эти сомнѣнія должны исчезнуть ііередъ 
несомкѣннымъ фактомъ. Какъ необыкновенно богато животными море и въ какоі! 
степени щедро оно доставляеп, кормъ этой чайкѣ, замѣтно по тѣмъ изі, нихъ, ко-
торыя случайно залетаютъ во внутренніість материка. Здѣсь часто ихъ находить 
мертвыми на берегу воды, и изслѣдованіе ихъ желудка показываетъ, что онъ со-
вершенно пусть: очевидно, что эта птица, привыкшая къ обильному морскому 
корму, околѣваетъ отъ голода околг) прѣсной воды. 

Граба, который посѣтилъ гнѣздовья этихъ чаекъ на Ферерскихъ островахъ, 
замѣтилъ, что они всегда находятся на восточныхъ или сѣверо-восточныхъ 
берегахъ острова, іі изъ этого заключаетъ, что моевка выбираетъ такія скалы, 
на которыя прямо дуеті. господствующіп вѣтеръ, и что этимъ облегчается отдеі-ъ 
птицъ со скалъ въ море. Боне же полагаетъ, что выборъ гнѣздовья глалнымъ 
образомъ зависитъ on . больпіого количества корма въ извѣстпое время около бе-
реговъ, а Фаберъ думаетъ, что онѣ се.іятся тамъ вслѣдствіе лритіычки п любви 
къ обществу. Какъ ни объяснять это явленіе, но достовѣрно то, что однажды вы-
бранные скалистые обрывы ежегодно населяются чайками, повидимому, въ одномт> 
и томъ же количествѣ, но само собой разумѣется, что птицы выбираютъ лишь та-
кія скалы, которыя даютъ имъ возможность устраивать тамъ 'Вои гнѣзда. Всѣ 
птичьи горы состоятъ изъ множества террасъ или карнизовъ п въ нихъ много 
углублений и выступовъ; во всѣхъ пеіцеркахъ и на выступахъ гнѣздо расположено 
около гиѣзда, отъ подошвы горы до салоп верхупіки: птицы воспользовались здѣсь 
всякимъ свободным!, мѣстомъ, и на каждомъ карнизѣ тысячи паръ птицъ устроили 
]:олыбели для своихъ птенцовъ. Скоро послѣ прибытія замѣтно, какъ парочки си-
дять около гнѣздъ и ласкаюгь другъ друга, дѣлуются каісъ голуби, взаимно чис-
тятъ себѣ перышки, и слышишь ихъ воркованіе, по краіінеіі мѣрѣ самые нѣжные 
звуки, которые можетъ издавать чайка; при этомъ слѣдуетъ заиѣтить, что звуки 
эти рѣдко бываютъ слышны вслѣдствіе страшнаго крика, произіюдимаго всѣми пти-
цами вмѣстѣ. Пока однѣ любезничаютъ, другія птицы ул(!таюті. и прилетаютъ, при-
нося матерьялъ для гніада; вслѣдствіе этого горя постоянно окружена цѣлыми об-
лаісами птицъ, и воздѣ замѣтно сильное возбужден іе. Гн'1'ддо состоитъ глаіші.імъ 
образомъ изъ водорослей, но въ теченіи времени около него образуются высокія 
стішки изъ помета этих'і. птицъ, и потому пь началѣ гнііздованья его приходится 
только немного исправить. ІІладка состоитъ изъ 3 — 4 ржаво-желтыхъ или зеле-
новато-бѣлыхъ ницъ сь немногими темными пятнами и крапинами; яйца имѣюгі. 
около 53 mm. длины и 40 mm. ширины. Слѣдуегі. ігредположитт., что каждая пара 
заботится о собст])енномъ потомствѣ, но трудно понять, каким'ь образомъ между 
сотнями тысячъ гнѣядъ и птицъ чайки находятъ собствепное гнѣздо и узваютъ 
свою гожительпицу. Птенцы остаются въ гнѣздѣ до сор(!Дины августа; к'ь этому 
іір(!мепи опи ужо могуп. летать и носятся пмѣстГ. родителями нядч. морем'ь, 
лосильпо уволичиііая обпціі шумч. своимч. криком'ь. 

Каі/ь всѣ другіе мал(!нькіе шіды часкі., моеві;и сильно преследуются кре-
ч(ѵі'ами, морскими і.рлами и иомоі)нііками; поріИіК! таскаютъ ихт. изъ гнііздъ пли 
ловить на л(!ту, ггослѣдпи; мучагь пх'ь попсюду. t:t,B(ipHi.i('. жігголи пользуются ими 
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насколько возможно, такъ какъ яйцы ихъ справедливо считаются очень вкуснымь 
блюдомъ, но добраться до гнѣздъ на птичьихъ горахъ чрезвычайно трудно, и пи-
тому, несмотря на смѣлость сѣверныхі. охотниковъ, птицы очень ма-чо отъ нихъ 
страдаютъ. ^ 

Вилохвостыхъ чаенъ (Chema. бсЬшаІЬептОлѵеп) слѣдуетъ считать отдѣльнымъ 
родомъ, такъ какъ онѣ отличаются отъ своихъ родичеіі сильно развптымі, 
хвостомъ и чрезвычаііно длинными крыльями. 

Самый пзвѣстный видъ этого рода Вилохвостая чайка (Chema sabinii, Xema 
sabinii и collaris. La rus и Gavia sabinii. SchwalbenmOwe. Mouette de Sabine). Го-
лова n верхняя часть шеи темно-свинцово-сѣрыя, внизу ограничены не очень таи-
рокой черноіі полоской, огибающеіі шею; затылокъ, вся нижняя сторона тѣла іі 
хвостъ бѣлые, спина голубовато-сѣрая, края крыльевъ и сгибъ ихъ черные, пер-
выя пять больпіихъ маховыхъ перьевъ также черныя, но внутреннія опахала и п . 
и кончикъ бѣлые, всѣ прочія маховыя перья голубовато-сѣрыя съ бѣлыми кончи-
ками. Въ переходное время темная шапка на головѣ обозначена лишь темно-
пепельно-сѣрыми пятнами за глазами; затылокъ и малын кроющія перья крыла 
матово-черные, сігііна голубовато - сѣрая, рулеііыя перья на- последней трети 
также черныя, а всѣ прочія части тѣла бѣлыя. Въ юпошескоыъ опереніи верх-
няя часть тѣла имѣетъ дымчато-бурыіі цвѣтъ, причемъ всѣ перья іімѣють свѣт-
лыя сѣровато-желтыя или бѣлыя каемки, хвостовыя перья на концѣ черныя, а 
нижняя часть тѣла бѣлая. Глаза свѣтло-каріе, клювъ красновато-черный, на концѣ 
оранжево-желтыіі, ноги черныя. Длина равняется примѣрно 35, длина крыла 28, 
а хвоста 12 с т . 

Область распрострапенія вилохвостоіі чаііки ограничивается крайнимъ сѣве-
ромъ земного шара , сѣверными берегами Амерпкп и Сибири и островами Ледо-
витаго океана. Мѣста гнѣздованія ея находятся сѣвернѣе 73° с. ш. Оітуда взрос-
лый птицы залетают!, лишь на Шііипбергенъ п южную Гренландію, между тѣмъ 
какъ молодыя во время перваго и втораі'о і'0да своей жизни странстнуюгь иногда 
южнѣе и времяотьвремени посіацаютъ Великобританію, Дапію,Германію, Голландію, 
Бельгію, Франціюи даже Венгрію. Въ Германіи наблюдали и убипали нѣсколькихъ, 
а нъВеликсібританіи мяогихъ іізъ этихъ птицъ. За исключеніемъ ]ірем(>ни гн'Ьздо-
ванія , птицы эти, благодаря сноимч. удивительно разиитым'і> кі)ыльямъ, живуп . 
преимупіестиецно на открытомь морѣ. Гильбелль узналі, от]> грепландцевъ, которые 
ему однажды принесли вилохвостую чаііку, что они встрѣчаютъ ее чапіе всего 
на мор'к, ь"0]'да отт.ѣзжають далеко огь берегоиъ для о х о ш или рыбноіі ловли. 
Онѣ (К(ібеиніі многочислепны въ Дэвисовомъ ироливѣ и ві. Баффиноломъ заливѣ. 
('абіін'1. иаиісл'!. пѵі. гнѣздинья па Баффиноломъ заливѣ, а JMид,•l,eндopфъ на рѣк']; 
Таимырѣ подъ 73" и 74" с, ш. Утимъ двумъ натуралистамъ мы обязаны тѣми не-
многими снѣдіініями, ]С(іторыя намъ извѣстны объ ѳтпхъ птицахъ. 

По наблюденінмі. Міг.адондорфа вилохвостыя чаііки появились на рѣкѣ Таіі-
мырѣ .'')-го іюня, но въ скоромъ времени снова сісрылисі., таісъ какъ, вѣроягяо. 
направились к-і. своимі. гиѣздоііьямъ. Гпѣздовья эти расположены •і.верні.е 74", 
па пеполыпих'ь пяпоспыхъ островах-;, ііышеназванноіі рѣки, а также вблизіг нѣ-
JioTopbix'b малепькихъ озоръ па тупд])Іі. Сабидъ, напротинъ того, видѣлъ гнѣздоиья 
на Бобольших'1. скалистых!, островах'ь, ])асіголожоині.іх'ь подъ 75° с, in. въ 20 мор-
ских'1. милях'ь о'і"ь Греилапдііг. Какі . зді.сь, такъ и тамъ вилохвостыя чаіікіі встре-
чаются в'і. (lOuiecTut. длиннііхпосгыхъ і;рач(!іп., на иоторыхч. по полету болѣѳ 
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похожи, чѣмъ на другіе виды. Оба наблюдателя нашли въ іюлѣ мѣсяцѣ по два яйца 
въ гнѣздахъ; на Таймырѣ я й ц а лежали въ углубленіяхъ мха, выстланныхъ про-
шлогодней травой, а на скалахъ они были положены на голую землю. Яйца имѣютъ 
грязно-желтовато-зеленый цвѣтъ съ буроватыми пятнамл, длина 43 т т . , а ширина 
около 30 mm. 10 іюля яйца, видѣнныя ЛІиддендорфомъ, были уже сильно насижены, 
а 15 іюля большинство птенцовъ уже вылупились. Они покрыты сверху пушкомъ 
ржаво-желтато цвѣта съ большимъ количествомъ черныхъ пятенъ, а нижняя сто-
рона тѣла бѣловато-сѣрая. Птенцы очень скоро выростаюгь, и родители на тундрѣ 
главнымъ образомъ выкармливаютъ ихъ личинками одного двукрылаго насѣкомаго, 
па скалистыхъ-же островахъ кормомъ имъ служаті. маленькія ракообразный. 
Впослѣдствіи птенцы отлично выучиваются плавать и нырять. Озабоченные роди-
тели бросаются на каждаго нарушителя ихъ покоя съ громкимъ гоготаньемъ, ко-
торое похоже на трескотню рябинника; они храбро нападаюгь на врага и даже тогда 
іге покидаютъ гнѣздовья, когда одна изъ птицъ падаеіт, мертвой отъ выстрѣла 
(іхотника. ^ 

¥ 

В ъ тѣхъ-же негостепріимныхъ широтахъ живетъ другой маленькій и очень 
красивый видъ чаекъ, Розовая чайка (Rhodoste thia rossi и rosea. L a r u s roseiis и 
rossii, Ross ia rosea. Rosenmove. Mouette rose). Она отличается своимъ клинообраз-
пымъ хвостомъ, среднія перья котораго длиннѣе другихъ на 2 с т . , почему ее счи-
тають.представителемъ особаго рода (Rhodostethia) . Н а тонкомъ клювѣ едва замѣ-
тенъ угловатый выступъ нижней челюсти; плюсна довольно длинная, четырехпа-
лый лапы средней величины. Цвѣтъ оперенія нѣжнѣе и красивѣе, чѣмъ у всѣхъ 
остальныхъ чаекъ; спина жемчужно—или серебристо-сѣрая, нижняя часть шеи, 
грудь и брюшко блѣдно-розовыя, на серединѣ шеи замѣтно узкое черное ожерелье, 
наружное опахало перваго махового пера 4epH(je, нсѣ остальныя перья бѣлыя. 
Вѣки и внутренность ртг^ желтовато-красныя, клювъ черный, ноги карминно-крас-
цыя. Длина 37 с т . , длина крыла 22, хвоста 14 с т . 

Розовая чайка была отіірыта въ 1832 году Россомъ на островахъ Ледовитаго 
океана въ Сѣверний Америкѣ; однажды, именно 5-го февраля 1858 года, ее убили 
на Гельголандѣ, почему и причислили къ нѣмецкимь птицамъ. Образъ жизни ея 
еще неизвѣстенъ. 

Такъ какъ Поморники (S tercorar i inae . RaubmOven. S te rcorara i res ) отличаются 
отъ других!, чаекъ по внѣпінему виду и окраскѣ, то ихъ считаюті. отдѣльнымъ под-
семействомъ. Тѣ семь видовъ, которые намъ извѣстиы, все-таки въ главныхъ чер-
тахъ похожи на чаекъ. Туловиш,е у нихъ довольно толстое, голова маленькая, отно-
сительно короткій клювъ имѣегь у основанія восковицу; онъ довольно толстыіі, 
сжаті. съ боковъ только спереди, кончикі. всрхиеіі челюсти загнуть сильнымъ крюч-
комъ, на нижней челюсти замѣтенъ угловатый выгибъ; ноги средней длины, пальцы 
относительно короткіе ст, острыми, сильно загнутыми когтями и соединены большими 
перепонками. Крылья длинныя, узкія и острыя, первое маховое перо самое длин-
ное; не очень длинный хпостъ состоитъ изъ 12 ііерьевъ, изъ которыхъ 2 среднихъ 
длиннѣе другихъ. Опереніе обильное и густие, на нижней части гііла похожее на 
мѣхъ; цвѣгь его чаще всего темно-бурый, на которомъу взрослыхъ птиць рѣдко, а у 
молодыхъ часто заміічаюгся свѣтлын пятпа. 

Поморники ж и в у п . по преимуп(еству въ холодномі. сі.верномъ поясѣ земли, 
большею частью на открытомъ морѣ, а во время гнііздованііі на тундрахъ, на ост-
ровахъ и берегахъ. Они ходяп . быстро и ловки, держа тулоішіце горизонтально, 
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нѣкоторые виды ходятъ почти такъ-же хорошо, какъ и rcjieHacibw птицы, они 
такъ-же хорошо плаваютъ, но все-же чаще всего детаютъ, причемъ полетъ ихъ со-
всѣмъ своеобразный н не похожъ на полетъ другихъ морскихъ птицъ: они детаютъ 
чрезпычайно смѣло, производя на вовдухѣ разн(юбразные, часто удивительные по-
вороты, часто парятъ и держатся на мѣстѣ, трепеща крыльями. Голосъ ихъ состоип. 
пзъ непріятнаго карканья, а птенцы издаютъ тихій пискъ. Они превосходятъ дру-
гихъ чаекъ остротою своихъ другихъ внѣііінихъ чувствъ, а также смѣлѣе и храб-
рѣе ихъ. Какъ настоящіе хищники, они нападаютъ на тЬхъ животныхъ, которыхъ 
могутъ одолѣть и какъ истые разбойники до тѣхъ поръ преслѣдуютъ другихъ птицъ. 
пока тѣ имъ не отдадутъ словленную добычу. Они не принадлежатъ къ числу хо-
ропіихъ нырцовъ и могутъ схватывать только тѣхъ рыбъ, которыя держатся у са-

к'-, - м ' 

Роаова» чайка, lihodostctliia rossi. Ѵз иаст. вел. 

иоіі поперхности воды, но занимаются хищничествомъ точно такъ, какъ и другЬ 
чайки, и ѣдягь не только рыбъ, но также птицъ, ихъ яйца, маленькихъ млекопита-
гащихъ, а иногда разныхъ морскихъ безпозвопочныхъ животныхъ; они осмѣлнваютси 
даже нападать на молодыхъ ягнятъ, выклевываютъ у нихъ глаза и мозгъ п вы-
ѣдаютъ изъ трупа все, до чего могутъ добраться; они питаются какъ живыми живот-
ными, такъ и падалью. Кромѣ того они тщательно наблюдаютъ за чайками, крач-
ками, чистиками и другими морскими птицами и какъ только втимъ пос.іѣднинъ 
удается схватить добычу, то.поморники тотчасъ-же спѣшатъ къ нимъ и до гѣхъ 
поръ мучатъ счастливаго охотника, пока онъ со страха не выплюнетъ или ве 
иыригнетъ уже проглоченную добі)]чу; поморники необі.пшовенно ловко іюдхнаты-
ваютъ пищу на лету, пока она епіе не попала въ воду. Подобное разбойничанье на-
нлекаетъ на нихъ ненависть всѣхъ другихъ птицъ, которыя ихъ боятся, какъ оііас-
ныхъ хиіцниковъ. ІІи одна морская птица не геѣздится по сосѣдстиу съ нпмп,нп 
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«ідна не занимается охотой около залпва или озера, гдѣ держатся поморнпки; каж-
дая птица осторожно осматривается, когда приближаются эти разбойники; самыя 
храбрый птицы тотчасъ нападаютъ на нихъ, какъ только увидятъ, а слабыя уле-
таютъ отъ нихъ со страхомі>. 

Для своего гнѣзда поморники в ы р ы в а ю п . неглубокую круглую ямку иъ пескѣ 
или во мхѣ, растущемъ на тундрахъ; въ это простое гнѣздо они кладутъ 2 — 3 яі іца 
и обѣ птицы одной пары насиживаютъ ихъ по-очереди, чрезвычайно заботливо от-
носятся къ своему потомству и см'кю защищаютъ его при приближеніи врага. 
Птенцы сначала выкармливаются полупереваренной мясной пищей, а впослѣдствіи 
болѣе грубымъ кормомъ; если ихъ не тревожить, то птенцы остаются нѣсколько 
дней въ гнѣздѣ, затѣмъ покидаютъ его и проворно бѣгаютъ, какъ и другія береговыя 
птицы, прячась, при опасности, между камнями и неровностями почвы. Научившись 
зетать, они нѣкоторое время порхаютъ надъ землей, причемъ родители обучаютъ 
пхъ своему ремеслу, послѣ чего они наконецъ вмѣстѣ съ родителями улетаютъ въ 
открытое море. Они дѣлаются способными къ размноженію во второе лѣто своей 
жизни. 

Сѣверныѳ жители отыскиваютъ иногда яйца поморниковъ. чтобы питаться 
ими, но другой пользы эти птицы не приносятъ, а потому всѣ считаютъ ихъ 
вредными животными и преслѣдуюп> всевозможными способами. Охота за ними 
не представляетъ трудностей, такъ какъ ііоморнпковъ легко привлечь на всякую 
приманку, и они точно такъ-же мало боятся людей, какъ и жпвотныхъ. 

Большой поморнинъ или Скуа (S te rcorar ius ca ta r rhac tes , I.estris ca ta r rhac tes 
или ca tar rac tes и skua, La rus catarractes , Catar rhac tes skua , fusca и vu 'gar is , Me-
galestr is ca tar rhactes , Buphagus skua. Riesenraubmowe. Grand labbe) можетъ счи-
таться самымъ замѣтнымъ пидомъ этого подсемейства я по величинѣ равняется 
бо.іьшому ворону: длина его равняется Г)7 с т . , размахъ крыльевъ 14(і, длина крыла 
43, а хвоста 17 с т . Среднія перья хвоста какъ бы обрѣзаны, слѣдовательно каж-
дое на концѣ имѣетъ два прямыхъ угла; они мало удлинены противъ осталь-
ны.хъ. Опереніе сѣровато-бурое съ красноватыми и блѣдио-сѣрыми продольными 
полосками, у основанія темнычъ крыльевъ замѣчается бѣлое пятно, глаза 
красновато-бурые, клювъ у основанія спинцопо-сѣрый, а на концѣ черный, 
погн черновато-сѣрыя. І^іолодыя птицы по цвѣту оперенія не отличаются. 

Родиной большого поморника считаютт. полсъ между (Ю*-' и 7 0 ° с. ш., но 
его наблюдали также на моряхъ болѣе южной умѣр(!нной полосы. Въ Европ'Г. онъ 
водится на Ферерски.чъ, Оркнейскихъ, Шетландскихь и Гебридскихъ островахъ, 
а также въ Псландіи; отсюда онъ зимою пролетаетъ къ берегамъ Лнгліи, Герма-
ніи, Голландии и Франціи. Большинство этихъ птицъ однако остается на сѣверѣ 
даже въ холодное время года п отыскиваеті. себѣ пропитаніе на открытомъ морѣ. 

Средній поморникъ, Ѳомка (S tercorar ius pomatorhinus , pomarinus и poma-
rhinus, Lestr is pomatorhina , pomarina, pomarhina , s t r i a t a и sphaeriuros , Ca ta r rhac tes 
pomarina . Spatel laubmowe. Labbe noir) прежде всего отличается отъ большого 
поморника гЬмъ, что среднія хвостовыя перья у него на концѣ закруглены. 
Верхняя часть головы и стороны ея, спина, крылья и хвостъ темно черно-бураго 
цвѣта; подбородокъ, горло, нижняя часть тЬла—біілыя, стороны шеи бѣлыя съ 
грязно-желтыиъ налетомъ; на зобѣ замечается ошейникъ, состояпіііі изъ бурыхъ 
иоперечныхъ полосокъ, бока туловища покрыты такими-же полосками, болыпія 
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маховыя пері.я имѣютъ бѣлыя основанія іі бѣлые стержпп. Глаза каріе, клювъ у 
осиованія голубовато-сѣрый, а на концѣ черноватаго рогового цвѣта, ноги чер-
ный. У молодыхъ птицъ по сторонамъ шеи на свѣтломъ фонѣ замѣтны темныя 
ііродольныя полоски, а на спинѣ темныя поперечныя полоски; среднія ХБОСТО-

ішя перья у нихъ епіе неразвиты. Длина, включая сюда среднія перья хвоста, 
пыдвигающіяся на 8 с т . , равняется 55 с т . , размахъ крыльевъ 135, длина крыла 
35, а хвоста 23 с т . 

Средній поморникъ гнѣздится на сѣверныхъ тундрахъ всѣхъ трехъ частеіі 

Большой поиорніікъ. Slercorarius cattarliactes Vs паст. вел. 

свѣта, но посѣщаетъ иногда всѣ моря земного nrapa и потому иногда попадается 
на берегахъ Африки п Австраліи. 

Больпіой поморникъ, который по обр:дду жизни похожъ на другихъ боль-
]пихъ чаекъ, отличается отъ нихъ проворствомъ, разнообразіемъ и ловкостью 
своихъ движсній. Онъ бѣгаетъ быстро, красиво и долго плаваетъ, глубоко опус-
тивъ грудь въ воду, легко поднимается сі, воды иліг земли и летаеть какі, 
болыпія чайки, но не столь равномѣрно, причемг. поражаегь своими сміиіыми и 
неожиданными поворотами, напоминаюпі;ими полеть хипщой птицы. Иногда о т , 
паритъ, не двигая крыльями, иногда несется, какъ бы іго наклонной плоскости, 
сверху внизъ съ изумительной быстротой. Голпсъ его ікіхижъ на низкое «ах ах» 
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или грубое «ія»; при нападеніи на врага онъ громко пыіфикпваетъ «гох». По 
смѣлости, хищности и неуживчивости онъ яохожъ на другихъ поморниковъ іі 
превосходить этими качествами всѣхъ другихъ морскихъ птицъ. Это — са-
мый страшный морской хищнивъ; онъ не водитъ дружбы нп съ какими дру-
гими птицами; его всѣ ненавидятъ, но лишь самыя храбрыя осмѣлипаются на 
него нападать. Какъ сильно дѣйствуетъ на другихъ птицъ смі'лость поморника, 
лучше всего видно изъ того, что даже самыя большія морскія птицы, пре-
восходящія его силою, боязливо избѣгаютъ его. Вслѣдствіе своей беапрестанной дѣя-
тельности, поморникъ всегда голоденъ и потому онъ летаетъ только для того, чтобы 
охотиться. Если онъ не видитъ вблизи другихъ птицъ, то рѣпіается самъ добыть 
себѣ пишу, бросается въ воду за рыбами, бѣгаетъ по берегу и подбираетъ то, 
что выброшено волнами или ипіетъ въ землѣ червей и насѣкомыхъ. Но какъ 
только онъ издали увидить другую плотоядную морскую птицу, то спѣпіитъ туда, 
наблюдаетъ за ней, терпѣіиво ожидаетъ, чтобы она поймала добычу и тогда 
бросается на нее, какъ хипі,ная птица на летящую діічь, и преслѣдуетъ ее съ та-
кою силою и ловкостью, съ такою смѣлостью и наглостью, что бѣдная жертва 
поневолѣ принуждена выплюнуть только что пойманное животное. 

Часто случается, что поморникъ схватываетъ и самую птпцу. Граба видалъ, 
какъ поморникъ однимъ ударомъ раскроилъ черепъ тупику, а другіе наблюдатели 
замѣчали, что онъ убивалъ чаекъ и олушей, разрывалъ ихъ на части и по кус-
камъ проглатывалъ. Мсфтвыя и больныя птицы, который плаваютъ по морю, 
постоянно дѣлаются добычеіі поморника; здоровыя же птицы потому избѣгаюгь 
той же участи, что при появлсніи поморника тотчас/ь же ныряютъ въ воду. Н а 
птичьихъ горахъ онъ немилосердно грабитъ гнѣзда fflnByntnxb тамъ птицъ и тас-
каетъ захваченныя яііца п птенцовъ споимъ сіюственнымъ дѣтенышамъ. «Каі.ъ 
только этотъ хищникъ приближается къ гнѣздовью,» пишетъ Науманъ, «то ты-
сячи птицъ начинаютъ издавать жалобные крики, но пп одна изъ нихъ однаі.о 
не осмѣливается серьезно защипіаться отъ поморпика. Онъ схватываетъ перваги 
попавіпагося птенца, который страшно корчится ві. клювѣ хищника, и несчаст-
ная мать летитъ нѣкоторое время за помпрынкомъ, жалобно кричитъ, но помочь 
своему несчастному птенпу не можетъ. Отлстѣвши на нѣкоторое разстояніе, по-
морникъ спускается на воду, убиваетъ свою добычу и проглатываетъ ее, а затѣмъ 
летитъ къ сноим'ь птенцамъ и отрыгаетъ только что проглоченную пищу.» Та-
кимъ образом!, поморникъ дѣлается настояніимъ бичемъ для птицъ, живущихъ на 
общихъ гнѣздовьяхъ. При нападепіи онъ пользуется, говорятъ, только своимъ 
клювоиъ, но, вѣроятно и, острые когти при этомъ нграютъ ні.которую роль. Послѣ 
обильной ѣды поморникъ дѣлается лѣнивымъ, отыскиваетъ себѣ спокойное мѣс-
течко и отдыхаетъ тамъ нѣкоторое время, нахохливши всѣ перья; но возвращаю-
щійся голодъ скоро снова его засгавляетъ продолжать охоту. 

Въ серединѣ мая парочки отправляются на ггіадовья, расположенный на 
плоскихъ возвышепностяхъ или на склонахъ горъ, покрьпыхъ травою и мхомі.; 
здѣсь птицы устраиваюгь себѣ гнѣздо, часто вертясь на одномъ мѣстѣ, и обра-
зуя такимъ образомъ небольшое углубленіе, а пъ псрвыхъ числахъ іюня кладутъ 
по два грязно-зеленыхъ яйца съ бурыми пятнами, которыя имѣютъ около 70 mm. 
длины и 50 mm. ширины. Н а гнѣздовьѣ, которое посѣтилъ Граба, жило около 
50 паръ. Никакая другая птица не устраиваетъ своего гнѣзда около поморника, 
такъ какъ всѣ боятся этого опаснаго сосѣдства. Самка и самецъ насиживаютъ 
поочередно въ теченіи около 4 неді,ль. Въ началѣ іюля въ большинства гнѣздъ ужо 
можно найти птенцонъ, покрытыхъ сѣровато-бурымъ пушкомъ. Если приблп-
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жается человѣкъ, то птенцы быстро покидаюпз гнѣзда, спотыкаясь бѣгутъ по 
землѣ II прячутся такъ, какъ было описано выше. Взрослыя птицы поднимаются 
на поздухъ при приближеніи врага, страшно кричатъ и смѣло бросаются сверху на 
іірптпппика, причемъ не боятся ни людей, нп собакъ. Случается, что опЬ прп 
эт(імъ сильно ранятъ человѣка в ъ голову, почему, по слопамъ Граба, житоли Фо-
рерскихъ острововъ иногда прикрѣпляютъ къ своей шапкѣ острый ножикъ стоймя, 
па который птица и натыкается при нападеніи. Чѣмъ ближе подходипіь кі. 
гнѣзду, тѣмъ т-ѣсшѣе кружатся родители надъ непрошеннымъ гостемъ и наконецъ 
бросаются на него по наклонной линін, такъ что поневолѣ приходится нагибаться, 
чтобы не получить рану въ голову. Птенцы сначала выкармливаются моллюс-
ками, червями, яйцами, причемъ родители отрыгаютъ то, что у нихъ находится 
въ зобѣ; впослѣдствіи птенцы получаютъ куски мяса, рыбъ, молодыхъ птичекъ, пес-
трушсгл. п прочее, а когда они дѣлаются болѣо самостоятельными, то охотно 
ѣдятъ ягоды, которыя растутъ недалеко отъ пхъ гнѣзда; кромѣ того, какъ я самъ 
имѣлъ случай наблюдать, они постоянно хватаютъ комаровъ, которые ихъ мучатъ 
и летаютъ вокругъ. Молодые достигаютъ полнаго роста въ концѣ августа, 
нѣкоторое время они носятся невдалекѣ о'гь гнѣзда, а въ серединѣ сентября улс-
таютъ въ открытое море. 

В ъ эоологнческііхъ садахъ рѣдко можно встрѣтить пойманныхъ поморни-
ковъ. Я получіглъ отъ моихъ друзей датчанъ двухъ птенцовъ этой птицы и пмѣлъ 
случай нѣкоторое время наблюдать ихъ. Они лишь немного отличаются отт. дру-
гихъ чаекъ большею жадностью и прожорливостью, по мирно относятся къ дру-
гимъ птицаиъ, и зависти къ пипіѣ, что можно было бы предположить, у них'ь 
незамѣтно; кажется, они главнымъ образомъ заняты сами собой. Они черезъ нѣ-
сколько дней стали узнавать своего сторожа и постоянно его приьѣтстноиаліі при 
появленіи. Голосъ ихъ, сравнительно съ величиной птицы, необыкновенно слабі. 
и состоитъ лишь ігзъ тихаго свиста. 

Болѣе извѣстенъ другой видъ этихъ птицъ Длиннохвостый поморнинъ, Ис-
правнинъ (S tercorar ius parasi t icus, loBgicaudus, longicaudatus, buffoni, Les t r i s 
parasi t ica , longicaudata , brachyrhincha , lessoni, buffoni . L a m s parasi t icus , Catar-
riiactes parasit ica. Schmaro tzer raubmowe. Labbe й, longue queue). Онъ замѣгно 
меныігѳ и стройнѣе большого поморника и кромѣ того от.тичается значительнсі 
удлиненными п остроконечными средними хвостовыми перьями. Опереніо у него 
однообразпо-дымчач'о-бурос съ бктыми или желтовато-бѣлі.ши пятнами на лбу и 
горлѣ. Н а верхней сторонѣ опереніе дымчато-бурое, на горлѣ желтоватое, па 
нижнихъ мастяхъ тѣла сѣровато-бѣлое, а на зобу сѣрое, причемъ это различіо 
цвѣта не занисип. ни отъ возраста, ни отъ иола. Глаза каріе, клювъ черныіг, 
восковица темно-свипцово-сѣрая, ноги синенато-черныя. Длина, включая сюда уд-
линенныя хвостовыл перья, равняется 60, а безъ хвостопыхъ псрьепъ ."іО, раз-
махъ крыльевъ 100—110 , длина крыла 81, а хвоста 18 с т . 

Насколько нынѣ извѣстно, длпннохвостаго поморника можно считать за са-
мый обыкновенный іпідъ этого рода; онъ также водится въ сѣверныхъ моряхъ 
отъ Шпицбергена и Гронландіи до среднеіі Иорвегіи, очень обыкнонененъ вп. 
Исландіи, на Ферерскихъ и другихъ островахъ, располоя£онныхъ на сѣверѣ ІПот-
ландіи, а также на Лабрадіірѣ, Иьюфаупдлондѣ, въ Ізерингоіюмъ и Охотскомі. 
-Моряхъ; зимою онъ постоянно появлжтея па южныхъ берегахь Нѣмецкаго мори, 
а иногда залетаегь и но внутренность материка. З а исключѳніемъ времени 
гнівдованія, онъ всегда жииегъ на открытомь морѣ, нѳ только вблизи ост-
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рововъ и ліхсръ, но невидимому по ц Ъ ы м ъ недѣлямъ деі)жіітся далеіго o n . твер-
дой земли. 

Его ближайшимъ родичемъ считается Короткохвостый лоиорнинъ (Stercorari i is 
longieauda, crepidatus, cepphus, spinicaudus, tephras, asiaticus n r ichardsoni i , Lestr is 
crepidata , spinicaiida, coprotheses. thuliaca, r ichardsonii , l)Ojei, schlegelii и benickii, 
L a r u s crepidatus, cepphus, Catar rhactes richardsonii . KreischraubmOwe. Labbe к 
cour te queue. ) Онъ отличается отъ длиннохиостаго поморника меньшей величиной, 
болѣе короткимъ клювомъ п чрезвычайно длинными средними остроконечными ру-
левыми перьями, выступающими ва 15 с т . надъ остальными средними. Ихт> опе-
реніе бываетъ таісже однообразно дымчато-бурое или по.хожее па опереніе боль-
шого поморника. Длина его, включая длинныя хвостовыя перья, равняется 55, а 
бе:зъ ніі.\ъ 40, размахъ крьиьевъ 9 0 — 9 5 , длина крыла 33, а хвоста30 или 15 cm. 

Даже неопытный наблюдатель тотчасъ же отличить длиннохвостаго помор-
ника ОП) всякой другоіі извѣстной ему птицы когда только увидитъ его по-
летъ. Его походка, правда, очень скорая, но не имѣетъ въ себѣ ничего особен-
наго, при плаваньи же онъ очень похожъ, несмотря на его темную окраску, на 
маленькихъ чаекъ; при полетіі онъ н(! только отличается огь этихъ послѣднихъ, 
но въ изпѣстной степени и отъ своихъ родичеіі. П а у м а н ъ спрапедливо гонорип., 
что его пплеп. есть самый замѣчательныіі и самый разнообразный во всемъ птичь-
емъ царствѣ. Часто летитъ онъ некоторое время какъ соколъ, то медленно ше-
веля крыльями, то снова неподвижно парить на большомъ пространств!;, затѣмъ 
опять качается съ довольно прямо пытянутымъ гіиіомъ на подобіе пустельги, такъ 
что смотря издали, его вполнѣ можно смѣшать съ лунемъ; но вдругъ онъ начина-
ет!. необыкновенно скоро трясти или махать крыльями, стремится въ дугообраз-
номъ наііравленіи внизъ, снова поднимается наверхъ, образуетъ извивающуюся 
линію, состоящую изъ болѣе длинныхъ и короткихъ дугъ, падаеп . съ поразитель-
ной быстротой внизъ, медленно взлетаетъ снова вверхъ, иногда калсется утомлен-
нымъ и вялымъ; иногда же в ъ аемъ «какі. бы поселяется злой духъ»: онъ вер-
тится и поворачивается, бьется и трепеп;еті>, короче—произнодитъ быстро изм'Г, 
няющіяся и чрезвычайно разнообразныя движенія. Его крикъ звучптъ на подобіо 
крика павлина, слѣдовательно вродѣ «мау», громко и звонко; вовремя же размноже-
нія пхъ бываютъ слышны странные звуки, которые можно назвать даже иѣ)ііемъ, 
хотя онп состоять лишь изъ простыхъ, но очень разнообразно оттііііепвыхъ сло-
говъ «іе і(і». Его дупіевныя свойства во ынигихъ отпопіеніяхъ согласуются съ 
душевными свойствами большого поморника; соотві.тстненво своей велпчиніі 
длиннохвостый поморникъ такъ же сміиі . , пахалені. , мужсственъ, завистлинъ, 
жаденъ и хищенъ. какъ и вышонадваппый. Длиннохвостый поморникъ лишь сі. 
одной стороны, невидимому, отъ него отличается, именно онъ.любитъ обпіоство 
другихъ птицъ своего вида. З а исключеніомъ времени насижпванья его часто ви-
дишь маленькими обпіествами, но впродолженіи этого времени они, въ противупо 
ложность другихъ родичамъ, живутъ парами до того уединенно, что каждая от-
дѣльная парочка населяеп . извѣстный участокъ. Малснькія чайки его такъ же 
боятся, какі. большія морскія птицы—большого поморника; поразительно однако то, 
что кулики, бекасы, морскіе к]швки и сизыя чаііки постоянно гнѣздятся на одпом г. 
;ъ ними болотѣ. 

Какъ на Ло(()оденскихъ островах']., такъ и на тундрахъ Самоѣдскаго полуост-
рова я по цЬлымъ недѣлямъ изо дня въ день наблюдалъ длиннохвосгыхъ поморни-



о і р н д ъ VII. — п о 11 с к о в ы II і с т і і ц ы 139 

коп ь п при этом7і замѣтилъ, что они въ продолженіи лѣга ночью такъ-же дѣятельны, 
какъ и днемъ. Часто казалось мнѣ, будто они по ціілымъ часамъ охотились за на-
сѣкомымп; несмотря на то, я находилъ въ желудкѣ убитыхъ мною линіь маленышхъ 
рыбъ и пеструшекъ. Я никогда не набдюдалъ, чтобы они разоряли гнѣзда, но они 
также всегда нреслѣдовали сизыхъ чаекъ и заставляли ихъ уступать имъ только что 
пойманную добычу. Крачки и глупыши еще болѣе чаекъ страдаютъ отъ нихъ. 
Несмотря на то, отнятая добыча едва-ли составляетъ, какъ это можно было пред-
пологать. главную часть пищи длиннохвостаго поморника, потому что такъ-же часто, 
какъ при преслѣдованіи птпцъ, видишь его занятымъ на болотѣ или морскомъ бе-
регу, или охотящимся за пеструшками и добывающимъ всевозможныхъ червей и 
ягоды, или подбирающимъ морскихъ животныхъ, выкинутыхъ на берегъ волнами. 

Въ серединѣ мая длиннохвостый поморникъ появляется на твердой землѣ, 
а именно на тундрѣ, чтобы насиживать яйца. Н а болѣе обширномъ болотѣ можж» 
встрѣтить отъ 50 до 100 паръ; каждая-же отдѣльная пара ограничивает!, себѣ из-
вѣстное пространство и защпщаетъ его on . другііхъ птицъ этого вида. Гнѣздо 
стоить на кочкѣ въ болотѣ и представляегь простое, но хорошо выровненное углу-
бленіе. Яйца, которыя рѣдко находишь раньше середины іюня, немного напоми-
наютъ яііца нѣкоторыхъ бекасовъ л имѣютъ въ поперечникѣ около 55 mm. длины, 
42 mm. толниіны, съ мелкозернистой скорлупой, мало блестящія и покрыты по тем-
ному маслянисто—или буро-зелевому фону темно-сѣрыміі п темно-красновато-
черно-бурыми пятнами и точками, сѣтками и тонкими волосообразными чер-
точками. Науманъ говорить, что длиннохвостый поморникъ никогда не кладет'1. 
болѣе двухъ яицъ; я же, смѣю увѣрить, часто находилъ въ гнѣздѣ по три 
яйца. Обѣ птицы насиживаютъ ііоперемѣнно и выказываютъ самое сильное безпо-
койство, когда человѣкъ приближается къ гнѣзду, издали стремятся на встрѣчу 
нарушителю покоя, летаютъ вокругъ него, бросаются на землю, стараются при-
влечь его вниманіе на себя, начинаютъ притворяться, съ страннымъ шипѣньемі. 
іірыгаютъ и порхаютъ по землѣ, взлетаютъ, когда къ нимъ подойдутъ, но тотчасъ 
же снова принимаются за прежнія продѣлки. Но они все-таки не такъ нахальны, 
какъ болѣе крупные виды ихъ семейства, по крайней мѣрѣ я никогда не ігспыталъ, 
чтобы одна изъ наблюдаемыхъ мною парочекъ выказала себя болѣе смѣлой. чѣмъ 
почти одинаковыя съ ними по величинѣ сизыя чайки. Наиротивъ того, онѣ пре-
слѣдуютъ съ смертельной ненавистью хищныхъ птицъ и даже чеглока обраш,аютъ 
въ бѣгство. Юность хорошенькихъ іітенцовъ проходить таі;ъ-же, какъ и у срод-
ныхъ имъ видовъ. 

Несмотря на то, что норвежецъ не можеть считаться особеннымъ дру-
гомъ длиннохвостаго поморника, онъ все-такъ оставляетъ его въ покоѣ, хотя лишь 
потому, что онъ не хочетъ, охотясь за нимъ, тревожить на гнѣздовьяхъ другихъ 
полезныхъ для него птицъ. Яйца его ѣдягь такъ-же охотно, какъ яйца чаекъ; они 
по вкусу не уступаютъ лослѣднимь. Только лапландцы охотятся за этой птицей 
ради мяса; они ставятъ удочіги, на которыя нацѣпляюи. кусокъ рыбы или птнчьяго 
мяса. Естествоиспытатель легче всего убиваетъ его вблизи гнѣзда или когда онъ 
задетаетъ на чужбину, какъ напримѣръ, въ средней Германіи, на морѣ-же, напро-
тивъ, его надо сначала приманить; по крайней мѣрѣ въ Норвегіи я всегда его 
находилъ очень осторожнымъ. Науманъ разскаяываетъ, что одинъ изъ его дру-
зей подстрѣлилъ длиннохвостаго поморника; птицы, къ его великому изумлснію, 
нападали на него, или съ безумною храбростью близко летали вокругъ него. Я ни-
когда не наблюдалъ ничего подобнаго. Относительно жизни его въ* неволѣ мпѣ но-
пзвѣстны никакія сообщенія. 
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К ъ Чистиковымъ (Alcidae. Flugel taucher . Pingouins) причпсляютъ около ао , 
очень похожихъ между собою, хорошо нырііюіцпхъ морскихъ птицъ, которыя рас-
пространены по сѣвернымъ морямъ; отличительные признаки ихъ слѣдуюпце: силь-
ное тулпппще, короткая шея, толстая голова, умѣренно-длинный клювъ разнооб-
разной фирмы, ноги средней высоты, по сторонамъ сжатыя, трехпалый, снабжен-
ныя болыпими плавательными перепонками, крылья короткія, узкія, въ иныхъ 
случаяхъ совсѣмъ малоразвитыя, хвосп, короткій и опереніо мягкое, болыііею ча-
стью двухпвѣтное. 

Всѣ чистиковыя принадлежатт. Сѣверному Ледовитому океану и прилежа-
щимъ К7> нему бухтамъ и проливам'Ь, распространяются только мѣстами на югъ за 
полярный кругъ, хгітя онѣ во время своихъ зимнихъ странствованій ежегодно пе-
релетаютъ его. Это настояіція морскія птицы, которыя собственно только въ про-
долженіи насиживанья живутъ на землѣ, въ остальное-же время всѣ свои дѣла 
справляютъ надъ водою или въ водѣ. Онѣ плаваютъ и ныряютъ чрезвычайно иг-
кусио, летаютъ большею частью все-таки довольно хорошо, ходятъ, правда, не-
охотно, однако довольно скоро, хотя большею частью скользить на ступняхъ, а не 
опираются на пальцы. И х ъ внѣшнія чувства хорошо развиты, остальныя душев-
ный способности вовсе не такъ незначительны, какъ обыкновенно считаютъ, такі. 
какъ забыпаютъ, что птицы имѣюп> случай выработать ихъ лишь крайне одно-
сторонне. Рыбы и раки, которые достаются съ довольно значительно!! глубины 
составляютъ ихъ исключительную пипіу. Всѣ жнвутъ и охотно ловятъ рыбу вмѣсгЬ 
и всѣ на нреия пасиживанья соединяются въ больпгія пли меньпгія стаи; нѣко-
торые виды соединяв)тся въ такія обт;ества, которыя насчитываютъ до ста тысячі . 
парь. Чистиковыя, в ь особенности гагарки, считаютсі[ жителями сѣвера въ выс-
піей степени полезными птицами. Одинъ видъ- вмѣстѣ съ тюленями составляетъ 
главное средство пропитанія жителей большей части поселеній южной Гренландіи. 
и если бы эти птицы случайно появились т а м ъ , . н о въ (ічень большомъ коли-
чествѣ, то у жителей насталъ бы голодъ. Эти птицы по ц'1иіымъ недѣлямъ и нѣся-
цамъ составляютъ главное, иногда исключительное кушанье тѣхъ людей, про кото-
рыхъ Гольбелль гопоритіі, что ихъ еще никто не научилъ запасаться пищею на 
слѣдуюіцій день. 

Тупикъ (Kra te rcu la arc t ica nglacial ls , Mormon arct ica , I ra tercula , polaris, g la-
cialis, grabae , .ЛІса arct ica, labradorica и canagular is , Lunda arct ica, Cera topi epharum 
arcticiim. Lund. Macareux commun), представитель одпоимоннаго рода, можетъ счи-
таться очною II31. самых'ь удивительных!, морскихъ птицъ. Эта птица среднеіі ве-
личины, съ короткой шеей, то.іістой голевой и очень странно устроеннымъ клювомъ. 
Если посмотрѣть на него сбоку, то опъ пмѣегь трехугольную форму, у оспованія 
шире, чѣмі> у лба и ііодборпдка, необыкновенно сильно сжатъ сі. боковъ, окру-
женъ сзади рубцомъ изъ толстой кожи, который огибаетъ углы рта; сиереди на 
клювѣ замѣчаются нѣсколько бороздоь'ъ, кончпкъ его не особенно острый, но съ 
сильно рѣлсупіимъ концомъ; ноги трехпалыя съ больпіими плавательными перепон-
ками и очень длинными, на бокъ повернутыми когтями. Крылья неболыііія, узкія 
съ округленными короткими концами, іпестнадцатиперый хвостъ очень короток!.; 
кроюіція перья сверху густыя, жесткія и гладко прилегаюіція, снизу длиинѣе и 
похожи па м1'.чъ, бородки у этихъ псрьеві. распуніспы. Н а глазахъ замѣчательны 
голыя ві.ки, па нижнемі. краѣ которыхъ замічается хряпі;епатый, удлиненный, го-
ризонтальный стростокъ, а наверху трехугольныіі вертикальный отростскъ. Верх-
няя часть головы, ожерелье и верхняя часть спины черный, и[еки и горло пенель-
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по-сѣрыя, нижнія части тѣла бѣлыя, а бока сѣрые или черноватые. Глаза темно-
ісаріе, ободокъ кругомъ глаза кораллово-красный, нижняя часть ііальцевъ ііе,ііельно-сѣ-
рая, клювъ на концѣ блѣдно-кораллово-красный, въ бороздкахъ еще блѣднѣе, а у 
основанія голубовато-сѣрый; уголъ рта оранжево-желтый, ноги красныя. Молодыя 
птицы отличаются болѣе низкимъ іслювомъ и менѣе яркимъ цвѣтомъ оперенія. Длина 
равняется 31 с т . , размахъ крыльевъ G2, длина крила 17, а хвоста 6 с т . 

Тупйкъ живетъ въ Ледовитомъ океанѣ, въ сѣверной части Атлантическаго океана 
и въ Нѣмецкомъ морѣ до 80" с. ш. Онъ встрѣчается какъ на евронеискихъ, такъ и 
на азіатскихъ и американскихъ берегахъ, но на сѣверѣ Тихаго океана замѣняется 
другимъ сходнымъ видомъ. Нѣсколыіо парочекъ уже гнѣздятся на ГельголандЬ; да-
лѣе на сѣверѣ туникъ болѣе обыкновененъ, а въ Ледовитпмі. океанѣ онъ живетъ 
въ несмѣтномъ количествѣ, занимая лѣтомъ своими гяѣздами всѣ удобный мѣста, 
причемъ на одной скалѣ находятъ сотни тысячъ и милліоны птицъ. Въ юзкной 
Гренландіи онъ не очень обыкновененъ, а дальше на сѣверъ встрѣчается въ боль-
шомъ количествѣ. Н а европейскихъ берегахъ Ледовитаго океана эти птицы обра-
зуютъ самыхъ многочисленныхъ обитателей такъ называемыхъ птичьихъ горъ. 
К ъ перелетнымъ птицамъ его причислить нельзя, хотя зимою онъ часто пока-
зывается въ болѣе южныхъ странахъ; строго говоря, онъ только перекочевываетъ 
отъ своихъ гнѣздовій въ открытое море и оттуда снова къ птичьимъ горамъ. При 
этомъ ыожетъ, конечно, случиться, что, несясь все дальше и дальше, онъ залетаетъ 
въ страны, расположенныя далеко на югъ, напримѣръ на Средиземное море. 

Во время моего путеиіествія въ Лаііландію я встрѣтилъ или по крайней 
мѣрѣ замѣтилъ тупика только на Лофоденскихъ островахъ. Первое, что меня по-
разило въ этой птицѣ, ВТО ея необыкновенно странныіі пояетъ надъ самыми вол-
нами, причемъ казалось, что она не летитъ надъ водой, а скользитъ по поверх-
ности ея. Тупйкъ при этомъ употребляетъ въ дѣло не только крылья, но и ноги 
л такимъ образомъ быстро подвигается отъ одной водны къ другой, такъ что пи-
хожъ на рыбу, которая на половину плаваетъ, наполовину летаетъ; при этомъ, онъ 
бьетъ крыльями и ногами по водѣ, плотно прилегаетъ къ каждой волнѣ, описыва-
отъ одну дугу за другою и такимъ образомъ подвигается впередъ довольно быстро, 
по съ замѣтнымъ напряженіѳмъ силъ. Клювъ при ѳтомъ постоянно прорѣзынаетъ 
коду, такъ что полетъ тупика сильно напоминаетъ полетъ ножеклюва. Поднявшись 
съ воды, онъ летитъ по прямому направлению, быстро махая крыльями и такі . 
скоро, что охотнику трудно догнать его выстрѣломъ. Въ нлаванін онъ, вЬроятно, 
не уступает], ни одному изъ своихъ родичей. Онъ свободно плаваоть по поверх-
ности воды и, когда нужно, ныряетъ безь видимаш напряжспія и но производя пи 
малѣппіаго шума, остается шідъ водой до трехъ минутъ и, говорятъ, достигаетъ до 
(іО m. глубины. По твердой землѣ онъ ходить мелкими шажісами и переваливаясь, 
110 замѣчательно скоро, легко поднимается на во.чдухъ, прямо съ мЬсти и сонер-
піенно свободно падаеті. съ высоты на твердую землю; сидя, онъ почти всегда 
опирается на всю стунню и хвостъ, иди даже ложится прямо на брюхи. Даже въ 
спокойномъ состояніи онъ, точно такъ, какъ его родичи, безігрестанно двигаетъ го-
ловой направо и налѣво, какъ будто что-либо ищетъ, или къ чему-нибудь при-

матривастся. Голосъ его похожъ на трещаніе другихъ сходных'!, іпіііѵь, по от-
личается очень пизкимъ тономъ; болѣе всего онь похолсъ на голосъ обыкновонноп 
гагарки и звучитъ примѣрно, какъ растянутое «орр, орр»; по слопаи'Ь Фабора, го-
лосъ его ііохож'1. па зі.наіііе сопнаго чоловѣка. Во время nrhiia онъ ворчитіі, каі." 
маленькая злая собачка. 

Л долгое время, такъ сказать, жил'ь сі, тупиками, т. с. очень внимательно 
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старался изучить ихъ на нхъ гпѣздопьяхъ, п долженъ ігрпзнатьсіг, что изученіе 
ихъ образа яспзни достаиііло мнѣ много удоиольствія. Изъ всѣхъ іітицъ этого се-
меіктва я считаю тупика самою веселою п умною птицею. Его, конечно, можно, 
какъ думаѳтъ Фаберъ, считать глупымъ и скучпымъ, когда видишь, какъ онъ спо-
койно сидитъ ігередъ споей норой, и что, уніідя чолопѣка, который приближается 
къ (ТО гнѣздоиью, онъ вміісто того, чтобы летѣть на море, прячется въ свою не-
глубокую нору и там'ь дозволяетъ себя схнатить рук.іми. Кажущаяся глупость его 
дѣлается еще болѣе замѣтной, если пойманную птицу унести съ гнѣздовья и вы-
пустить въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ моря; птица здѣсь показываетъ такое 
смуіценье, что, пониднмому, совершенно забыиаетъ употребленіе своихъ крыльевъ; 
если тупика бросить пъ воздухъ, то онъ снопа падаетъ на землю, вовсе не пробуя 
добраться до близкаго моря. Онъ злобно нападаетъ на приближающагося человѣка, 
смѣло подііускаетъ k'i. себѣ собакъ^и даже онѣ не могутъ его заставить взлетѣть. 
Но MH'liHie объ этой іггицѣ совершенно поремѣняется, когда наблюдаешь ее въ 
родной стихіи, гдѣ она можетъ выказать всѣ сноп способности. Туликъ и тамъ не 
ныказываеті) осторожности въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, по той простой 
причинѣ, что на его родинѣ ни одному человѣку не придетъ въ голову на него 
ііападать съ лодки, однако онъ дѣлается осторожнымъ, если замѣчаетъ, что его 
ігреслѣдуютъ, а подт. конецъ, какъ я самъ, къ своему удивленію, яамі.тилъ, птица 
эта дѣлается необыкновенно пугливой. Относительно другихъ птицъ своего вида 
онъ ныказываеп. , свойственный всѣмъ своимъ родичамъ, общественность и миро-
любіе. лМолсеті. быть между тупиками проіісходитъ бодьпіе ссоръ, чѣмъ между 
каіірамп, но я ничего подобнаги не замѣчалъ, а постоянно видѣлъ, что и между 
этимп птицами царствуетъ полное согласіе. Въ случаѣ нужды, туігикъ, конечно, умѣ-
!тъ очень искусно и успѣшно воспользоваться свонмъ острым'ь клюпомъ, и ему 
приходится чапіе другихъ птиц'ь употреблять его въ дѣло, такъ какъ онъ дол-
женъ заіцищать свою нору отъ посѣщаюпіихъ ее жипотныхъ. Бсѣ тупики, кото-
рых'ь я вынималъ изъ ихі. норъ, очень сильно клевались, а тогь тупикъ, котораго 
я выпустил ь на землю, встрѣтилъ крестьянсііую собаку такими ударами клюва, что 
ее нельзя было вторично натравить на лтицу. 

Пища его состопті. из'ь молкихъ ракообразныхъ и малснькихъ рыбъ; послѣд-
нія служать кормомъ дли нтенцопч.. Какое значеніе прп добиваніи пипіи пмѣеп, 
странный клювъ тупика, я ска.чать не могу, но особенно и не стараюсь разрѣшить 
этотъ иоггросъ, а только довольствуюсь наблюденіемъ, что тупикъ очень ловко умѣ-
ет'ь пользоваться эічшъ орудіем-ь. Говорятъ, что на гн'Ьздовьлхъ ОН'Е. ѢСТЪ такяге 
зелеяыя части ])астепій, напримѣръ листья ложечной травы; но собственныхъ на-
блюдсній я относительно этого привести не могу. Такъ какъ тупикъ вездѣ гнѣз-
дится вмѣсгіі съ кайрами и гагарками и, вЬроятно, ниі-дѣ не образуетъ отдѣльныхъ 
гп1'..ідовы!ПЪ, то все, что можно сказать о наспжинаньи япц'ь этими птицами, от-
носится и к'і. родичамъ его. Въ серсдиігі; апрѣля пли начал'!; мая, смоіря по тому, 
когда растаетъ снѣгъ, тупики появляются на птичьихъ горахъ и каждая пара 
отыскивает!) спою старую порку, или вырі.іваег]. себѣ новую. B'l. эгомъ отнопкшіи 
туппкі. отличается огь каііръ и гагарокъ, такъ каігь никогда не клпдетъянц'і ,на от-
крытом!. мѣстѣ. l i e всѣ сами себѣ вырываютъ норы, такъ как'Ь сначала по.'іьзуются 
пі,елями скал I, и темными углами и\ і. и тольь'о нужда заставляет!, его приняться 
а тяжелун) работу; так'Ь, по к])аіінеіі мѣрі,. мпіі показалось. Н а ііосѣщепвыхъ мною 

маленысихг. vi^joBKax'b очсиіі. много тупиков'1. гігі.здилось под'ь больпиіми кам-
нями, а также іп. разсЛілинахъ и грсчцинахч. ісруто ."мусі.ающихся (;калъ; но для 
огромнаго количества птицъ, конечно, И(\ хваті ло естествеппыхъ углублепііі и по-
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тому тонкій сдой торфа, локрываюіцій скалы, былъ вездѣ разрыть. Поры по mii-
ринѣ своей похожи на кроличьи, но рѣдко бываютъ глубокими, а большею частью 
такими короткими, что, взглянувъ въ нору, видишь сидящую птицу. Оба пола, 
калсстся, въ одинаковой степени работаютъ при рытьѣ норъ; я лопіілъ ііакъ сам-
Цовъ, такъ и самокъ при копаньи. При этой работѣ они пользуются какъ клювом і., 
такъ и ногамп, но какъ они копают-ь, я сказать не могу, такъ какъ они сейчасъ 
же перестаютъ, когда къ нимъ приближаются. Во время копанья они до того з: 
пылены или, лучше сказать, замазаны торфянистой землей, что цвѣтъ пхъ опере-
нія едва аамѣтенъ, но передъ насиживаньемъ они тщательно очищаются. Самкі 
кладетъ только одно, относительно очень большое яйцо, около 70 mm. длины и -i'l 
mm. толщины. Скорлупа крупнозернистая и не гладкая, цвѣтъ ея сначала чисти-
бѣлый, но отъ торфяной земли онъ скоро дѣлается желтоватымъ и даже бурова-
тымъ. Обѣ птицы насиживаютъ поочередно, но время насинсиванья я точно опре-
дѣлить не могъ, а только слыхалъ, что оно продолжается около 5 недѣль. Птенецъ 
лри вылупленіи покрытъ длиннымъ п густымъ пухомъ чернаго и свѣтло-сѣраго 
цвѣта; въ первые дни своей жизни онъ жалобно пищитъ, позднѣе крпчитъ громче, 
но звошсому крику «орр», свойственному взрослымъ, выучивается только тогда, 
когда можетъ летать. Дѣтенышъ, повидимому, растетъ довольно медленно и остается 
болѣе мѣсяца въ своей норѣ; затѣмъ, когда крылья у него вполнѣ пыристутъ, онъ 
локидаетъ гнѣздо и вмѣстѣ съ родителями летптъ на море. Оба родителя ему из-
далека таскаютъ кормъ и самоотверженно подвергаются опасностямъ, если думают t. 
этимъ спасти любимаго птенца, а въ случаѣ нужды зaп^ищaютъ его сильными 
ударами клюва. Оба родителя одинаково нѣжно любятъ дѣтеныпіа, и самецъ добро-
вольно беретъ на себя всѣ заботы воспитанія, если самка случайно погпбнегі.. 
Если у парочки отнять яйцо, то она кладегь другое, а если и ѳто итнять, то 
третье, обыкновенно въ одну и ту же нору. Если обѣ птицы одной пары убиты, 
то всегда находятся другія, которыя насиживаютъ яйцо, или выкармдиваютъ осиро-
тѣлаго дѣтеныша. 

Владѣтели птичьихъ горъ всегда отнимаюгь у тупиковъ первое яйцо, если 
только могутъ добраться до гніяда, но даютъ имъ высиживать второе, чтобы впо-
слѣдствіи схватить птенца, когда онъ уже виолнѣ оперится; молодыхъ птиті,ті сей-
часъ же ѣдіт> или солягь на зиму. Т у п и к о т . и гагарокъ очень рЬдко ловятъ, чтобы 
содержать в ъ неволѣ, такъ какъ они не яшвучи, или, вѣрнѣе, потому, что невоз-
можно имъ доставить нужный для нпхъ іюрмъ. Охот; за этими птицами на морѣ 
рѣдко бываотъ удачною, потому что онѣ, лъ случаѣ ігреслѣдованія, при плавапьп 
сильно погружаются въ воду и выстапляютъ изъ ііея только голову и піею; вслѣд-
;ТВІе э т о г о м о ж н о СТрѢлЯТЬ т о л ь к о м е л к о ю д р о б ь ю и з ъ МИОГИХ'Ь l!ЫCTp•l'.Л(JBЪ п о -

падастъ только одипъ. Никогда я но пидалТ), чтобіі тупикъ. ііъ котораго стрѣляли, 
спасался помощью сноихъ крыльевъ, наігріітивъ того, всѣ они въ этомъ случаѣ ны-
ряютъ; даже рапеныя птицы, у которыхъ подбито крыло, и тѣ держатся подъ во-
дою очень долго. 

Гагарки (Аіса. Лікеп. Pingouins propremcHt di t ) пѣсколько похожи на тупи-
конъ по устройству клюва: онъ имѣогі. среднюю длину, очень высокъ и узокъ, па 
спиніъѣ загнугі) дугой, а пилсняя челюсть спереди загнута углом'і>, задняя часть его 
сбоку имѣетъ бороздіпі, а мыгнутые края челюстей очень остры; к])ылья дліінныя 
съ удлипсинымъ остріемч. и но виду иѣскольки похожи на сабли. Кироткііг хііостъ 
сос.тоитъ изъ 12 узких'1, іі('рье]гі>. 
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Во всѣхъ тѣхъ странахъ п ыоряхъ, гдѣ живетъ тупикъ, всрѣчается также 
и Гагарна. (Аіса to rda , pica, glacialis, microrhyuchos, bal thica и islandica, 
Pinguinus to rda n pica, Utamania torda и pica. Torda lk . Pingouin commun). 
Въ брачніімъ оііереніи верхнія части тѣда и шеи черныя, узкая полоска отъ 
о ю н а къ глазу, каемка, образованвая кончиками малыхъ махоныхъ перьевъ, 
грудь и брюшко—бѣлыя. Въ зимнеыъ опереніи бѣлый цвѣтъ появляется 
на верхнеіі части шеи и по сторонамъ головы; у птенцовъ цнѣта перьевъ не такіе 
ясные. Глаза темно-каріе, клювъ черный съ поперечноіі черной полосой, ноги так-
ѵке черныя. Длина равняется 42 с т . , размахъ кры-чьевъ 70, длина крыла 21, а 
хвоста 9 с т . 

По образу жизни и привычкамъ, гагарка такъ похожа на тупика, что почти 
все то, что сказано о первомъ, можно отнести къ послѣдией. Гагарка также вполнѣ 
морская птица, круглый годъ встрѣчается почтя на тѣхъ же мѣстахъ, однако 
охотно странствуетъ изъ одной части моря въ другую, напримѣръ зимою часто 
посѣщаетъ всѣ фіорды Норвегіи, гдѣ лѣтомъ ее никогда не видно; она довольно 
правильно появляется ежегодно на морскихъ берегахъ Германіи, Голлавдіи и 
Франціи, но въ началѣ весны всегда возвращается на сѣверъ для гнѣздованія. 
В ъ маѣ мѣсяцѣ гагарка вмѣстѣ съ кайрами и тупиками прилетаеть на птичьи 
горы и здѣсь обыкновенно такъ же многочисленна, какъ обѣ другія названный птицы. 
Войе наблюдалъ тѣсную стаю, которая им'Ьла около 1000 шаговъ ширины, и такъ 
долго летѣла надъ его лодкой, что онъ успѣлъ 10 разъ выстрѣлить и снова заря-
дить свое ружье; я также въ сѣверныхъ странахъ видалъ нѣсколько такихъ стай. 
Н а одной горѣ въ Норвегіи жили сотни тысячъ гагарокъ; онѣ парами и цѣлыми 
обществами сидѣли на выступахъ скалъ, лишь повидимому только безъ движенія, 
а на самомъ дѣлѣ онѣ постоянно шевелились, по крайней мѣрѣ поворачивали го-
ловой направо и налѣво. Онѣ, не выказывая страха, дозволяли мнѣ приблизиться 
на () или 4 шага и внимательно смотрѣли на меня, если я стоялъ смирно; если 
же я хотѣлъ ихъ схватить, то онѣ бросались въ море, нѣкоторое время плавали 
тамъ в ныряли, а затѣмъ снова возвращались на гору. Во время полета онѣ тре-
ігетали крыльями, какъ это дѣлаюгь иногда соколы, но при этомъ двигали крыль-
ями гораздо быстрѣе, особенно когда летѣлп сверху внизъ. Я произвелъ съ этими 
птицами интересный опып, . Чтобы узнать, какъ глубоко можетъ нырнуть гагарка 
п сколько времени можетт) остаться подъ водой, я привяэалъ длинную тонкую 
питку к ь лаігЬ одной пойманной птицы и бросилъ ее съ лодкп въ море. Г а г а р к а 
мгновенно исчезла подъ водой и до самаго конца вытянула нитку, имѣвшую 60 
m. длины; она появилась на поверхности воды черезъ 2 '[4 минуты, забрала воз-
духу и снова нырнула. Я притянулъ ее тогда къ себѣ и тотчасъ замѣтилъ, что 
туловище у ней точно вздуто; при внимательномъ осмотрѣ оказалось, что птица 
до того наполнила всѣ свои воздушный полости воздухомъ, чти кожа у нея плотно 
іфилегала къ тѣлу только на шеѣ, крыльяхъ, ногахъ и хіюстѣ; всѣ остальныя 
мѣста были наполнены воздухом!.. 

Голосъ гагарки похожъ на голосъ тупика, но нѣсколько грубѣе и ниже; онъ 
похожъ на «срр» или «арр», иногда же нѣсколько мяукающее «арр ерр ііверр 
и квеэрр». 

П а выіиеупомяяутыхъ птичьихъ гора.ѵъ гагарка охотнѣе всего селится въ 
рлзсѣлинахъ и трепіинахъ скалъ; нѣкоторыя гнѣзда я нашелъ также подъ кам-
нями, т. е. ві. углубленіяхъ. Онѣ ташке кладутъ только по одному, очень боль-
шому яйцу, около 80 т ш . длины и 50 mm. ширипы; оно имѣегь удлиненную 
і[)орму и очень разнообразную окраску: трудно наііти два яііца, совсѣмъ похо-
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жиміі одно на другое. К а к ъ долго продолжается насиживанье—неизвѣстно, такі . 
каіп. трудно наблюдать отдѣльныя парочки, но, вѣроятно, оно длится не ыенѣо 
четырехъ недѣль. Птенецъ покрыть черно-бурымъ пушісомъ, который около к-іюва 
переходитъ въ б'Алый дпѣтъ; когда птенецъ достигпетъ лишь половины роста, то 
родители посредстпомъ сильнаго крика и разнообразныхъ движенін стараются при-
нудить его спрыгнуть въ море, что онъ послѣ долгихъ колебапій и исполнясгь, 
иногда же онъ катится внизъ по скаламъ до самой воды. Родители слѣдуіогь за 
нимъ, около него плаваютъ, учатъ его нырять и отыскивать кормъ, п когда он'і. 
выучится питаться самостоятельно, то родители нѣкоторое время сопровождаютъ 
его, но не подкармливаютъ. Если у парочки отнять яйцо, то самка кладетъ вто-
рое, иногда и третье, но птенецъ, вылупипінійся изъ послѣдняго яйца , больніоіо 
частью бываегь очень слабъ. 

При паденіп со скалт. многіе птенцы погибаютъ; на нѣісогорых-ь птичьнхі. 
горахъ u'l. концѣ лѣта все прибрежье бынастъ покрглто ихъ трупами. Тѣ птенцы, 
которые слипікомъ рано бросаются въ воду или случайно падаюгь сверху, почти 
всегда умираютъ, такъ какъ они, хотя плавать умѣютъ, но нырять cп^o не мо-
гутъ, а родители никогда ихъ на іюдѣ пе прикармливаютъ. Кромѣ того, как'і. 
взрослые, такъ и птенцы подвержены тѣмъ л;о опасностямъ имѣютъ гЬхъ жо 
нраговъ, какі) п ихъ родичи. ^ 

Кп;е в'і. пачалѣ нашего столѣтія жила на далекомъ сѣверѣ удинителънал 
птица, которая теперь совсѣмъ истреблена вслѣдствіе сильнаго преслѣдоианія 
стороны людей. Если бы она и жила нынѣ гдѣ-нибудь на неиэвѣстномъ островѣ, то 
гіос.і[ѣнахождеяіяея, какъ вѣрнп замѣчаеть Ньютон ь, очень скоро послѣдовало-бы ея 
исчезново)Гкі. Прежде исландцы и гренландцы питались ея мясомъ, нынѣ же іпкура 
оя цѣнится чуть но на вѣсъ золота. 

Безкрылая гагарна (Plautus impeiinis, Alca и Pinguinus impennis. Riesenalk. 
Grand pingouin) справедливо считается представительницею особаго рода (Plautus). 
Кромѣ большого роста она отличается неразвитыми крыльями, въ которыхъ хотя 
замѣчаются всѣ иахоіилг перья, встрѣчаюіціяся у другихъ птицъ, но для летанія 
крылі.я эти неспособны. Клювъ довольно длинный II отъ основанія къ концу 
сверху образует!, отлогую дугу; нижняя челюсть имѣстъ небольшую выгнутость, 
направленную наверхч.; клювъ очень высокъ, но чрезвычайно узокъ; края че-
люстей o n . угла рта до ноздрей образуют!, почти прямую линію, которая затѣм'і. 
нѣсколько поднимается кверху, а къ концу опускается вниз'і.; на роговомъ ве-
Ществѣ клюва замѣтнп много пороздокъ, которыхъ на верхней челюсти бываетъ 
отъ 6 до 7, а на нижней о'і'ъ !) до 10. Ноги по своему строенію не отличаются 
отъ н о п . гагарокъ, fniepenie т а і ж е почти такое же, а хвостъ коротокі. и состоитъ 
изъ того же числа ігерьевъ. Безкрылая гагарка ростомъ примѣрііо съ гуся, 
т. е. длиною оісоло 90 сш. О размахѣ крыльевъ но стоить говорить, вслѣд-
ствіе малаго развитія ихі., длина крыла колеблется между 17 и 20, а хвоста 
между 8 II 9 сш. Оперепіе на верхней части гЬла блсстяіцс-черное, на го])лѣ 
черно-бурое, надъ глазами замѣчается овальное бѣлое пятно, нижняя часть тѣла 
и каемка на концѣ малыхт. маховыхъ ііерьеві. также бѣлыя. При зимнемъ опе-
реніп бѣлыіі цвѣтъ распрострапжітся и на горло, а у молодыхъ и на сторону го-
ловы. Клюнь и ноги черные. 

До нослѣдняго времени дyмaл^r, что эта птица и поныніі живстъ па сѣверіі 
земного інара, но изслі.дованія Уоллея доказали нам'ь противное; по изыскапіямь 

„ЖПЛПЬ ЖИІІОТИ." KI'BMA. т . V I . I f 
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Стенструпа, оказываптся, что въ доисторнчоскія времена безкрылая гагарка встреча-
лась въбольшоыъколіічествѣБаберегахъДаніи. Ничто памъ пе доказываетъ, что эт; 
птица когда-либо встрѣчалась на Шпицбергенѣ, и ее также непаіііли насѣверѣ Аме-
рики. По словамъ Прейера, одинъ экземпляръ этой гагарки, убитой въ Лабрадорѣ, 
(.•охраняется пъ Ііріітапскомъ музеѣ in. Лондонѣ. Гольбелль сообіцаетъ, что послѣдняя 

Безкры-і.ал гагарка. Piautiis imponnis. с паст вел. 

безкрылаіг гагарка иі.іла поймана нъ 1815 году на берегу Гр(!нландіп подъ (іі" 
с. IU. около Фиекернэса. Іілазіусъ однако не вііолиѣ отрицаоті. сообіцсніе Ііени-
кена, что нт. 1821 году нодъ 70°, въ Гренландііі била убита ічцс одна изъ этихч, 
іітицъ. Jici. другія извѣстія говорятъ въ пользу того, что она жила въ болѣе юж-
иихъ частях'!. Лсдовитаго ок(!ана, а прежде, вѣроятпо, встрѣча.іась вт. болыікімі, 
количествѣ на сѣверѣ Атлантическаго океана и и'і, 11ѣмецк(імъ морѣ. Невидимому 
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несомнѣпяо, что она прежде гнѣздилась на Ферерскихъ островахъ и точно такт, 
же несомнѣнно, что она появлялась и на Гебридскихъ. В ъ 1790 году один'ь 
экземпляръ быдъ убитъ въ Кильской гавани и потому эта рѣдкая птица можетъ 
быть причислена къ нѣмецкой фаунѣ; въ 1830 году, по словамъ Наумана , мерт-
в а я гагарка была выброшена моремъ на берега Иормандіи. Чаще всего, вѣроятно, 
она встрѣчалась въ Исландіи и на Ньюфаундлендѣ, хотя не на самомъ островѣ, 
а на окружающихъ шхерахъ и маленькихъ скалистыхъ островахъ, которые посто-
янно окружены сильнымъ іірибоемъ волнъ; эти скалы выбирались безкрылоіі га-
гаркой, какъ безопасный мѣста гнѣздованія и въ послѣднее время служили еіі 
сдинственнымъ убѣжнщемъ. Многія изъ этихъ шхеръ и нынѣ носятъ названіе 
«гагаркиныхъ скалъ» (Gei r fug lasker ) какъ доказательстпо того, что прежде там-і, 
постоянно встрѣчалась безкрылая гагарка, которую исландцы называютъ Geir fugl . 
«Если посмотрѣть», говорить Ньютонъ, «па прекрасную карту Нсландіи, издан-
пуіо в ъ 18 U году по порученію исландскаго научнаго oбп^ecтвa, то назнаніо 
«Gei r fuglasker» найдешь въ трехъ различныхъ мѣстахъ. Наиболѣе восточный изъ 
этихъ остроповъ очень хорошо извѣстенъ датскимъ морякамъ подъ названірмі, 
«Китовой спины»; самый южный изъ нихъ прцнадлежитъ къ Вестманскимъ остро-
вамъ, а самый западный лежитъ около мыса Ренкьянесъ. Жили-лй гагарки на 
исѣхъ трехъ этихъ островахъ, еще подлежитъ сомнѣнію, но на двухъ изъ нихі, 
онѣ гнѣздились несомнѣнно». 

Уже въ прошломъ столѣтіи безкрылая гагарка встречалась здѣсь не особенно 
часто. Въ одной старой рукописи начала второй половины XY11I столѣтія Нью-
тонъ и Уоллей нашли описаніе гагаркиной скалы около мыса Рейкьянесъ; в ъ неіг 
говорится о больпіомъ количествѣ этихъ птицъ на скалахъ, но при этомъ добав-
лено, что гагарки тамъ вовсе не такъ многочисленны, какъ исландцы думаютъ и 
что онѣ занимаютъ лишь шестнадцатую часть этихъ скалъ, т акъ какъ вслѣдствіе 
малаго развитін крыльевъ онѣ не могутъ высоко на нихъ подниматься. В ъ одноіі 
части этой рукописи дается обстоятельное описаніе этой гагарки со всѣми ея особен-
ностями, и анторъ такъ подробно описываетъ яйца , какъ это можеіт. дѣлать только 
натуралистъ; кромѣ того здѣсь приложенъ рисунокъ, изображающій самую скалу 
и двухъ людей, занятыхъ ловлен) гагарокъ. Олафссону, который былъ иъ Исландіп 
в ъ 1458 году, разсігазывалп, что прежде жители острова привозили съ этихъ скалъ 
цѣлыя лодки яицъ, изъ чего слѣдуепі, что тогда предпринимали правильны}і 
охотничьи по'Ьздки къ вышеупомянутымъ скаламъ. Поіддки эти, кажетог, продол-
жались до начала нашего столЬтія, но во времена Фабера, т. е. в ъ 1822 году, уже 
онѣ прекратились и туда ѣздили только изрѣдка и случайно. Лѣтомъ I S U года 
одинъ корабль ѣхал'і> отъ Ферерскихъ острововъ въ Исландію, чтобы оттуда при-
вести жизненныхъ припасовъ; ііроѣзжая мимо вышеупомянутой скалы, акипаж'і. 
увидалъ, что она покрыта птицами, остановился тамъ, такъ какъ погода это доз-
воляла и убилъ много гагарокъ, изъ которыхъ нѣкоторыя были привезены въ 
Рейкьявикъ. Если свѣдѣнія, сообщаемый тогдашними натуралистами, вѣрны, то 
моряки тогда перебили много гагарокъ, такъ какъ в ъ Рейкьявикъ они привезли 
24 безкрылыхъ гагарки, не считая тѣхъ, которыя были дорогой съѣдены и посо-
лены. В ъ 1814 году, но словамъ Фабера, одинъ ислаидскій крестьянинъ убилъ 
на небольшой иіхерѣ семь гагарокъ; отъ этого года до 1830 ихъ еще коо-гдѣ 
находили, но уже не истребляли большими массами. В ъ 1830 году нѣкто Гуд-
мундзонъ цроднринялъ двѣ охотничьи поѣздки на островъ Эльдеп и такъ назы-
ваемыіі «Мучной мѣшокъ» и Haiiie.Tb на первимъ 12 или 13, а на второмъ 8 без-
крылых]. гагарокъ,изъ которым, большинство было убигонприготовлено дляколлокцій. 
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Въ слѣдуюіцеыъ году то же самое лицо снова ѣздило на охоту и добыло 24 экзем-
пляра этихъ птицъ, изъ которыхъ нѣкоторыя доставлены живыми и нѣкоторое 
время сохранялись нъ неволѣ. Пзъ этихъ гагарокъ потомъ были сдѣланы чучела 
одноіі дамой (вѣроятно госііожею Томсенъ или ея сестрою, дѣницею Леверъ, на 
которую ссылается Блазіусъ); Ньютонъ и Уоллей говорили съ лтой дамой по по-
воду этихъ птицъ. Въ 1833 году было убито 13 птицъ, въ 1834 году — 9, въ 
1840 или 1841 году—3, а въ 1844 году—2 гагарки, послѣднія, о которыхъ упо-
минается, можетъ быть и вообще послѣднія изъ этихъ птицъ. «Читатели, веро-
ятно, изнинятъ меня», говорить Ньютонъ, «что я сообщаю нѣкоторыя подробности 
о послѣдпеіі охотѣ на этихъ птицъ: онѣ дадуп. пошггіе о томъ, какъ въ преяснсс 
время производилась эта охота». 

«Охотничье общество состояло изъ 14 человѣкъ, изъ которыхъ два ужо 
умерли, а отъ остальныхъ дпѣнадцати мы получили нижеслѣдуюпі.ія СВѢДѢНІІГ. 

Они выѣхали вечеромъ 2-го іюня вТ) восьмивесельной лодкѣ изъ Киркьюевогра 
и прибыли на слѣдующее утро къ острову Эльдей. По своему строенію этотъ 
островъ прсдстанляетъ высокую скалу, почти со всѣхъ сторонъ окрунсенную 
отвѣсными стѣнами; наибольшую высоту скалъ эти люди опредѣлялп довольно 
различно, но на противоположной сторопѣ острова находится болѣе плоское 
мѣсто, нижняя часть острова, которая образуеп. довольно отлогій склонъ, 
возвытаюпі,іі'гся постепенно до отвѣсноп скалы. Н а берегу этого склона нахо-
дится единственное мѣсто, гдѣ можно пристать къ острову, а нѣсколько 
выпіе на берегу жпвутъ безкрылыя гагарки. Три человѣка сошли здѣсь съ 
лодки, а четвертый отказался, такъ какъ причаливанье лодки казалось очень 
опаснымъ. Охіітмпки тотчасъ заметили двухъ гагарокъ между безчисленггымі. 
количествомъ другііхъ птицъ, населяющихъ этитъ берегъ, и тотчасъ же начали 
охоту. Гагарки не выказывали ни малѣйиіаго желанія з а і ц и п щ ь с я отъ охотнп-
ковъ, но побѣжали вдоль крутоіі скалы, не издавая никакихъ звуковъ, а вытя-
нувши впередъ головы и нѣсколько раздвинувши крылья. Несмотря на корот-
кие шаги, опѣ примѣрно подвигались такъ-же скоро, какъ можетъ че.ювѣкъ идтп 
по этой крутизпѣ. Одинъ изъ охотниковъ, Іонъ, загналъ одну птицу въ уголъ 
и здѣсь ее схватидъ; другіо два, Зигурдръ и Кетилъ, преслѣдовали вторую гагар-
ку и первый изъ Бихъ схватилъ птицу у самаго края скалы. Кетиль тогда 
вернулся къ тому мѣсту, откуда согнали птицъ, увидалъ на кускѣ лавы яйцо 
и узналъ въ нОіМЪ яйцо гагарки; он'ь взялъ его, но скоро снова бросилч., такъ как'ь 
оно оказалось разбитымъ. Было-ли ente другое яйцо, остается вопросомъ. Все это 
продолжалось болѣе корокое время, чѣмъ сколько нужно для описанія этой охоты; 
люди не могли терять времени, такъ какъ поднялся сильный вѣтеръ и прибой 
волнъ очень усиливался. Обѣ птицы были убиты, а затѣиь проданы за 180 ма-
рокъ на нѣмецкія деньги.» 

Многочисленныя сообп;енія прежнихъ мореплавателей и новѣйшія изслѣ-
дованія доказываютъ, что безкрылая гагарка тагсже часто встрѣчалась на И ь ю -
фаундлендѣ и сосѣднихъ шхерахъ. Мы обязаны Стенструпу собраніемъ древпихъ, 
болѣе замѣчательныхъ извѣстій объ удивительномъ множествѣ «Нингвиновъ», 
какъ называюгь этихъ птицъ въ Америкѣ, прежде встрѣчавіпихся па запад-
ныхъ берегахъ Лптлаптич(!Скаго океана. Сообпіенія оті. X V I столѣтія ука-
зываютъ намъ, что б(!зкрыльи[ гагарки были тогда очені. многочислен)гы на Нью-
фаундленд'!'.. Гаклейдъ разсказиваотіі въ письмѣ оті. 13-го Ноября 1578 года, 
что на такъ пазывасмомъ Нингвиповомъ островѣ было найдено большое количество 
этихь птицъ, и что ихъ по доскѣ нагнали въ лодку столько, сколько лодка 
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могла нести. «Мы увпдали островъ», пишетъ этотъ путешественникъ, «который 
называется Ппгвиновъ островъ, по имени птнцъ, гнѣздующихъ тамъ въ неимовѣр-
номъ количествѣ; эта птица летать не можетъ, такъ какъ крылья не въ состоянін 
поднять тѣло, которое очень велико, не менѣе, чѣмъ у гуся и необыкновенно 
жирно. Французы на этомі> островѣ обыкновенно ловятъ много такихь птицъ 
и солятъ ихъ; и мы могли-бы сдѣлать подобные запасы, если-бы пм'Ьли доста-
точно времени». Другіс отчеты подтверждаютъ это извѣстіе, но самое лучшее 
свидѣтельство въ достовѣрности иышесказаннаго состоптъ въ слѣдующемъ: въ 
1841 году Петръ Стувицъ, норвежскій натуралистъ, былъ посланъ на Ньюфаунд-
дендъ своимъ правительствомъ, чтобы познакомиться съ тамошними условіями 
ловли трески; во время свопхь изслѣдованій онъ часто слыіиалъ отъ рыбаковъ, 
съ которыми разговарипалъ, о томъ, что въ прежнее время здѣсь встрѣчалось 
множество птицъ, которыхъ тамопініе жители называли пингиинами. Онъ помѣс-
тнлъ это извѣстіе въ своемъ отчѳтѣ, но ученые его родины были этимъ сильно 
смущены, такъ какъ полагали, что пингвины встрѣчаются только въ южномъ полу-
шаріи. Стувицъ, узнавъ, что на родинЬ сомневаются въ справедливости его извѣс-
тія, рѣшился посѣтить группу маленькихъ шхеръ, которыя находятся при входѣ 
въ бухту Бонависта и здѣсь нашелъ остатки иростыхъ каменныхъ оградъ, куда 
въ прежнее время загоняли несчастныхъ птицъ, а въ этихъ оградахъ цѣлыя 
груды костей пингвиновъ. Опъ посла.іъ въ Христіанію нѣкоторыя изъ этихъ 
костей, гдѣ всѣ ихъ иріізнали за кости безкрылой гагарки, и такимъ образоиъ недо-
разумѣніе это было разъяснено. Въ 18G3 году одинъ американецъ получилъ ііозволе-
ніе отъ правительства снять слой земли, находян^йся на этихъ скалахъ, и пере-
вести эту землю въ Бостонъ, какъ удобрительное вещество. При снятіи полузамер-
шаго слоя почвы не только было найдено много костей гагарокъ, но на нѣкоторой 
глубинѣ подъ поверхностью напіли многія муміи этихъ птицъ, которыя прекрасно 
сохранились въ сдоѣ торфа и льда. ІІыофаундленскій епископъ получи.іъ,къ счастью. 
Двѣ изъ этихъ мумій и, узвавъ цѣнность ихъ, послалъ въ Англію и такимъ образомъ 
далъ возможность Овену написать свое іізвѣстное изслѣдованіе о скелетѣ безкрылой 
гагарки. Островъ, окоторомъ здѣсьидетъ рѣчь, носить назван іе острова Фу нка.Джонъ 
Мильнъ былъ тамъ въ 1Ѳ74 году а могъ собрать еще кости около 50 гагарокъ. 
ІЗъ 1887 году изъ Америки туда былъ посланъ Лукасъ; онъ изслѣдовалъ этотъ 
маленькій 'ост, опъ, имѣющій не болѣе 20 m. высоты надъ ііоверхпостью моря; 
оаъ подтвердилъ всѣ сообщения Стувица и моп> еіце собрать отдѣльныя кости около 
ста птицъ, изъ которыхъ была составлена дюжина полныхъ ске.четов7>. 

]>лазіусъ въ ІВѲЗ году составилъ списокъ чучелъ и іикурь безкрылой га-
гарки, сохраненныхъ въ различных'і> музеяхъ, причемъ оказалось, что ихъ из-
вѣстно 74 штуки, изъ которыхъ три въ Америкѣ и 71 въ Еиропѣ; изъ нихъ 21 
экземпляръ въ Беликобританіи и 20 въ Гермапіи. 

Въ прежнія времена рыбаки около Исландіи такъ часто видѣли лѣтомъ на 
морѣ безкрылыхъ гагарокъ, что едва обращали впиманіе на ихъ появленіе. Пер-
выми ихъ обыкновенно видали жители Киркыоевогра и Судрнеса, именно на горѣ 
1'афна, откуда птицы паправля.чись къ морскому теченію, проходящему около 
І^еіікьянвса. Всѣ наблюдатели утверждаютъ, что птицы эти плавали съ высоко-
приподнятой головой, но назадъ загнутой шеей и всегда пыряли, если ихъ без-
поісоили. Н а скалахъ ояѣ сидѣли прямо, еще прямѣе, чѣмі. кайры и гагарки, хо-
дили же или бѣгали маленькими, короткими шагами, держа гкто вч. отвѣспомъ 
положеніи, какъ люди; пь случаѣ опасности, онѣ бросались въ море, съ 1 или 5 
пі. высоты. ИІумъ ихъ болѣе безпокоилъ, чѣмі. продметь, который оні. могли рас-
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познать зрѣніемъ. Отъ времени до времени, онѣ испускали слабое карканье. Ни-
когда не было замѣчено, чтобы онѣ защищали свои яйца, но, если нападали на 
нихъ самихъ, то онѣ отвѣчали сильными ударами клюва. Когда Буллокъ посѣтилъ 
въ 1812 году Оркнейскіе острова, то жители ихъ ему разсказывали о самцѣ га-
гарки, котораго много лѣтъ сряду наблюдали на близъ лежащемъ островкѣ. Самка 
этой парочки, которую островитяне называли «королевою гагарокъ», была убита 
передъ самымъ пріѣздомъ Буллока. Натуралистъ ѳтотъ, нѣсколько часовъ сряду на 
шестивесельномъ катерѣ охотился за самцомъ, но не могъ его убить; хотя судно 
очень часто близко подходило къ птицѣ, но она такъ проворно плавала и ныряла, 
что въ нее никакъ нельзя было выстр'Ьлить. Быстрота, съ которою гагарка дви-
галась подъ водой, была почти невѣроятна. Латамъ дополняетъ это сообщеніе 
тѣмъ, что эта гагарка почти вовсе не боялась тамошнихъ рыбаковъ, но спасалась 
отъ Буллока, какъ отъ чуясеземца. Бпослѣдствіи рыбаки убили ее весломъ. 

Пища состояла, говорить, изъ различной величины рыбъ, но Фабриціусъ со-
общаетъ, что онъ нашелъ въ желудкѣ молодой птицы растительный вещества. 
Самка клала только одно яйцо въ іюнѣ мѣсяцѣ; оно имѣло кубаревидную форму 
другихъ яицъ гагарокъ, но отличалось отъ нихъ своей значительной величиной: 
это самое большое пятнистое яйцо, замѣченное у европейскихъ птицъ. Длина его 
равнялась 120—130, а наибольшая ширина 75—80 ram. Толстая скорлупабыла 
неглянцевита и имѣла замѣтныя поры; основной цвѣтъ былъ сѣровато-бѣлып, 
болѣе или менѣе впадающій въ желтоватый или зеленоватый, рисунскъ очень разно-
образный, какъ у кайръ и обыкновенныхъ гагарокъ, и состоядъ изъ бурыхъ пли 
черныхъ, круглыхъ и длинныхъ пятенъ, волнистыхъ полосокъ и другихъ линіп. 
По насѣднымъ пятнамъ на животѣ видно, что наспживаньемъ занимались какъ 
самецъ, такъ и самка, но продолжительность времени насиживанья неизвѣстна. 
Дѣтенышъ вылуплялся въ темно-сѣромъ пушкѣ и родители очень скоро уводили 
его на море. 

Въ 1821 или 1822 году Флеммингъ сопровожда.іъ Стефенсона, который еже-
годно осматривалъ сѣверные маяки. «Когда мы 18-го августа собирались уѣз-
жать съ острова Гласъ», пишеть Флеммингъ, «то намъ привезли на кораб.іь жи-
вую безкрылую гагарку, которая была недавно поймана Макъ-Кяеланомъ, арен-
даторомъ на островѣ Гласъ, на морѣ около острова Сантъ-Кильда. Птица была 
очень худа и имѣла жалкій видъ, но черезъ нѣсколько дней поправилась, послѣ 
того, какъ ее обильно кормили рыбою и по временамъ позволяли плавать по водѣ, 
причемъ ее удерживали отъ бѣгства бичевкой, привязанной къ ногЬ. Несмотря 
на это препятствіе, она ныряла и плавала подъ водой съ такою быстротою, что ее 
никакъ нельзя было догнать на лодкѣ. Когда ее кормили, то она поднимала 
клювъ отвѣсно вверхъ, выражала безпокойство покачиваньемъ головы и шеи и 
издавала звукъ, похожій на полосканье горла водою». Другой экземпляръ былъ, 
по словамъ Макъ-Джиливрея пойманъ въ 1829 г. около острова Сантъ-Кильда, а 
третій въ 1834 году у входа въ гавань Ватерфордъ. Послѣдній, по словамъ сло-
вившаго его охотника, былъ совершенно истощенъ отъ голода. Проѣзжая на лодкѣ, 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, онъ увидалъ плaвaюa^yю птицу и показалъ 
ей нѣсколько штукъ мелкихъ селедокъ; увидавши рыбъ, птица тотчасъ же при-
близилась и была безъ труда поймана. Охотникъ ее держалъ въ неволѣ несколько 
дней и кормилъ главнымъ образомъ развареннымъ въ молокѣ картофелемъ, и птица 
съ жадностью глотала этотъ, ей мало пригодный кормъ. Черезъ 10 дней онь 
ііродалъ гагарку Девису, который ее послалъ Грау въ Горетаунъ; здѣсь она 
жила около 4 мѣсяцевъ. Ее насильно кормили, также сначала свареннымъ въ мо-
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локѣ картофелемі., а затЬмъ рибаин, которыхъ оиа жадно глотала еіцо за одинъ 
или за два дня до своей смерти. Эта гагарка сидѣла всегда выпрямившись и 
часто поглаживала себѣ голову ногоіі, особенно, если ей подносили какую-нибудь 
любимую пищу. По наблюденіямъ Грау, она предпочитала прѣсноводныхъ рыбъ, 
особенно форелей, морскимъ рыбамъ, причемъ проглатывала рыбь цѣликомъ. До 
самой смерти она оставалась довольно дикою. 

Самою пріятною птицею этого семейства слѣдуетъ считать, безъ сомнѣнія, Ат-
лантичеснаго чистика. (Ur i a gryl le , minor, lacteola, vivea, leucoptera , scapularis , a rc -
tica, g roenlandica и meisneri , Cepphus gryl le , lacteolus, arct icus, faeroensis и meis-
neri , Colymbus grylle и lacteolus, Gryl le scapularis , groenlandicus и columba. Tei-
iste Pe t i t gui l lemot.) представителя рода Uria . Птица эта отличается небольшой 
величиноіі, относительно длиннымъ, тонкимъ, прямымъ, лишь на кончикѣ загнутымъ 
внизъ клювомъ, НИ5КНЯЯ челюсть котораго спереди образуетъ едва замѣтный уголъ; 
ноги отодвинуты сильно назадъ, крылья небольшія, узкія, острыя съ крѣпкимп 
маховыми перьями; хвосп> короткій, округленный и состоитъ изъ 1 2 - 1 4 перьевъ; 
опереніе густое, распушенное, бархатистое и очень различное, смотря по возрасту 
и полу. Въ свадебномъ опереніи атлантическій чистикъ, весь бархатисто-черный 
съ зелоноватымъ отливомъ, лишь на крыльяхъ замЬтны чисто-бѣлыя зеркальца; 
глаза каріе, клювъ черный, ноги кораллово-красны я. Перышки, образующія зер-
кальце, на крыльяхъ у основанія черныя. В ъ зимнемъ опереніи нижняя часть тІУіа 
черноватая, крылья покрыты черными и бѣлыми поперечными полосками, брюшко 
бѣлое, а остальныя части покрыты сѣровато-черными пятнами. Длина тѣла 34, 
размахъ крыльевъ 57, длина крыла 17, а хвоста 5 с т . 

Подъ именемъ Полярнаго чистика (Ur i a mandt i i и glacialis, Cepphus mandt i i 
и glacialis, Gryl le mandti i . Eis teis te . Guil lemot boreal . ) отличаютъ второй иидъ 
этого рода, который имѣетъ клювъ меньшей величины и бѣльія основанія перьевъ 
на зеркальцѣ; вѣроятно его слѣдуетъ разсматривать, какъ разновидность атланти-
ческаго чистяка. 

Эти чистики распространены на сѣверѣ земного шара и гнѣздуюгь между 
80 и 5 8 ° с. ш. Подъ этими широтами они встрѣчаются довольно часто, но рѣдко 
стаями, а чаще парами и по одиночкѣ. Только тамъ, гдѣ море замерзаетъ, слу-
чается иногда видѣть очень большое число чистиковъ, собраіппихся около полыньи. 
Въ началѣ настоящей зимы чистики предпринимаютъ болѣе или менѣе правильные 
перелеты в ъ болѣе южныя страны, причемъ они ежегодно посѣщаюгь сѣвсрные 
берега Германіи. Во внутренность материковъ они залетаютъ очень рѣдко; это 
случается, напримѣръ, при сильноыъ снѣгѣ весною, который такъ сбиваѳгъ съ толку 
птицъ, что онѣ летятъ во внутренность страны и иногда залетаюті. далеко отъ 
морского берега. 

Внѣшній видъ чистика всегда пріятенъ, сидитъ ли онъ на скалахъ или пла-
ваетъ, ныряетъ или летаетъ. Сидя, онъ опирается на всю ступню, держитъ туло-
вище почти отвѣсно и граціознс) двигаетъ при этомъ головой и шееіі. Плаваетъ 
онъ очень проворно, хотя глубоко не опускаетъ туловища в ъ воду п легче ле-
житъ на водѣ, чѣмъ всѣ другія птицы этого семейства. При плавапіи онъ часто 
выставляетъ наружу свои красивыя красный лапки. Іѵогда онъ хочетъ нырнуть, 
то сильно у д а р я е п . обѣимй ногами, опускается головою внизъ и безшумно сколь-
зитъ подъ поверхностью поды, причемъ тотчасъ распускаетъ крылья п ими, точно 
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такъ, какъ и ногами, сильно гребеП); однако ггодъ подою опъ остается небодѣедвухъ 
минутъ, а затѣмъ поднимается на поверхность, чтобы подышать. Въ тихую погоду 
и въ прозрачной водѣ можно долго за нимъ слѣдить глазами, но большею частью 
ошибаеіпься относительно глубины, на которой плыветъ птица и, нслѣдствіе луче-
иреломленія, всегда кажется, что она плывепі глубже, чѣмъ на самомъ дѣлѣ. По-
летъ относительно довольно легокъ, хотя птица очень быстро машетъ, или даже 
можно сказать трепеш,етъ крыльями. При поднятіи съ воды она нѣкоторое время 
держится низко, но, достигнувъ извѣстной высоты, начинаетъ подвигаться гораздо быс-
трѣе вперѳдъ и поднимается скоро на довольно значительную вышину, напримѣръ на 
скаіы, окружающія море; когда она спускается на воду, то расширяетъ крылья и ими 
новее не двигаетъ. Голосъ чистика отличается оть голоса всѣхъ родстпенныхъ птицъ; 
у него новее не слышно каркающихъ звуковъ, а скорѣе свистящіе, которые можно при-
мѣрно передать слогомъ «іип». Иравъ у чистика кроткій, добродушный и ужинчниый. 
Н а гнѣздовьяхъ однако каждая парочка держится отд'Ьльно отъ другихь, но обѣ 
птицы одной пары очень дружны между собою. Онѣ, повидимому, мало заботятся о 
дѣйствіяхъ другихъ птицъ, а также почти вовсе не боятся появленія человѣка. Когда 
соколъ паритъ надъ птичьими горами и страшно пугаетъ всѣхъ живущихъ тамъ 
птицъ, когда всѣ каііры и гагарки какъ молено скорѣе летятъ на море, тогда 
поднимается и чистик-]., чтобы искать спасенія на водѣ; но если человѣкъ приближается 
і;ъ гнѣздовью, то опъ можетъ подойти на 15 и даже на 10 піаговіі, по вспугнувт> 
птицы съ гнѣзда. Н а водѣ чистикъ всегда осторожпѣе, чі.мъ па землѣ, хотя иногда 
онъ и здѣсь бываеП) чрезвычайно довѣрчивъ; удаляясь отъ моря, онъ какъ бы теряеті, 
лрисутстпіе духа и, повидимому, забываетъ, что природа снабдила его крыльями. 

Чпстики пояплпются па птичьихъ горахъ въ началѣ марті на маленькихъ 
скалахъ ихъ поселяется не болѣе Л или 4 паръ, но и на болыии.ѵі. рѣдко соби-
рается болѣо 20 или .40 паръ, тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ ними гнііздятся милліоны кайръ. 
Ка:кдая парочка пыбираетъ себѣ подходящую разсѣлину, или трещину скалы и 
тамъ кладетъ ггрямо на землю диа относительно больши.чъ яйца, имѣющихъ около 
<Юшт. длины и 40 mm. толпіины; они имѣютъ матовую грубо-зернистую скорлупу 
грязно-бѣлаго или голубовато-зеленаго цвѣта съ большими пепельно-сѣрьши круг-
лыми или продолговатыми пятнами, въ свою очередь покрытыми бурыми или 
черно-бурыми ііятпыіііі;ами и точками; яй)іа кладутся рѣдко ральше середины ап-
рѣля, а нногда даже въ маѣ. Если у нихъ отнимутъ псрныя яйца, что очень часто 
случается на птичьихъ горахъ, то парочка иасиживаетъ вторично, но тогда кла-
дется лишь одно яііцо. Самецъ и самка насиживаютъ поочереди и подъ консці, 
лѣлаютъ это такъ усердно, что ихъ можно руками сняті. сі, гнѣзда. Птенцы вы-
лупляются черезъ 24 дня и покрыты густымъ сѣроватымъ пухом ь; родители )сор-
мятъ пхъ сначала червяками, гольцами и другой мелкоіі рыбеіпкой, впослѣдствіи 
же они пріучаются ѣсть, какъ и взрослькі, всякихъ рыбъ и раковъ. Пока птенцы 
чце покрыты пухомъ, то они уже умѣюп) плавать, но нырять не могуті. н 

выучиваются послѣднему только тогда, К()гда получаютъ полиое оіісрсніе. 
Гренландцы и исландцы ловятъ чистяковъ, если могуп. это сдѣлать, нор-

вежцы жо самихъ іітитп» пе трогаютъ, а отяимаютъ у нихі. только яііца. Кромѣ 
челоиѣка на ни.х'Ь пападаюгь епіе соколіл и поморппки. фаборъ ііидѣлъ однажды, 
каііъ мо])і'коіі орелъ нападал'і. па стаю чистикоіп. и до тѣх'і. порі. мринуждалъ ихъ 
пырять поді. Воду, лока они окончательно пе устали, и онъ моп. схпатить одного 
пзъ нихъ. І'овор)ітъ, что и большія ХИШНІ.ТЯ птицы могугь быть им'і. оігаснм. О.хота 
за ними не предстапляоп. трудностеіі, такъ itaK'b птица ата пепуглиііа и дозво-
ляетъ охотнику очень близко подходить; лонить ихт. также доішльио легко, осо-
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бенно лѣтомъ. ЛІЯСО пхъ пахнетъ ворванью, но его можно приготовить такъ, что 
оно дѣлается съѣдобныыъ; в ъ Лапландіп часто подаютъ на столъ жаркое изъ птен-
цовъ и подъ конецъ пріучаепіься къ этому кушанью. Перья идутъ на приготов-
леніе перинъ. Больше всего цѣнятся ихъ яйца , которыя дѣпствительно представ-
ляютъ лакомое кушанье, когда пріучшііься къ свойственному имъ особенному вкусу. 
Чистиковъ нельзя держать въ неволѣ, по крайней мѣрѣ довольно продолжительное 
иремя; даіке если имъ предоставить довольно большой водоемъ, то они все-таки ос-
таются скучными и этимъ доказываютъ, что море имъ замѣнить нельзя. 

У Норвежской кайры (Ur ia Іошѵіа, troile п norwegica, Alca troile и lomvia, 
Lomvia t ro i l e , Colymbus и Catar rhac tes troile. Tro t te l lumme. Grand gui l lemot) голова, 
передняя часть шеи и верхняя часть тѣла бархатисто-бурыл, кончики малыхъ 
маховыхъ перьевъ бѣлые, такъ что образуется свѣтлая полоса, нижііія части тѣла 
бѣлыя, бока бурые съ продольными полосками. Въ зимнемъ опероніп передняя 
часть тѣла п задняя часть іцекъ также отчасти бѣлыя. Глаза каріе, клювъ чер-
ныіі, поги свипцоію-сѣрыя, а снаружи темныя. Длина равняется 4Ь с т . , рпзмахъ 
крыльевъ 72, длина крыла 21, а хвоста (і cm. 

Ближаіііііііі ея радлчъ, ровная сі> нею по велмчипѣ Бѣлоглаэая кайра 
(Ur ia r ingvia , rhingvia , hr ingvia , alca, leucopsis, leucophtluilinus, in termedia , l acry-
mans Hiongvigia. Colymbus minor, Alca r ingvia , rhingvia , hr ingvia , lacrymans n leu-
cophthalma, Lomvia и Catar rac tes ryngvia . Ringel lumme. Guillemot a lunet tes) въ 
брачномъ своемъ опереніи отличается главнымъ образомъ бѣлымі> кольцомъ во 
кругь глазъ и полосою, идущею отъ нихъ къ затылку. 

Кайра-гагарка (Ur ia bruennichii , f rancsi i , a r r a , polaris , unicolor и svarbag , 
Alca bruennichi i и svarbag , Lomvia svarbag. Po la r lumme. Guil lemot |)olaire), нако-
недъ, разнится o n . обоихъ предыдущихъ впдові. своиыъ болѣе коротігимъи сплыіымъ 
клювомъ іг жедтопато-бѣлою полосою па верхнелъ краю рта, іілуиі,ею отъ yivia его 
до самыхъ ноздреіі. 

Всѣ эти каііры жииутъ въ сѣверныхъ моряхъ земного шара , но отдельные 
ихъ экземпляры выводятъ итенцовъ также и пъ умѣренномі. поясѣ, куда онѣ 
правильно перекочевывают!) зимою. Норвежец;ѴІІ каііра и каііра-ѵагарка жииутъ 
«'ь Исландіи, тогда какъ бѣлоглазой кайры здіісь еще пе находили; пзъ этого 
нидно, что ]ісѣ три вида лсивутъ хотя приблизіполі.пп подъ однимъ и Тѣмъ-Ж(! 
градусомъ широты, но подъ разными градусами долготы, п что бѣлоглазая каііра 
ііринадлежигь болѣе западу. Съ уступкою Гельголанда Германіи родиною Норвежской 
кайрыможно считать также нГерманію. Н а Гольголапдѣ, но удостовѣренію Иилля, на-
ходится одинъ изъкрайнихъ южныхъ пунктовъгнѣздованія этой птицы, такъ какъ еще 
такое гнѣздовьевстрѣчаетсятолько на берегахъ Корнваллиса ,на4 градусаюжнѣо.«На 
;іападной сторояѣГельголанда»,пишетъНолль,«по близости сѣверо-заііаднагокрая em, 
in. томъ Mt.crli, гдѣ стоип. башпсііодобная скала ІІордгорііъ, птдѣдеігііая on . ост-
рова Водою п возвышаюп;аяся паравнѣ съ крутымъ обрыізистымъ бсрегомъ, всего 
ііъ нѣсколькихі. піагахъ отъ пего, молено віідѣть множество птицъ, в е л и ч и н о ю 
"ь утку, которыя то прплетаютъ на эту скалу, то улетаюгь съ ноя. Красныіі 

утесъ к а ж ( т ; я выбѣлениымі., т акъ какъ ві. многочпсленпыхъ, почти горизонтально 
"дуіцихъ виадішахъ, галлереяхъ и пишахъ его торчаті. тысячи итицъ, лп^і иодлѣ 
другой, обраііі,аюп(ихъ in. сгоропу моря спои бѣлыя брюшки. Несмюкаомыс кри-
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ки раздаются изъ горла этихъ птицъ, вннмательно слѣдящихъ за каждымъ дви-
женіемъ гіриходящихъ и уходящихъ товарищей. Это и есть кайры въ ихъ общежитіи, 
которых'ь любоіі наблюдатель и орнитологъ можетъ свободно здѣсь изучить». 

Каііры только въ птенцовую пору держатся на землѣ, остальное-же вре-
мя онѣ проводить среди открытаго моря и большая часть ихъ изъ году въ годъ 
придерживаются однѣхъ и тѣхъ-же мѣстностей. Онѣ плаваютъ очень ловко, при-
чемъ тѣло свое гіогружаютъ въ воду приблизительно до бѣлыхъ частей брюшка; 
ныряютъ онѣ мастерски и въ высшей степени проворно и ловко гребутъ подъ 
водою крыльями и ногами; онѣ могутъ также въ продолженіинѣсколькихъ ми-

Ііорнежскан аГік^іа. Ui-ia louivia. '/4 наст нел. 

нутъ оставаться въ глубпнѣ иодъ водою; лстаютъ онѣ быстро, со свистомъ 
перерѣзывая воздухъ, но не любятъ пролетать заразъ далекія разстоянія; при 
полегЬ онѣ больпіею частью держатсіг надъ самыми волнами и только, когда 
отправляются на гнѣздовье, то летятъ на значительной высогЬ надъ водою. Из-
дали онѣ, вс.гЬдств1е быстроты движеній ихъ крыльевъ, выглядятъ какъ-бы боль-
шими насѣкомыми, а на мѣстахъ своего гнѣ.чдованія, въ особенности когда гора 
имѣетъ коническую форму, онѣ невольно вызынаютъ сравненіе съ ульемъ, около 
котораго роятся пчелы. Только бросаясь въ поду, онѣ скользятъ по воздуху почти 
безъ малѣйшаго взмаха крыльями, такъ что съ вершины своей горы, напрп-
мѣрі., ont, низвергаются въ море по прямой линіи, при этомъ всѣ, по возможно-
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сти, держатся рдного в того-же направленія, такъ что изъ поднимающихся 
и спускающихся птігцъ надъ горою образуется буквально нѣчто вродѣ іпатра. 
Помимо птенцовой поры ихъ никогда нельзя видѣть летающими подобнымъ обра-
зомъ; въ другое время онѣ больше пдаваютъ и ныряютъ или самое большее, 
что поднимаются на воздухъ короткимъ полетомъ и вскорѣ снова спѣшатъ погру-
зиться въ волны. Походка ихъ обыкновенно ползающая, такъ какъ онѣ неуклюже 
скользять на ступняхъ; иногда, впрочемъ, онѣ, словно приплясывая, бкгаютъ на 
пальдахъ, но тогда принуждены помогать себѣ крыльями, чтобы поддержагьсяпъ равно-
вѣсіи, такъ что подобное хожденіе вѣрнѣе слѣдуетъ назвать несовершеннымъ полетомъ. 
Голосъ ихъ проявляется въ безпрерывномъ кряканьѣ и хныканьѣ, которое, впро-
чемъ, звучитъ весьма разнообразными тонами, выражаясь въ звукахъ «oppf» 
или «ерр»; иногда къ этому присоединяется завывающій или мяукающій тонъ. 
Молодыя кайрц свистятъ. О гнѣздящихся на Гельгодандѣ капрахь Нолль говоритъ 
слѣдующее: «Пѣвунами кайръ, конечно, назвать нельзя, но если ихъ слушать съ 
судна въ спокойную погоду, то можно различить, что почти каждая птица издаетъ 
разный звукъ и имѣетъ свой особенный тонъ. Низкіе и высокіе звуки смѣняютъ 
другъ друга въ адскомъ шумѣ; то вдругъ прорвется какой-то хриплый хохотъ 
«ха ха ха ха», или трещащее «ррэ ррэ ррэ», а за нимъ мурлыкающее «рррэ 
херре хэрре», а то снова загудитъ низкое «о о о», иди «хо арре», или пронзи-
тельное «хэ хэ хэ;» и все это покрывается крикливымъ зовомъ птепцовъ «филлип 
филлип», 

Всякій, хоть разъ побывавшій на такой птичьей горѣ, занятой кайрами, не 
станетъ больше удивляться тому, что ѳти птицы слывутъ глупыми. Въ самомъ дѣ.тІі, 
онѣ выказываютъ себя необыкновенно бѳзпечными или довѣрчивыми существами, 
особенно тогда, когданаходятсянасушѣ. Впрочемъ и плавая онѣзачастуюподпускаютъ 
къ себѣ судно на очень близкое разстояніе; на гн'Ьздовьяхъ-же онѣ почти не обра-
Щаюгъ никакого вниманія на чедовѣка. Здѣсь, совершенно спокойно, не возбуждая 
ни малѣйшаго подозрѣнія въ птицахъ, можно подойти къ нимъ на 6 или даже на 
4 шага; можно смѣло присѣсть, разсматривать ихъ и тутъ-жезаниматься рисованіемъ 
или письмомъ: онѣ и не подумаютъ удетѣть. Несмотря на «се ето, внимательный 
наблюдатель успѣетъ вывести то заключеніе, что ихъ только въ извѣстномъ смысли 
можно считать глупыми птицами. Человѣкъ, который вообще рѣдко навѣіцаетъ ихъ, 
не возбуждаетъ ихъ опасенія; зато появленіе кречета, какъ только онъ завидитса 
кайрами, сразу очищаетъ всю птичью гору, а летящій вдали морской орелъ вспугп-
ваетъ и обращаетъ въ бѣгство тысячи птицъ. ІІ37> этого видно, что и кайры умѣють 
распознавать своихъ врагоъъ, а если онѣ не избѣгаютъ человѣка, то лишь потому, 
что не счйтаютъ его за врага. Иначе трудно представить, чтобы изъ числа милдіона 
этихъ птицъ, не нашлось-бы ни одной, которая набра.іась-бы опытности, а черезь 
это и ума-разума. Ктому-ясе извѣстно, что тамъ, гдѣ онѣ встрѣчаются отдільными эк-
земплярами, продолжительныя преслѣдованія дѣлаютъ ихъ пугливыми и заставляюгь 
и въ человѣкѣ признавать врага. Между собою онѣ живутъ въ высшей степени 
Дружно, да и съ другими птицами, которыя не могутъ быть для нихъ опасны, тайно 
поддерживаютъ добрыя отношенія. Со своей стороны, онѣ не надоѣдаюп. никакой 
другой птицѣ, живуіцеіі на той-же горѣ; скорѣе-же стараются быть полезными п 
услужливыми. 

Всякій, кто хочетъ полюбить ихъ, додженъ познакомиті.ся съ ними на ихъ 
гнѣздовьѣ. Мѣстомъ своего геѣздованія онѣ нзбираютъ круто вздымающіяся гро-
мады или отдѣльпыя скалы, которыя возвышаются непосредственно на морскомъ 
берегу и нзобилуютъ карнизами, выступами и трещинами, доставляя по во^.мож-
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пости богатую рыбную ловлю. Вѣроятно, вблизи этнхъ скалъ, ыоре осо-
бенно изобилуетъ рыбами и раками, составляющими главную пищу этихъ іітицъ; 
кромѣ того выборъ мѣста по возможности обусловливается тою страною свѣта, 
куда обращена скала, или главная часть горы: во всякомъ случаѣ выборъ можно 
назвать счастливым!. Въ исходѣ марта или въ началѣ апрѣля кайры появля-
ются большими и малыми стаями на горахъ и вскорѣ послѣ этого здѣсь начи-
нается своеобразная жизнь и поднимается суетня. Въ это время птичью гору въ 
самомъ дѣлѣ можно принять за колоссальный пчелиный улей. Цѣлая туча птицъ 
постоянно окружаетъ ее: тысячи и сотни тысячъ ихъ сидятъ, повидимому, на 
всѣхъ выступахъ, углахъ, остріяхъ и карнизахъ, выстроившись правильными ря-
дами и обративъ свои бѣлыя груди въ сторону моря; преимущественно ихъ много 
тамъ, гдѣ имѣется удобное мѣсто для сидѣнья; другія сотни тысячъ летаютъ сверху 
внизъ и снизу вверхъ; кримѣ того масса птицъ охотятся и ныряютъ въ морѣ. 
Самая большая гора, самый выдающіися утесъ переполнены жителями, но каж-
дый довольствуется сиоимъ мѣстомъ, и между птицами никогда не поднимается 
спора изъ за гнѣздовья. Каждая старается превзойти одна другую въ терпѣніи 
относительно сосѣда, каждая старается помочь другой, и по мѣрѣ силъ оказать 
всякое содѣііствіе. Пары связаны между собою тѣсною дружбой; пока не наста-
нет]. пора кладки яицъ, онѣ милуются друпз съ другомъ клювами, трутся ше-
ями, въ одно и то-же мгновеніе бросаются въ море, сообща ловятъ рыбу и вмѣс-
тѣ-же возвращаются на гнѣздо, гдѣ онѣ впослѣдствіи дружно раздѣляютъ всѣ 
заботы по выводу птенцовъ. 

Самка кладстъ всего одно, но очень большее яйцо, около 85 шш. длиною 
и 52 mm. толпиіпою; оно круглой формы, съ крѣпкою крупнозернистою скорлу-
пою, по снѣтлому фону которой разсѣяны темныя пятна; впрочемъ, внѣшній видъ 
этпхъ яицъ до того разнообразенъ, что пзъ сотни ихъ едва можно подобрать два, 
совершенно одинаковыхъ. Основная окраска проходить черезъ всѣ оттѣнки бѣ-
лаго, впадая то въ желтый, то въ сѣрый колоритъ; узоръ состоитъ изъ пятны-
шокъ, точекъ и крапинокъ, разсѣянныхъ по поверхности то часто, то рѣдко, то 
болѣе илп менѣе равномѣрно, то слипаясь вѣнчикомъ на верхнемъ или нижнемъ 
концѣ. Настоящаго гнѣзда кайры не строятъ, а кладутъ яйцо большею частью 
безъ всякой подстилки прямо на голый камень, съ котораго не счищается даже 
крупный гравій. Тотчасъ-же послѣ кладки начинается высиживаніе; при этомъ 
трудъ высиживанія раздѣляется не только птицами одной пары, но на всѣхъ про-
чихъ горахъ находится масса добродѣтельныхъ птицъ, которыя съ истинною ра-
достью бросаются па всякое незанятое яйцо, чтобы хоть немного посидѣть на 
пемъ. Послѣ 3 0 — - т п днепнаго высиживанія вылупляется птончикъ, который 
сначала походип> скорѣе на сѣро-чорный комокъ шерсти, чѣмъ на птицу; впро-
чомъ, онъ очень быстро выростаетъ, скоро сбрасываетъ сіюй пуховый нарядъ и 
въ теченіи мѣсяца облекается уже въ перья. Въ это }фемл птенцы измѣняютъ 
сііоимъ роднымі. скаламъ ради моря, и эта «перемѣна», говоритъ ІІауманъ, «со-
пряжена съ явною опасностью, о чемъ наглядно свидѣтельствуюті. поднимаюпіа-
яся среди семейства суетня и боязливые крики, которыми привѣтствуется наступ-
леніе катастрофы. Подъ руководстпомъ стариковъ птенецъ бросается однимъ прыж-
комъ съ обрыва въ море, пыряетъ въ тотъ-же моменгь, какъ коснется въ первый 
разъ воды, находись и подъ водою въ сопровожденіи родителей, а загЬмъ, когда 
вынырпетъ, съ громкіімъ свистомъ робко призкимается къ нимъ, 'какъ-бы ища 
нхъ защиты и желая укрыться на ихъ спинахъ; но такъ пли иначе ему прихо-
дится свести болѣс близкое знакомстію съ влазкной стпхісіі и послѣ учащонпыхъ 
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ныряБій подъ руководствомъ родителей, птенецъ становится смѣ.іѣе. Старики тутъ • 
же даютъ ему наставленіе по части самостоя тельнаго снискиванія пищи, такъ какъ 
съ этихъ поръ птенецъ предоставляется уже самому себѣ, хотя родители все еще 
присматриваютъ за нимъ и сопровождаютъ его въ море, гдѣ обыкновенно скучп • 
ваіотся и другія семьи, состоящія изъ родителей съ полувзрослыми птенцами, 
обрекая себя на совмѣстную борьбу съ бурею и непогодою. Многимъ изъ птен-
цовъ этотъ первый прыжокъ въ море со скалы обходится дорого, въ особенности 
тѣмъ, которые, по несчастью, упадутъ прямо на камень, гдѣ п разбиваются 
на смерть». 

Такія птичьп горы правильно осаждаются охотниками, которые, смотря по 
величинѣ горы и количеству гнѣздующихъ тамъ птицъ, собираютъ болѣо или ме-
нѣе богатую добычу въ видѣ яицъ и птенцовъ. Я й ц а разсылаются по всему 
сѣверу довольно далеко; а молодыхъ птиц-ь заготавлнваютъ въ прокъ и сохра-
няюгь всю зиму. Н а Ферерскихъ островахъ образовалась уже особая каста людеіі, 
птицелововъ, на обязанности которыхъ лежигь обыскиваніе этихъ горъ; это очень 
отважные люди, не страпіащіеся никакой опасности и смѣло смотрящіс въ глаза 
смерти, такъ какъ хорошо знаютъ, что рѣдкому изъ нихъ придется умереть спо-
койною смертью на собственномъ одрѣ. Они вскарабкиваются на гору снизу и 
сползаютъ сверху при помощи длпнныхъ канатовъ, раскачиваются на нихъ до 
15 т . разстоянія, чтобы достать до выступа, усѣяннаго насижипаюпиіми птицами, 
становятся на узкіе карнизы, по пространству своему доступные развѣ только 
птицѣ, однимъ словомъ изъ невозможнаго дѣлаютъ возможное. В ъ Гренландіи 
кайръ по зимамъ тысячами убиваютъ посредствомъ огнестрѣльнаго оружія ii 
кромѣ того добываютъ ихъ еще другимъ, чрезвглчапно оригипальнымъ способомъ. 
Пока не взломается ледъ, кайры имѣютъ обыкновеніе приходить ночевать на свои 
гнѣздовья, гдѣ и проводятъ короткую ночь въ крѣпкомъ снѣ. По прибытіи ПТИЦІ) 
гренландцы, съ возможною осторожностью, взбираются на гору и, начина-
ютъ вспугивать птицъ внезапными криками и выстрелами; бѣдныя кайры, 
не соображающія съ перепугу, что море оковано еще льдомъ, безъ размыпгленія 
бросаются внизъ годовою и на смерть разбиваются о ледъ. Кромѣ людей ихъ 
безпрерывно преслѣдуютъ хищныя птицы, вороны и хищныя чайки, а подъ во-
дою также и хищныя рыбы. Однако, несмотря на всѣ эти преслѣдованія, чис.іен-
ность ихъ не уменьпіается. 

Н а Гельголандѣ кайръ не трогаютъ до 24 іюля; съ этого дня получается 
свободное право охоты какъ для пріѣзжихъ, такъ и для туземцевъ. «Чтобы изучить 
вліяніе стрѣльбы на колонію кайръ», пишетъ Нолль, «мы в ъ первый-лсе день 
охоты, 24 іюля 1889 г., отправились вечеромъ въ лодкѣ къ птичьей горѣ. Силь-
ный западный вѣтеръ дулъ намъ н а встрѣчу, вздымая на морѣ высо-
кія волны, чѣмъ въ высшей степени затруднялъ ходъ нашей лодки; впрочемъ, 
за все ВТО насъ вполнѣ вознаградила очаровательная картина солнечнаго заката. 
Еще двѣ лодки съ охотниками стояли на мѣсгЬ и стрѣляли по тѣмъ немногим!, 
кайрамъ, которыхъ материнскія обязанности снова загоняли на скалу. Нѣкото-
рыя при этомі. падали внизъ и становились добычею ненасытпыхъ стрѣлковъ, дру-
і"ія, вспугнутыя направленными въ нихъ выстрѣлами, возвращались въ оті;ры-
тое море. Когда одна изъ такихъ, достигяувъ близости скалы, издавала свое при-
зывное «хра хра», ей отішікались съ карниза многіе голоса сіюимъ «филлип», 
свидѣтельстіювапиііе о томъ, что тамъ наверху сидитъ eп^e немало птенцовъ, а 
также другіе тонкіе, еще очень пѣлсные голоса. Отдѣльных'і> экземпляровъ можні; 
было видѣть кружапі,имися вт> припрыжку по опустЬлымъ проходамъ. С'удьба ос-
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тавшихся птенцовъ была во всякоыъ случаѣ жалкая, такъ какъ къ болыиішству 
крикуновъ не вернется уже болѣе заботливая мать, чтобы согрѣть и накормить 
ихъ; они были обречены на голодъ, холодъ, аэатѣмъ и на смерть. Зато гельголандцы 
пѣсколько дней лакомятся жареными кайрами, мясо которыхъ, такъ же какъ и чаи-
ісовое, ѣдятъ тЬмъ охотнѣе, что обыкновенно они должны удовлетворяться мясомъ 
пролстныхъ птицъ или рыбою, такъ какъ убойныіі скотъ островитянами полу-
чается изъ Куксгавена или Гамбурга, вслѣдствіе того, что на островѣ крупныя 
животныя не водятся. Л я с о канръ темнаго цвѣта и, хорошо приготовленное, 
нмѣетъ своообразный, довольно пріятный вкусъ дичи, нѣсколько напоминающій 
мясо утокъ, въ чемъ мы сами успѣли убѣдиться. 

«Съ присоединеніеыъ Гельголанда къ Германіи можно надѣяться, что со 
временемъ будеп> уничтоженъ обычай убивать и ловить миролюбивыхъ ибезвред-
пыхъ каііръ цѣлыми сотнями на ихъ гнѣздовьяхъ. Начало охоты могло-бы имѣть 
мѣсто -24 іюля, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы она производилась не в ъ непосред-
ственной близости ихъ мѣста гнѣздованія, а среди открытаго моря, въ опредѣ-
ленномъ разстояніи отъ острова». 

Пойманный кайры, за которыми я ухаживалъ, безъ всякаго затрудненія при-
нимались за кормъ и, повидимому, не дѣлали никакого различія между мелкою 
рыбою и краббами. Нѣсколько часивъ въ день онѣ забавлялись плаваніеыъ по 
подѣ, но нырять однако не рѣшались. Уставши плавать, онѣ отправлялись на 
сушу и здѣсь таги, плотно прижимались другъ къ дружкѣ, что составляли какъ-
бы одну кучу. Онѣ никогда не скользили на пяткахъ, а скорѣе ходили на паль-
цахъ, л и і т . изріідка прибіігая къ помощи крыльевъ; въ этомъ послѣднемъ слу-
чаѣ онѣ двигались, приплясывая, въ высшей степени грапіозно, чрезвычайно быс-
тро и ловко. В ъ послѣдніе года въ Берлинскомъ акваріумѣ представлялись не-
однократно случаи наблюдать ихъ искусство въ плававіи, и ныряніи, любуясь ими 
сквозь стекла отведеннаго для кайръ бассейна. 

* * 
* 

Натуралисты, видѣвиііс живою самую маленькую изъ всѣхъ кайръ, Люрика, 
Малую гагарну (Mergulus alle, melanr leucos и arct icus, Ліса, Ur ia , Cepphus и Агс-
tica alle. Krabenta i icher . P longeon alle), приходятъ къ единогласному соглашенію 
относительно того, что ее должно причислить къ наиболѣе симііатичнымъ мор-
скимъ іітицамъ. Отъ своихъ сородичей люрикъ отличается короткимъ и толстымъ 
клюномъ, наверху выпуклымъ, къ острію сильно выпгнутымъ, съ зазубриной 
передъ острымъ кончикомъ; старыя птицы, кромѣ того, передъ овальными нозд-
рями имѣютъ еще бороздки. Во всемъ остальномъ люрикъ сходенъ съ прочими 
членами своего семейства и является въ нѣкоторой степени переходною формою 
очт. кайръ къ гагаркамъ. Опереніе его на верхней сторонѣ совершенно черное, 
па передней части шеи матово-черное, на лилсней сторонѣ бѣлое съ черно-бурыми 
продольными полосками въ области бедеръ. Большія маховыя и рулевыя перья 
черныя; малыя маховыя на концахъ съ широкими бѣлыми каемками; плечевыя 
перья окаймлены узенькими б'1ілыми каемочками. Глаза темно-бурые; клювъ ма-
тово-черный; ноги синевато-черныя. В ъ зимнемъ одѣяніи горло таіике бѣловатое, 
а шея темно-сѣрая. Длина птицы 25 с т . , размахъ крыльевъ 42, длина крыла 
13, хвоста .4 сш. 

Гренландскіе моряки называюсь люрика, Роттъ и Мурръ, но также Ледяною 
птиі^ею, потому что появлепіе его въ большомъ количестпѣ указываетъ обыкно-
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венно на близость массы ледпныхъ глыбъ. «Два раза», говорить Гольбелль. «я 
былъ затертъ льдомъ, и оба раза видѣлъ безчисленное количество этихъ птццъ, 
громадными стаями направлявшихся на сѣверъ». Другіе наблюдатели встрѣчаліі 
люрика на самомъ краішемъ сѣверѣ, куда они только проникали. ІІарри встрѣ-
чалъ его подъ 82° с. ш. а мелсду 81 и 82 градусами даже иъ болыііомі. колп-
чвствѣ. Онъ весьма пбыкновененъ на Шпицбергенѣ, Янъ-Маііепѣ, на Новоіі 
ііемлѣ, а въ Гренландіи даже зауряденъ; въ Псландіи онъ попадается лишь мѣс-
тами; далѣе къ югу онъ считается уже за рѣдкость, хотя отдѣльные экземпляры 
залетаютъ даже на берега Германіп, Англіи, Голландіи и Франціп, а на Гель-
голандѣ каждую зиму встрѣчали нѣсколькііхъ люриковъ. Весьма возможно, что эта 
птица, болѣе всѣхъ другихъ свыкшаяся съ моремъ, предпринимаете болѣе даль-
нія путешествія, чѣмъ это до сихъ поръ думали, и потому ее нельзя считать 
осѣдлою птицею пъ строгомъ значеніи слова. Къ супіѣ люріікъ приближается по 
своей волѣ только въ птенцовую пору или во время продолжительныхъ бурь 
зимою; при обыкновенньтхъ-же условіяхъ онъ даже въ сильное волпеніе охитни 
носится по вздымающимся волнами и даже спить па нихъ, зарывъ клюпъ въ свои 
плечевыя перья,—однимъ словомъ, чувствуетъ себя на морѣ какъ дома, при вся-
кихъ условіяхъ и гдѣ-бы онъ ни находился. 

Между всѣмп чистиковыми люрикъ—самыіі подвижныіі, рѣзвыіі и ловкііі. 
Онъ ходіпТ) на пальцахъ, относптельно білстро и ловко, хотя іі маленыіпмп при-
прыгивающими шажками, проворно шниряегь между камнями, прилѣзая въ щели 
словно мыиіь, плаваегь и ныряетъ съ замѣчательною даже въ пхъ семействѣ 
ловкостью, остается подъ водою болѣе двухъ минуп. и терігѣливо выноситъ вся-
кую непогоду, долго не утомляясь въ борьбѣ съ непогодою. Н а лету онъ епі,е 
больше своихъ сородичей походитъ на пасѣкомое, такъ какъ его коротенькія 
К'рылышки двизкутся еще быстрѣе. Какъ изъ воды, такъ и отъ земли онъ под-
нимается очень легко, безъ всякаго труда, а таклсе непринужденно снова спус-
кается. Г(»лосі> его, повидимому, очень разнообразенъ, такъ какъ наблюдатели 
передаютъ его весьма различно, одни—слогомъ «гіеф», свистяпі;имъ и звпнкимъ, 
другіе—звуками «трр, трр, тет, тет, тет». Скучивающихся въ туманную погоду 
у моря люриковъ скорѣе можно услыпіать, чѣмъ уъидѣть, вслѣдстпіе осоОенной 
подвижности и юркости, какими отличаются эти птицы. Во псемъ прочемъ лю-
рикъ выкаяываетъ себя настоящею кайрою, проявляетъ такое-же мпрплюбіе, без-
печность и легкомысліе, какъ и его родичи. 

Пища его состоитъ npenMyntecTBCHHO изъ мелкихъ ракообразныхъ, живу-
піихъ близъ поверхности воды. Только изрѣдка въ желудкахъ убитыхъ находятъ 
остатки рыбъ. Во время охоты люрики разсѣиваются по большому пространству 
моря, стремительно плаваютъ, ныряютъ, преслѣдуя добычу быстрыми движеніями 
головы, всегда что-нибудь да схватывая. 

Н а островахъ крайняго сѣвера эти птички, въ періодъ размнонсенія, соеди-
няются въ громадный стаи. П а берегахъ ПІпицбергена онѣ, по словамі. Мальм-
грена, встріічаются всюду во множествѣ, и съ горныхъ сооноігь, избраниыхъ ими 
мѣстожительствомъ, день и ночь раздается ихъ безпрерывныіі крикъ, слышыыіі на 
разстояніи полумили оті. берега. Іілизъ Ислапдіи люрики, по <і>аберу, вииодятъ 
іітенцовъ только въ одномъ мѣсті;—па самой сѣверпоіі оконечности малепы.'мго 
островка Гримзэ. Каждая парочка выбираеть себѣ среди обломковъ скал'і., і;:п,"і, 
можно глубзісе, подходяіцое гнѣздовье и кладегі. здѣсь свое білое сі. голубоватымі. 
отливомъ, иногда с'ь чуіі. замѣтным'ь к])ас'понаіымъ крапомъ яііцо, которое имѣеті, 
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00 mm. в ъ длину и Зо mm. въ толщину. «17-го іюня», разсказываетъ Фаберъ, 
«ночью, въ 12 часовъ, я съ помощью нѣсколькихъ островптяяъ, отвалилъ ка-
мень, за которымъ скрывались насиясивающія птицы іі схвагилъ десять люри-
ковъ, сидѣвтихъ на яі іцахъ, которые, какъ оказалось при вскрытіи, всѣ были 
самцами. Они дали мнѣ трогательный примѣръ любви, привязывающей къ яііцамі, 
даже самцовъ этпхъ птицъ. За три дня до этого я посѣтилъ это гнѣздовье и 
пидстрѣлилъ тогда въ крыло одну птицу; но она успѣла проворно скрыться между 
камнями, прежде чѣмъ я могъ схватить ее. Это былъ одинъ изъ тѣхъ десяти 
самцовъ, когорыхъ я черезъ три дня послѣ этого нашелъ сидящпмъ на яйцахъ , 
совершенно изнеможенныиъ, съ раздробленнымъ крылимъ: физичсскія страданія 
не могли подавить въ немъ любви къ его потомству». Н а такихъ гнѣздовьяхъ 
всегда можно видѣть цѣлыя стаи люриковъ, не занятыхъ высиживаніемъ; они 
обыкиовенно сидятъ гЬсными кучами на свалившихся обломкахъ скалъ, подъ 
которыми скрываются ихъ насиживающік подруги. Если ихъ вспугнуть, то они 
тотчасъ-же всѣ улетаютъ въ море, но скоро опять возвращаются и скрываются 
на гнѣздовьяхъ, такъ что ихъ очень легко убить. Дпемъ насижпвающія птицы 
занимаются рыбною ловлею въ морѣ, а по вечерамъ спдятъ на камняхъ, близъ 
своихъ гнѣздъ, оглашая воздухъ несмолкаемыми криками, гоготаньемъ и кудах-
таньемъ. К а к ъ долго продолжается птенцовая пора, до сихъ поръ еще не опре-
дѣлено; изнѣстно лишь, что оба родителя одинаково нѣжно любятъ своего одѣ-
таго въ сіірыіі пушикъ птенца и кормятъ его до тѣхъ поръ, пока опъ совсѣмі. 
не оперится и не будетъ въ состояніи покинуть гн'Ііздо, чтобы улегЬть в ъ море. 
По всей вѣроятности, теперь люрпки различныхъ гніядопій все чаще и чащ(^ 
собираются въ тк безчисленпыя стаи, которыя иногда случается замѣчать. Хииі-
ныя птицы п рыбы едва-лп ожесточеннѣе свпрѣііствуютъ между люриками, чѣмъ 
человѣкъ, которыіг считаетъ его мясо, наравнѣ съ оленпяоіі, однимъ изъ наибо-
лѣе вкусныхъ япствъ крайняго сѣвера. Люрпковъ убііваютъ тысячами, зачастую 
по 30 штукъ за одинъ выстрѣлъ. 

Н а стоячихъ ПЛІЕ спокойно иротеісающпхъ водахъ жаркпхъ странъ, поверх-
ность которихъ покрыта широкими, плавучими листьями различныхъ водяныхъ рас-
теній, преимуіцественно водяныхъ лилін, живутъ в ъ высшей степени красивыя 
птицы, въ строеніи ногъ которыхъ есть характерное отличіе отъ .другихъ птицъ, 
въ ііпдѣ необыкиовенно длинныхъ когтей. Парровыя, составляющая самостоятельное 
семеііство (Par rae ) , населнютъ тропическія страны Стараго и Иоваго Свѣта. Каж-
дая страна имѣетъ свои собственные виды, которые, впрочемъ, всѣ сходны между 
собою по образу жизни. 11линаюпі,іи листья представляютъ собою районъ ихъ охоты; 
онѣ покпдаютъ эту плавучую почву только въ исключительныхъ случаях!., именно, 
когда приступаютъ къ размножеяію. 

Въ отличіе отъ другихъ болотныхъ птнцъ, парровыя не выказываютъ почти 
ни малѣпшей робости по отношеніи человѣка; напротивъ того, держатся постоянно 
открыто, такъ что лодка можетъ подойти къ нимъ совсѣмъ близко, наконецъ вспар-
хиваюгь, и, полетавъ немного надъ водой, снова опускаются. Онѣ вовсе ие заслу-
живаютъ своего паучпаго названія , такъ какъ и х ъ ни въ какомъ случаѣ нельзя 
считать зловЬіцими» "), а скорѣе въ высшей степени пріятными п неииішими 
птпцамп, который въ значительной мѣрѣ способствуютъ украшепію и безъ того 

*) Птица Рагга по крину своему у древпихъ римляііъ считалась зловѣіцею, но конечно 
они на;іывали этимъ именемъ другую нтиду, чѣмъ тепорь. Прим. ред. 
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нрлвлекательныхъ водяныхъ лилііі и тому подобяыхъ растеній; вслѣдствіе этого 
онѣ каждаго сразу располагаютъ в ъ свою пользу, хотя нравы ііхъ не всегда со-
итвѣтствуютъ производимому ими пріятному впечатлѣнію. Та ловкость, съ какою 
эти птицы разгулиізаютъ по лпстьямъ, не выдержпвающпмъ нтгкакихъ другихъ 
птицъ равной съ нимп величины, даетъ основаніе не только весьма справедливому 
иосхищенію, охватывающему каждаго путешественника, но также и разнымъ суе-
ііѣрнымъ сказаніямъ, который кое-гдѣ еще держатся в ъ народѣ. Изъятый съ этой 
лиственной почвы, птицы становятся неловкими и неуклюжими. Е щ е по жидкому 
илу онѣ способны передвигаться съ достаточною легкостью, но уже почти не В'ь 
состопніи ходить по высокой травѣ и въ такои-же степени не искусны въ ила-
ваніи и полетѣ. Нѣкоторыхъ видовъ совсѣмъ не видали плаваюіцими; но есть между 
этими птицами и настоящіе нырцы. Полетомъ своимъне выдается ни одинъ видъ. 
Голосъ поражаетъ своею странностью и у нѣкотпрыхъ звучитъ какъ смѣхъ. Отно-
сительно умственныхъ способностей этихъ пхицъ нѣтъ обстоятельныхъ наблюденіп; 
но все-же извѣстно, что онѣ могутъ имѣть правильное понятіе о рааличныхъ об-
стоятельствахъ, сознаюгь ту общую благосклонность, съ какою къ нимъ относятся 
люди, и потому-то проявляютъ такую довѣрчивость; но, испытавъ преслѣдованіе, 
тотчасъ-же становятся пугливыми и своимъ крикомъ предостерегаютъ о приближаю-
щейся опасности не только себѣ иодобныхъ, но и другихъ птицъ. Между собою 
онѣ, подобно водянымъ курочкамъ, жипутъ въ несогласіи. Каждая парочка, храбро 
борясь, отстаиваетъ права своей собственности и потому въ своемъ раііонѣ но 
терпитъ никого другого. ^ 

П и щ а состоитъ по временамъ почти исключительно изъ сѣмянъ гЬхъ рас-
теніп, на которыхъ эічі птицы жинуть, а вмЬстѣ съ тѣмъ также и изъ различных!, 
мелкихъ животныхъ. Гнѣздо строится на суіпѣ и заключаетъ в ъ себѣ 3 — 4 яйца . 

Плавунцовые пастушни или Парровыя (Par r idae) , составляющія особое семей-
ство изъ шести вндовъ, имѣютъ слѣдующіе отличительные признаки: стройное сло-
женіе, тонкій длинноватый клювъ, высокія и чрезвычайнно длннныя, тонкопалыя 
ноги, который, такъ сказать, удваиваются длиной когтей; довольно длннныя, узкія 
II острыя крылья; короткій и узісоперый хвостъ, среднія перья котораго у одного 
вида удлиняются, и немного рѣдісое, но жесткое, обыкновенно красивое по окраскѣ 
опереніе. У большинства видовъ на передней части лба имѣется голая мозоль; за-
мѣчателенъ т а о с е острый шипъ на кистевомъ суставѣ. Полы не разнятся между со-
бою; птенцы-лсс довольно рѣзко отличаются ота старыхъ птпцъ. 

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ Южной Америки — Ясана (Рагга 
n igra , j acana и brasiliensis. Jassana . J a c a n a ) сдужптъ представительницей рода 
Парръ (Рагга) . Отличительные ея признаки слѣдующіе: легкое, красивое туловище, 
тонкій, стройный клювъ съ голою мозолью на лбу и голыми лопастями по угламі. 
рта; высокія, тонкія, длиннопалыя ноги, когти которыхъ почти одинаковой длины 
съ пальцами; узкія остроікірыя крылья, между маховыми перьями которыхъ третье, 
самое длинное; на сгибѣ крыло снабжено крѣпкимъ, вогнутымъ піпгиімъ, и, нако-
пецъ, округленный хвостъ, состоящій изъ десяти мягкихъ, нѣжныхъ, немного за-
"стренпыхъ иерьевъ. Старая ясана на головѣ, шеѣ, груди и брюпікѣ имѣотъ чер-
ную окраску; на спинѣ, крыльяхъ и ио сторонамъ брюппса—красно-бурую; махо-
т.ти ікфья до самаго чернаго конца своего —желтовато-з(мені.ія; рул(М)ыя п((рьн 

„жизнь ЖНПОТП." ННЯМА. т . VI. 11 
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темныя красновато-бурыя. Глаза блѣдно-желтые; клюнъ красный, на концѣ желти-
латыіі, голая мозоль на лбу, такъ-жекакъ и допасти по угламъ рта—кроваво-крас-
ныя; ноги сішнцово-сѣрыя; шігпъ на крылѣ желтый. Молодая ясана огь пидбородка 
до гузки пмѣетъ желто-бѣлую окраску; на верхней части головы п затылкѣ—чер-
ную; на спинкѣ—оливково-бурую. Длина ея 25 с т . , длина крыла 14, хвоста—5 
с т . , высота плюсны 55, длина средняго пальца также 55, когтя его 21 с т . ; зад-
ней иалецъ имѣетъ въ длину 24, а коготь его 4 cm. 

Отъ Гвіаны до Парагвая ясана водится на всѣхъ стоячихъ водахт., покры-

Лсапа. Рагга nigra Ѵа иаст. вел. 

тыхъ мѣстами ишрокими листьяыи водяны.ѵъ растенін. Благодаря ея красивои 
лнѣіпности, ее всѣ любятъи п;адяіъ; она селится В']) непосредственной близости 
жилья, оживляя собою каналы ні. плантаціяхъ; по словамъ-же принца фонъ Вид'ь. 
ясана гланнымъ образомі. водится т . болотистыхъ мѣстахг, на сырыхъ болотііс-
тыхъ лугахъ, въ водвых'ь бассейнахъ по близости морского бе]К!га, а таі;же и 
внутри материка или среди іиірнобытныхі, лѣсовъ. Она расхаживаетъ но пт])п-
кимъ листьямъ, растилаюіиимся по водяноіі поверхности, на которы.чъ держіпгя 
очень легко, благодаря длинвым ь пальцам'і> своих'ь ногъ. Хотя ясана и слет.іетъ, 
когда замѣтитъ быстро ириблпжан)пі,ук)ся къ неіг лоді;у, но скоро снова садится на 
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прежнее мѣсто. Она представляетъ въ нысшей стеііенп ііривлекателЫое зрѣлиіце, 
когда, съ быстротою мысли, несется по плотно сплетенні.імъ между собою лнстьямъ 
подяныхъ лллііі, занимаясь въ то-же время своіімъ дѣломъ. Садясь, она высоко 
прііподніімаетъ своп красивня крылья и выставляеп, на ііоказъ свои ярко-блестя-
іція маховыя перья, какъ будто съ умысломъ щеголяя всей своей красотой. Ясаны, 
движупцяся въ яркій солнечный день по широкимъ эеленымъ листьямъ водяныхъ 
растеній, превосходяп. вообще по красотѣ великолѣпный цвѣтъ этихъ послѣднпхъ. 
Прп опусканіи пли передъ самымъ взлетомъ слышится обыкновенно громкіп, по-
хожій на смѣхъ голосъ, служащій для другихъ птпцъ предостереженіемъ; птица 
ііздаетъ его также еще тогда, когда, застигнутая врасплохъ, вынуждена сі, воз-
можною скоростью искать спасенія въ бѣгствѣ. «Какъ только та ]іли другая изъ 
пихъ», говоритъ Шомбургкъ, «замѣтптъ что-нибудь подозрительное, такъ немед-
ленно вытягпваетъ шею и испускаеп. свой громкііі крикливый звукъ; тогда все 
общество вторитъ ей и другъ за другомъ устремляется въ бѣгство». 

Я с а н а питается водяными суставчатыми и н х ъ личинками, но не пренебре-
гаетъ также сѣменами и, повидпмому, постоянно занята отыскиваніемъ ппщп. 

Гнѣздо ея представляетъ собою безискусственную постройку, которую она 
сооружаетъ въ болотахъ п по краямъ канавъ, но часто также она кладетъ прямо 
па голую землю свои 4—G блѣдно-зеленоватыхъ пли голубонатыхъ япці., покры-
тыхъ свѣтло-бурыми крапинами. Птенцы слѣдуютъ за матерью вскорѣ-же послѣ 
вылуплен ія. 

По словамъ принца фонъ Видъ, ясанъ вовсе не трудно пріучить къ неволѣ, 
въ особенности, если предоставить имъ при этом'ь нѣкоторую свободу, напримѣръ, 
содержать на дворѣ. По всей вѣроятности этихъ краспвыхъ созданііі молсно-бы 
было привозить в ъ Европу, но кажется, что до сихъ поръ подобпыхъ попытокъ 
еще не дѣлалось. 

Дрохвъ II Двдотонъ Фюрбрингеръ относитъ къ поисковымъ п ш ц а м ъ и соедііня-
етъ въ сомепстно Дрбхвовыхъ (Otides). Первое мѣсто среди нихъ занимаютъ Дрохвы 
(Otididae. Тгарреп. Outa rdes ) ,—крупный или средней величины тяжелоиѣсныя птицы 
съ толстой піеей средней длины, довольно большою головою, съ сильнымъ, у корня 
силющвннымъ, вообще конусовиднымъ, а у кончика верхней челюсти слегка вы-
иуклымъ клювомъ, длиною приблизительно съ голову. Поги у нихъ средней вы-
соты, трехпалыя съ очень сильными плюснамп; крылья чрезвычаііно развития, 
иолыпія, корытообразной формы, съ сильными широкими махиііыми перьями, 
между которыми третье самое длинное; хвостъ состоитъ изъ 20 широкихъ перьевъ. 
Опереніе жесткое, плотное, гладко прилегающее іп. тЬлу, на головѣ и шеѣ замѣтно 
удлиняющееся и отличающееся яркоіі окраской. Самцы отличаются отъ самокъ 
болѣе крупною величиною, а также билѣс красивымъ оиереніемъ; птенцы, скинувъ 
съ себя пуховой нарядъ, походятъ обыкновенно на самокъ. 

Характернымъ отличіемъ въ стросвіи дрохвъ является большой кожистый, 
откріівающійся подъ языкомъ мѣшокъ; онь лежип. спереди непосредственно подъ 
кожею шеи, передъ дыхагелт>нымі> шрломъ, и виситъ до самоіі дужки. Онъ бмііаегі, 
только у старыхъ самцовъ и наполпяется воздухомъ только в ъ періодъ спарииа-
пія; в ъ о("гальио(;-жс время такі . стягивается, что даже самые добросовестные ана-
томы не могли найти его. 

с{а искліоченіемт. Америки, дрохвы живутъ во всІіхі> частях ь свѣта; особенно 
богаты ими Африка и Азія. Будучи собственно степными птицами, онѣ у nacj, . 
і)Ъ средней ІОвропѣ, населяюгі. обширный открытия поля и равпииы, хотя далеко 
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не такъ мнсісочіісленны, какъ въ стеііяхъ. Настиящихъ лѣсовъ онѣ пугливо пзбѣ-
гаюгь, но вовсе не страшатся мѣстностей, поросшихъ рѣдкимъ кустарникомъ. Онѣ 
живутъ обыкновенно небольшими группами или нѣсколькими семьями; по проше-
ствіи-же птенцовой поры зачастую соединяются въ стаи, доходящія численностью 
до нѣсколько сотенъ, и такъ живутъ вмѣстЬ, невидимому, по цѣлымъ недѣлямъ. 
Всѣ южные виды принадлежать къ числу осѣдлыхъ птидъ; тѣ-же, которые водятся 
въ умѣренномъ ііоясѣ, или перелетныя птицы, правильно совершающія свои стран-
ствованія, или кочевыя, неправильно скитающіяся пи обширной области. 

Насколько неуклюжи и неповоротливы онѣ по своему внѣшнему виду, настолькп-
же на самгімъ ДІІЛѢ проворны въ своихъ движеніяхъ. И х ъ обыкновенная походка пред-
ставляечт. собою размѣренныи шагъ, который, впрочемъ, можетъ переііти въ довольно 
быстрыіі бѣгъ. Полетъ кажется болѣе неловкимъ, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, такъ 
какъ дрохвы легко поднимаются съ земли послѣ короткаго разбѣга, быстро взіетаютъ 
на достаточную высоту и летаютъ, если и не очень скоро, но зато съ большою 
выносливостью, перелетая за одинъ полетъ пространства въ цѣлыя мили, пересѣ-
кая даже моря, или предпринимаютъ путешествія въ дальнія страны. Голосъ ихъ 
чрезвычайно разнообразенъ. ІІѢкоторые виды принадлежать къ молчаливѣйшимъ 
изъ всѣхъ птидъ; онѣ только въ видѣ исключенія издаютъ странныіі звукъ, кото-
рый скорѣе можно назвать піелестомъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ никакой звон-
кости и нельзя отличить тона; другіе-же виды, напротивъ, обладаютъ звонкимъ, 
далеко звучащимъ голосомъ, который они издаютъ довольно часто. Бсѣ ВНѢШНІІ І 

чувства у нихъ отличаются высокимъ развитіемъ; что касается душевныхъ способ-
ностей, то никто пзъ знающихъ этихъ итицъ, не станетъ отрицать въ нихъ ума. 
Это очень робкія птицы, которыя осторожно высматривают-/, всякій подозритель-
ный предметъ; онѣ рѣдкс вдаются въ обманъ, никогда не забываютъ прежняго 
опыта, а если онъ ктому же былъ изъ горькихъ, то становятся недовѣрчивыми 
даже по отношеніи самыхъ безобидныхъ существъ. Вмѣстѣ съ этою осторожностью 
въ нихъ сказывается раздражительность и запальчивость; имъ нельзя также отка-
зать въ нѣкотороіі самоуверенности. Онѣубѣгаютъ отъ враговъ, которыхъ должны 
бояться, по, въ случаѣ нужды, выступаютъ даже противч. человѣка или угрожают'1. 
ему, ознакомившись съ нимъ. Съ ссбѣ подобными дрохвы живутъ довольно дружно, 
но если въ игру замѣшается любовь нлп ревность, то онѣ вступаютъ въ ожесто-
ченную драку. Точно также онѣ, очертя голову, заводятъ драки съ другими пти-
цами, равными имъ По величинѣ и силѣ. Старые самцы становятся прямо-такп 
злобными. К ъ перемѣннымъ условіямъ жизни дрохвы иривыкаютъ съ трудомъ, но 
въ концѣ кондовъ все-таки безъ сопротивленія подчиняются имъ, хотя не пропус-
каютъ ни малѣіішаго случая, чтобы сорвать злобу па непріятпой личности или 
какомъ-нибудь непавистномъ животнимъ. 

Пхъ образъ жизни во многихъ отнонгеніяхъ напоминаеп. жизнь куриныхі. 
птидъ, а также ржанокъ и другихъ родичей. Если ихъ не пугать, то онѣ прово-
дятъ почти цѣлый день на зем.іѣ: въ утренніе часы онѣ заняты разыскиваніемъ пипиі, 
кричатъ и ссорятся въ это время между собою; въ полдень, уютно растянувшись напескѣ, 
копаются въ немъ; вечоромъ снова промышляюгь ссбѣ пнпі,у и, наконецъ, ііыбираюті, 
себі. по возможности безопаспыя мѣста для ночлега. В'і. нѣкоторых'і. мІістностях'і, 
онѣ появляются въ извѣстное время на опредѣлеяныхъ мѣстахъ и изо ДНІІ нъдень 
улетаютъ назаді. или обЬгаюгь съ таким'ь-жо иостоянством'ь избранное ими про-
странство. Пищу свою опѣ 6epyrj. глаішымъ образом'ь изъ ])астительнаго дарства; 
дыіілята-же выкаі»мликаются почти одними лишь насѣкомыми п хилѣюи., когда 
іімъ недостаетъ этого корма. На раститсльпую пиіду они прроходятч> тълько тогда. 
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кіігда сонеріііонно оперятся и пыростутъ наполовину. Дрохвы ѣдятъ одинаково 
охотно какъ зерна, такъ и листья, почки и луковицы; однако листья онѣ любятъ 
с{)ывать сами, такъ что, напрішѣръ, оставляютъ нетронутыми заранѣе нарѣзанные 
капустные листы, тогда какъ съ жадностью набрасываются на этотъ кормъ, если 
пмъ предложатъ цѣлый кочанъ. К ъ хлѣбу онѣ привыкаютъ очень скоро іі вііо-
слѣдствіи считаютъ эту пищу за лакомство. 

Періодъ размноженія приходится въ позднюю весну той страны, гдѣ оно про-
исходить, Всѣ многочисленныя стаи, в ъ которыя птицы скучиваются за зиму, въ 
это время разбиваются, и самцы выбираютъ себѣ самокъ. О брачныхъ отноше-
піяхъ этихъ птицъ нѣтъ точныхъ свѣдѣніп, но большая часть наблюденій гово-
рить за то, что дрохііы живутъ въ единобрачіи. Прнближеніѳ поры любви сказы-
вается у самцовъ въ ихъ чрезмѣрнон раздражительности;.они гордо расхаживаютъ 
съ раздутой шеей, растопыренными крыльями и распущеннымъхвостомъ, ожесточенно 
дерутся съ каждымъ соперникомъ и, будучи въ крикливомъ настроеніи, безпрерыино 
издаютъ звуки, не переставая все время ухаживать за избранною самкою. Послѣ 
спариванія самка выкапываетъ себѣ неглубокую ямку въ хлѣбномъ полѣ илп въ 
степи, поросшей высокою травою, скудно выстилаетъ ее и кладетъ туда свои яйца . 
Самка насиживаетъ одна и первоначально водитъ своихъ, немного неуклюжихъ, 
но покрытыхъ краснвымъ пушкомъ птенцовъ безъ помощи самца; впослѣдствіп, 
ішрочемъ, самецъ присоединяется къ своему семейству и служитъ ему вѣрпымъ 
сторожемъ. Ростъ птенцовъ происходить гораздо медленнѣе, чѣмъ у многпхъ дру-
гпхъ птицъ. 

З а дрохвамп во всѣхъ странахъ охотятся съ большою страстью, т а к ъ какъ 
пхъ крайняя осторожность подстрекаетъ охотничье самолюбіе. Чтобы одолѣть этихъ 
осторожныхъ птицъ употребляютъ самыя разнообразныя средства, и, несмотря на 
это охота не всегда оказывается счастливою. Ловля-же ихъ, по крайней мѣрѣ въ 
извѣстное время, относительно легка, но пріучить ихъ къ неволѣ трудно: старый 
птицы отказываются отъ корма, тощаютъ и умираютъ съ голода; молодыя-жо 
требуютъ заботливаго ухода, чтобы съ успѣхомъ ихъ внростить. Въ Венгріи п 
Россіи воспитывается много дрохвъ; кромѣ того ихъ вывозятъ живыми пзъ Аф-
рики, Лзіи и Австраліи. 

Дрохва, Дрофа, Дуданъ (Otis ta rda , ba rba t a и major . Gross t rappe . Grande 
outardo) есть самая болыпая изъ европейскихъ птицъ. Е я длина достигаеть свыше 
одного метра, размах'ь крыльевъ 2 ,2—2,4 т . , длина крыла около 70 с т . , хвоста— 
•J8 с т . ; вѣсъ птицы 14—16" kgr . Голова, верхняя часть груди и часть крыла свѣт-
лаго пепельпо-сѣраго цвѣта; спина по ржаво-желтому фону испещрена черными 
поперечными полосками; затылокъ ржаваго цвѣта; нижнія части грязно—или жел-
товато-бѣлыя; маховыя перья темныя сѣро-бурыя съ узкими черно-бурыми наруж-
ными бородками итакими-же кончиками; стволы ихъ желтовато-бѣлые; перья пред-
плечья черныя, у корня бѣлыя; послЬднія почти чисто-бѣлаго цвѣта; рулевыи 
перья прекраснаго цвѣта съ бѣ.іыми кончиками и черными полосками передъ ними; 
крайнія изъ нихъ почти совершенно бѣлыя. Ііорода состоитъ изъ 30 длипныхъ, 
нѣжныхъ, узкихт., разсученныхъ сѣроват(»-бѣлихъ перьевъ. Глаза томно-каріе; клювъ 
черноватыіі; поги сѣровато-рогового цвѣта. Самка отличается замѣтно меньпіою ве-
личиріою, менѣе яркимъ опереніемъ и отсутствіемъ бороды; длина ея не провы-
пгаетъ 70 с т . . а размахъ крыльопъ—180 с т . 

Начиная съ южной ИГнеціи и средней Госсіи дрохвы водятся во всеіі Е в -
ропѣ и Средней Лзіи; нъ одпночку-жс п только зимою онѣ попадаются также въ 
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сѣверо-заііадноіі Африкѣ. Въ Велиі»британіи онѣ уже совершенно истребленц, 
хотя иногда еще появляются въ качествѣ перелетаыхъ іітиці,; во Франціп онѣ 
сдѣдались очень рѣдкими птицами; въ ІІспанігі встрѣчаются только въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ; въ Венгріи, .ДІолдавіи и Валахіи, въ Румеліи ii Ѳсссаліи, в'і. 
южно-русекихъ стеііяхъ и во всеіі Средней Азіи дрохвы считаются самыми обык-
новенными птицами; онѣ встречаются также въ Малой Лзіи, въсѣнерноіі Сиріп, 
Палестинѣ и въ Марокко. Во время своихъ перелетовъ, которые скорѣе можно 
назвать кочевкой, дрохва посѣщаетъ не только южныя страны, но и такія, гдѣ 
ее прежде не замѣчали, напримѣръ, Голландію и ІІІвейцарію. Въ Германіи она 
определенно селится во всѣхъ соотвѣтственныхъ мѣстахъ сѣворо-германской рав-
нины и дальпіе въ безлѣсныхъ пашняхъ средней и южной Германіи, въ особен-
ности въ ІІомераніи, Познани, Шлезвигѣ, Лнгальтѣ, Саксоніи, Брауншііейгѣ, Ган-
новере, Тюрингіи, по нижнему и верхнему Рейну и въ Баваріи, но всегда ві. 
'гѣхъ мѣстностяхъ, который соотвѣтствуютъ ея требованіямъ жизни. Здѣсь можно 
иногда встрѣтить стаи болѣе, чѣмъ въ сотню штукъ, но это, конечно, ничто ві. 
сравнении съ гЬми громадами, которыя населяютъ венгерскія равнины и русскія 
степи. Дрохва всюду предпочитаетъ тѣ мѣстности, иъ которыхъ занимаются хлѣ-
бопатествомъ. Радде встрѣчалъ ее, напримѣръ, нъ тѣхъ мѣстахъ, въ когорыхі. 
лсего pt)34e проявлялся степноіі характеръ Средней Азіи, гораздо р-Іике, чѣмъ ві> 
Пижнеудинскпхъ и Баргузпнскихъ степяхъ и въ долинѣ рѣки Селенги, хотя здѣсь 
мѣстность холмистая или гористая; но именно потому, что здѣсь, также какъ и тамъ, 
большое пространство земли засѣяно хдѣбомъ. Въ Греціи дрохва принадлежптъ къ 
числу осѣдлихъ птицъ всѣхъ рапнинъ. Въ Испаніи она оживляетъ обширный 
іілодоиосния пространства обѣихъ ІСастилій, Ла-Манчп, Эстрсмадуры и Нижнсіі 
\ндалузіи. Иа островахъ Средиземнаго моря она встрѣчается только изрЬдка. 

В'і, Германіи дрохва иринадлежитъ къ осѣдлымъ птицамъ; хотя она и на-
селяеть весьма обпіирную область, тѣмъ не мснѣе покидаетъ ее только во времгі 
очень суровыхъ зимъ; въ Россіи и въ Средней Азіп это — перелетная или 
по крайней мѣрѣ кочевая птица. Она появляется здѣсь въ извѣстное время 
весною ц остается на мѣстѣ своего гнѣздовья только до августа, предприпимаолі.. 
стало быть, какъ бы ограниченное путеліествіе. Вальтеръ видалъ ее ві. Туркмс-
ніп только какъ пролетную /гтнцу, но -лыіиалъ, что зимою тамъ встрѣчаютсіі 
стаи дрохвъ, по крайней мѣрѣ тѣ, которыя располагаются здѣсь на вромонноіі 
(ітдыхъ BO время своего пролета. Зарудныіг говоритъ, что дрохва рѣдко выводить 
птенцовъ около Ахалъ-Теке; Антинори упоминаетъ, чтовъ ІЯГіЬ г. въ Бургасѣ, близ і, 
Варны, было убито палками множество дрохвъ, а Кальбермачтенъ сообіцаегі,, 
что 1Г) января 1888 г. при гололедицѣ такимъ же сііисобомъ добывали дрохвъ на 
Змѣиномъ остров-І; въ Черномъ морѣ. Другіе изслѣдователи, набліодавіпіе въ cipi 
нахъ, лежап;и.ѵь по Средиземному морю, таісже сообщаюсь о подобномъ появлі^ 
ніи многочислснныхъ стап дрохвъ. Съ другой стороны имѣются также слѣдѣніп, 
что всюду, гдѣ дрохвы выводятъ птенцовъ, онѣ не ігокидаюп, своихъ лѣшихт. 
мѣстожнтелііствъ и во время лимы имі, приходится жесток(» страдаті. (лт. удруча-
юіцеіі нужды вслѣдствіе болыпихъ снѣгоиъ. Общее горе содѣйствуеп. взаимному 
сблчжеиію; поэтому-то многочисленныя ;таи можпо встрѣтить только зимою. 

Ді»мхва иосгояпио избѣгаетъ лѣсистыхъ мѣстніст(!П, потому что опавькаис -
домъ кустѣ видип, засаду. Точно также она и.чбѣгаегь близости жилищ'ь. Кюльц'і. 
ра.зсказываетъ, что в'ь Евііаторіи, во вр<!мя продолжительпагг) холода, онъ видѣл'ь 
стан дрохвъ, П])ол(павшія такъ низко надъ гоі)одоиъ, что каждый, по своему ж(!-
ланію, могъ стрѣлігіь ихъ и.зт. воротъ своего дома. Въ Германіи очені. рѣдко 
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можно встрѣтить подобное. Здѣсь дрохтіа пыбираеті. сноим'ь мѣстопребываніем'!. 
обширныя поля, гдѣ она еще издали можетъ слѣдить за ііриближевіемъ чоловѣка, и сч. 
разсчитанною предусмотрительностью пыискиваеті> такіямѣста, въ которыхъ положи-
тельно врагу негдѣ укрыться, а потому п я е позіюляеп> такт, легко провести себя. 
Чтобы имѣіъ возможность наблюдать за дрохвами, Науманъ иыстраиналъ собѣ in. 
соотвѣтственныхъ мѣстахъ въ подѣ землянки, но сначала онъ по д'Ьлымъ мѣ-
сяцамъ не 5гогъ пользоваться ими, такъ какъ осторожныя птицы избѣгали их'г. 
близости, да и впослѣдствіи, когда уже дрохвы привыкли къ нимт., онъ долженъ 
былъ забираться въ нихъ до разсвѣта, чтобы достигнуть своей дѣли. Калсдая пе-
ремѣна в ъ обитаемомъ ими лугу, каждая вырытая ямка тотчась-же замѣчается 
недовѣрчивоіі птицей и кажется еіі в ъ высиіей степени подозрительною. Дождли-
вая погода и сырость на нивахъ, очень непріятныя для дрохвы, заставляютъ ее 
выходить па полевым дороги и широкія прогалины между посѣвами илп на бли-
жайшія паровыя поля; но какъ только она заподозритъ опасность, тотчасъ-же 
снова пропгмыгиваетъ в ъ скрывающіп ее посѣвъ. Зимою она всего охотнѣе в ы -
бираетъ такія поля, который обѣпцаютъ ей пищу, т. е. препмупі,ественно засѣян-
ныя рапсомъ и озимью; въ это время года птица дѣлается епіе осторожнѣе, чѣмъ 
л'Ьтомъ, когда высокіе хлѣба доставляютъ ей надежное убѣжище. Почуетъ она 
постоянно на отдалепныхъ поляхъ, большею частью на паровыхъ или сжатыхъ, 
і:уда отправляется в ъ сумерки; .здѣсь она, какъ кажется, выставляеп . смѣнныхт, 
караульныхъ, которые заботятся о безопасиостп всѣхъ прочпхъ. «Какъ только за-
брезжить утро», говорит!) Пауманъ , «птицы просыпаются, поднимаются сь мѣстъ 
своего отдохновенія, пріятно потягиваются, нѣсколько разъ похлопываютъ крыль-
ями, тихонько прохалсиваются взаді> и впередъ и всЬ сразу улетаютъ на отда-
ленныя отъ мѣста ночлега кормовыя мѣста, при чемъ наиболѣе старып и тяжелый 
птицы остаются всегда назади». 

Походка дрохвы мед-тенная п раомі.репная, пpидaюп^aя птицѣ извѣстную 
сановитость; но, въ случаѣ необходпмости она ыожетъ бѣжать такъ быстро, что 
ее сл, трудомъ настигастъ далее, собака. П(;родъ взлетомъ она дѣ.таетъ разбѣіт. въ 
2 — 3 маленькіе прыжка и загЬмъ уже поднимается на воздухъ хотя не очень 
быстро, но безъ всякаго усилія; летитъ она, медленнымп взмахами крылі.е.нъ раз-
сѣкая воздухъ, но, когда достигнете, извѣствоіі высоты, устремляется таі;ъ быстро, 
что гіхотникъ, желаюпОп убить ее изъ винтовки, долѵкенъ быті> очень увѣрент. въ 
свиемъ глазѣ и ружьѣ. Иауман'ь полагаеть, что ворона доллспа напрягать всі'. 
усилія, чтобі.[ слѣдовать наравпѣ съ л(ѵгяпіею дрохвоіі; мнѣ-же лично ниісогда не 
случалось видѣть, чтобы она летѣла такъ быстро. При полетѣ дрохна вытягипаетт. 
піею и ноги, а тяжелая грудь ея нѣсколько снѣнпівается вниз'ь; поэтиму !е 
можно призпать оіце издали. Когда цѣлая стая дрохвъ поднимается однов])ем(!нпп, 
то калідая изъ них'ь де])жптся на изиѣсіпомъ разсчоіініи o n . другоііг, какі . будто 
изъ страха задѣть другъ друга своими крыльями. 

Голосъ дрохвы, когорыіі она издастъ во всякое время, трудно выразить 
с.чогами; это—тпхое и своеобразное трепіапіе, слышное только на самомъ близ-
комъ разстояніи отъ птицы. У плѣнныхъ дрохвъ я различалъ только этоті. един-
ственный звукъ или, правильнѣе, іпорохъ, такъ какъ, строго говоря, о звукѣ или 
тонѣ здіісъ не можетъ быть и рѣчи. Чтобы даті. прпблизитіільнос! поняти; о голосіі 
дрохвы, можно сравнить его со звукомі. «іісээрр», но передать самыіі топ'і. 
положительно невозмолсно. В-і. брачную пору Иауманъ изрѣдка слі.ішалъ отъ ппхъ 
ІІИЗКІІІ глухоіі звукъ. будто В'І. горлѣ что то бурлитъ, и сііавниііаегь его со 
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звуками «ху-ху-ху» домашняго голубя-самца. Согнанная съ гнѣзда насѣдка изда-
етъ, по Эберле, жалобное «цюу-цюуу». 

Опытъ доказываетъ, что изъ всѣхъ внѣшнихъ чувствъ дрохпы—зрѣніе са-
моо развитое. Отъ ея зоркаго глаза ннчто не укроется. «Дрохва уже издали», го-
ворит!. ІІауманъ, «усматриваетъ грозящую опасность, въ особенности, когда она 
представляется въ пидѣ подозрительной личности; охотникъ, надѣющійся застаті. 
врасплохъ эту птицу, обыкновенно заблуждается, думая, что онъ настолько отда-
ленъ отъ нея, что не можетъ быть замѣченъ; напрасно-бы онъ сталъ надѣ-
яться, добравшись до холма или бугорка, отдѣляющаго его отъ д; охвъ, подъ этимі. 
прикрытіемъ приблизиться къ птицамъ на разстояніе выстрѣла; въ тотъ самыіі 
моментъ, когда онъ, по его мнѣнію, скрылся изъ виду дрохвъ, онѣ обращаются 
въ бѣгство. Завидя опасность, дрохвы, по большей части, вытягиваютъ шею, но 
иногда случается, что и нѣтъ; тѣмъ не менѣе всякіи, знакомый съ ихъ нравами, 
тотчасъ же замѣчаетъ, даже въ томъ случаѣ, когда онѣ напускаютъ на себя на-
ружное спокойствіе, что онѣ перестаютъ пастпсь, нѣкоторыя смирно стоятъ на од-
номъ мѣстЬ, другія безпокойно шныряютъ туда и сюда, но всѣ стремятся къ од-
ному—спастись бѣгствомъ. Каждый чедовѣкъ, внимательно созерцающей ее, уже 
кажется ей подозрительнымъ, явись онъ въ образѣ крестьянина, или пастуха, или 
даже женщины. Только въ томъ случаѣ, когда эти люди не обращаютъ на птицу 
никакого вниманія и вовсе не смотрятъ на нее, когда служанка, напримѣръ, пре-
спокойно проходить мимо со своею ношею, а крестьянинъ или пастухъ всецѣло 
заняты своимъ стадомъ, дрохвы подпускаютъ къ себѣ близко, да и то не всегда 
настолько, чтобы ихъ можно было подстрѣлить. Часто можно подумать, что онѣ 
на разстояніи болѣе 300 іпаговъ умѣють читать по лицу человѣка, замышляетъ-
ли онъ ііротивъ нихъ что-нибудь злое или нѣтъ; точно также онѣ умѣютъ отли-
чить ружье отъ всякой похожеіі на него простой палки, даже если-бы человѣкъ 
держалъ его какъ палку или плотно ирижавъ къ себѣ, какъ никогда не носятъ орулсіе». 
Науманъ полагает!., что слухъ и обоняніе у нихъ развиты очень мало, такъ какъ 
ему случалось неразъ сид-ііть среди нихъ въ землянкѣ, а онѣ самымъ беззабот-
нымъ образомъ расхаживали вокругъ его засады, до того близко, что нѣкоторыхъ 
изъ нихъ онъ легко могъ-бы схватить рукою; ихъ не пугалъ даже запахъ табачнаго 
дыма, выходившаго изъ отверстія, продѣланнаго въ .чемлянкѣ для ружья. Во вся-
комъ случаѣ обоняніе у нихъ дѣйствительно очень слабое; но что дрохви отлично 
слыпіатъ—это НС подлежитъ никакому сомнѣнію. 

І5зрослая дрохва питается главнымъ образомъ зелеными растеніями, зернами 
и сѣменами, въ молод(Я"ги 5ке почти исключительно насѣкомыми. Она ѣстъ всѣ 
наши опііпі,и, за исклюііеніемъ только картофеля, до котораго она обыкновенно не 
дотрагивается; всего же охотнѣе—молодой горо.хъ, капусту, не пренебрегаетъ 
также сурѣпицеіі и горчицей, а въ случаѣ нужды оіципываетъ также кончики 
обыкновенной травы. Зимою она питается преимущественно рапсомъ и злаками; 
лѣтомъ же, на ряду съ растительной пищей, ѣстъ и нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, 
хотя спеціально за Н Й М И не охотится, подстерегаетъ, при случаѣ, полевую мышь, 
и поѣдаоть всякое подвернувшееся ей маленькое живіяное. Изъ наблюденііі 
Эльснора вытекаетъ, что дрохву слѣдуетъ считать также за случайпаго ра-
зорителя гпѣздъ. Всякую пипіу она беретъ клювомъ и развѣ лишь зимою рас-
капывает!. иногда ногами скрытую подъ снѣгомъ пищу. Для улучшенія ігищева-
ренія дрохва глотаетъ мелкіе камешки. Жажду она утоляетъ каплями росы, цо-
кpывaюп^cй утромт. траву. 

Уіко въ фоіфалѣ мѣсяці., по наблюденіямъ ІІаумапа, въ поведении свободно 
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живупщхъ дрохвъ замѣчается существенная перемѣна. «Съ этихь ііоръ пканчи-
вается правильное посѣщеніѳ извѣстныхъ пастбищъ, опредѣленный подетъ дрохві. 
къ этимъ лугамъ и обратно, и миролюбивое сожительство между собою. Ими овладѣ-
дѣваетъ какое-то безпокоііство, побуждающее ихъ къ неправильному перекочсвыва-
нію съ одного пастбища на другое во всякое время дня. Самцы начинаютъ ссориться 
изъ-за самокъ, преслѣдовать другъ друга, а самки—расходиться. Союзы становятся 
шаткими, не распадаясь однако совершенно. При такихъ обстоятельствахъ нерѣдко 
случается, что въ самозабвеніи онѣ летаютъпо мѣстности, надъ деревьями и въ дерев-
няхъ, даже по самымъ оживленнымъ мѣстамъ, такъ низко отъ земли, какъ никогда 
въ обычное время. Съ гордой осанкой, надувшись какъ индюки, приподнявъ распу-
щенный вѣеромъ хвостъ, самцы расхаживаюгь около самокъ, рѣдко отлетаютъ да-
леко и, опустившись, тотчасъ жѳ снова прннимаютъ прежнее положеніе». Вышеупо-
мянутый, не признанный многими горловой мѣшокъ, получаетъ ^теперь значе-
ніе и до того ра.здувается, что шея самца становится вдвое толще обыкновеннаго. 
Въ началѣ любовной поры возбужденный самецъ расхаживаетъ съ чуть опущен-
ными крыльями и косо приподнятымъ въ видѣ крыши хвостомъ; но вскорѣ имъ ов-
ладѣваетъ весь пылъ любовной страсти: тогда онъ совершенно надуваетъ шею, за-
кидываеть голову такъ далеко назадъ, что она совершенно лежитъ на затылкѣ, рас-
ширяетъ и опускаетъ крылья, причемъ всѣ перья ихъ обращаетъ вверхъ и впередъ, 
такъ что послѣднія плечевыя перья почти совершенно закрываютъ голову сзади, а 
перья бороды—спереди; хвостъ отбрасываетъ такъ далеко впередъ, что, строго гово-
ря, видны только растопыренныя нижнія кроющія перья; наконецъ, переднюю часть 
тѣла онъ пригибаетъ совсѣмъ книзу, и въ такомъ видѣ представляетъ изъ себя какой-
то удивительный перовой шаръ. Самонадѣянность, замѣтнал во всемъ его существѣ, 
выражается по временамъ въ необыкновенной храбрости и въ вызываюп[емъ задорѣ. 
Каждый самецъ служитъ для него теперь предметомъ ненавпстп п презрѣнія. 
Онъ силится вызвать въ немъ чувство почтенія, не такъ какъ и противникъ 
воодуиіевленъ тѣми же побужденіями, то ему рѣдко удается имѣть успѣхъ, а потому, 
волей-неволей приходится тотчасъ-же начать бий. Смѣлые бойцы спѣшатъ другъ 
[съ другу странными прыжками; д.ія обезпеченія побѣды пускается въ дѣіо вся 
сила клюва и ногъ. Иногда противники до того увлекаются, что ихъ удается схватить 
руками, какъ это и случилось однажды съ Пехуэль-Леше, который былъ свидѣте-
лемъ подобной драки. Ссоряіціеся самцы преслѣдуютъ другт> друга даже на лету, 
причемъ дѣлаюіъ въ воздухѣ такія эволюціи, какихъ нельзя было даже ожидать on . 
нихъ, и безаоп;адно долбятъ другъ друга ішювами. Но постепенно водворяется спо-
койствие. Сильнѣйшіе самцы овладѣваютъ самками, и только слабенькая молодежь 
пытается епі;е съ дѣтскимъ задоромъ воспроизвести серьезное сраженіе, только что 
:іакончпвшееся у старшихъ. Съ этихъ поръ самецъ п самка держатся постоянжі 
нмѣстѣ; куда летитъ одна, туда-же слѣдуетъ и другой. Иауманъ говоритъ, что оні. 
не упускалъ случаевъ дѣлать старательный наблюденія за брачною жизнью дрохвъ, 
что его наблюдения служили продолженіемъ долголѣтнихъ трудовъ въ этомъ-же на-
правленіи его отца, основателя нѣмецкой орнптологіп, но что ни тому, ни другому 
изъ нихъ не уда.юрь больше двухъ разъ видѣть въ періодъ размножепія съ одним'і> 
старымъ самцомъ болѣе одной старой самки. 

«]';сли-бы наши дрохвът, ігодобно настоящпмъ лѣснымъ куринымъ птигіамъ, 
жили въ многоженствѣ, то это не могло-бы остаться незамѣченнымъ нами. Поэтому 
мы должны предположить, что съ дрохвами пр^іисходитъ то же, что и съ нашимъ 
перепеломъ, который спаривается обыкновенно съ одною самкою и гоняется з адру -
гою только въ томъ случаѣ. !сли в'і. то время, какі. его подруга кладетъ яйца или 
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насижппаетъ, подвернется другая холостая саміса. Такимъ образоыъя положительно 
гомнѣваюсь ВТ. томъ, чтобы у напіихъ дрпхвъ было развито многоженство». 

Гнѣздоиье выбирается всегда очень осторожно, причемъ старыя пары отно-
сится кі> этому дѣлу еще заботливѣе молодыхъ. Когда хлѣбъ на подяхъ подни-
мется уже настолько высоко, что можетъ скрыть насиживающую самку, эта по-
следняя выкапыпаетъ въ землѣ небольшое углубленіе, выстилаетъ его нѣсколь-
кіімп сухими стебельками, соломинками и былинками п кладетъ въ него два иліі 
въ видѣ исключенія 3 неболыііихъ яйца, которыя имѣютъ 78 mm. длины и 56 mm. 
толщины; они короткой, овальной формы, съ крѣпкою грубозернистою скор-
лупою безт> всякаго блеска, по блѣдно-оливково-зеленому или матово-сѣро-зе.іеном у 
(()ону которой разсѣяны темныя пятнышки и разводы. Дрохва приближается къ 
своему гнѣзду обыкновенно съ величайшею осторожностью, буквально подкрады-
вается къ нему, очень рѣдко показывается въ это время и, лишь только замѣ-
титъ кого-нибудь, тотчасъ-же прижимаетъ совсѣмъ плотно къ землѣ свою шею, 
котирую вообпіе во время высижпванія она деряситъ прямо. Стоитъ только пока-
заться непріятелю, какъ она тотчасъ-же невидимо проскальзываетъ въ рожь; если 
опасность появляется совершенно неожиданно, то она вспархиваетъ, но тот-
часъ-же снова бросается въ рожь и скрывается бѣгомъ между колосьями. Если 
человѣку случится дотронуться голой рукой до я и ц ъ дрохіш, то она ни-
когда уже къ нимъ не вернется; точно также она безвозвратно покидаетъ гнѣздо, 
если замѣтитъ, что почва около него утоптана человѣческими ногами. Этому 
противорѣчатъ однако нѣкоторыя показанія, между прочимъ наблюденія Ван-
гелина и Поповскаго. Этотъ послѣдній не только регулярно каждый день по-
сѣщалт. гн 'Ьда, но даже дѣлалъ помѣткіі н а я п ц а х ъ и загЬмъ плотно уклады-
валъ ихъ, такт, какъ самка ежедневно переворачивала ихъ, чтобы равномѣрно 
по всей поверхности распредѣлять спою теплоту. Эборле видѣлъ, какъ насижи-
вающая самка долгое время защищала свою кладку протпвъ двухъ черныхъ во-
ронъ. Пауманъ разсказываетъ самкѣ въ птенцовую лору слѣдующее: «При 
снльномъ дѣтрѣ, когда шумъ нивы мѣшаетъ слышать издалека топотъ шаговъ, дрохву 
можно иногда застать врасіілохъ, такъ что она едва успѣваегь слегііть съ него, когда 
посетитель находится въ нѣсколысихъ шагахъ. Можно быть вполнѣ увѣренньвп., что 
гіослѣ такого случая она больше уже не вернется къгнѣзду; развѣ только тогда, когда 
она насиживала такъ долго, что яйца почти уже готовы къ вылупленію, она ре-
шается иногда вернуться къ гпѣзду и высидѣть я й ц а до конца». Послѣ 28—30-ті і 
дневнаго ііысилсиванія вылупляются шерстистые, буроватые съ черными пятныш-
ками птенчики, которыхъ самка обсушиваетъ подъ крыльями и послѣ того уво-
дить. Она любитъ ихъ съ нѣжнымъ самоотвсрженіемъ; охраняя ихъ отъ врагові., 
безпощадпо обрекаетъ себя на опасность, въ испугѣ летаеп . совсѣмъ близко околи 
нарушителя своего покоя, прпбѣгаеп. къ искусству притворяться, столь своіі-
ственному всякой самкѣ и, когда ей посчастливится провести врага, она снов; 
возвращается К'Ь своимъ птенцамъ, которые въ это время сидятъ, плотно прижав-
шись къ землѣ, находя заиіиту въ полнѣпшомъ сходствѣ своего оперонін съ 
окружаюш,имъ. Свие первое дѣтство дрохвы проводятъ исключительно но ржи, п 
только вікіслѣдствіи, принявъ ИЗВІІСТНЫЯ Пр(!Д1]СТ0р0ЖН0СТИ, К(ігда никого но видно 
вокруп., самка выводить своихъ птенцош. на открытия парпвыя поля, но при 
этомъ никогда но заходить настолько) далеко, чтобы не усігі.ть во-время и быстро 
скрі.іться иъ пайд(;нномт. убѣжищѣ. Первая пища молодыхъ дрохвъ состоитъ изі. 
мелкихъ жучковъ, кузнечиковъ п гусеницъ, которыхъ мать отчасти выкапь[васті. 
изъ земли, отчасти .іовитъ. По наблюденіямъ Ольснера, самка не только выка-
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пываетъ для нихъ жучковъ, но и подаетъ имъ пишу въ сиоемъ клювѣ, такъ что 
птенцы питаются прямо изъ клюва матери. Вначалѣ птенцы крайне бсзпомощны, 
хіідятъ плохо и покачиваясь и только уже впосдѣцствіи научаются сами отыски-
вать себѣ кормъ; въ это время они начинаюгь ѣсть также разную зелень, і[о 
словамъ Вангелина, преимущественно молодой горохъ. Только спустя мѣ-
сяцъ послѣ вылупленія они становятся способными перепархивать небольш« (! 
разстояніе; но еп1;е черезъ двѣ недѣли они начинаютъ летать уже довольно хоропт 
ц въ сопровожденіп своихъ родителей пролетаютъ дальнія разстоянія. 

Чтобы приручить дрохву, надо поймать ее мо.іодою, такъ какъ старый сі. 
трудомъ выносятъ утрату свободы. Опытные любители иокупаютъ у пастуховь 
яйца, найденныя ими въ по.іѣ, и ііодкладываютъ ихъ для высиживанія подт, курицу 
или индѣііку. Высиженныхъ такпмъ способомъ птенцовъ вскармливаютъ перво-
начально разме.чьченными кузнечпкамп, мучными червями, крошками отъ цыплячі.-
яго мяса, а впослѣдствіп даютъ болѣе питательную мясную пищу, и наконецъ — 
зелень; Эльснеръ совѣтуетъ давать имъ зимою рапсъ и зерна. Такимъ образомі. 
самое вскармливаніе не представляетъ никакого труда и одно только можетъ бе; 
ігокопть, что молодыя дрохвы очень чувствительны къ сырости, а потому требуютг. 
для своего содсржанія теплое п сухое помѣиіеніе. Стоить имъ только привыкнуть 
съ соотвѣтствующеіі пищѣ, тогда онЬ выживаютъ по многу лѣтъ, не требуя нп-
какихъ особенных!, хлопотъ, и держатся тѣмч. лучше, чѣмъ просторнѣе у нихъ 
помѣщеніе и чѣмъ больше онѣ предоставлены самимъ ссбѣ. Затворническоіі жизнп 
г»нѣ, по моему мнѣнію, не выдерживаютъ, а потому их'ь какъ лѣтомъ, такъ н зимою 
с.іѣдуетъ держать на свободѣ. Только надо принять къ свѣдѣнію, что имъ нельзя 
отводить для помѣпі,енія благоустроеннаго сада, иначе ont. сильно попортята молодыя 
растенія. Дрохва, которою много занимаются, научается узнавать своего воспитателя 
и различать его отъ другихъ людей; она слѣдуетъ на его зовъ, подходитъ къ рѣ-
шеткѣ, но не пыноситъ, чтобы входили въ ея загородку; тогда она смѣло лдетъ на 
человѣка, поднимаетъ своп хвостъ, распускаетъ немного крылья, издаетъ выше-
упомянутый крикъ «псээрр» и старается напугать мѣткими ударами іаювомъ. Съ 
другими птицами, папрпмѣръ съ глухаремъ, опа ло;иерживаетъ тѣсную дружбу, 
но все-таки никогда не псадается ему, и всякое нападеніе умѣетъ отразить. Н а -
сколько изнѣстно, до сихъ поръ еще не допгліг до того, чтобы дрохвы размнолсались 
иъ ненолѣ, но, можно все-таки надѣяться, что рано пли поздно этого до-
стигнуть. 

Въ этомъ отношен іи очень пі)учіітельны долголі.тніе опыты Эльснера, коти-
1)ые онъ производилъ надъ виспитаніемъ дрохвъ. «Для воспитанія годятся 
только тѣ дрохпы, который имѣюгь отъ роду не больше двухъ недѣль; иначе 
онѣ начинаютъ до того скучать, что умираютъ, хотя-бы ихъ и окружало обще-
ство другихъ дрохвъ, уже свыкшихся съ и(>волею. Воспіітаніе самыхъ юныхъ 
птенчикош. является дѣломъ довольно утомительнымъ, такъ какъ для того, 
чтобы заступить имъ мѣсто матери, приходится кормить пхъ по многу разъ т . 
день, всегда маленькими иріемами и чрезъ короткіе промежутки. ІЗь пер-
вые дни нхъ жизнп і[ давалъ имъ сочное, мягкое, сырое голубиное мясо, но 
черезъ несколько дней присиединилъ кі. этому крутыя яйца и немножко зелени 
ЗО.ІОТ0Й травы (Senecio). Когда птенцы достигли трехнодѣльнаго возраста, я сталт. 
давать нм'ь раздробленпыхъ воробьевъ с], перьями и костями, а еиці через'ь нѣ-
ісоторое время они въ состояніи были съѣдать воробьс^въ и цѣликомъ. Въ видѣ 
лакомства давались мыши, а впослі.дстніи и крысы; онѣ пожирались дрохпами 
вмѣстѣ съ головою, которую онѣ предварительно раздробляли ударами клюва. ІЬѵ 
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много размоченный горохъ также считается хорошей придачей къ корму. Н а 
ііросторномъ огороженномъ диорѣ съ дерномъ 3 — 4 - х ъ мѣсячныя дрохвы могутъ 
совершенно самостоятельно снискивать себѣ пропитаніе, но только ихъ легче прі-
учить къ человѣку, если давать, время отъ времени, въ видѣ лакомства, кусочки 
мяса. Умныя птицы этп скоро становятся очень ручными, хорошо умѣютъ отли-
чать воспитателя отъ недоброжелателей и отлично уживаются съ пернатыми 
товарипіами всѣхъ видовъ; только маленькихъ цып-мть слѣдуетъ оберегать огь 
нихъ. Онѣ издалека слѣдуютъ на зовъ знакомаго голоса и громкими звуками 
даютъ знать о гебѣ передъ знакомымъ окномъ, изъ котораго имъ бросаютъ кормъ. 
Одно время на моемъ дворѣ жили четыре прекрасныя дрохвы, находясь въ от-
личныхъ отношеніяхъ съ нѣсколькими хорошо выдрессированными легавыми со-
баками. Во время обѣда онѣ отлично сознавали свое привиллегированное поло-
женіе и ударами клюва безт. церемоніи отгоняли отъ себя собакъ на дальнее 
разстояніе; впослѣдствіи тѣ пріучились къ этому и терпѣливо выжидали, пока 
насытившіяся птицы удалятся, чтобы подобрать остатки послѣ нихъ. 

«Мои дрохвы нисколько не были робки, и я могъ пускать ихъ бѣгать на 
свободѣ, предварительно подрЬзавъ нѣсколько одно крыло; онѣ были настолько 
умны, что умѣли ловко увертываться на фабричномъ дворѣ, гдѣ постоянно было 
большое движеніе народа. Со многими рабочими онѣ находились въ тѣснойдружбѣ 
и во время ихъ обѣда получали отъ нихъ постоянно обильную подачку. Только 
двухъ крестьянъ онѣ отличали on . другихъ и, завидя ихъ, съ ожесточеніемъ на-
брасывались на нихъ; впослѣдствіи я узналъ, что эти кресіъяне когда-то избилп 
дрохвъ. Впрочемъ, меня всегда поражала память моихъ воспитанницъ. Я съ удо-
нольствіомъ припоминаю, какъ (^динъ самецъ, подаренный мною Берлинскому 
зоологическому саду, узналъ меня, когда я черезъ 5 мѣсяцевъ пос.чѣ того на-
вѣстилъ его, и тотчасъ-же подбѣжалъ на мой зовъ къ рѣшеткѣ. 

«Ночь мои дрохвы проводили въ сухомъ сараѣ, въ который онѣ днемъ со-
всѣмъ не заглядывали, даже при дурной погодѣ. Зимою я постоянно сѣялъ для 
нихъ въ саду рапсъ, который, вмѣстѣ съ картофелемъ и хлѣбомъ составлялъ ві. 
это время года ихъ исключительную пишу. Мясо я нарочно давалъ имъ по зи-
мамъ только изрѣдка, ^акъ какъ опытъ коказалъ мнѣ, что откормленныя за зиму 
мясною пищею дрохвы въ ближайшую весну начинали страдать отъ біенія сердца, 
і;ъ этому еще присоединялся репматизмъ съ его жестокими болями, и тогда мои 
любимицы, столь долго Л ( І Л І Л Н Н Ы Я мною, каждый разъ умирали. 

«Когда мои дрох])ы достигли годового возраста, самцы начали весною ігри-
ходить въ возбужденіе и весело двигались по больпіому пространству, то летая. 

бѣгая вокругь. Я убѣжденъ, что мои дрохвы стали-бы и размножаться; 
но какъ только я собралъ птицъ подходяш;аго возраста, такъ долженъ былъ поки-
нуть свое местожительство, а затѣмъ я больиіе уже не имѣлъ случая продол-
жать въ этомъ напранленіи свои изысканія; но я твердо увѣренъ, что размноже-
ніе между плѣнными дрохвамн возможно». 

Охота за дрохвами считается одною изъ пріятнѣйшихъ, а потому эти птицы 
всюду ревностно преслѣдуются. Въ прежнія иремена для такой охоты употреб-
•тялось особенное огнестрѣльное оружіе, настоящая адская машина, которая со-
стояла изъ многпхъ связанпыхъ мелсду собою ружеііныхъ стноловъ, но, вслѣдствіе 
своей неііомѣрной тялсести, требовала для перевозки тсл'Глску. Опытные охотники лю-
бятъ охотиться на этихъ птицъ въ періодъ ихъ спариванія, когда самцы гордо 
чванятся своеіг красой, и подстрѣливаютъ ихъ тогда просто пулями; зіъ это время 
охотники часто переодішаются крестьянами и идутъ съ какимъ-ннбудь кузовомъ 
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или тачкою, иди берутъ крестьянскую рабочую лошадь и ѣдутъ на ней или-же 
идутъ рядомъ, спѣшившись и прикрываясь ея тудовнщем«і.. Иные пытались перс 
хитрить стаи дрохвъ такимъ способомъ: брали крестьянскую телѣгу, накладывали 
пъ нее соломы, зарывались туда, и подъѣзжали въ такомъ видѣ какт. можни 
ближе къ стаѣ. Гдѣ хорошо знакомы съ привычками дрохвъ и анаюгь ихъ про-
летный путь, тамъ на нихъ охотятся загономъ, т. е. всігугиваютъ и гонять ихі, 
по такому направленію, что онѣ натыкаются на хорошо спрятанную цѣпь стрѣл-
ковъ. Н а подяхъ, гдѣ тамъ и сямъ имѣются естественныя, не подозрительный 
для дрохвъ прикрытія, съ успѣхомъ пользуются также засадами. Лолодыхъ дрохві. 
въ средней Европѣ нерѣдко преслѣдують съ помощью собакъ и убиваютъ пхъ во 
время охоты на куропатокъ. Въ русскихъ степяхъ на нихъ охотятся съ борзыми, 
а въ Азіи—съ соколами или прирученными холзанами. Поджидаюгь также пер-
пыхъ зампрозковъ съ туманами и въ такую погоду выѣзжаютъ на лошадяхъ въ 
степи для охоты за дрохвами; въ это время крылья дрохвъ покрываются ледя-
ною корою, которая мѣшаетъ птицѣ дѣйствовать ими. Въ суровые морозы дрихвы, 
по словамъ Кюльца, цѣлыми стаями разыскиваютъ жилища уединенно живущихъ 
татаръ, и в ъ это время ихъ девять здѣсь безъ всякаго труда. Разныя западни и 
петли, который мѣстами разставляютъ для нихъ, рѣдко приводить къ цѣли. Го-
раздо больше человѣка дрохвамъ вредятъ четпероногіе и пернатые хищники, ко-
торые въ состояніи осилить старую дрохву п безнаказанно унести бсзпом(іп;ныхі. 
птенцовъ. 

Мясо дрохвъ совершенно несправедливо считается плохимъ. Хороиіо приго-
товленный молодыя дрохвы представляюгь собою превосходное жаркое; да и ста-
рый птицы, если ихъ для размягченія нѣкоторое время продержать зарытыми ві. 
землѣ, совсѣмъ ужъ не такъ дурны на вкусъ. Только совсі.мъ старыхъ птицъ, 
конечно, слѣдуетъ считать несъѣдобными; но ихъ клейкое мясо доставляетіі, при 
варкѣ, крѣпкій бульонъ, и тщательно освобожденное отъ жилъ и мелко истолчен-
ное. идетъ также, въ качествѣ хорошей приправы, на приготопленіе папгтетові. 
и бптковъ. ф ^ 

* 

П а югѣ Европы къ нашей дрохвѣ присоединяется ея меньшііі по величинѣ 
родичъ—Стрепетъ (Otis t e t rax и minor, Tet'-ax campestris . Zwergtrai)pe. Canne-
реііёге). Помимо его меньшей величины и различной окраски, опъ отли-
чается ицо отъ дрохвы немного удлиненными перьями по сторонамъ верхнеіі 
части піеи и на задней части головы. У самцовъ піея черная, украпіонная 61,-
лымъ кольцомъ, идущииъ оть ушей къ зобу, и широкою бѣлою поп(фечн()ю'по-
лосою, обхватывающею зобъ. Передняя часть головы темно-сѣрая; верхняя часть 
свѣтло-желтоватая съ бурыми пятнышками; нижнія шейныя перья по свѣтдо-
красновато-желтому фону имѣютъ черныя поперечныя пятяыші;и и волнистыя по-
лоски; край крыла, верхнія и нижнія кроющія перья хвоста и опереніе нижаих і. 
частей тЬла—бѣлыя; болыпія маховыя перья у основанія бѣлыя, на концах і. 
темно-бурыд; самыя задпія изъ нихъ до пінрокой полосы передъ кончикомъ— 
бѣдыя; переднія мадыя маховыя перья таіике бѣлыя; заднія такой-же окраски 
рисунка какъ сппна; верхнія кроющія перья крыла опять такп бѣлыя; пері.і 
кончика крыла съ чернымъ срединнымъ пятномъ; самыя большія изъ нихъ у осно-
панія разрисованы темными черточками; хвостовыя перья бѣлыя съ двумя по-
лосками н а концахъ. Глаза свѣтло—пли буро-;келтые; клювъ сѣри-роговоголі.иЬіа, 
на копчпкѣ чорпый; ноги—соломенно-желтаго цвѣта. Длина птицы всего 50 cm. 
размахъ крыльовъ і)5, длина к[)і.іла 2(1, а хвоста сш. У самокъ, кото])ыя сіце 
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лкіныіге пеличіінпю, стороны головы желтоватыя, псродняя часть шеи п груди 
піѣтло-желтоватая ст. Лернымп полосками; ннжнія іііейныя перья испятнаны 
спльнѣе, чѣмъ у самцовъ, нерхнія кроюпия перья крыла бѣлыя съ черными пят-
памп; опереніе нижнихъ частеіі бѣлое. 

До 1870 года мы не имѣли основанія считать стрепета ;)а птицу, гнііздую-
іцую нъ Гермаяіи. Она появлялась тамъ лъ видѣ пролетной птицы только во 
](ремя своихъ песеннихъ или осеннихъ перелетов!., м(іжет7. быть чаще, чѣмъ мы 
предполагали, но во всякомъ случаѣ оставалась въ странѣ всегда только короткое 
время и улетала отсюда то на юго-западъ, то на востокъ Европы. Съ 1870-же 

г ода она водворилась нъ безлѣсныхъ, голыхъ, холмистыхъ, но плодородныхъ об-

СТ|ІСІІСТЪ. Чі паст. ве.і. 

ластяхъ Тюрингіи, лежаіцихъ между городами Веігсензее, Колледа, Эрфурті., 
.Тангензальца и Грейсенъ, а ішослѣдствіи утвердилась н въ Силсзіи. Мы обязаны 
игключнтельно пастору Тинеману тѣ.мі., что эта птица не была тотчасъ-же нстреб-

;на, таіп. какь, жиия въ то время въ деровнѣ Ганглофземмернъ, онъ всѣми воз-
можными средствами способствовалъ благоденствію этоіг птицы. Такиііъ образомъ 
];оличестио гн Ьздующих'ь въ Тюрингіи и Силезіи стреііетовъ стало постепенно уве-
личиваться; тѣмъ не менѣе этогь виді. дрохвъ все-таки считается въ Гермапіи По-дь-
піою рѣдкостью. C'lpeneri. также степная іітица; настоящая область гнѣздованія его 
пачипаетсл тамі , і'дѣ степи или подобная местность представляегь ему соотиѣтству-
іощія удобства для жизни, а именно: ві. южноіі Бепгріи или южной '^ранціи, а 
отсюда уже онъ распрострапжітся съ одной стороны по Турціи, Г])(мі,іи, южноіі 
1'оссіп, по всеіі средп(мі и заппдноіг Лзіи, въ особенности по Туркестану, ІІндіи, 
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ІІерсіи, Малой Азіп іі Сирін, а съ другиіі—по Италіи, Испаяіи и сѣверо-запад-
]іий Африкѣ. Изъ набліоденііі Заруднаго и Вальтера мы знаьмъ, что въ Туркме-
іііп стрепегь не гнѣздіітся, хотя Вальтеръ впд'Ьдъ въ мартѣ между Кіізплъ-Apua-
•іомъ п Асхабадомъ несмѣтныя стаи стрепетовъ, напраплявшіяся съ запада на вос-
ігікъ. Особенно часто стрепетъ истрѣчается въ Сардиніщвъ Испаніи, впрочемъ, 
также онъ хотя и не очень многочисленъ, но во всякомъ случаѣ не считается 
])ѣдкою птицею. Въ русскихъ и сіібирскихъ степяхъ, которыя слѣдуетъ считать 
цептромъ области распространенія этой птицы, она появляется иногда цілыміі 
массами,особенно во время перелета. «Въ первые дни весны», говоритъ Кіольцъ, 
«сюда прилетаютъ стрепеты, всѣми желанные гости, и притоыъ, будто сговорившись, 
всѣ разомъ въ одну ночь, такъ что въ одинъ прекрасный день всюду видны 
цѣлыя стаи ихъ, тогда какъ еще наканунѣ не замѣчалось пи одного. Вначалѣ 
они держатся кучами по 12-ти и больше штукъ вмѣстѣ, но потомъ, т. е. черезъ 
пѣсколько-же недѣль послѣ своего прибытія, раздѣляются на пары». То-же самое, 
пѣроятно, происходить и въ Испаніи, такъ какъ и здѣсь стрепеты отлетаю'гь каж-
дую осень, а весною снова появляются. Во время своихъ странствованііі стре-
петъ попадаетт. въ мѣстности, лежащія близъ Атдасскихъ горъ, и здѣсь перезимо-
вываетъ. Въ Египтѣ онъ появляется рѣдко: насколько мнѣ помнится, въ мои руки 
ігопался всего одинъ эісземпляръ, убитый близъ Александр!и. 

Стрепетъ не такъ исключительно привязанъ къ равнинамъ, какъ его болѣе 
крупный родичъ—дрохва; онъ истрѣчается также и въ гористыхъ мѣстностяхі.. Въ 
Испаніи гн'1адовьемъ своимъ онъ избираетъ преимущественно виноградники, но 
обращая вниманіяна то, гдѣ они лежатъ—въ равнинѣ пли на склонахъ горъ; іюмимо 
этого онъ поселяется также въ обществѣ съ авдоткои, въ пустынныхъ испанских!) 
«кампо». Въ Венгріи онъ жплетъ въ «пустѣ», въ южной Россіи, во всей Сибири 
п въ Туркестанѣ—въ степяхъ. Въ Тюрингіи его гнѣздовья находятся тамі.-же, 
гдѣ живутъ н дрохвы, о чемъ свидѣтедьствуетъ Тинеманъ, любезности котораго я 
много обязанъ въ дальнѣйшихъ моихъ сообщеніяхъ; но и здѣсь стрепетъ предио-
читаетъ мѣстности, имѣющія степной характеръ. Лѣса онъ избѣгаетъ съ такимі. 
страхомъ, что не только не гнѣздится вблизи его, но дагке, при перелегЬ, скорѣе, 
сдѣлаетъ кругъ, нежели пролетитъ мимо. Любимымь его мѣстожительствомъ слу-
жатъ поля, засѣянния клеверомъ и эспарцетомъ; возвращаясь весною съ теплаго 
юга, онъ прилстаетъ прямо на такія поля. Когда озимь станетъ уже довольно 
высокою, а яровое -густьтмъ, стрепетъ также любпп> иногда, для перемѣны, за-
браться на клеверный и эсиарцетовыя поля, въ особенности тогда, когда нъ iioHt. 
молодые всходы достигнут!^ уже такой высоты, что въ состояніи укрыть птицу o n . 
яражескихъ взоропъ человѣка или хтцника . Нзбравъ своимъ гнѣздовьемъ хлѣб-
iioe поле, стрепеі-ь все-таки иногда утромъ любиіт. прилегать на клеверное или 
эспарцетовое поле и провести здѣсь часика два, послѣ чего снова возвраиі,ается 
въ укромную чаіцу волнующейся нивы. Съ наступлепісмъ жатвы, которая 
страшно обезпокоиваетъ его. онъ вынужденъ перекочевывать съ одноіі: папіни на 
другую. Когда срѣзается послѣдній сноиъ, стрепетъ отправляется большею частью 
на картофельное или сурѣппое поле, прпчемъ, понятнымъ образомъ, выискиваетъ 
і:акъ можно больше простору, какъ на обширныхъ кленерныхъ поляхъ. «Если мнѣ 
падо быловъ ото время сыскать стрепета», пишегь мнѣ Тинеманъ, «чтобы покапать 
(ТО кому-нибудь изъ своихъ пріятелеіі, то я отправлялся на мѣсто его пребываніи в і. 
обпіиі)ное картофельное или сурѣпное поле, забирался въ самую середипу ei'O и 
МОП. быть вполнѣ увѣреиъ, чти та или другая семья ихъ не замедлііп. появитьси. 
Въ поидпюю осень отдѣльныя семьи сбиваются нъ стаи, изъ 12—20 и болііе пітукі,. 
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летають выѣстѣ по окрестностямъ, но большею частью держатся все-таки на 
ііашняхъ или клеверньтхъ ііиляхъ. 

«Въ Тюрингіи стрепетъ появляется въ концѣ апрѣля пли въ началѣ мая. 
Первый прилетъ .замѣчается обыкновенно между 22 апрѣля и 3 мая. Только ві. 
1878 году онъ значительно опо.здалъ; стрепеты прилетѣли лишь 18 мая. Оселнііі 
отлетъ происходить въ ноябрѣ, когда птицы постепенно улетаютъ на югъ. Впро-
чемъ, отдѣльные экземпляры можно видѣть и убивать въ Германіи впродол-
женіи всей зимы». 

Въ отличіе отъ своего болѣе крупнаго родича и взрослый стрепетъ также 
питается большею частью насѣкомыми и червями, въ особенности кузнечиками, 
жуками и различными гусеницами, не пренебрегая, вирочсмъ, совершенно и расти-
тельною пищею. Л£елудокъ изслѣдованныхъ мною стрепетовъ я находилъ на-
полненнымъ преимущественно насѣкомыии. Впрочемъ, разсматриваемыя птицы 
были застигнуты во время ихъ пролета и потому не могли дать мнѣ поляаго 
понятія о себѣ. По Тинеману, пища стрепетовъ въ общемъ совершенно такая-же, 
і;акъ у нашихъ дрохвъ. Существенную часть ея составляютъ растительныя ве-
пі,ества. затѣмъ уже слѣдуютъ насѣкомыя, которыхъ они собираютъ съ листьевъ 
п цвѣтовъ растеній обитаемаго ими района. И з ъ зелени они всего больше лю-
бятъ листья клевера, но ѣдятъ также молодые посѣвы, а осенью, по временамъ 
даже исключительно^—листья одуванчика, горечь которыхъ, по всей вѣроятности, 
такъ-же полезна имъ, какъ и рогатому скоту в ъ нашихъ конюшняхъ. Для улуч-
шонія пищеваренія они также прогдатываютъ маленькіе кусочки кремня. Стрепеты 
кормятся нѣсколько разъ въ день; раннимъ утромъ, вскорѣ послѣ восхода солнца, 
ихъ всего вѣрнѣе можно застать въ разгарѣ ихъ дѣятельности. Для своего мѣ-
стожительства они всего охотнѣе выбираютъ обширныя клеверныя поля съ откры-
иымъ видомъ; здѣсь они зарываются въ самую середину и, зорко оглядѣвшись 
іюкругъ, старательно принимаются обрывать листья и отыскивать насѣкомыхъ. 
Осенью они то здѣсь, то тамъ подбираютъ также сѣмяна, но это случается, впро-
чемъ, рѣдко. 

«Стрепетъ», продолжаегъ Тинеманъ, «птица красиваго сложенія, съ пріят-
нымъ, привѣтливымъ нравомъ. Вслѣдствіе ея пугливости и осторожности, ее, къ 
сожалѣнію, нельзя иначе наблюдать, какъ съ помощью зрительной трубы изъ отда-
леннаго укромнаго мѣста. Какъ только она завидитъ человѣка, тотчасъ-же непод-
вижно застываетъ на мѣстѣ, вытянувъ шею кверху. При приближеніи шаговъ на 
200 или 300 стрепеті> удаляется и облетаетъ обыкновенно приближаюіцагося къ 
нему человѣка, описывая надъ нимъ подукругъ,по всеіі вѣроятности для того, чтобы 
удостовериться въ благонадежности его, такъ какъ онъ отлично умѣетъ отличить 
простого прохожаго огь подсматривающаго наблюдате.ія и этого послѣдняго, въ 
свою очередь, o n . пагубнаго для него охотника. Его бі)льпііе глаза, обусловливаю-
щіе прекрасное зрѣніе, а также его большія ноздри, свпдѣтельствующія объ отлич-
номъ чутьѣ, оказываютъ ему въ этомъ случаѣ большую услугу. Если-же парочка 
находится гдѣ-нибудь внизу, то самецъ долгое время стоип. торчкомъ и ози-
рается кругомт., чтобы разсд'1ідовать, н'І'.тъ-ли гдѣ опасности, тогда какъ самка тот-
часъ-же принимается расхаживать, отыскивая кормъ. Если самкі, случится быть одной, 
то она пронвляетъ такую-жо бдительность, какъ и самецъ и отправляется промыиг-
лять себГ. пищу по прежде, чѣмъ убѣдится, что П(і близости нЬтъ никакого врага. 
Семі.и, скучинпііися въ стаи или груігпы, завидя человѣка, ул:е издали улстають 
оть него; ОТД'ІІДЫІІ.ІО-ЖС ВК.чомгіляры, наігротинъ, зачастую іюдпускаютъ кт. ссбіі 
челіівѣка на донолі.но близкое раястояніс, питому что они иногда такъ плотно 
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прижимаются къ землѣ, что ихъ можно, совершенно проглядѣть, и взлетаютъ уже 
іізъ подъ самыхъ ногъ человѣка. По всеіі вѣроятности, вслѣдствіе такоіі свлеіі 
увѣренности, нѣкоторые стрепеты охотно задерживаются вблизи пасущихся дрохпъ, 
однако никогда не вмѣшиваются въ ихъ стаи, но почтительно остаются иъ нѣ-
которомъ отдаленііг, шагахъ примѣрно въ 30—50. Полетъ ихъ треиещуіцііі со свис-
томъ, и такъ походитъ на полетъ дикой утки, что несвѣдущііі человѣкъ летяіца-
го стрепета принпмаетъ обыкновенно за утку. Бытянувт. голову и шею впередъ. 
а ноги назадъ, стрепетъ разсѣкаетъ воздухъ быстрыми взмахами крыльевъ и при 
этомъ не только всецѣло проявляетъ обыкновенно скрытыя бѣлыя части крыльевъ, 
но также производить шумъ, отчасти похожііі на звонъ бубенчш:овъ ѣдущеп вдали 
тройки. Только въ октябрѣ мн'Г, случилосьвидѣть стрепетовъ, летающихъ обществами, 
ііричемъмедленными взмахами крыльевъ они описывали вь воздухѣ большіе круги, 
которые, по красотѣ, отнюдь нельзя сравнить со сппра.іьнымъ полетомъ аистовъ или 
соколовъ, такъ какъ круги эти имѣютъ наклонное наиравленіе и очень неправильны. 
Это летаніе служитъ очевидно предварительпымъ упражненіемъ для дальнѣйшаго путе-
шествія если не смотрѣть на него, какъ на прощаніе съ родиною, на которую, 
прежде, чѣмъ покинуть ее, имі. хочется еще разъ бросить взглядъ съ высоты. 
Голосъ взрослыхъ стрепетовъ представляетъ собою странно дрожащій или трещащій 
лвукъ, напоминающій тотъ, который происходптъ, когда деревяпною палочкою 
проводятъ по маленькой деревянной рѣшеткѣ. Кюльцъ передаеть его, насколько 
можно выразить птичій голосъ человѣческимъ горломъ, довольно зіодходящими зву-
ками «терркс терркс». Главный лѣсничій Шканнау говорить: «Поднятые мною 
стрепеты издали своеобразное, глухое мурлыканье, которое я не могу выразить 
точными звуками: его можно сравнить съ мурлыканьемъ токуюіпаго бекаса». 

«Вернувшись весною на свою родину и оправившись послѣ тягостен пу-
тешествія, стрепеты во второй половинѣ мая приступаюгь къ размноженію. В ъ 
Тюриягіи самка выбирае'п> для гніізда постоянно клеверное или эспарцетовое 
по.іе. Здѣсь, въ томъмѣстѣ, гдѣ названная трава поднялась всего выше, она выка-
пываетъ въ землѣ ямку 20-тіі cm. пъ поперечникѣ и 6-тіі cm. глубины, выдер-
гиваетъ изъ земли массу полувывѣтрившихся прошлогоднихъ стебельковъ эспар-
цета и изъ этого материала не только дѣлаетт» толстую, теплую подстилку на 
дно, нообкладываетъ пмъ и стѣнки, возвіишаюицяся на 2 cm. иадъ землею. Внут-
ренность гнѣзда чисто и красиво выстлана тонкими сухими стебельками іг лис-
точками куколя и другоіі травы. ЗагЬмъ уже самка кладетъ, съ небольпгими 
промежутками, спои 3 — 4 яйца, которыя тотчасі.-же можно признать за я й ц а 
дрохвы. Они имѣютъ въ долевомъ разр'Ьз]! 52 т т . , а въ поперечномъ 40 т т . ; 
окраска и.ѵь блестящая, но очень темная оливково-зеленая; по неіі довольна 
правильно распредѣлены пеясныя, выцвѣтпіія долевьтя пятнышки печеничнаго 
цвѣта, которыя на остром'ь и туііомі. концахъ становятся p'lijKe. Самка сидигь на 
яйцахъ такъ усердно, что можно исколесить вдоль и лоперекъ псе поле, въ ко-
торомъ находится ея гнѣздо, пе встревоживъ ее съ мѣста. Самецъ держитсіі 
постоянно по близости и его ііочти наиѣрное можн(і встрѣтить па той-же самоіі 
полосѣ НЛП, самое дальнее, ua сосѣднихъ поляхъ. Иногда опъ почти полдня си-
дигь, зарывшись ьъ ііысокоыъ клеверѣ, иногда-же выходиті. на сосѣднее паровое 
ноле и тамъ занимается ловлею насѣкомыхъ. 1'аннимъ у громъ, когда самка сходиіъ 
съ гнѣзда, оба cyiijtyra нѣкоторое время кормятся лмѣстЬ. Во второй половинѣ 
іюня вылупляют(.;і[ птенцы п, каіп. пастояіція выводковый птицы, Т(ячас'ь-же, 
кмѣстѣ со своеіі заботливою матері>ю, оставляютъ гнііздо, а b'l. случаѣ опасно-
сти, даже и родное кліінерное шіле и пероходятъ вт> болѣе безопаспо(! хлѣбпос по-
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ле, гдѣ съ полной увѣренностыо прячутся въ высокііі хлѣбъ. Вслѣдствіе без-
помоіцностіі малышеп перекочевка вначалѣ подвигается очень медленно. Осто-
рожная мать, которая поступаеп, въ этомъ случаѣ совсѣмъ какъ насѣдка, нахох-
липаетъ перья, опускаегь крылья и медленнымъ шагомі. идет7> то вііередъ, то 
поварачиваетъ назадъ, то обходигі. кругомъ свое безпомощное стадо, при этом'ь 
ловить для свопхъ дѣтокъ маленьких!, насѣкомыхъ, которыхъ и кладетъ имъ в і . 
ротъ пріімо клюпомъ. ІІестренькіе птенчики, покрытие бурымъ и желтымъ пуш-
комъ, походятъна домашнихъ цыплятъ такого-же возраста, но у нихъ шея отно-
сительно длііннѣе, а нижки выпіе, ктому-же они обладаютъ, какъ ссѣ дрохвы, 
очень болыпимп, хитро и зорко всматривающимися глазками, по которымъ ихъ 
тотчасъ-же можно отличить отъ домашнихъ цыплятъ. Голосъ ихъ также не имѣетъ 
ничего общаго съ тонкимъ пискомъ цыплятъ, а скорѣе напоминаетъ нѣжныіі пискъ 
маленысихъ индюковъ». 

К ъ сожалѣнію, какъ въ другомъ мѣстѣ сопбпі;аетъ Тпнеманъ. масса стрепетовъ 
теряетъ своихъ иыподковъ при косьбѣ клевера, причемъ гибнуть даже п нѣкоторыя 
самки, такъ что размноженіе этихъ птицъ, вслѣдстиіе этого, весьма незначительно. В ъ 
новѣйпісе время то же самое подтверждаетъ Шпаннау для Тюрингіи. Между тѣыъ 
мы вполнѣ можемъ удовлетвориться тѣмъ фактомь, что, несмотря ни на что, стрепе-
ты, годъ отъ году, постоянно размножаются въ Германіи, такъ что у насъ есть пол-
ная надежда на то, что со «ременемъ онп раздвинуть широ и границы своего 
мѣстожительстна. Стрепеты причисляются къ птицамъ, которымъ не ставится на видъ 
даже тогь незначительный вредъ, который они причипяютъ опшиываніеиь листоч-
ковъ клевера, а потому опп вездѣ причисляются къ числу полезнѣйпіпхъ птицъ. 
Помимо того, что онп способстнуютъ oчип^eнiю полей отъ вредныхі. насѣко-
мыхъ и улитокъ, стрепеты приносятъ еп;е нелосредственную пользу гЬмъ, что 
служагь у насъ драгоценною дичью, мясо которой, хотя и не походить на 
(()азанье, т ішъ не менѣе считается однимъ изъ самы.хъ лучиіихъ для нашего стола, 
ислѣдствіе того, что стрепеты представляютъ собою превосходную дичь, ихъ всюду 
реввостпо пресмѣдуепі. Въ Испаніи ихъ подаютъ къ столу подъ пазпаніемъ «фаза-
новъ». Въ южной Россіп для охоты на нихъ пользуются всего чаще телѣгами. Когда 
самецъ упидитъ подъѣзжаюіцую къ нему телѣгу, то боязлпво всматривается въ не-
обыкновенное явленіе; если телѣга приближается осторожно, то онъ отлетаетъ 
па небольшое разстояніе, и тогда весь трудъ охотника пропалъ, пли-жс плотно при-
жимается къ травѣ, или, наконецъ, смѣло остается натомъ-же мѣстѣ, вызывая охот-
ника споимъ «терркс терркс.» Въ обоихъ послѣднпхъ случаяхъ самецъ погибъ. 
Пойманные стрепеты попадаютъ время отъ времени въ наши клѣткп и, ра зь при-
выкну въ, держатся очень хороіпо. 

Къ европейскимъ iiooonte, а также къ нѣмецкимъ пь частности (ітицамі. 
причис.тяется также Вихляй, Дженъ (Otis macqueeni и inarmora ta , Kupodotis и 
H u b a r a macqueeni. Kragen t r appe . Outa rde coll ier) , которыіі не разъ залеталъ 
въ Германію. Оиереніе его на лбу и по сторона.иъ головы ржаво-красно-сѣрое съ 
бурымъ палетомъ; головноіі хохолъ состоитъ изъ длинны.чъ п тонкихъ перьевъ, 
изъ которыхъ большая часть имѣеп. черные кончики; опереніе затылка бѣловатоо 
съ бурыми и сіірыми полосками; верхняя часть тѣла по свѣтло-охроному илп гли-
писто-жолтому фону имѣетъ легкую черную поперечную волнистость, а тамъ, гдѣ 
]ііісунокь становится гуще—темныя пятна; горло бѣ.тое, запгееісь буроватый, пе-
])едпяя часть шоп пепольно-сѣрая съ болѣе темною волнистостью; ікфхгіяя часть 
іііудп тс.мно-сѣріі-спняя; брюхо желтовато-бѣлое. Omei inma. состоигі. изъ длин-
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ныхъ разпѣваюіцііхся по обѣимъ сторонамъ шеп перьевъ, пзт, которыхъ перхнія 
чисто-чернаго цвѣта, нижнія-же только у осноііанія и на концахъ черныя, в ъ 
остальной жѳ своеіі части бѣлыя. Маховыя перья пмѣютъ бѣльтя основанія и чер-
ные кончики, рулевыя перья по красноватому мелко-крапчатому фону украшены 
двумя темными полосами. Глаза б.'[естяпіс-;кслтьте; клювъ аспиднаго цвѣта; ногіі 
зеленовато-желтыя. По Жердону, длина самца, колсблстсіЕ между G5 а 80 с т . , 
размах'ь крыльевъ—между 110—150, длина крыла достигаетъ всего 38, хво-
ста-же 25 с т . По окончаніи періода размноженія самецъ, повидимому, утрачиваетъ 
свой нарядный ошеітникъ. 

Дрохва-нрасотна (Otis undula ta , ornata , hobarn, hubara , houbara , Psophia, E u -
podotis и H o u b a r a undu la t a , Atix и Chlamydotis l iubara. Houba ra ) очень похожа н а 
вихляя, только немного крупнѣе его и отличается сіце тЬмъ, что хохолъ у нея 
чисто-бѣлый, спина п крылья темнѣе, болѣе буроватой окраски, прнчсмъ на кои-
цахъ перьевъ япственнѣе проявляются черновато-бурыя пятна. 

Вихляй встрѣчается, по указаніямъ Жердона, на равнпнахъ Пенджаба п 
верхняго Синда, но блуждаетъ иногда п въ други.хъ частяхъ Индіи, часто попа-
дается въ сухихъ каменистыхъ равнпнахъ Афганистана и кромѣ того въ другихч» 
частяхъ Азіи, именно въ Туркестанѣ, юго-западной Сибири, Персіи п Шессопо-
таміи. Мы находили его также не слишкомъ рѣдко нъ пустынныхъ стеііяхъ вер.х-
няго Иртыша, на южвыхт. с р о н а х ъ Ллтайсіѵихъ горъ, добыли его яііца в ъ 
окрестностяхъ Зайсанскаго озера и убѣдились, что онъ хорошо знакомъ всѣмъ 
киргизскимъ охотнпкамъ. Отсюда, вѣроятно, странствуютт. тѣ бродячія дрохвы, 
которыхъ убивали въ Коітницѣ, въ Силезіи, во ФранкфургЬ на Маіінѣ, въ Б а -
денѣ, въ Мекленбургѣ, ПІлезвигѣ, Верхнемъ Лаузицѣ, а также въ Бельгіп, Гол-
ландіи, Великобританіи, Данііі, Швеціи и Фпнляпдін; такимъ образомъ онѣ вос-
пользовались излюблсиньшъ сѣвернымъ пролетнымъ путемъ, который такъ часто 
доставляетъ намъ азіатскихъ птицъ, чтобы добраться до своихъ зпмніі.хъ приста-
циіцъ. Дрохва-красотка замѣняетъ вихляя въ южныхъ странахъ Средиземнаго 
моря, начиная отъ Канарскихъ острововъ до Аравіи, нерѣдко встрѣчается въ Ма-
рокко, Ллжирѣ, Тунисѣ и Триполисѣ, а на Либіііскомъ берегу, но словамъ Эрен-
берга, даже часто; по Гейглину-же и по моимъ наблюденіямъ, в ъ Нильскихъ стра-
нах!. красотка іірііяадлежитъ къ рѣдкимъ птицамъ. По указаніям'ь Бо.іле, она 
встрѣчается не на всѣх і. Капарскихъ островахъ, а почти только на одном'ь Фу-
эртанентурѣ и только нѣкоторые экземігляры случайно залетаютъ на южный бе-
регъ Ланцарото. Гораздо чаще случается, что красотка скитается по Испаніи, 
южпой <]>ранцііі. Италіи и Греціи, потому что почти всѣ ошейнпковыя дрохвы, ко-
іорыхъ убііпаюгь in. этихт. странахъ, принадлелсать къ виду красотоііъ, а не къ 
ііредыдущему. Оба вида, впрочемъ, до того похожи одииъ на другого, что мы 
имѣемъ полное основаніе все то, что извѣстно про вихляя, прпмѣніггь также и къ 
дрохвѣ-красоткѣ, и наоборогь. 

Обѣ эти дрохвы предпочитаютъ для гнѣздовья жаркія, сухія, песчаныя н 
іаменистыя равнины, лишь скудно зароспіія кустарникомъ; стало быть, излюблон-

нымъ міістожйтельствомъ ихъ служатъ пастояіція пустыни. Билле говорить, что 
онъ встрѣчалъ дрохву-красотку иpeимyи^ocтпeппo по близости обпіирпыхі, хлѣб-
ныхъ піілей, но таюке и въ дал(м;ихъ пустыняхъ, даже на каменистыхъ горахь. 
Бертел(( утнерждаетъ, что он'Г. водятся только ві, такихъ мѣгтамъ, температура 
і;пторі.іхъ рѣдко опускается ниже 25° по Л,(!льсію; Жсрдоіп.-жс гообпіаеп. отио-
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оительно вихляя, что онъ водится въ песчавыхъ и травявистыхъ равнипахъ или 
на волнистой песчаной почвѣ, которая мѣстами покрыта травою или окружаетт, 
хлѣбныя поля, но преимущественно встрѣчается на сухихъ, открытыхъ мѣстностяхъ. 
Съ послѣднимъ согласны и напін наблюденія. По своимъ нравамъ оба видавполнѣ по-
ходятъ на своихъ выпіеописанныхъ родичей, но, вслѣдствіе своего опіейника, они 
ііыгдядятъ еще наряднѣе, хотя по величинѣ и уступаютъ большой дрохвѣ. Вьера 
говоригь, что по своей тяжести вихляй не такъ быстро можетъ взлетать, 
по зато онъ очень скоро бѣгаетъ, пріічемъ постоянно взмахиваетъ крыльями; въ 
періодъ-же спариванім расхаживаетъ гордо, какъ павлинъ, и такъ-же умѣетъ надувать 
кожистый мѣшокъ, находящіпся подъ горломъ.Эренбергъ пишетъ Пауману, что дрох-
пы-красотки, которыхъ ему приходилось настигать врасплохъ, убѣгали необыкно-
венно быстро, но, отойдя на большое разстояніе отъ человѣка, оставались тамъ нѣ-
которое время стоять, спрятавшись за маленькіе кустики и затѣмъ уже, подняв-
пшсь на воздухъ, летѣли надъ самой землей по горизонтальной линіи очень быстро, 
хотя немного и тяжеловато. Въ робости п осторожности эти дрохвы мало уступаютъ 
своимъ родичамъ. Всѣ тѣ, которыхъ наблюдалъ Эренбергъ, никогда не подпускали 
его на разстояніе выстрѣла, а видѣнныя Болле прибѣгали еще къ другому 
средству, чтобы скрыться изъ глазъ человѣка: онѣ плотно прижимались къ самой 
землѣ гдѣ-нибудь за камнемъ. Всего легче настигнуть их7>, подъ-Ьзжая къ нимъ 
обходомъ на ослѣ или на верблюдѣ и дѣлая при этомь видь, что не обращаешь на 
иихъ никакого вниманія. Болле встрѣчалъ дрохву-красотку большею частью па-
рами; Эренбергъ, напротивъ, говорить, что онѣ ду)жатся обыкновенно по 4 — 5 
пітукъ вмѣстѣ, а иногда и болѣе многочисленными группами, парами-же не видѣлъ 
ихъ никогда; онъ прибавляетъ при этомъ, что тѣ, которыхъ онъ встрѣчалъ, дер-
жались болыпею частью безмолвно п только иногда на лету издавали крикъ, зву-
чащій какъ «раа раа раа», который и подалъ, вііроятяо, оснонаніе къ арабскому 
названію этой птицы «раадъ». Подобно всѣмъ малымъ дрохвамъ, эти виды пи-
таются преимущественно насѣкомыии, въ особенности муравьи составляютъ лю-
бимое лакомство дрохвъ-красотокъ. Зобъ одного убитаго въ Бельгіи вихляя былъ 
иаполненъ улитками, гусеницами и травяными стебельками. 

Гнѣздомъ имъ служить небольпюе углубленіе или вырытая ямка между пуч-
ками длинвой травы и другихъ стеиныхъ растеній. 3 — 5 яип,ъ, составляюпия 
кладку, равны по величинѣ яйцамъ индѣйки; они красиьоіі продолговатой формы 
и имѣюгь матово-блестяпіую, желтовато-маслянаго цвѣта скорлупу, по верхней по-
верхности которой равномѣрно разсѣяны отчасти ныциѣтшія, отчасти ясно выдѣ-
лііюпііяся пятна. Вьера сообщаетъ, что красотка ГН1ІЗДИТСІ[ въ хлѣбіі и что птенцы 
вылупляются изъ яйца послѣ пяти-недѣльнаго высиживанія, а, вылупивпіись, тот-
часъ-же убѣгаютъ, какъ цыплята. Болѣе ничего неизвестно о размноженіи ошейни 
ковыхъ дрохвъ. 

Лрабы и индѣйцы съ увлвченіемъ охотятся за этими дрохвами, преимуіце-
ственпо съ помощью соколовъ. Въ Пенджабѣ и Синдіі вихляи составляюі-ь любимую 
дичь соколятниковъ. Мясо ихъ, говорят!., превосходно. 

«Несмотря на свою робость», заіслючаотъ Ііолле, «красотка, поіімаппая смо-
лоду, легко приручается. Л видѣлъ одну самку на дворѣ г-на ДЬжаса. Она бѣгала по-
стоянно между другими домаіипими птицами и питалась 3(>,рнами и поджаренною 
мукою; тгрочом'ь, ото труслиіюе существо не осталлял(; своеіі п|тлыч1;п прятаться, 
прижимаясь гдѣ-нибудь по угламъ». Иъ ев]і(іпейских'ь зоологических'!. '.;даѵъ также 
иногда держать кихляеіп.. 
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Въ одинъ пзъ периыхъ вечеровъ, проведенаыхъ мною ві. ііолуразвалии-
шемся домѣ одного іізъ иредмѣстій Каиро, я , къ немалому своему изумленію, 
увіідѣлъ, что съ плоскйхъ крышъ домовъ слетали какія-то большія птицы, кото-
рыя направлялись та. садовымъ кустамъ, гдѣ и исчезали. Прежде всего я при-
нялъ ихъ за совъ, но ііолетъ ихъ былъ совершенно другой, ктому же громііій 
крикь, который издала одна изъ птицъ, тотчасъ же вывелъ меня изъ моего за-
блужденія. Чѣмъ ближе надвигалась ночь, тѣмі. оживленнѣе становилось въ саду, 
за.іитомъ яркимъ свѣтомъ полной луны. Въ чащѣ аііельсинныхъ деревьсвъ шмы-
гали онѣ точно привидѣнія, исчезая такъ-же внезапно, какъ и появлялись. Мѣткііі 

Лвдотиа. OecUenemus scolopax. 'U ііаст. вел. 

выотрѣлъ далъ мпѣ должпыя разъяспснія. Я бросился в ъ садъ и увидѣлъ, что 
убил'ь, хорошо знакомую мпѣ по чучеламъ, вѣмѳцкую птицу авдотісу или ложеші,— 
ночную дрохву, какъ ее можпо назвать. Впослѣдствіп маѣ представлялось немало 
случаевъ наблюдать зто странное существо, такъ какъ я истрѣчадт> его, или 
одного изч. ого родичоіі, которыіі мало отличается отъ него образомъ жизни, во 
нсѣхі. областях!, южноіі Европы и во ВСІІХТ. сгранахъ сѣііоро-іюстіічноіі Африки, 
изсл'Ьдованных'ь мною. 

По мпѣпію <1чі»рб{)ип['ера, авдотка со своими родичами слуікитъ продстави-
тел(!мт, иемпогочислопнаго своими видами с(шействіі дрочвовыхъ птицъ — Авдо-
токъ (Oeclicnemidae). Оіѵііічительні.те ихъ признаки слѣдуюіціе: относительно к р у п -
пая величина, средп(мі д.іипы TonKajr іпея, толстая больпіеглазая голова, примоіі 
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];лювъ, равныіі по длинѣ съ головою, утолщенный у лба, съ булавонидцымъ 
КОНЦОМ!., ыягкііі; у основанія и твсфдыіі н а концѣ; вілсокія, утоліценніііл нъ 
иереднеіі свіюіі сторонѣ іглюсны, трехналыя ноги, среднеіі длины крылья, в ъ 
которыхъ второе маховое перо самое длинное, средней длины почтп клиновпдныіі 
хвостъ, состоящііі пзъ 12—14 рулевыхъ перьевъ и довольно плотно прилегаюп;ее 
((переніе, по цвѣту болѣ(! или менѣе подходящее къ оперенііо жаворонка. 

Н а щ а Авдотка, Лежень (Oedicnemus scolopax, crepitans, griseus, europaeus, 
i i idicus, a renar ius , desertorura иЬеІІопіі, Charadr ius oedicnemus, scolopax и i l lyricus, 
Ot i s и F e d o a oedicnemus. Triel . Courlis de t e r r e ) имѣетъ в ъ длину 45 cm. при 
размахі'. крыльевъ въ 80, длина крыла достигаетъ 25, а хвоста 13 с т . Оне-
реніе всеіі верхнеіі части гГла такого же цвѣта, какъ у жаворопковъ; перья 
ржави-сѣрьтя съ черно-бурыми полосками по срединѣ; лобъ, мѣстечко впереди глазъ 
и полоска надъ и подъ ними—бТілыя; такаіг жо [голоса проходитъ по верхней части 
крыла; нижняя сторона тѣла я;елтоиато-бѣлая. маховыя перья черныя, рулевыя 
толсе черныя, только ісрая ихъ п ІІОНЧПКИ бѣлые. Глаза золотисто-желтые, кліовъ 
желтый С7> чернымъ кончикпмъ; ноги соломенно-жолтаго цпѣта; вѣки также жел-
тыя. У молодыхъ птицъ преобладающая окраска впадаетъ больпіе въ ржавый цвѣтъ. 

Иастояпісіо родиною авдотоіп. считаются страны южноіі Европы, сѣііерноп 
Африки іг Средней Лзіи, гдѣ пмѣются настояния пустыни пли, по крайней мѣрѣ 
стоиньтя пространства. Всіі страны по Средиземному морю, Сирія, Персія, Л р а -
вія, ІІнділ и др. оказывают!, ігріютъ мпож(!Ству этихъ птицъ. Въ Венгріи, Лист-
])іп и Гсрианііі въ нпхъ так;к(> нед(,істатка нѣтъ; опіі встречаются даже въ Гол-
ландіп, Ьслпкобритапіи, Дапінп юлсноіі ІІІвецін и ихъ по краііней мѣрѣ для Германіи 
слѣдустъ причислить Ki. постоянно встрі-.чаюпшмся птицамъ,такъкакъ онѣ изъ году 
« ъ годъ водятся на одн ііхъ и т1;хъ-жс м 1.стахъ. Позднею осенью авдотка покидаетъ 
сішерныя CTj)a(ibT своей области распристрапенія, п(;])слотаетъ на югъ Евроии или 
въ другія местности соотвѣтствуюіцей піирііты, а весною возвраіцается обратно. 
ІІІивущія около Средиземнаго моря авдотки уже не странствуютъ, а просто, какъ 
<»сѣдлыя пли кочевыя птицы, изі. года пъ годь ігочуютъ по одно» ц той-же облас-
ти. Ліѣстожитольстла этой птицы весьма разнообразны, хотя всегда имѣютъ пус-
тынный характоръ. Въ испапскихъ кампо, па пеобработанпыѵь пространствахъ 
ллп на тощпхъ полнхъ острововъ Средизомваго iiopjr, въ HarronntcH пустынѣ или 
на грапицѣ ея, а также тамг., гдѣ пустыня иерсіходитъ въ степь, авдотка нстріі-
чается въ качо.стпѣ характорноіі птицы страпі.і; если-же она іюднорястся в ъ Г(ф-
маніи, то выбирает!, всегда песчапыя местности всюду, гд1>бы ни селилась, будь 
это обпіпрныя пароні.ія поля или скудныя сосновия заросли или пороспііе кустар-
никомъ островки на рѣкахъ п ручьяхъ. В ъ южной Европѣ она почти повсюду 
находитъ подходяпия для себя мѣста гнілдованія, въ Египтіі она залетаегь даже 
ВІІ города и, какъ мы сами видііли, садится даж(! на дома, столь боя.члпво нзбіі-
і-аемыхъ ею городскихъ обывателеіі. Арабы увііряли меня, что хоропіо пзоѣстная 
пмі. птица «Караванъ» не толі.ко ДЖІМЪ садится на мечети, фабрики и другія 
лданія, ил(іскія крыиіи киторыхъ ріідгсо или никогда не порицаются людьми, но 
даж(! гиѣздигся тамъ, и і[о тому, что я самі. наблюдал!., мнѣ пѣтъ никакихъ 
< ) С н о п а н і і і сомиѣиаті.ся въ справедливости этихъ разгказовъ. Только в ъ одномъ 
іітноміенііі наша авдотка при всѣхъ обстоятельствах!, остается віірною себЬ: (ія 
Мѣстожитсльстііо должно быть или съ далеко открываюіцимся горизоніомъ или съ 
надежными \бѣжшцаміг. 
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Авдотка—большая любительница одиночества; она нисколько не заботится о 
себѣ ііодобныхъ и мало способна уживаться съ другими созданіями; тѣмъ 
не менѣе она изучаегь своихъ сосѣдей и сообразно зтому согласуегь свое даль-
пѣйшее поведеніе. Довѣрія она не имѣетъ ни къ кому; каждое животное кажется 
ей, если не ііодозрительньтмъ, то все-же заслуживающимъ наблюденія. Такимъ об-
разомъ она вѣчно всматривается въ то, что происходитъ вокругъ нея, и рѣдко 
ошибается. Ей отлично извѣстно, что плоскія крыши иъ сгішетскихъ городахъ 
столь-же безопасны, даже, можетъ быть, еще безопаснѣе, чѣмъ сухія пустыни у 
насъ, въ средней Европѣ, окружаіощія защищенную сосновую чащу, пли чѣмъ 
песчаные, скудно поросшіе ивнякомъ острова на Дунаѣ подъ Вѣною, пли, нако-
нецъ, чѣмъ обширныя кампо и пустыни, гдѣ представляется больше простора для 
ея развитыхъ органовъ чувствъ. Днемъ ее молено видѣть рѣдко, развѣ только 
случайно, такъ какъ она гораздо раньше замѣчаетъ ііриближающагося кт. ней 
человѣка, чѣмъ онъ ее. Если она находится на обширной, ровной поверхности 
или въ защищенной чапі;ѣ, то плотно прижимается къ землѣ и тогда, благодаря 
своему одноцвѣтному съ землей оперенію, становится совершенно незамѣтною. 
Есдп-же для прикрытія есть по близости чапіа, то она быстрымъ бѣгомъ спѣпштъ 
къ ней, но не прячется за кустомъ, а проворно пробѣгаетъ ее и выходитъ съ 
противоположной стороны опять-таки на открытое поле. Въ кампо или въ пустынѣ 
она такзке спачала прижимается къ землѣ, по если убѣдится, что врагъ прибли-
жается, тотчасъ поднпмается п, не подпустивъ его къ себѣ на разстоявіе вы-
стрѣла, бііжитъ впередъ, время отъ времени оглядываясь, бѣжитъ такъ быстро, 
что скоро опережаетъ охотника, не прибѣгаіі къ помопщ крыльевъ. Всаднику она 
такъ-же рѣдко даетъ обмануть себя, какъ и пѣшеходу, такъ какъ отлично знаетъ. 
что ей безопасна одна лишь лоіпадь, безъ всадника. Походка апдотки, пока она 
не спѣшитъ, неповоротливая и трусящая, но можетъ превратиться ш. быстрый 
бѣгъ; полетъ ея нѣжный п мягкій, даже довольно ловкій, но Т О Л Ы І О въ рѣдкпхъ 
случаяхъ продоллсительный. Во внутренней Лфрпкѣ, гдѣ ей мало приходится об-
щаться съ человѣкомъ, она поступаеп. какъ вспугнутая сова, какъ птица, у ко-
торой дневной свѣтъ затемняетъ разсудокъ, и спѣшитъ какъ только монсеп. ско-
рѣе скрыться въ первую подходящую чащу; между тѣмъ у насъ, въ средней Ев-
ропѣ, ею руконодитъ вѣрныіі разсчеп., а не замѣшательство. Съ настуіілоніемъ 
ночи авдотка становится ол{нвленною, безііокопно біігаеіт. и летаетъ взадъ и впе-
редъ, издаетъ крики, легко, точно играя, поднимается на относительно значительную 
высоту и обнаружинаютъ такое псісусстяо въ леганіи, какого въ неіі нельзя было 
даже подозрѣиать. Быстрыми шагами, подобно тѣпи, сгсользитъ она по землі,, то 
Появляясь на мгновеніе въ полосѣ луннаго свѣта, то снова блуждая, невидимо 
Ĵ •aкъ привидѣніе, въ неосвѣщенныхъ мѣстахъ. Прежде всего опа паправляотся 
''••ь водопою, не заботясь о томъ, гдѣ обрѣтетъ спѣікую воду—по близости, или 
на дальнемъ разстояніи. Въ лунныя ночп oua находится въ дііиженіи съ заката 
солнца до самаго его восхода, да и въ темпыя ночп !два-ли бываетъ иначе. 
1 олосіі авдотки, который приблизительно можно передать слогомъ «крэіит», звонко 
])аздаетсл въ тихую ночь, особенно во время пролета, когда птипа летіітъ высоко 
надъ землею. 

Авдотка ііптаетсн черияміі, пасѣкомымп во «сѣхъ стадіяхъ их'ь ра:пиітія, 
улитками и другими МЯГКОГІІЛЫМП, лягупшамп, япі,ерицами и мышами; яііца и 
птенцы других'!, пернатыхъ таі;же, по всей вЬроятііости, не обезпечоны отъ ея 
пападенііі. Полевыхч, мыпіеіі она, по словамч. Иаумана, подстерогаеп. какі. ;і>піка 
" ловко ловіп-і. ихъ иа бѣгу; поймавши, она прежде всего наносить пмъ спль-
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ныіі ударъ клювомъ, затѣмъ схватываетъ, вторично колотить уже о землю до тѣхъ 
поръ, ііоіга не раздробить всѣ кости и наконецъ, буквально раздаиивши, прогла-
тынаеть. Иасѣкомыхъ она тоже предварительно уб ітаетъ , а затѣмъ уже прогла-
тыиаегі>. Для облегчеяія пищеваренія она глотаетъ крупныя песчіініси. 

Весною между двумя парочками происходять иногда ссоры, какъ изъ за 
самок'ь, такъ и изъ за гнѣздовья; при этомъ бойцы набрасынаіотся другъ на 
друга, бьются клювами и ирссліідуютъ одішъ другого набѣгу п н а л е т у . Прогнавши 
противника, побѣдитель возйраиіается къ самкѣ и, по словамь Наумяна, прини-
мается бѣгать вокругъ нея узкими кругами, пригнуиъ голоиу низко къ землѣ, 
свѣспиъ крылья и вѣерообразно распустивъ хвостъ, иричемъ издаетъ нѣжное 
«ДНК дик ДНК». Б ъ концѣ апрѣлк можно видѣть гнѣздо, маленькое углубленіе іп> 
пескѣ, а въ нсмъ, безъ всякий ііодстилки 3 — 4 яйца, величиною приблизительно 
съ ісуриныя, пмѣюпііія около 53 шпі. въ длину и 38 mm. въ ширину; формою 
своею они также напоминаюгъ куриныя и по блѣдно-глинисто-желтому фону по-
крыты асіпідао-голубыми большими пятнами, а па пихъ темно-же.ітыми іі черно-
бурыми пятнышками п черточками; впрочемъ, по узору иііца значительно разли-
чаются мояиу собою. Безъ цомѣхи парочка выводіггь за лѣто только одно по-
томство; самка наспживаеті. яйца въ теченіи 1(5 днеіі, самецъ-же въ это время 
старательно оберогаеть оо. Какъ только птенцы совершенно обсохнутъ, они тотчасъ-
же пускаются вслѣдъ за родителями п больше уже совсѣмъ не возвращаются въ 
гнѣздо. Бначалѣ оба родителя даютъ своимъ птенцамъ готовую уже добычу, но 
по пришестпіи пѣіюгораго времени пріучают-ь нхъ къ самостоятельной охотѣ. 
11т(!нцы при малѣіішсіі опасности тотчасъ же прижимаются къ землѣ, гдѣ всякая 
неровность служптъ имъ защитою. Хищника родители стараются какъ-ннбудь от-
])лечь; но опытному ихотнику опп выдаютъ свое убѣлипцо суетливоіі бѣготнеіі во-
іфугі. атопі мѣста. 

Старую авдотку очень трудно обмануть настолько, чтобы подкрасться къ ней 
на разстояніе лыстрііла. Б ъ Индіи пли въ Сахарѣ для этой цѣли уиотребляють 
кречетовъ; но такопі сігособа ловлп, которыіі обсзпечивалъ бы ъѣрнып успѣхі., 
(!ще ццкти НС зяаетъ. Бслѣдствіе этого эту интересную птицу рЬдко можно встрѣ-
тить въ зоологическиѵь садахъ или пъ іггичпиііахъ у торговцевъ н любителоіі. 
«Мой отсцъ», разсказываеті, Иауманъ, «владѣлъ жпвою авдоткою, которая сво-
бодно бі'.гала по комнатамъ и доставляла моему отцу больпгое удовольствіс своіімъ 
крпткимъ, дові.рчииымъ нравомъ. Ея первый владѣлецъ, воспитавшій ее смолоду, 
должно быть плохо кормплъ ее и мало заботіглся о ней, такъ какь она попала кі. 
отцу моему ві. очень жалкомъ видѣ і[, несмотря на то, что была годового во; 
раста, не успѣла еще перемѣнить сіюего юношескаго оперопія. Первая ея 
линька сово])Піилась ужо у иась, въ фервалѣ, по пропіествііі полугода со времепп 
ея водноренія. Б ъ слѣдующемъ іюлѣ, когда еіі исполнилось два го^а отъ роду, 
она вылиняла во второй разъ и затѣмъ уже линяла правильно каждый годъ ві. 
это самое нрсмя. JMI ежедневная пища, состоявшая изъ размоченной въ молоі;Г, 
булки, время (ітъ времени разнообразилась примЬсью мелко нарублсннаго варо-
наго мясіі; иногда она получала также дождспаго червя или какое-нибудь насі;-
комое, мышку, лягушку, плп кузнечика. Отецъ рѣдио возвращался съ прогулки съ 
пустыми руками, и птица, зная это, проворно шла ему на встречу К'ь дверямъ, и 
если какъ-нибудь пропускала его прпходъ, то пемедлішно являлась на его зовъ 
«дик дик» и прниосенное брала прямо изь ]»укъ. Он і. ириносил і. ей этогь гостп-
нецъ всегда жіівымт,, завернувъ его въ зеленыіі листокі. и перевязавъ какпмъ-
нибудь (тсбелькс'МЪ. Лвдотка брала у него свертоіп,, клала его на полт. и внима-
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тельно разсматривала, шевелится-ліі въ немъ что-нибудь; убѣдившись въ этомь, 
она принималась трепать свертокъ до тѣхъ поръ, пока содержимое его не выіш-
линалось, послѣ чего гонялась за принесенной добычей, ловила ее, убивала уда-
рами клюва и яаконецъ проглатывала. Она очень скоро соображала, когда ее хо-
тѣяп надуть, предлагая свернутый листъ, въ которомъ ничего не было, и равно-
душно оставляла его лежать, не развертывая. Эта авдотііа потомъ такъ при-

'выкла къ моему отцу, что когда онъ былъ дома, постоянно сидѣла у его ногъ, а 
когда онъ возвращался съ улицы, тотчасъ-же радостно бросалась къ нему на 
встрѣчу и зачастую привѣтствовала своимъ нѣжнымъ «дик дик», причемъ дер-
жалась въ согнутомъ видѣ, уткнувъ кдювъ въ землю, расширивъ крылья и рас-
пустивъ хвостъ. у нея было чрезвычайно много разныхъ милыхъ качествъ, но 
она надоѣдала гіімъ, что страшно пачкала комнаты, вс.гЬдствіе чего была отвра-
щеніемъ для всего женскаго пола въ нашемъ домѣ; она и сама не долюбливала 
женщинъ и до безумія боялась ихъ, особенно, когда кто-нибудь изъ нпхъ вхо-
дилъ въ комнату съ метлою въ рукахъ. Свой скрипяіцій голосъ она издавала 
по вечерамъ и по утрамъ въ сумерки, но никогда не надоѣдала имъ. Къ своеп 
чашкѣ съ кормомъ она подходила также и ночью, если было свѣтло отъ лампы 
пли отъ луны, и ѣла тогда такъ же хорошо, какъ и днемъ. Съ необыкновен-
нымъ удовольствіемъ она грѣлась на солнышкѣ, и еп было очень досадно, если 
се сгоняли съ такого мѣстечка; тогда она выражала свою досаду нспріятнымі. 
храиѣніемъ. Обиды и тревоги она не такъ-то .іегко забивала п по отноіпеніп 
другпхъ обитателей комнаты проявляла весьма различное обращеніе. Въ домѣ, 
кромѣ отца, ее никто по любилъ и ея фигура, въ особенности толстая голова 
п выпученные глаза, никому не нравились». 



Отрядъ УШ. 
ЛастоЕрылыя (Aptenodytioraithes). 

Совершении отдѣльно отъ нсѣхъ другихъ птицъ іі всего болѣе приближаясь 
къ буревѣстникамъ стоятъ, по Фюрбрингеру, Нелеты пли Пингвины (Aptenodyt i -
dae. FJossentaucher. Manchots). состапляюіціе всего одно семейство. Если разсмат-
рпвать этнхъ птпцъ съ чисто инѣшнеіі стороны, то онѣ представляютъ собою пере-
ходную ступень къ дельфипаиъ и рыбамъ. По строенію своему онѣ нмѣютъ 
только отдаленное сходство съ гагарками и образуютъ такое семейство, которое 
іпі наружному виду рѣзко птгранилено отъ другихъ. Внѣіпній видъ пхъ можно 
д(| пзвѣстноп сто.пспи назвать конусовидні.імъ, таігъ какі) туловище въ середннѣ 
лишь немного утолщается, всего толще внизу, а кверху постепенно заостряется. 
Ш е я средней длины, но очень толстая, голова маленькая, клювъ почти такой-же 
длины, какъ голоііа, прямой, сильный, тпердыіі, по сторонамъ немного сжатыіі, 
зачастую съ поперечньшп бороздками, съ острыми іграями и туповатымъ концомъ; 
ноги въ высіпей степени своеобразны, такъ каісъ всѣ четыре пальца, изъ кото-
р и х ъ три связаны плавательной перепонкой, обращішы вііередъ; крылья до того 
неразвиты, что скорѣе походяті> на плавники, чѣмъ на крылья, такъ какъ перья 
ихъ превращены почти въ чсшуііки. Опсреніе напоминаетъ рыбью чопіую какъ 
по формѣ своей, такъ и по черсппчатому расгюложснію. 

Внутреннее устроііство соотвѣтствуеті. внѣіиніімъ особепностямъ. Всѣ кости 
суиіественно отличаются отъ костей другихъ итицъ тѣмъ, что ouli очень тверды, 
толсты II тяжелы, ни одна изъ нихъ не имѣеті, отверстііі для входа воздуха и 
даже трубчатыя кости содержать въ себѣ жидкііі костный мпзгъ. 

Нелеты пли пингвины, изъ которыхъ описаны всего 20 видовъ, живутъ 
Только въ ЮЖНОМ!, пплуиіаріи, ві. океаііѣ между южнымъ ппворотнымъ кругомъ 
и 80'=' южный піироты; суіну-же посѣщаютъ только во в])емя размноженія. По 
образу жизни отдельные виды во многихъ отпопіопія.хъ отличаются другь отъ 
друга; тѣмъ не менѣе безъ всякаго вреда дліг научной точности мы молсемъ на-
б])осать общую картину всего семепстна,хптп будемь пмѣть в ъ виду всего два вида. 

Самыіі выдающійся виді. этого семейства есть Патагонсній нелетъ (Apteno-
dytes pennant i i , )>ііІпдопіса, imperator , rex, longirostris, forslori , Hpheniscus pa-
tagonicus и pennant i i , Pinguii iaria patagonica. ]tieseii]tinguiii. Grand niancliot). 
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Отличительные прлзнаки его слѣдующіе: крупный ростъ, длинный и тонкііі клювъ, 
слабо согнутыіі на концѣ на обѣихъ челюстяхъ и оперенный у осноианія нпжнсіі 
половинки и между обѣіши вѣтвями ея; толстыя ноги съ длинными пальцами, 
снабженными очень длинными и крѣпкими когтями, оперенныя до самыхъ ііаль-
цевъ; длинныя, уэкія, ласгоподобныя крылья и хвость, состоящій изъ 30 тон-
кихъ, лсесткихъ, упругихъ перьевъ. Голова и затылокъ, горло и область зоба том-
наго буровато-чернаго цвѣта; продолговатое, овальной формы, поперечное пятно 
позади yjuen, откуда виходитъ узкая полоска, расходящаяся по сторонамъ 
шеи, и передняя часть шеи,—^все это яркаго желточно-желтаго цвѣта; вся верх-
н я я сторона тѣла жел'Ьзно-сѣрая, полосатая, такъ какъ перья, сѣро-буроватыя у 
корня, къ концу становятся свѣтло-сииеватыми или пепельно-сѣрыми: вся ниж-
няя сторона, за исіслюченіемъ желтоватой верхней части груди, бѣлая; на шеѣ и 
по сторонамъ груди она отдѣляется отъ верхней стороны узкою черною полосою; 
маховия перья одинаковой окраски со спиною; первыя изъ нихъ разрисованы 
долевыми полосками; съ нижнеіг стороны онѣ бѣлыя, Клювъ рогового чериаго 
цвѣта; болыпая часть нижнеіі челюсти отъ основанія яркаго сургучно-краснаго 
цвѣта; Horn буроватыя. Общая длина птицы, которая, повидимому, бываетъ до-
«ольно различна, превышаеть 1 т . , длина крыла 35 с т . , а хвоста—всего 8 с т . 
Самкп меньше самца, но соверіпенпо одинаковой съ нимъ окраски. 

Область распространенія этого вида простираотся, начиная съ Патагоніи, по 
всѣмъ частя-мъ южнаго океана до острововъ Стюарта п Кергуелсна. 

Второй представитель рода. Златовласый пингвинъ (Aptenodytes clirysocome, 
I'^udyptes chrysocome,pachyrhyncha и nigrivestis . Spheniscus chrysocome. Goldtaucher . 
Gorl'ou sauteur)—дѣпствительно великолѣпная птпца. Величиною опа съ утку, 
т. е. приблизительно Г)0 с т . въ длину. У этого пингвина голова, шея, сппна и 
крылья - ч е р п ы я : перья, образуюпОя хохолъ, б.йдно-желтоватьтя; нижняя сторона 
тѣла п аадниі край крыльевъ бѣлые; клювъ краспо-бурый; ноги сѣровато-бѣлыя. 

Златовласый пингвинъ водится въ различныхъ частяхъ южнаго океана, а 
ч'акже на Патагонскомъ б(фегу, въ Огнепноп Зомліі и на островѣ Тристанъ д 'Акунья. 
Весьма вѣроятно, что онъ, іго.цобпо другимъ вп/іамъ семейства, предпринпмаетъ 
ловольио далг.нія сгранствованііі; нѣкоторыхъ и.чъ пихъ вотрѣчалп среди откры-
таго моря, в ъ очень дальнемъ разстоянііі отъ суппі. 

Иелетовъ можно сравнить съ дельфинами; оіпі не только ведутъ одинако-
вый съ пими образъ жизни, но походятъ па этихъ хиіцныхь ;киіютныхъ также 
своими движеніями, а пѣкоторыс виды до того похожи па малеиькихъ дельфинові,, 
что ихъ можпо издали смѣшать. Строеніе ихъ тІ'.ла п])т;оііы]іаетъ ихъ къ морю; 
зато въ этой сфорѣ опи двигаются съ нсподрансаемоіі ловкостью. И х ъ способ-
ность забираться въ глубину просто изумительна. Они пользуются при этомч. 
только своими короткими кііыльями п плаваюгь съ чікою силою, что 'ъ замеча-
тельною легкостью ]іреодол'І;ваюгь волны иуряаго моря и могугь нырять и в и -
илывать па поверхность воды дазке по время :амой спльпоіі бури. Рулемт. имъ 
слузкатъ поги, которыя во время плавапія опи іпіітягиваютъ назад'і.. До какой 
глубииы они могутт. нырять—иеизвѣстпо, по можпо лрпзпаті. за достовѣрпос, что 
пъ DTOM'b отпопгепіи oHir не устуіт іогь никаким!) другимъ цlJpяюп^пмъ птицамъ. 
Л а суіиѣ они дпигаются сі, больигою п(5лоикостью. Иоложепіе п о п . припуждаегь 
ихъ къ вергііі;;)льпоіі ходьбѣ; такч. к а к ь опи могуп. д ілать только ма.іопькіе 
піажки, то должны переставлять одну ногу за ;і,руі-сію, вслі.дствіе чім'0 постоянно 
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виляютъ II очень медленно сдвигаются съ мѣста. Съ крутыхъ сі;а.іъ они бро-
саются внизъ полу-скользя, иолу-скатываясь, и, достигнувъ воды, могутъ счи-
тать себя обезпеченными. Съ судна ихъ можно видѣть болѣе или менѣе многочислен-
ными обществами, быстро плывущііми по опредѣленному направленію. Вся стая 
находится при этомъ въ постянно мЬняющемся двилсепіи; тотъ или другоіі ны-
ряютъ въ глубину и снова появлііются на поверхности далеко впереди; между 
тѣмъ другія, не ныряіоіпіЯ; а просто плывупия птицы перегоняютъ товарища, іі 

Златовласый ііііигвиігь Aptoaoclytcs cl irysoconie. V' і т с т . ни. 

тотъ, въ свою очередь, старается наверстать просроченное. ІІодобнаго рода пла-
ваніе означаетъ у нііхъ таклю и охоту, потому что они нырі[югь только для 
того, чтоби поіімать добычу. ;)та послѣдняя состоиті. изъ различиыхъ рыбъ, а 
также изъ нѣісоторыхъ ракообра-ші.іхь и мягкотіілыхъ, которыѵь они хватаюгі. 
па коралловых!, рпфахъ или ві.іискигіан)ті. между морскою расіптельностью. 1ІѢ-
которые ]піды, виі)і)Ч()мі., оі-рапичпваются диими рыбами. Нечего п Г()Ворить, что 
Bct, свои дноипыя дѣла они смравлігюгь въ «о.гі; и даже спятъ, плавая; я дол-
;кенъ замі.тить, чти они мсиѣе другихъ ш'пц'Ь т(!ряютъ ііремени на содержавіо 
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въ ііорядкѣ своего оперснія, такъ какъ ихъ кояса необыкновенно жорна и пос-
тоянно выдѣллотъ маслянистое вещество, служащеее для смазыванія перьсиъ. 

Значительную часть года нелети іюсвяіцансіъ размноженію; при этолъ стран-
нымъ кажется то, что въ періодъ размноженія п це высижпваюіція птицы живутъ также 
на сушѣ. П а дапнипінихъ гнѣздовьяхъ нелсты появляются въ опредііленноо время 
года; такъ напримѣръ, на Фалкландскнхъ островахъ, по словамъ Аббота, въ концѣ 
сентября, на другихъ островахъ раньше илп позисе, и съ этого времени здѣсь на-
чинается чрезвычайно діштельнал жизнь. Беннетъ, посѣтившіп остропъ ДІакарп 
въ южной части Тихаго океана, даетъ очень интересное описаніе жизнп этихъ 
птицъ. «Количество нелетовъ», говоритъ онъ, «которые собираются на одномъ 
этомъ мѣстѣ, невѣроятно велико, такъ что пололсительно нсвозмолшо опредіілить, 
хотя-бы даже приблизительно, сколько ихъ тамъ; днемъ п ночью ихъ высажи-
вается на сушу до 30—40 тысячъ пггук'ь п столько-же уходятъ въ воду. Иахо-
Дящіяся на супгЬ птицы, составляюп;ія епіе болѣо многочисленное стадо, стоятъ 
выстроивпіись, словно полкъ солдап., не только рядами, но и по росту. Молодыя— 
въ одномъ мѣстѣ, линяющія—въ другомъ, наспжипающ,ія самки—въ третьомъ, а 
холостые самцы—въ четвертомъ. Распредѣленіе производится съ такою строгостью, 
что всякій, не принадлежащііі къ тому или другому обществу, т. е. неправильно 
присоединяющіііся къ толпѣ ппнгвипъ, не находить себѣ мѣста». Ліардстъ, дол-
гое время жившій на Фаліслапдскихъ островахъ, подтверждает!, сообіцеиіс Бсннета 
во всѣхъ подробностяхъ а сііисыиаетъ то поразительное впечатлѣніо, какое про-
изподитъ на зрителя двпженіе тысячі. этихъ птицъ, скучившихся въ г1;сномъ про-
страпствѣ. Въ хоропйй вечеръ, съ наступленіемъ сумсірекъ, пингвины поднимаютъ 
крикъ и кричать до того оглушительно, что производят!, въ самомъ дѣлѣ ужас-
ную музыку, которая издали походитъ на гулъ многочисленно!! народной толііі.і. 
Въ періодъ размноженія они і!рітаптываю'!''ь отъ поды і!римыіі гро!іинки !!0 травѣ 
и таісъ старательно расчиіцаютъ ихі. отт. камнеіі и растительности, таісъ гладко 
и чисто утрамбові>іваютъ, будто онѣ продѣлан!,! людьми. По наблюдоніямъ Лббота, 
таг;ія тропинки на Фалкландскнхъ островахъ расходятся въ разпыя стороны на 
цѣлыя мили внутрь. 

Пѣкоторіле ВИДІ.І для кдадіпі яицъ выкапываютъ въ землѣ глубокія ямки. 
Для этого они выбираюп. ровное мѣсто и і!0дкапываютъ его роіші.імъ четі.іре-
уголі.никомъ, таііъ какъ линіи ихі. тропипоііъ всегда перекрещиваются по возмож-
ности подъ прямымъ угломъ. Каждт.ііі квадратъ служить гпѣздовьемъ іі углуб-
ляется птицею. Гнѣздо состоитъ изъ печкообразнои поры, различно)! 1'лубипы, по 
во всякомъ случаѣ довольно значительно!!, примі.рпо между ІИ) п !)0 с т . Бході. 
Д0П0ЛІ.Н0 об!1!ирп!.!й, НО очень пизкііі; самая норка внутри соедііи(!ііа сл. сосѣдпею 
ямкою подземпь!мъ ходомт., 'і'а!;л. что !ітицы " подъ землею могутъ сообщаті.ся 
другъ съ другомъ. К'!. гп1'.здот.ю водуті. со псѣхъ сторонъ с!юеобразиі.!я дороясі.и, 
когорыя таііъ-же ровні,! и гладки, какъ мостов!.!Ц и тротуарі.і ііъ наіпих ь городах!.. 
Каждая пара придерлсиваѳтся своеіі порі.і, и всѣ !ітиці.і, жп!(у!ціи пъ одном'!, и 
томъ-же гнѣздовьѣ, составляютъ одну семью, подчиіінн)щу!Ося общему порядку. 
Самеці. СИДИТ!, подлѣ нагпжи!іаюіпеіі -амі.-и, по і;акъ толы^о та !іокидаеі'ъ гнѣздо, 
самъ !гроскал!.зына()тъ въ Н(;го и продо.ііжаетъ насиживать, таігі. что яііцо никоі'да 
не оста!)ляет(',я обѣими ігтицами сразу. Это, !іп|)іічем'!,, пі.ізі.[нается иеобходимості.!о, 
потому-что пел(ѵг!.[ имѣютъ опыкновспііе воровать дру!'ъ у друга яііца. У к])уп-
пыхъ !)идові. эта страсть доходить ди того, что они с!іл()!() отнимают!, яііца у бо.гік^ 
слабых'!. !1ИД0П'!,. ВСЛ'Г.ДС'І'ВІ(! этого случается, что В'Ь одномъ Г!!ѣзд'1'. иногда М(ІЖН(1 
пай'1'и птепцов'ь разных'!, видовъ. Яііца нелетот. похижи !!а гусин!.!Я и по зімспо-
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ватому фону пиі;рі.[гі.і бурыми пятныіпкамп. Всѣ полеты насижпваютъ съ боль-
ппімъ самоотиерженіемъ п не покидаіотъ гнѣзда даже пъ то время, іюгда къ нему 
приближается челоьѣіп,; они только стараются отогнать ого, дѣлая весьма стран-
ный и уморительныя двпженія головою со стороны на сторону, а если это не 
помогаетъ, то пускаюті, въ дѣло и клювъ. При высиживаніп самки, по наблюде-
ніямъ Ііопнета, берутъ яііцо между соприкасающимися между собою и сросши-
мися съ брюніною кояѵею бедрами и сжимаютъ его такъ плотно, что, всчугнутыя, 
могутъ зачастую довольно далеі;о уходить съ нимъ. Самцы между тѣмъ снуюгі. 
постоянно взадъ п впередъ, т. е. въ море и обратно, для того, чтобы сначала 
самкѣ, а потомъ п всеіі семьѣ доставлять необходимое пропитаніе; они предаются 
этому дѣлу съ такимъ рвеніемъ и успѣхомъ, что буквально своимъ трудомъ вскар-
млпваютъ и самку, и птенца. ][|>которые виды выводят!) птенцовъ въ неболыпих'ь 
углубленіяхъ въ землѣ, плотно другъ воз-іѣ друга. Абботъ, напримѣръ, нашелъ 
одно гнѣздопье, которое занимало 500 га. въ длину при пінрппѣ всего въ 50 т . , 
и на всемъ зтомъ протяженіи лежали яііца до того плотно, что между ними не 
было нпкакоіі возможности пройтп безъ того, чтобы не раздавить одно изъ нихъ. «Я 
очень удивился», прибавляетъ онъ, «что вспугнутая птица опять могла наіітіг 
свое гнѣздо; но это дѣііствптельно такъ: она прямо направляется къ своему яйцу 
и съ больншмъ старапіемъ кладетъ его опять между ногами, какъ разъ подъ на-
сѣдныдчъ пятномъ». В ъ нѣкоторыхъ гнѣздовьяхъ среди нелетовъ пыводятт. птен-
цовъ таіике бакланы, причемъ крадуть у нихъ гнѣздовые матеріалы, которые тѣ 
прптапиіли для себя; на другихъ островахъ къ нимъ присоединяются буревѣст-
ники, п всі. живутъ вмІістЬ, повігдимому, въ мпрѣ; съ тюленями они также под-
де])жпваютъ дружбу. Всѣ-ли виды выісапываютъ для гнѣзда норку, или это д|і-
лаютъ только некоторые, до спхъ ігоръ ente не выяснено вполпѣ. 

ІГіенцы появляются на свѣтъ въ іперстистомъ сѣромъ пушкѣ и полу-
чаютъ такъ много іппци, что скоро выростаютъ. «Ихъ родители», описыва-
етъ ФицроіІ, «становятся на небольшое возвьшіеніе и поднимаютъ піумъ, похо-
жіп отчасти на ревъ, отчасти па рыкапье; при этомъ они поднимаютъ кверху го-
лову, какъ будто хотятъ съ каоедры держать рѣчь передъ всѣмъ обпіествомт. 
нелетовъ; птенди стоптъ туть-жс подлѣ родителей, только чуть-чуть пониже. І Іо-
ораторствоват. такимъ образомъ съ минуту, старая птица нагибаепі го.тову, п 
какъ только можетъ широко раскрываотъ пасть, куда птенецъ немедленно всовы-
ваетъ свою голову и ка/кется, какъ будто онъ сосегь въ продолженіи одной иліг 
двухъ мипутъ. Иослѣ этого крпкъ повторяетсіг, птенецъ снова кормится и такии'1. 
образомъ дѣло проД(Хіжается приблизительно минуть 10». Когда пте-нцы досгиг-
нутъ извѣстнаго роста, т. е. гюдростутъ б(ілі.е, чѣмъ вполовину, все общество 
направляется въ морс и гнездовье пустѣеть; амъ остаются только немногіе за-
ггоздальк! экземпляры, которые ві.іпскііваюп, себѣ мѣста отдохповснія. Такихъ от-
сталых'1. ПИНГВИНОВ!, по крайней мѣрѣ наблюда.тъ Лбботъ па Фалкландских!, 
островахъ. 

][омимо человѣка, у нелетивъ немного найдется другпхъ враговъ, которые-бы 
серьезно вііедилп имъ. ЛІаленыаешіды, правда, время отъ времени гибнутъ въ пасти 
какоііг-нибудь хищноіі птицы, а крупные дѣлаются жертвами грабителі.скп.ѵь пабѣ-
тонъ ХИЩНЫХ!, морскихъ ігтицъ, кііторыя воруютъ у пйхъ яйца и птепцовъ; но чув-
ствите.іьиыч!. потерь ui; испі.гтывают!. пи гѣ, ни другіе. Главиымъ нрагомь ихі, 
явля(;тся челові.къ, і;ііт(ірый ііреслѣдует!. ихъ пзъ-за мяса и ворваяи, а такзке п 
и.чъ-за гпкуры; но, помимо этого, полеты страшно терпяті. отъ кровожадности неиѣ-
жественпыхъ морякоігь, :о!т>рие устраиваютъ иногда пасгояіи,ія поііпи. 
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Лессонъ и Гарно дали интересное оппсаніе того, что происходптъ, когда между 
насиживающими нелетами появляется человѣкъ. Судно «Уранія», на которомт. 
ѣхаліі эти натуралисты, сѣло на мель у Малуинскихъ остроновъ п, вслѣдстпіе не-
достатка жизненныхъ припасовъ, матросы были посланы разыскивать на берегу 
чего-либо ст.ѣдобнаго. Они вышли на островъ пингвпновъ,—гнііздовье, въ котп-
ромъ прііотилось до 200,000 нелетовъ,—ііъ надеждѣ найти тамъ тюленей. Когда 
ночью они приблизились къ этому мѣсту, на встрѣчу имъ поднялся страпіныіі 
піумъ; при разсвѣтѣ они увидѣли на берегу тысячи птицъ, которып всѣ разомъ 
кричали во все гордо. Голосъ каждой птицы по сп.ті; не уступалъ ослиному; можно 
себѣ послѣ этого представить, что за ревъ стиялъ въ воздухѣ отъ тысячъ этпхъ 
птицъ! Когда матросы высадились на берегъ, всѣ нелоты быстро снялись съ мѣста 
п моментально исчезли частью въ высокой травѣ, частью въ гвопхт. игірахъ. Под-
мѣтивъ, что пингвины бѣгаютъ только по споимъ тропинкамъ, матросы заняли ихъ 
и такимъ образоиъ легко могли наловить птицъ. Охота производилась палками п 
повторялась по мѣрѣ надобности всякій разъ, какъ истощались съѣстныс припасы. 
Съ этою цѣлью отряжалось 8—9 человѣкъ, которые тихо выходили на берегъ, за-
нимали тропинки нелетовъ и убивали птицъ короткиміг палками. Но необходимо 
разбивать имъ голову для того, чтобы онп не могли опять встать и убѣжать. Когда 
нападеніе было слипікомъ внезапно, птицы поднимали ра,здмраюпиіі сердце крикъ 
и змципщлись страпіиыми ударами клюва. При ходьбѣ онѣ ступали такъ твердо, 
что піумъ отъ ихъ шаговъ можно было сравнить съ топотомъ маленькихъ лопга-
Дей. Мало-по-ііалу матросы научились вести охоту болѣе или менѣо правильно п 
въ 5—6 часовъ убивали до GO—80 пітукъ. Этого количества хватало для экипажа 
всего только на два дня. Хотя каждая птица пѣсила о—С. kgr., но больигая часть 
вѣсу приходилась па внутренности; кромѣ того, при сдираніи пікуры, нужно было 
удалять и жиръ, такъ что самого мяса сь каждой птпцы получалось но болѣе 2-хъ 
kgr . Безъ крайней нужды люди не с.тали-бы вести войну ііротивъ этихъ неппнныхъ 
итицъ, такъ какъ мясо ихъ составляетъ пресквернун» ііииіу. 

Пойманные смолоду нелоты легко приручаются и становятся довѣрчивыми; но 
все-таки содержаніе и воспитаніе ихъ является дѣл:мъ довольно утомите.Тьнымъ. 
Штрйяепъ воспитывалъ трехъ молодыхъ патагонскихъ нелетовъ, которыхъ онъ 
Добылъ на остров!'. Южной Георгіи во время остановки тамъ нѣмецкой экспе-
Диціи. «ІІІрадеръ и Билль», пииіотъ ШтойненЧ), «встрѣтили 14-го мая па берегу 
глетчера Лахтигаля въ Литльгафонѣ маленькую станку старыхъ иатагонскихі, 
нелетовъ съ пгестью птенцами. Я посѣтилъ это самое мѣсто 1й и 20-гс мая. Птоп-
Цы немногимъ уступали по всличині. старымъ, но въ сраішепіи съ ними они были 
толсты и и{ирны и похожи на маленькихъ бурыхъ медвѣжаП). Перья были 
замѣтны только на маленькомъ, стоявшеыъ дыбомъ, хвостикѣ. Они довѣрчиво под-
ікидали насъ, но когда мы приблизились къ ыимч., сдвинулись всѣ вмѣстіі вплот-
ную и выглядѣли очень комично, когда, тііспо сомкнувшись, упорно подвигались 
"а два піажка въ сторону. Въ нацождіі найти епі,е больиіее сборипі,е, я напра-
нился по дорогѣ вдоль бухты къ глетчеру Кука. П а возвратноиъ пути я поса-
Дилъ въ мѣпіокъ одного изъ маленькихъ медвѣжатъ и, п(!смотря на его сопро-
тивлеіііо, счастливо донесі. ого до дому. Для меня въ то время ііредстав.тяло боль-
іііоіі ипч'орссъ сохранить живымъ іп. певолѣ того или другаго молодого ііатагон-
citaro нолета, наблюдать за ра;иіитіемъ опсріінія и, если возможно, приіісзтп 
его ст. собою въ Іміропу». Далѣе зтотт. натуралистъ разсі,-азнва(>гі., какъ онъ нѣ-
еісолт.гсо педѣль поліко лостал'і. еще двухт. пт(>нцоиъ и продолжасгь: «Теперь у меня 
стало три молодым. патагонсіпіч'і. иeл(^тa. Такт, какъ пм'і. падо было даті. ир'ииммца. 
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ТО я далъ нмъ имена трехъ водхвовъ Востока: перваго назвалг Каспаромъ, изъ 
двухъ послѣднихі> одного, болѣе толстаго и относительно покладистаго—Мельхіо-
ромъ, а болѣс сильнаго и непокорнаго—Валтасаромъ. Матросъ Виншлегеръ сдѣ-
лалъ для нихъ особенные кожанные пояса, вродѣ хомутовъ, со шнуровкой назадіі 
п съ дырками по сторонамъ, черезъ которыя онъ продѣвалъ ихъ ласты. Смыкаю-
пцімпся позади корсетами малыши прикрѣплялись къ версвкѣ, а эта последняя 
обвивалась вдоль низкой, неупотреблявшейся больше телеграфной проволоки на 
обсерваторіи. Если имъ приходило желаніе удрать, то они всѣ разомъ налегали 
на эту сбрую и, подобно конямъ, заиряженнымъ въ тел'Ьжку, всѣми силами ста-
рались сдвинуть съ мѣста обсерваторію. Каспара, который чувствовалъ себя счаст-
ливымъ въ окружавшемъ его обш:ествѣ, я могъ распрягать: онъ и непомышлялъ 
о бѣгстпѣ. Различіе въ воспитаніи всѣхъ трехъ слипікомъ бросалось въ глаза. 
Валтасаръ особенно страшно кусался и сильно билъ крыльями всякій разъ, какъ 
ого пытались погладить; Каспаръ-же дозволялъ рѣшительно все. 

«Кормить ихъ мнѣ стоило болыпихъ хлопотъ. Рыбъ я имъ не могъ давать, 
п ихъ пищевареніе ііриходилось приспосабливать къ особому корму, состоявшему 
изъ черстиаго хлѣба, размоченнаго въ водѣ и приправленнаго солью, и къ говя-
динѣ, въ видѣ напіпхъ простѣйшихъ мясныхъ консервовъ; впослѣдствіи они сталп 
получать соотпѣтственные кухонные отбросы—рисъ, морковь и пр. Въ первыя 
ведѣлп они выражали энергическіп протестт. противъ новаго образа жизни. По 
что имъ приходилось дѣпать, когда, сидя на ящикѣ, я зажималъ ихъ между но-
гами, такъ что они не могли пошевелить криломъ, и. открывая іслювъ лѣною ру-
кою, праіюю пасильно пихалъ пищу въ самую глотку! Послѣдняя мѣра предосто-
рожности была необходима, такъ какъ пока кусокъ находился въ предѣлахъ про-
извольноіг ротовой мускулатуры, порывистымъ толчкомъ онъ быстро отбрасывался 
пъ сторону. Мало-ііо-малу мои нелеты такъ привыкли къ этому пичканью, что и \ ъ 
легко можно было кормить съ руки, причемъ все-таки пальцемъ постоянно приходи-
лось пріоткрынать слегка клювъ. Они обращали большое внимавіе на правильность 
кормленія и становились крайне неспокойными, когда я былъ неаккуратенъ, 
кричали или дѣлали напряженныя усилія удрать. К а к ъ только я показывался—раз-
давался громкій пискь. Мало-по малу они очень полюбили меня и еще одного бла-
годѣтеля—синііі кухонныіі котелокъ. Держа поредъ ними этоті. котелокъ, ихъ можно 
было заставить расхаживать куда угодно, взадъ и впередъ, съ самыми произволь-
ными поворотами. Коіда я утромъ стапплъ вблизи ихъ сппііі котелокъ и уходилъ, 
то они собирались вокругь дымяп(еііся посудины и какъ-бы жаловались. Опи кле-
пали его стѣнки, дузкку, по только одипъ Каспаръ, казалось, понималъ, что суп(ность 
заключалась въ содержимомъ котелка, и иногда безуспѣшно толкался носомъ пъ 
кормъ. Съ Мельхіоромъ ынѣ еще въ сонтябрѣ постоянно удавался, на удиніенів зри-
телей, одинъ опытъ, имеппо, какъ-бы онъ ни былъ голоденъ, онъ но дѣлалъ ни малѣй-
піей попытки схватить кусочекъ хлѣба, который я передъ нам7> держа.іъ. О т , силі.но 
кричаліі па мепя и клепа.п. казкдый і/ой палецъ, которыіг я совалъ ему въ открытыіі 
клювъ. Только когда я подносилъ ему хлѣбъ къ самому носу, кусокъ быстро исче-
зал'ь ві. глубинѣ клюва. Мои питомцы знали только меня и синій котелокъ. Во 
время кормленіп, несмотря на то, что я держалъ себя со стропшъ бозпристрастіемъ, 
опи зачастую энергично дрались между собою и казкдип старалсіг оттереть другаго 
О Г Ь М О П Х Ъ КІІЛ І1И'І.. 

«Въ хорошую попіду я, протпнъ ИХ1. зкеланія, куиаліі сноихъ іггицъ. Tain, 
ь-акъ онѣ въ ЭТОМ!, мучаѣ нс(!гліі возможною быстротою спѣпіили ш.іл'1'.зть на 
супіу, то я сталі, бросать пхь съ утеса въ ію.іиы бозь ііереіюкь и пояса. Послѣ 
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купанья (шѣ самостоятсльнг) впзпраіцались нъ «ЛГалепартъ» (такъ у насъ назы-
нался зоологическііі сарай подлѣ обсерваторііі), которыіі xtmi находігдся п близко 
отъ берега, однако оттуда не былъ виденъ. 1І.мъ ничего не значило потереть 
для этой прогулки часъ времени. Въ высшей степени замѣчательньт были ихъ 
оклики, когда имъ случалось разбрестись ві. разныя стороны. Громкое, тросііучео 
«рррра», которое издаііалъ для другихъ первый, пстуиавшіп въ Малеііартъ, 
тотчасъ же вызывало отвѣтнып крикъ снпзу, и зтотъ обмѣнъ звуковъ, произво-
димый съ пунктуальною точностью, продолжался до тѣхъ порі,, пока отставініе но 
выскакивали изъ верхушекъ травы. 

«Каспаръ пропвлялъ по отношеніи меня безііристрастную дружбу. РІногда, 
перепрыгнувъ черезъ пороп. обѣими ногами, толстопузикъ посѣщалъ меня, про-
тискивался между моихъ колѣнъ и останался тутъ. Я сидЬпз очень шізко, такі. 
что его голова приходилась въ уровень съ моими колѣнамп; зарыиъ клювъ въ моіі 
сюртукъ, онъ преспокойно спалъ, до гііхъ поръ, пока я ве иставалъ и признаюсь, 
что я зачастую нарочно радп него оставался сидѣть въ такоіі иоаѣ. Всѣ трос 
проводили ночь въ Малепартѣ; каждый вечеръ я относилъ ихъ въ отгороженныіі 
тамъ уголъ; мало по малу они привыкли сами къ этому, и когда я таіцилъ одного, 
другіе двое слѣдовали туда добровольно. Однообразная жизнь въ пространствѣ, 
имѣіппемъ всего пять шаговъ въ діаметрѣ, повидпмому, соверіпенно удовлетворяла 
ихъ физическимъ и дупіевнымъ іготребностямъ. Цѣлыіі день они пли лѣниво ле-
жали на брюхѣ или философски стояли всегда на одномъ и томъ же мі.стѣ В'І. 
Малепартѣ. Единственное разнообразіе состояло вч.туалстѣ ихъ толстаго туловища, 
что вызывало обыкновенно сі. пхъ стороны глубокую ненависть къ К();каному 
поясу. Кромѣ того время разнообразилось чисткою перьевъ, но это пропсходилгі 
всегда только послѣ купанья. Ві.ікупавпіись, они отряхивали съ себя капли воды 
и тогда наружность ихъ представляла самый ужасныіі видъ: вмЬсто свѣтло-бурап) 
терстистаго оперонія получались какіе-то темные, моіфые, склепвпііеся между со-
бою клочья, раздѣльно торчавшіе на упругомъ брюхѣ. Если же, для усиленіл 
эффекта, і"ь нимъ, играя, подбѣгала напіа пьюфаундлопдскал собака, то зрѣлипіе 
становилось въ выспіеіі степепп уморительнымъ: принявъ вытянутое ігь струпку 
прямое положсніе, птицы тискались другъ къ дружкѣ своими кожаными поясами 
и, гнѣвно издавая свое сердитое «херрр», безііопиідно толкали другъ друга, иіагь 
ча шагомъ отступая отъ врага по косому наігравленію. Глядя на a'ly забавную 
картину даже нашъ всегда пессимистически настроенвыіг плотяикъ не могі. 
удержаться отъ восклицапія; «Злиться-то, правда, слЬдуегі., но и похохотать есть 
падь чѣмт. на этомт. проклятом'ь остроні,»! 

«Теперь пеі)ейдем'ь к'ь трагич(іскому заключенін): Каспар'ь yMep'j. 15 іюня, 
а Валтасаръ—20 августа, пробивпіи подъ моимъ іюпоченіемъ: первый—не полныхі. 
два мѣсица, а віорой—2'/-'- У обоичъ пііиближеніе смерти выразилос въ одипхч. 
п ГІ1Х1. Ж(і признакахъ: они сдіілались грустными, отказывались оі'ь ітиіи, про-
явлігли какую-то особенно пѣжную привязанность, когда ихт. ласкали, почти бсз-
прерывно ѣли снѣгъ, страдали кровавымъ поносомт, и стали до того изігурішнымп, 
Ч'1'о едва могли доржаті.сн па ногахъ. Въ концѣ копцовъ они легли іілаінмя на 
брюхо п лежали, какъ мергные, больше уже по вставая, так'ь что трудно было 
<іиредѣлиті> самыіі мом(!нгь ихі. ісопчипы. JIxi. сгубила обычная дѣтская бі.лѣзпі.— 
ііоі'па.і(!Ніе кипіекъ. 

«Мельхіоръ, самый юпыіі п глупенькій, чувствовал!, себя сі, этихъ порі. 
краііпе одипокпмъ. Я предоставил'ь ему почти полную свободу, по все-таки ииигда 
мнѣ приходилось приносить ого домой, когда, по утрам'1., мучігмыіі голодомт., оП'1. 

:IHH ЖІІІІОТІІ." . т . VI- I H 



1 ! ) 1 „ Л : и в M B II в о г II ы Х Ъ " Ш - Э М А . 

пускался въ бездѣльнмя экскурсіи. Онъ сталъ, въ своемъ родѣ, совсѣмъ домаш-
нимъ животнымъ и терпѣлипо переносчлъ ласки каждаго; впрочьмъ, все-таки все 
время съ явнымъ безііокопетвомъ выслѣжнвалъ меня или синііі котеликъ, и потому 
большею частью находился въ мыканьи между жіільемъ н Малепартомъ. Мы здо-
ровались по утрамъ всегда взаимнымъ громкимъ привѣтствіемъ «ррра». Когда 
въ сентябрѣ мы снялись съ мели, то, несмотря на общую суматоху и суету, мнѣ 
не приходилось заботиться о немъ, такъ какъ онъ всюду терся между нами: то 
былъ внизу у лодикъ, то наііерху у ящиковъ; ничто его не волновало, и только, 
когда я застаплялъ его ждать слишкомъ долго, онъ поклевывалъ, время оі-ъ вре-
мени, сапогъ удивленнаго матроса. И безъ синяго котелка, и безъ призывного 
крика онъ могъ признать меня среди массы другихъ; твердыми шагами ііодходилъ 
ко мнѣ и старался слѣдовать за мною, когда я уходплъ отъ пего. 11а палубѣ 
судна «Марія» капитанъ Крокизіусъ устроилъ для моего сыночка (какъ всѣ офи-
церы называли Мсльхіора) удобный птичникъ. Подобно всѣмъ дѣтямъ, моіі ііито-
мрцъ, несмотря на быстрый ходъ судна и бурную погоду, не страдалъ морскою 
болѣзнью. Н е чувствуя усталости, онъ стоядъ торчкомъ в ъ ящикѣ, балансируя 
иерхнею частью тѣла, шло ли судно, или стояло на мѣсгЬ. Когда становилось 
жарко, онъ зачастую ложился, но стоило мнѣ только свиснуть, какъ онъ титчасъ-
же бодро встава.гь и откликался на мой зовъ. По мѣрѣ того, какъ ловышеніе 
температуры становилось чувствительною, его постоянно выносили на носъ и са-
жали въ кадку для мытья или вѣстовоіі получалъ приказъ облить нашего бураги 
гостя нѣсколько разъ водою изъ жестянки, которою черпали морскую воду для 
опредІіЛенія ея температуры. Послѣ полудня ему разрѣпіалось расхаживать по всеіі 
палубѣ, причемъ онъ потѣпіалъ весь экипажъ, особенно, когда со своііственноіі ему 
ваікностью, любознательно останавливался псреді) отдѣльными группами. 

«Однако и он'ь таіике сдѣлался жертвою воспаленія кишекъ; приблизительно за 
8 дней передъ напіимъ прибытіемъ въ Монтевидео аппетитъ его значительно умень-
піился; 25 сентября мі.і вошли въ гавань, а недѣлю спустя мой бѣдныіі сынокі. 
умеръ, проживши почти 4 мѣсяца исключительно тѣмъ, что я насильно пихалі> ему 
в ъ клювъ». 

Только въ иовѣіішее иремя пингиины появились у насъ в ъ Европѣ иъ клѣт-
кахъ. О жизви яъ неволѣ тѣ\ъ пингвивовъ, которые весною 188!) года были прі-
обрѣтены Фраикфуртскимь зоологическимъ садомі., Геблеръ, между прочнмъ. сооб-
іцаегь слѣдующео; «Они принадлежали такъ-же, какъ и всѣ нпс^слЬдсгвін пріобрк-
генные экземпляры, кь ііпду Очковыхъ нелетовъ (Spheniscus dernersus. Uril lentau-
cher . Sphenisquej , жиііуіцмѵъ на южно-африканскомъ ітбережьи; они бмлп счц" 
въ своемъ юношескомъ опереніи, но имѣли размѣры и впѣшній вид'ь соійіршсннп 
пзрослыхъ пгицъ. Сначала ихі. помѣстили в ъ акваріумъ, гдѣ имъ былъ отв(!день 
бассеііиі), чтобы доставить лубликѣ нозможності. наблюдать ихъ ныряньѳ; однаки 
птицы не пырііли, по (ібрапіііли никакого вциманія на планивши.ѵь въ-вод1і въ 
качестнѣ корма рыб'і. и заставили насильно ісормить себя, такъ какъ вообще не 
ѣли самостоятельно. Вслѣдстіііе того, что въ акваріумѣ пингвины такпыъ обра-
зомъ не нмѣли никакого зиаченія, ихъ чер(>зь нѣсколько днеіі П(фев(!ли въ дру-
гое пом'Ілцоніе, отведя для нихъ особую клѣтку ні> птичникѣ, гдѣ въ ігхъ распо-
ряженіи находила! также и небольшой плоскій бассейпъ, въ которомт,, впрочем'ь, 
плавать было Н І І Л Ь З Я . З Д Ѣ С Ь І І Т И Ц І Л постеікшпо пріучились г ь тому, что стали са-
М О С Т ( Р Я Т ( ! Л Ь П О брать брошенныхъ для нпхъ рыбъ и такимъ образоміі .орміілисі,. 
Когда, съ наступлепіемг теплой погоды, ппнгвипоц-і, пустили пъ большой бассііііні., 
пачодинпіійся на иткрытомт. но.ідухѣ, то они ііочунстшталп себя іп. СВІМІІІ настои-
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іцеіі сферѣ, скоро научились превосходно нырять п сталіг допить живыхъ рыбъ, 
такъ что пъ скоромъ времени бассейнъ тінгппні^въ сделался нзлюбленнымъ мѣс-
томъ для ііосѣтптелеіі сада. К ъ сожалѣнію, птііцы погибли вслѣдствіе лѣтнеіі 
жары. Взаыѣнъ этой утраты осенью поступилъ великолѣпно окрашенный эк-
земпіяръ изъ Леппцигскаго сада, а зимою и весною 1890 года были ііріобрѣтены 
еще несколько пингвиновъ, одѣтыхъ еще въ юношеское оперепіе. Ліѣстопребы-
ваніемъ пингвиновъ служить громадный, обнесенный рѣшеткою фонтаночный бас-
сейнъ; глубина воды въ немъ достигала 0,5 in. Такъ какъ вода въ бассейнѣ со-
держится всегда чисто, то посѣтители, имѣвшіе возможность подходить вплотную 
і;ъ самой рѣшеткѣ, могли отлнчяо наблюдать всѣ движенія птицъ подъ водою. Съ 
одной стороны бассейна находится маленькая деревянная плоиіадка, къ которой 
нзъ поды ведетъ покатый дощатый трапъ съ наколоченнымп перекладинами, такъ 
что птицы, по желанію, могутъ держаться и въ водѣ, и на сушѣ. 

«Движенія пингвина, какъ на сушѣ, такъ и въ водѣ, чрезвычайно своеоб-
разны. Ихъ покачивающаяся поступь въ поразительно прямомъ положеніи про-
изводить странное впечатлѣніе не на однихъ только людей. Когда пингвины были 
помѣпіены въ большую среднюю клѣтку птичника, то между остальными обитате-
лями поднялось общее смятеніе; какъ только одинъ изъ пингвиновъ выступилъ на 
передніп планъ, все ігернатое населеніе птичника столпилось на противопо.іожной 
сторонѣ, ежеминутно готовое удрать опять на другую сторону, какъ только бе-
зобидный новый прилірлецъ снова приблизится къ нимъ. Здѣсь, гдѣ пингвины 
были принуждены держаться почти исключительно на сушѣ, движенія пхъ по 
зеылЬ можно было наблюдать какъ нельзя лучше. Поразительно было пхъ сход-
ство съ тюленями, когда они находились въ спокопномъ лежачемъ положеніи. 
Предаваіісь полному комфорту, они ложились немного на-бокъ, вытягивали впе-
редъ голову и все тѣло и растопыривали ласты совершенно такимъ образомъ, какъ 
это дѣлаюті. тюлени. Ноги они при эгомъ дерлсалп большею частью вытянувппі 
горизонтально назадъ, вслѣдствіе чего сходство съ тюленями становилось еп;е ра-
знтельнѣе. Зачастую при этомъ .замѣчалось оп;е пріятное позѣнываніе. Въсвоем-і^ 
настоящем!, мѣстожительствѣ, гдѣ ихъ менѣе оставляли въ noK(jt, они ііміиіп 
обыкновеиіе лежать просто на брюхѣ ііли-же зачастую отдыхали даже прямо B'J, 
стоячемъ положеніи съ полузакрытыми глазами. Свойственное тюлепямъ скользя-
щее на брюхѣ движепіо впередъ, къ которому пингвины прибѣгаютъ на свобидѣ. 
когда имъ п])ихолится спасаться отъ опасности, здѣсь никогда не наблюдалось. 
Зато птицы отлично умѣдя вскакивать на ступеньку, высотою около одного фута, 
для ч(.'го въ этомъ случаѣ подпирались ластами. Точно также, вдходя изъ воды, 
онѣ зачастую поднимались при помощи смоихъ ластовъ; на особенно гладкихі. 
міістахъ онѣ, между прочимъ, помогали себѣ также клювомъ. Большую гибкость 
проявляютъ ігингвины иъ то вр(!мя, когда ііриніідятъ въ піірядокъ свое опереніе; 
•ліоими .'ороткими погами, расположеншлмп насамомъ концѣ туловища, они могугі, 
доставать до самой П К І И , причемъ больпіую помпщь имъ оказыиаетъ подвиж-
ніість их'і. позпон<ічнаго хріібга. Впрочемъ, пингвины часто чистяп. и прпиодятч. 
B'l, порядокъ свое опереніе также иъ подіі, причемъ опи ложатся набокъ такпмі. 
образомъ, что одна сторипа тулоііииіа находится надъ водою и тогда ластами они 
('і;р(!бут'ь и приглаживают!) е(5. 

«Настоящая стихіи ииигвипа, это, весьма (!ст('стп(шпо,—вода, и ядѣ( і. таігио 
ппвидимому бозііомощноо .создапіе является магтеромъ въ плавапіи и ныряніп. 
]'л'ли іміпгпиіп. по пілряеп., та опъ плаваелт., причомі. издали in. ѳіо njiOMn ію-
Х 0 Д И Т 1 . па утку, толькіі ТІ ІЛО О Г О , і;аі;і. и у большиистиа пырцов'!., глубже иогру-
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жено въ воду. Гребетъ онъ исключительно крыльями; ноги же его, при іілаваніи, 
вытягиваются назадъ и служатъ ему, вдгГ.сгЬ съ коротенькимъ хвостіікомъ, только 
л и т ь рулемъ. Пока пингвинъ только плыветъ, движеніе ластами плохо ііодвигаетъ его 
впередъ, зато при ныряньѣ онъ скользить подъ водою съ поразительною быс-
тротою. Но и при этомъ ноги служатъ исключительно рулемъ, тогда какъ силь-
ные удары ластовъ быстро уносятъ его вігередъ. Протииорѣчаіція этому наблюде-
нія Ноака, который говорить, что пингвины гребутъ также и ногами, по крайнеіі 
мѣрѣ нисколько не касаются тѣхь экземпляровъ, которые содержатся .здѣсі.. Быс-
трое подталкиваніе подъ водою значительно облегчается самымъ строеніемь 
птицы: острый клювъ и заостренная, всегда вытянутая впередъ голова съ лег-
костью разсѣкаютъ волны. Когда эти томньтя птицы, охотясь за рыбами, сколь-
зятъ і)Ь водѣ съ поразительною ловкостью, развиваюіцсюся у шіхъ въ этотъ мо-
менть, и несутся впередъ съ распупіенными по сторонамъ ластами, то невольно 
напрашивается сравненіе съ полетомъ низколетямі,ей ласточки. Поразительна так-
же та ловкость, съ которою пингвины; умѣютъ внезапно перемѣнять направленіе: 
([ впд'кяъ однажды, какъ одинъ пингвинъ, стремительно плывя подъ водою, не-
иосредственнымъ поворотомъ, при которомъ туловище его выгнулось въ четверть 
дуги, схватилъ рыбу, неожиданно замѣченную имъ подлѣ себя. При этомъ птицѣ 
очень помогаегь ея способность сразу останавливаться даже при самомъ быстромъ 
движеніи въ водѣ, ставя отві.сно своп ласты, до тѣхъ поръ находивіпіеся въ го-
ризонтальномъ ііоложеяіи. Вышеупомянутый взрослый эклемпляръ п зимою съ 
одинаковою ловкостью плавал7> подо льдомъ, покрыііавшимъ его бассеіінъ. Н а -
сколько во время своего отдыха на суіпѣ пингвины походятъ на тюленеіі, на-
столько-лсе при ныряньѣ и охотѣ напрашивается другое сравжшіе: въ тііхъ слу-
ч а я х ъ фигура и всѣ движенія пингвина в ъ ііысшеіі степени напоминаюгь дельфина. 

«Въ нсволѣ пингвины очень рі.дко издаютъ каі;іе-нибудь звуки. Голосъ пхъ 
звучитъ хрпплымъ, глухимъ «а-а». 

«Па свободѣ пингвины питаются, какъ уже сказано, почти исгслючительно 
рыбами; въ неволѣ они ѣдятъ всякую мелкую рыбу, какъ-то: плотву, гольц(ШЪ, пис-
карей II т. п., но только ири одпомъ услопіп, чтобы она была жинаіі. Поступаю-
іцихъ новичкопъ или ириходится кормить насильно, или они заходяп . въ сноеіі 
смѣлости такъ далеко, что хватаюгь рыбу прямо и;уь рукъ сторожа. Они очень 
ci;op<j ііріучаются къ тому, чтобы самостоятельно брать рыбу, когда она барахтается 
на сухоіі землѣ; съ помоіцью своей гибііости они могутъ, стоя, доставать клювомъ 
землю и раз'ь они дошли до этого, то ужо совсѣмъ нетрудно заставить и.ѵ]. хва-
тать живую рыбу, плаваюпіую вмѣсгі; съ ними въ водѣ. Очень скоро они начп-
нают'ь самостоятельно ловить ее, и въ самый короткій проможуток'ь времени дохо-
дятъ въ этомъ до замечательной ловкости. Благодари быстрот!», съ какою оіпі пла-
паютъ, отъ нихъ не ускользнетъ ни одна рыба, впуіпонная иъ ихъ бассеіінъ, до 
тѣхъ поръ, ігока они но насытятся. Они хиатаіоть рыбу за середину гyлoвип^a и 
зат^імъ ироглатываіотъ ее, головою впередъ. Какъ они справляются съ крупными 
рыбами, я не знаю, такч. какъ здіісь никогда не, давали имъ болыпихъ рыбъ; по 
всей иѣринтпости ихъ широкая пасть даетъ им'ь возможность проглатывать по 
раздробленнілми и относительно круііныхь рибъ; но огь самыхт. болыиихь спи 
отка.іываются, по крайн(>іі м Г.рѣ им'ь оче,нь трудно раздробить такую рыбу днимі. 
к л ю в ч М ' Ь , а поги соисѣмъ не годятся въ этомъ случаЬ ві. помопіь. .Іпгупіек'1., бро-
шенпыч'Ь имъ однажды въ бассеііігь, оііп оставили б(!:п, всякаго вниманііі. І Іри-
выкпувъ къ живоіі рыб'Ь, опп уж(! прсиебі)егают'і. мсртнпіо п пріктупаюгь іл. пеіі 
только тогда, когда сильно голодпы. 
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« у идѣілнихъ, уже линявіііііхъ экземіглиролъ, линька происходила пъ і;іінц')> 
докабря или )(Ъ началѣ января . Птица сразу принимала БЪ высшей степени стран-
ный видъ, такъ і;аііъ ея гладко ирилегавшія до тѣхъ иоръ пс'рья мѣстами смѣнп-
лись длиннымъ курчавымъ опереніемъ. Пері.я у пингвина имѣюгі) чрезвычайно 
длинные очины, которые во время линьки естественнымъ образомъ еиіе больше 
приподнимаются, выталкиваемые вновь пробивающимися перьями, почему и полу-
чается такой нидъ, какъ будто оиереніе въ извіхтныхі. мѣстахъ удлинено. Вслѣд-
ствіе того, что приподнятыя перья не такъ плотно лежать одно на другомъ, какъ 
новыя, который всѣмъ своимъ очиномъ епіе торчать въ кожѣ, и кромѣ того ста-
рый перья нмѣстѣ съ собою приподнимаютъ и находяшііпся на каждомъ перѣ 
иухъ, который вслѣдствіе этого обнаруживается, то, благодаря всему этому, опере-
ніе выглядитъ негладкимъ п почти шерстистымъ. Что эти ненормально длинные 
очины не представляюп. собою новыхъ, только во время линьки являюпціхся обра-
зопаній, какъ это ггредполагали прежде, видно пзъ изсдѣдованій, сдѣланныхь надъ 
однимь погпбши.чъ пъ это время экземпляромъ. Замѣчательно еще то, что растуіція 
на ластахъ перья вовсе не имѣютъ пуха, Л и н ь к а в ъ сущности окончилась въпродол-
женін двухъ недѣль. Въ теченіи всего этого времени птица не ходила въ воду и поч-
ти ничего не ѣла, но въ обпі,емъ была здорова и получила безупречное новое опе-
реніе. Такъ какъ очевидно, что постепенно образующіяся во время линьки на раз-
личныхъ частяхъ тѣла перовыя удлиненія во всякомъ случаѣ въ значительной мѣрі. 
стѣсняютъ быстроту и уверенность ві . плаваніи, а черезъ ѳті) затруднян)тъ птііціі и 
самую охоту, то мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ, что и на свободѣ пинпшнь про-
водить время линьки на сушѣ, а потому очень естественно и не принимаетъ ника-
кой пищи; это для него ті.мі. возможнѣе, что съ одноіі стороны опъ лучше всякой 
другой птицы, но всякое время способенъ піггаться собственнымъ жиромь, а сл. дру-
гой—потому, что вся л іпька , какъ уже Быиіе сказано, ііродолжает(!Я у него только 
двѣ недѣли. 

«Умстиенныя способности пингвина, повидимому, незначительны. По отноше-
віи другихъ п'1'ицъ своего вида онъ держится миролюбиво; только новые пришельцы 
подвергаются въ лерііое нремя ударамъ клюва, если подходячт. слипікомі. близко K'J. 
старым-!,; но это сігоро пр(!краіцае'і'ся. 

«Пингвины крайне нечувствительны къ холоду; тотъ взрослый пингвинъ, о 
которомъ я таіп, часто говорилъ, цѣлую прошлую зиму провелъ на воздухѣ, не-
смотря на то, что морозы, особенно по ночамі., были иіюгда очень жестокп. Для 
холоднаго времени птицѣ была отвсдепа маленькая дерсшяпнаи будка, і;оторая 
пм'Ьла отнерстіе тольь'о съ одной стороны пъ пидѣ узкаго входа, а полъ ея быль 
устлані. ТОЛСТЫМ'], -лоемь соломы. Пингвинъ съ удовольстіпемъ пользовался этою 
будкою, и въ холодные дни выходилъ о'П'уда только для ѣділ, причемь безъ раз-
мыпілепія бросался въ л('.дяиую воду п вылавливалъ рыбъ подь слоемъ льда, по-
крывапиіемъ больиіую часть поверхности басс(!Ііна; въ теплую погоду онъ уходи.ть 
въ свою будку только на ночь. Впрочемъ, въ очень суровый зимы его все-таки лучше 
держат], в ь ааіѵрытомъ помѣщеніи. Зато гораздо трудиѣе ппигвпны переносятъ 
лѣтнія жары п потому весьма раціональпо помѣщать nx'i. на это пр(>мя но воз-
можности ві. какое-иііпудь прохладное! убііікище». 



Отрядъ IX. 
Бурѳвѣ стни вовыа (Thala ssornithes). 

По Фюрбрпнгеру, буревѣстниковыя ііредставляіотъ весьма незначительную 
родственную связь съ остальными птицами и спставляютъ всего только одпнъ по-
дотрядъ (Procel lar i i formes) и одно семейство (Procei lar iae) . Онѣ обнаруживаютъ 
л и т ь отдаленное родство съ боевыми птицами и еще менѣе ясно выраясеннос;—с і. 
поисковыми. Буревѣстниновыя (Procel lar i idao) отличаются отъ лругихъ птицъ глав-
нымъ образомъ тѣмъ, что носовая полость п \ ъ продолжается на верхней половинкі; 
клюва въ роговыя трубки. Этого признака совершенно достаточно, чтобы ихъ тот-
чагь-же безошибочно распознать отъ другпхъ птпцъ. Верхняя половника клюва 
изгибается болііПіимъ крючкпмъ надъ нижнею; низкія, длиянопалыя ногп снаб-
жены болыиимп плавательными перепонками; крылья длинныя, а иногда даже 
очень длинныя и тогда безпримѣрно р к і я ; хвостъ короткііі, прямо срѣзанныГг, 
слегка скругленный или вилообразный; оперепіе пчені. густое п іго больпіеіі части 
темной окраски. 

Буровѣстниіговыя, изъ которыхъ изсл'Ьдованы 100 видов'ь, населяютъ всѣ моря 
обопхъ полушаріп и ведугъ всѣ одпнъ п тоть-жс^ образъ жпзпи, различаясь только 
въ нѣкоторыхъ частностяхъ, но до того разительно, чті) будеть гпверіпенно раціо-
нально разсмотрѣть каждое отдѣ-іьное подсемейство особо. 

По всей вѣроятности Альбатросовъ (Diomedeinae. Albatrosse. Albatros), состя-
вляющпхъ отдѣльное подсемейство, насчитываюпіее в ъ с е б Ь і 2 іізвѣстпыхъ видовч., 
нельзя ргзсматривать какъ самыхъ выспіихъ птицъ этого семейства, тЬмъ но мі>-
н'І;е имъ все-таки приходится отвести здѣсь первое мѣстп. Отличительные признаки 
ихъ слѣдуютіе: значительная величина, сильное тѣли, короткая, толстая піея, боль-
шая голова, мощный, длинный, крѣпкій клюпъ, съ острыми краями, сжатый съ бо-
ковъ, а спереди снабженный крѣпкимъ крючкомъ; спині.а его немного выгнута, 
ниясняя-же челюсть болѣе илп менЬе прямая; ноздри заканчиваются короткими тру-
бочками, лежапиімп по сторонамъ, отъ которыхъ идугь довольно глубокія бороздімі 
къ кончику. Погп короткія, по сильпыя, С1, тремя пальцами, снабженными боль-
ПЮН) плавателі.ною переііппкою; крылья очень длпппыя и необі,ікновеппо узкія съ 
сильными и длинными маховыми перьями, между которыми первое самое длин-
ное; вігрочемъ, пері.я эти быстро укорачиваются пи паііравленію т і л а и на пред-
ллечьи и плечѣ едва выступаютъ изъ і г о д і , і;роюп;ихь псрьевъ. Хвосп . состоигь 
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изъ двенадцати перьенъ, короткііі, то совершенно прямо срѣзанныіі, то слегка 
скругленный, то заостренный; опереніе чрезвычайно обильное, густое и пушистое, 
довольно неяркой окраски, которая, впрочемъ, измѣнлется по полу іі возрасту, а 
можетъ быть также и по временамъ года. 

Обыкновенный альбатросъ (Diomedea exulans, spaclicea и adusta, P lau tus alba-
tros. Albatros), за исключеніемъ черныхъ маховыхъ ііерьевъ, имѣетъ чисто-бѣлое опе-
реніе, которое въ ыолодомъ возрастѣ пестриіті то болѣе, то менѣе темнымъ бурымі, 
крапомъ и дугообразными полосками. Глаза у него темно-каріе, голыя вѣки блѣд-
но-зеленыя; кліовъ нѣжнаго фіалково-красно-бѣлаго цвѣта, къ концу желтый; ноги 
красновато-желто-бѣлыя. По Беннету, длина его достигает ь 1,16 т . , р а з м а х ъ крыльевч. 
3,5 ш., длина крыла 70 с т . , хвоста-же 23 сш. Размахъ кръільевъ, впрочемъ, изме-
няется весьма значительно. Беннегъ увѣряетъ, что измѣрялъ альбатросовъ, іімѣв-
шихъ всего 3 т . , а у ѳдного, размахъ крыльенъ достигать 4,2.') т . Во ноікомь 
случаѣ не подлежитъ никакому сомаѣнію, что эта птица владѣетъ самыми длин-
ными кры.іьями. 

П з ъ родственныхъ видовъ заслужинаеті упвнпнанія Зеленонлювый альбатросъ 
(Diomedea chlororhynchos л chrysostoma, Thalassarchc chlororhynchos. Grtlnschna-
belalbatros . Albatros bee vert) , такъ какъ онъ вмІ'.стѣ съ обыкновеппымъ альба-
тросомъ встрѣчается на европеііскихъ берегахъ и убивается въ Ііорнргііі. О в ъ го-
ра.цо меньше обыкновеннагп альбатроса, въ зрѣломъ возрастѣ біілаго цвіѵга с/ 
черно-бурою спиною и крыльями, буровато-аспидными съ бѣлыми стволиками ру-
левыми ісерыіми и чсрнымъ клюиомъ, имѣюп;имъ яркую оранл;ево-желтую спинку. 
Длина самой птицы 95 с т . , крыла 52, а хвоста—22 с т . 

Родина альбатросовъ въ океанахъ южиаго полушарія; сѣиернѣе тропика Ко-
зерога они встрѣчаются, по крайней мѣрѣ въ Атлантическомъ (ікеанЬ, только в'і. 
видѣ заблудившихс}[ ѳкземпляровъ. Правильнее посѣщаютъ они сѣверныя части 
Тихаго океана, въ особенности Охотское и Берингово моря, кормятся здѣсь въ про-
до.щеніи пѣкотораго времени и затіімъ снова переправляются па югъ, чтобы тамі. 
н с е ц ѣ л с і отдаться дѣлу размноженія. Въ высшихъ иіиротахъ южнаго иолуиіарія 
ихъ встрѣчаюгь чаш,е- по единогласнымъ указаніямъ псѣхъ моряков'ь и рыбаков']), 
альбатросы сосгивляютъ самое обыкновенпое лвленіе мелсду 50 и (10 градусами 
южной широты. Соверпшются-ли ихъ странствованія съ пзвѣстною регулярпості.ю. 
или просто зависятъ отъ случайности, до сихъ порі. о т о не установлено. ЛзвЬстно 
тольк(і, что они посѣіцаютъ всѣ моря, лежапі,[я между сіівериоіі и южпоіі 
игироты; узнали также, что они являются въ Камчатское и Охотское моря полу-
солоднымс! и истощенными, ни черезъ несколько недѣль пребыванія в ъ этихъ мѣс-
тахъ становятся очень жирными вслѣдствіе чрсзвычайнаго изобилія пищевыхт. 
матерьяловъ въ сѣверпыхъ моряхъ; тѣмъ не менѣо, оті.ѣвшись, они снова перекоче-
вываютъ на югъ. До сихъ поръ все-таки нельзя оігредѣлить, происходятъ-л» эти 
странствования по пзвѣстному плану и ежегодно, или они иредставляютъ собою 
простую кочевку, которую такъ любятъ эти птицы. Одно только несомнѣнно, что 
они (юлетаюгь всю землю въ буквальномъ смыслѣ эіого слова, хотя къ нѣкоторымт. 
поясамъп])ивязаныболѣе, вслѣдствіечеготамъвс ірѣчан)тсяво вс1іврем(;на года, итамі.-
же размножаются. Даже отдѣльные виды въ изнѣстномт>-смыслі'. ограничиваютъ об-
ласть своего расііространенія: такъ напримѣръ, в'і. Тихомъ океапѣ ніікото])ые виды 
попадаются правильнѣе и чап;е, чѣмъ въ Атлантическомъ, и можно думаті., что 
извѣстиую часть моря они іюыкиіівенпо не ііокиданпъ. Впрочемъ, набліодіжія над'ь 
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перемѣною мѣста, если можн(і такі, назвать нхъ перелеты, гтранстіюііанія и тяги, 
до такоіі степени еще недистаточны и неполны, что никакого опредѣленнаго вы-
вода изъ нпхъ сдѣлать нельзя. Рокфеііль встрѣчалъ обыкновеннаго альбатроса еще 
на сѣверо-западномъ берегу Америки; Пехуэль-. іёше—какъ на южной оконечности 
Лліерпки, такъ и іп. Беринговомъ морѣ до широты острова Св. Матнѣя; Гэмаръ— 
на Малуинскихъ островахъ и вдоль восточнаго берега Америки до тропиковъ; Боііо 
во время своеіі переііздки въ Яву отъ мыса Доброй Надежды, встрѣчалъ его вп, 
сообіцествѣ съ другимъ чернымъ видомъ, а начиная съ 39" южной игироты вмѣстѣ 
съ третьимъ видомъ. Чуди видалъ его въ первый разъ подъ 29° южноіі іпііроты, 
а затѣмъ ежедневно встрѣчадъ между 29® и 33", особенно-же часто между 40 іі 

ЛльГ)ат і )и(Dio i i i i 'dc ; 'xubuis. наст. вел. 

•if) градусами. Начиная съ 50" опъ иниадался рѣжс., съ 51" С О В С І І М Ь ироиал'ь и от-
сюда до Г)0" іпироты его больше уже но замѣчалп; только въ Ю Ж Б И М І. (ікеанѣ, а 
именно иодъ 51" южной игироты онъ снова пока;іа.іся близъ судна, на иоторомъ 
ѣхал 1. назнанныіі изслѣдователь; сч. этихь иоръ встрѣчался съ каждымъ днемъ все 
чаіці^ и аіцс. а между Кі )і 40 градусами появился въ больиюиі. количестиѣ; за-
тѣмч. количе 'Tiio этихт. птиц'і> оігнть пошло на убыль и подъ 32° южной піироты и; 
отомъ пути ІІІ1ДІ1.1И ііос.т(;дііяго. Такъ какъ Чуди и остальныелиды наблюдалъ только 
ігодъ назианні.:ми иіиротами. то приходить къ заключеиію, что настоящее мѣсти-
жительсто ихь находится между ЛО и 40 градусами южиоіі uinj)oTbi. 

Всѣ наблюдатели сигласнм вт. ііосторж(!нныхі, о'пыиахъ. і;асаюіцихся полета 
этого грифа мі^реіі. «Въ вмсіией степени радостна и свѣтлп дѣлается надупгЬ», го-
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ікіритъ ])еннетъ, «когда видишь, какъ эта великгілѣпная іітіща граціозпо н легко 
парить въ иоздухѣ, словно влекомая какою-то невидимою силою. Ііослѣ того, какъ 
этотъ могучііт летунъ сдѣлалъ первое напряженіе, чтобы подняться на воздухъ, 
бо.ііьте не замѣчаешь уже ни малѣііпгаго движенія крыльенъ; видно толы;о, какъ 
онъ то поднимается, то опускается, какъ будто та-же самая невидимая сила про-
изводитъ различныя двнженія, бозъ всякаго участія его ыускуловъ. Онъ несется 
по воздуху у самаго корабельнаго руля съ гордымъ видомъ независимости, какъ 
будто сознавая себя властелиномъ всего, что разстилается подъ нимъ. Замѣтивъ на 
водѣ какой-нибудь предметъ, онъ постепенно опускается съ расіпиреннъши л рас-
топыренными крыльями, погружается въ воду п плыветъ, поѣдая пищу, точно 
чаііка или утка; затѣмъ поднимается, бѣжитъ съ распущенными крыльями по по-
верхности моря, начинаетъ кружиться и снопа носится по воздуху. Въ его движе-
ніяхъ не замечается ни малѣйшаго напряженія, а только сила и вынослиинсть в'і. 
соединеніи съ постоянно одинаковою красотою. Съ настояпі,ею граціею плывегь онъ 
по воздуху, наклоняясь то въ одну, то въ другую сторону, скользя надъ самыми 
волнами, такъ что кажется, будто кончики крілльевъ обмакиваются въ воду; затѣмі. 
снова взвивается въ высь и паритъ тамъ съ одинаковою свободою и легкостью 
Движенііі. Его полетъ такъ быстръ, что черезъ нѣсколько мгновеніп послѣ того, 
какъ онъ только-что былъ у корабля, его видишь ужо па дальнемъ разстояніи, подни-
мающимся и опускающимся вмѣстѣ съ волнами, причемъ онъ пролетаетъ это гро-
мадное пространство въ самое короткое время. Въ бурную погоду онъ летаетъкакъ 
по вѣтру, такъ и противъ его, носясь какъ самиЛ жизнерадостны!! изъ всѣхъ ве-
сельчаковъ, надъ гребнями волнъ, поднятыми завывающею бурею. Даже въ то 
время, когда онъ летитъ при сильномъ B'hTjii, незамѣтно никакого особеннаго дви-
женія его крыльевъ, только самый полетъ становится чуть-чуть медленнѣе. Иѣко-
Topue предполагаютъ, что онъ не только не обезсиливаеть, но летая постоянно про-
тивъ вѣтра, какъ парусное судно, въ этнхъ случаяхъ подвигается ente успѣшнѣе». 
Гудьдъ говорить, что сила полета у альбатроса больпіе, чѣмъ у какой-бы то ни 
было другой птицы, которыхъ онъ наблюдалъ. «Хотя въ тихую погоду онъ и от-
дыхаотт. иногда на іюдиой поверхности, но большею частью почти всегда держится 
на лоту, носясь съ (ідинаковою самоунѣренностью какъ надъ гладкой ncjuepxuocTbio 
во время продо.шигельнаго пітилп, такъ п ві. сильнѣііпіую бурю, когда онъ про-
носится по воздуху съ быстротою молніи». 

Жуанъ наблюдалъ, что въ штиль между каждымъ измахомъ крыльевъ аль-
батроса проходить полныхъ ') минутъ, а при сильномъ вѣтрѣ, который очевидно 
ускоряем движенія птицы, промежутокь длится даже 7 минутъ. Очень сильныіі 
пітормъ, повидимому, пересиливаетъ альбатроса и неудерзкимо несетъ его впередъ. 
Въ безпѣтріе поднятіе его на воздухъ значительно затрудняется, поэтому о т . , по-
добно многимъ другим'!, птицамъ, постоянно движется при этомі. противъ вѣтра. 
Приготовляясь кт. полету, онъ, по словами. Кі)лера, пробѣгаетъ по волнамъ до-
вольно большое разстояиіо, такъ какъ при іглаваніи волны мѣпіаютъ ему подняться 
съ полною силою, при опусканіц-же видъ его совершенно изменяется, какъ гово-
]>итъ Хуттонъ, и утрачиваеп. всю прелесть и пропорціональность. Алі.батросъ под-
ііимаеть крылья, закидываеп. голову назаді., втягиваетъ спину, вытягиваеті. че-
])(!зъ-чуръ больпіія ноги съ растопі.фонными пальцами и со свистомъ падаеть ві. 
иоду. Здѣсь онъ, впрочемъ, опять какч. дома. Онъ носится по волнам-і. сь л ( ( Г К О -

стью пробки и подвигается іпіоредъ довольно бі.іст])о, но ны])ять не умѣеті. и по-
гружается ВТ. воду всѣмъ свопмъ роскопіно оиеронным'ь тѣломъ только тогда, когда 
бросается со значптолі.поіі IMJCOTIJ . І іеннеп. упѣі»яеп., что ппдЫ., какъ одинъ 
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а.іьоатросъ, нырнуніііііі съ пысоты, истііішлсн иодъ подою 8 С(м;ундъ. Н а сушѣ 
онъ теряетъ почти всю спою подвижность. У гнѣзда своего онъ неуклюже іісре-
налинается какъ лебедь; такъ-же неповоротливо онъ держится на палубѣ корабля, 
гдѣ онъ, по словамъ Пехуэль-Лёше, ісромѣ того подвергается морской болѣзни. 
Голосъ альбатроса зачастую сравнивается съ ревомъ осла; впрочеліъ Чуди гово-
ритъ, что это ложное преувеличиваніе, и что птица издаетъ только громкій, нъ 
выспіей степени непріятный, пронзительный крикъ; Беннетъ-же полагаетъ, что 
его можно сравнить съ крикомъ лебедя. Кёлеръ утверждаетъ, что въ гнѣвѣ или въ 
страхѣ альбатросъ, подобно аисту, щелкаетъ клювомъ, а Пехуэль-Лёше прибавляетъ, 
что онъ при этомъ сильно кусается. 

Между органами чувствъ первое ыѣсто у этихъ птпцъ несомнѣнно занимаетъ. 
зрѣніе, такъ какъ всѣ наблюденія доказываютъ, что альбатросъ совершенно ясно 
видитъ на далекомъ разстояніи; завидя, напримѣръ, что маленькій буревѣстникъ 
чѣмъ-то занятъ въ какомъ-нибудь мѣстѣ моря, онъ поспѣшно подлетаетт. къ нему. 
Объ умѣ альбатроса трудно составить опредѣленное понятіп, такъ какъ жизнь его 
находится совершенно въ особыхъ условіяхъ, и онъ поставленъ внѣ возможности 
выказать передъ человѣкомъ свои умственныя способности. Если справедливо, ука-
заніе Чуди на то, что альбатросы провожаютъ суда, идупіія съ юга на сѣверъ, 
дальше тѣхъ, который идутъ обратнымъ путемъ, то это несомнѣнно указыиаетъ на 
его понятливость. Чуди выводип, изъ этого, что инстинкгь (какъ онъ называет'!, 
это) удерживаетъ его отъ продолжительнаго слѣдованія за судномъ, которое быстро 
относить его въ несвойственный ему климатъ. ІІеустрапіимость, съ какою онъ 
приближается къ человѣку, и безсмысленная отвага, проявдяемыя имъ иногда, не 
должны вы.зывать пъ насъ ложнаго сужденія объ его слабоуміи: онъ просто но 
пм'1;сп. случая познакомиться съ человѣкомъ, а потому ведетъ себя по отвопіеніи) 
къ нему такъ, какъ приішкъ. Очень можетъ быть, что онъ поремѣни:п.-бы это об-
рашснк!, еслибъ ему чаще представлялись случаи набираться опі.іта. Уже то обсто-
ятельство, что онъ слѣдуетъ за судномъ, указывастъ на извѣстнілй умі.; онъ знаетъ, 
что оттуда всегда перепадетъ ему что-нибудь съѣдобное. Какъ и у всѣхі. при-
жордивыхъ птицъ, его жадность почти всегда превосходить осторожность; если бур-
ная Погода долгое время мѣшала альбатросу усігЬшно охотиться, то онъ, зачастуіо 
разь С) или 8 даетъ поймать себя на удочку и, выпущенный снова па свободу, еще 
сь пкровавленнымъ клювомъ, тотчасъ-же опять бросается на прнманку. « ) Іа од-
номъ изъ острововъ», разсказываетъ Чуди, «я поігмалъ на удочку великолѣпнаго 
большого альбатроса и привязалъ ому на шею топкую свинцовую пластинку, на 
котороіі вырѣзалъ названіо паіпего судна, число, географическую долготу и пги-
роту мѣстности. Потомъ я узналь въ Вальпарайзо, что спустя двѣ нед'[іли втогі. 
альбатросъ вторично быль пойманъ на удочку на одномь франдузскомъ суднѣ». 

Съ другими птицами своего вида альбатросъ живеіъ въ гообіцестві. только 
въ періодъ размноженія. Хотя на морѣ часто можно видѣть альбатросовъ, летаю-
иіихъ вмѣстѣ другъ за другомъ, но при этомъ каждый держится своей дороги п 
заботится о дѣятельности своего собрата только въ той мѣр-Ь, въ какой 'она можеп. 
обѣпіать ему личную поживу. По отнотеніи мелкихъ бурев 'ктниконыхъ он'ь дер-
жится такъ, какъ королевскій грифъ по отношеніи своихъ такт, назынаемых'ь под-
дапныхъ, или пропіе, какт. (гильное жинотное со своимі, слабымъ собрагомъ: оп і. 
утилизируетъ ихъ трудъ и, завидя, что они раздобыли что-либо съѣдобное, тотчасі. 
налетаеп. на пихъ, разгоняегь всѣхъ, оіаадѣваеп. добытымъ пли поймапнымі. п 
;іатѣмъ летить дальпіо CBoeft дорогой, пи мало не безіпікоясь о всякомъ, по его мнѣ-
пію, сбродѣ. 
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Насколько до сихъ поръ извѣстно, альбатроса слѣдуетъ причислить къ 
дневнымъ птицамъ; впрочемъ, его дѣятельность продолжается дольше, чѣмъ у боль-
шинства прочихъ птлцъ и, повидимому, онъ мало нуждается въ ііокоѣ или, по 
іфаііней мѣрѣ, самый короткін отдыхъ въ достаточной мѣрѣ подкрѣпляегь его для 
новыхъ движенііі. Видя въ безграничномъ океанѣ свою настоящую родину, альба-
тросъ, гдѣ-бы ни находился, беззаботно лститъ своей дорогой, не обращая внима-
ніе на разстояніе; день спой онъ проводить въ охотѣ за добычею, въ ѣдѣ, отдыхѣ 
и в ъ безк9нечномъ летаніи туда и сюда. Его необыкновенная летательная способ-
ность даетъ ему возможность соперничать в ъ быстротѣ съ самымъ быстроходнымъ 
судномъ. «Хотя судно», говорить Гульдъ, «при попутномъ вѣтрѣ дѣлаетъ зачас-
тую болѣе 12 морскихъ миль въ часъ и держится такого хода нѣсколько дней 
поть-рядъ, все-таки альбатросу не стоить ни малѣішаго труда летѣть наравнѣ съ 
такпмъ судномъ; при этомъ еще онъ дѣлаетъ круги въ нѣсколько миль и снова 
возвращается къ кораблю, чтобы поживиться тѣмъ, что будутъ выбрасывать за 
бортъ». Чудп обмазалъ одному альбатросу, пойманному съ корабля, голову, шею п 
грудь дегтемъ и в ъ такомъ видѣ снова выпустилъ его па свободу. «Птица момен-
тально исчезла изъ виду корабля, но черезъ три четверти часа снова появилась ві, 
стаѣ своихъ родичей п другихъ буревѣстниковыхъ, которыя постоянно слѣдовалп 
за судномъ. Я посвятилъ ему все свое вниманіе и, по моей просьбѣ, каждый изъ 
дсжурившпхъ на ііахтѣ офицеровъ также слѣдилъ за нимъ. Благодаря нашимъ со-
единеннымъ наблюд(!ніямъ, удалось установить, что отмѣченная мпою птица слѣ-
довала за напіимъ судномъ въ продплженіи цѣлыхъ шести дней и за все это вреыі 
то.іькп четыре раза, іі то не дольше какъ на часъ, скрывалась пзъ нашего вида. 
Н а седьмой день утримъ она улетѣла въ открытое море и бо.иьше уже не показы-
валась намъ. Что ѳтотъ альбатросъ слѣдова.ть за кораблемъ и ночью, можно сі, 
увѣренностью судить по тому, что мы видѣли его до тѣхъ поръ, пока глазъ моі"]. 
различать пъ темнотѣ, а на утренней зарѣ вахтенный офицеръ опять уже видѣл'1. 
его неустрашимо летѣвшимъ за нами. Слѣдуетъ при зтомъ принять во вниманіе, 
что судно зачастую нѣсколько недѣль идетъ замѣчательно быстрымъ ходомъ, дѣлап 
7—9 морскихъ миль въ часъ, въ этп-исс G днеіі надо считать среднимъ числом'!, 
оно проходило 4 — 5 морскп.хъ миль въ часъ. 

Побудительною причиною, заставляюпіею альбатроса пролетать такія гри-
мадныя разстоянія и большую часть своей жизни проводить в ъ воздушномъ про-
странствѣ, является его ненасытный голодъ. ІІііпсевареніе у него совершается не-
обыкновенно быстро и вслѣдствіѳ этого онъ принужденъ постоянно отыскивать 
пищу. Если когда-нибудь ему и посчастливится отъѣсться на обильной пиіцѣ, то 
»с.іѣдъ зат'Ьм'ь настуііаюгь горькіе дни продолжительнаго шторма, за которые оні. 
опять успѣетъ сильно oтoн^aть. До сихь поръ еще почему-то нъ обпіесчвѣ де,})-
жится совершенно ложное мнѣніе, что бури плагопріятствуюті, морскимъ птицаы і-, 
такъ какъ взбаламучиваюгъміръ ипгкоті^іыхт. и рыб'ь, сосгавляюіцихі. ихъ добыч}; 
между гіімъ, на самомъ дѣлѣ, бурное море мѣшаегь птицамъ ловить добычу, и воті. 
почему онѣ такъ упорно держатся по сосѣдству судоиъ, надѣясь найти зді.сь хоті. 
какое-нибудь удовлетвореніе для своііго воіііюш,аго голода. Въ тихую погоду аль-
батросы ѣдятъ, по всеіі вѣроятности, разлпчиыхъ головоногихъ и другихъ мягкотГ.-
лыхъ, которых!, собираютъ на поверхности воды. Они пе в ъ состояніи ловить жк-
иихъ рыбъ шідъ водою, поэтому ихъ никогда не видишь бросаюіцившсн В'ь модула 
11'ідобіе ныряющихъ птицъ, а они поджидаютъ, когда добыча всплывегь па цивсфх-
П(ість; тогда они хватаюгь ее клювомъ и проглатыпаютъ, продолзкая плыть. «Ип-
.'•тому», зам'Ьчаетъ Хуттопъ, «ихъ можно ловить только тогда, когда судш) ндегі. 
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Tiixn, т. е. ііроходитъ всего 4—5 узловъ въ часъ, но и въ этимъ случаѣ слѣдуета 
уакидыиать длинную веренку, чтобы дать имъ возможность хорошо іірисмотрѣться 
къ ііриманкѣ». Кромѣ различныхъ мягкигкчыхъ они ѣдяп> также падаль крупныхъ 
жпіютныхъ и оказываются въ ѳтомъ отношенііі истыми грифами моря. Маріонъ 
де-Просъ встрѣтилъ однажды цілую массу альбатросовъ, споривших7> надъ воню-
чимъ трупомъ кита; они до того были поглощены своей работой, отрывая отъ трупа 
куски мяса, что даже не обратили ни малѣіішаго вниманія на приближавшееся 
судно. Оттуда спустили лодку и подошли къ пимъ: они соверіиенно равнодушно 
относились къ происходившему; жадность ихъ была такъ велика, что ихъ преспо-
койно можно было-бы поймать прямо руками, еслибъ не приходилось опасаться ихъ 
укусовъ. Гульдъ находить вѣроятными ужасные разсказы о томъ, что альбат]ііісы 
пападаютъ па утопленниковъи, «подобно воронамъ въ рѣк^ахъ», выклевываютъ имі. 
глаза; я, лично, нисколько не сомневаюсь въ томъ, что они дѣіістиительно это дѣ-
лаютъ, и не вижу никакой причины, по которой бы альбатросы стали дѣлать раз-
личіе между трупомъ человѣка или кита: ѣдя'п>-же они, не задумываясь, даже трупы 
свонхъ сотоварищей. 

Относительно размноженія альбатросовъ до сихъ поръ еще не іімѣется вполнѣ 
достоііѣрныхъ свѣдѣиій о'п. наблюдателей, свободны.ѵъ отъ всякихъ предразсудг 
і;овъ, тогда какъ въ различныхъ басняхъ недостатка нѣтъ. Корникъ сообщает'!. 
Гульду иа оспованіи личныхъ паблюдопіи приблизительно слѣдующее. Н а остро-
пахіі Лукландѣ и KaMn6e.u'b альбатросъ выводить птенцовъ въ ноябрѣ и деиабрѣ, 
Для постройки гвѣяда онъ выбираеп> пиросшіе травою склоны холмовъ над'ь 
лѣсными чащаміг. Гнѣздо состоиті> пзъ камыиіа, сухоіг травы и сухихъ листьені., 
скомканныхъ вмі.стіі, и имѣетъ въ окружности внизу окило 2 т . , а вверху околи 
70 с т . , при Г)0 с т . высоты. Обыкновенно альбатросъ кладеп. всего одно яііцо; из 
с.тѣдовавъ болѣе ста гнілдъ, Корникъ паіпелъ только одно, въ которомъ было два 
яііца. )Ііпі,о имѣеп. 12 cm. длины и Н cm. толщины. Спдппцп на яйцѣ альба-
тросъ сразу бросается въ глаза всякому посѣтптолю ихъ гн'Г.здовья своею бѣ-
лою головою, рѣзко выдѣляющсюся на зеденомъ фонѣ трапы. 

Во времіг высиживаніи онъ выглядитъ какъ-бы сііяпиімъ, такъ какъ часто 
.чаі)ынаегь го.юву подъ крыло. При прпблпженіи врага онъ aanuintaerb свое яііцо 
п не покидаеті. гнѣзда до тКхъ поръ, пока его къ тому не ііринудягь; въ таі;омі. 
•лучаѣ онъ, шатаясь, какъ вспугнутая во время паспживанія гагарка, отходиті. 
на небольшое разстояніе, не дѣ.іаіі ни малЫіпіей попытки улетѣть. Уаклятымъ вра-
го.мъ альбатросовъ считается одна дерзкая хипщая чайка, такъ какъ стоить ему 
толыѵо подпяться ("1. гиѣзда, какі, она тотчасъ-жо бросается туда и пояси]іа(!ті. 
яйцо; альба'іросъ отлично знаеті> этого врага и липіь только замѣтитъ его, начи-
на(!гь ожесточенно хлопать клювомъ. 

Альбатросы ловятся безъ всякаго труда на крі.іікую удочку съ нажпноп пзт. 
сала и мяса. Когда одинъ изъ альбатросовъ попадается на удочку и подтягиваете!! 
иа пен, всі, друііе окружаютъ его :ъ громкимъ, пронзительпымъ, непріятнымі. 
іфиігомъ. вытащенная па палубу птица совершенно безпомощна и, въ сознанііі 
своего безсилія, окончательно ]!адаеп. духомъ, хотя иногда и кусается довольно 
сильно. 1'ульдъ замѣчастъ, что ужепіе альбатросовъ не прпчилятч. имъ пикакоіі 
боли, такъ какъ кріочоіп. вка.іыпается по болі.иіей части въ грубый, нечувстви-
тельный рогоіюй кгшчикъ клюва и лишь ві. рЬдкихт. случаяхъ шлзываеп. какую-
нибуді. каплю кропи. Это- тп и способствуе'п) тому ЛРГІІОМЫСЛІЮ , съ какпмъ !ПІІ-

пупіенныіі иа свободу альбатросі> вторично попадается паудочііу. ^ато гораздо 
труднѣі! лишить оту жіівучун) ! т і ц у жизни. іМитросы съ этою цкіі.ю втілі.аюп. 
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ей в ъ мозгъ длинную иглу, которой шьюті». паруса; но этогь способъ вызыііаетъ 
продолжительны}! мученія; Чуди самъ разъ впдѣлъ, какъ одинъ альбатросъ даже 
улетѣлъ съ корабля съ длинною, въ 15 с т . , ігглою пъ голоиѣ. Нанротивъ того, 
альбатроса гораздо легче убить, ударивъ по.тЬномъ ио затылку, причемъ онъ уми*-
расч-ь почти мгновенно. Жесткое, (ітзываюиіее ворванью мясо альбатросоі,ъ мо-
ряки ѣдятъ толыіо въ случаѣ недостатка ві> другоіі сиѣжеіі ііищѣ. Переді. варкоіі 
альбатроса кладутъ на сутк-п и дольше мокнуть въ морской водѣ или на такое-же 
время выиѣшпваютъ его на вѣтеръ, чтобы мясо хоть отчасти утратило свиіі про-
тивный вкусъ. 

Буревѣстнини (Procel lar i inae. Mowensturmvogel . Petre ls) , составляюіиіе вто-
рое подсемейство этого отряда, обнимаюиі;ее собою такъ сказать ядро всей этой 
группы, отличаются сильнымъ сложеніемъ, короткою шеею и большою головою. Клювъ 
у нихъ короче головы, сильныіі и тверді.ііг, съ такими бороздками по сторонам!., 
что кончикъ его какъ будто сріаанъ; притомъ онъ какъ сверху, такъ и сніізу 
сильно возвышается, вслѣдетвіе чего на верхней половлиѣ клюва образуется кру-
той крючокъ, а на нижней —рѣзко выступающіи уголъ; края его до извѣстноіі 
степени заходятъ другъ за друга и очень остры; пасть открывается до самыхъ 
глазъ; ноздри лежатъ въ сросшейся трубкѣ на спинкѣ клюва и разделены вдоль 
на диѣ иолонипкп. Ноги среднеіі велпчппы и сильныя, съ короткими плюснами, 
сжатыми съ боконъ; три переднихъ пальца на ногахъ соединены дѣльною іглава-
тельною перепонкою, тогда как'ь задній палецъ обозначенъ толі.ко въ видЬ ма-
ленькой бородавки. Крылья, нъ которыхі. первое маховое перо всегда безъ ис-
ключения самое длинное, похожи на крылья чаекъ, но «се-жв не такъ длинны и 
острѣе ихъ; хвостъ, состояний, изъ Г2—14 перьевъ, сильно округленъ. Обильное, 
мягкое, короткое опереніе ни верхней сгороігі'. довольно жесткое, на нижнои—раз-
сученное, вродѣ густого мѣха; окраска его по большой части темная и мало измѣ-
пяюіцаяся по возрасту, іголу и иремсши года. 

Всѣ виды итого подсемеііства жинугь на обширныхъ окоапахъ, но обыкно-
венно придерживаются извЬстноіі мѣстности. В ъ жаркомъ полсѣ они не такі . 
многочисленны, какъ въ умѣренпомъ и холодномъ обоихъ іголушаріп, но въ 
южном'ь іюлушарііі ихъ гораздо больше, чѣмъ въ сѣверпомъ, исл1;тствіе находя-
иіихся там'ь болыпихъ прострапствъ воды. Ііуревіістники иочтіг не умІ;югь ходить, 
плаваюгь хотя легко и, повидимому безі. наиряжепія, ио рѣдко, а больиіую часть 
своей жизни мроводятъ на лету. Съ судна можно видѣть, какь они въ продолженіи 
цѣлаго дня находятся въ безпрерывііомъ и раішомѣрномъ дниженіи, Ж І С Я С Ь П О 

воздуху В'Ь нѣкоторой высотѣ оть воды, карабі;алсь по гребнямъ волнъ, перелетая 
черезі. промежутки между волнами и времіі o n . времени опускаясь на воду только 
па один'1. моментъ, чтобы схватить добі.іііу. Ото самьк; плохіе нырцы из'ь всѣхъ 
осталі.ныхт. морскихъ птиць, но все-таки умІіюп> погружать въ воду свое густо 
оперенное тѣло. Изъ органовъ чув(;твъ выше всего у нихъ стоягь зрѣніе и слухъ; 
развито-ли у пихъ обоияпіе coo6pa;jHo странному устройству ноздреіі, или нѣтъ, 
мы не в ъ состояпіи сказать, какъ равно и высказать свое оиредѣлопнос". мнѣніе 
отаосіпчцьно ихъ умп'венныхъ способностеіі. Они еще наглядпѣе альбатросов'ь 
ироявляіотъ св(ію глуігуіо отвагу и Н(!устраиіііио('ть; при мучімііяхъ голода они по 
боятся пикаких'ь удочоіп., даже тогда, когда бываюгь (очевидцами гибели cBoenj со-
брата, не такт.-то легко дкіаются осчорожпѣе вс.іѣдствіе опыта и различныя слу-
чайности ие заставляютъ ихъ измішііть іфивычпаго образа лсизпи. Псякос! жинот-
но(( вещество, плавающее nt) поиерхиостп моря, принимается ими за желіиіиуіо 



20(5 М 3 II ь ж и в о Т II Ы X '•> 

добычу; fiHH питаются трупами болыіш.ѵь животныхъ, мертвою и живою рыбою, 
мягкотѣлыми и другими животными, причемъ невѣроятно прожорливы, жадны и 
почти ненасытны, такт, какъ ііхъ иищевареніе стоить въ прямомъ соотвѣтстпіп 
съ ихъ неустанною деятельностью. Ради сытнаго обѣда они забываютъ всякую 
опасность п даютт» убить себя палками или поіімать руками. 

Всѣ бурев'1;стпики гнѣздятся по близости моря, всего охотнѣе на уединея-
пыхъ, по возможности недоступныхъ утесахъ п скадахъ. Настоящаго гнѣзда они 
не строятъ, а кладуп. свое очень больпіое, толстое, шероховатое, чисто бѣлое яйцо 
прямо на голую землю и тотчасъ-же начинаютъ насиживать. Птенецъ выходитъ 

ИополипсісіГі буреп 'Ьстипк'ь . Г, ocollaria ^'Rantca. иаст. вел. 

)і'г. сі-.рсіп.комъ п у т к і . и растстт, очень м(!діеннп. Родит(!ЛИ горячо любятъ спі и 
ігри впдѣ врага, не задумываясь, жортнуютъ с.обстпеннпю жизнью, пытаясь иногда 
запртпть его Т І І М Ъ , ЧТО пускаютт. па нрага струю жидкой ворвани. І Ъ І С Л І . вылета 
птопдоіп. изъ гнѣзда все (ібпі,(ттпо разсѣпвается по обпіирпому океану, образуя 
болі.е пли мепѣе мпогочпгле.нныя стаи, безцѣлыю летаюіпія туда и сюда. 

Соединптелі.ні.імъ звеинмт. между альбатросами п буііевіістиіікаміс служить 
Исполинсній буревѣстнинъ (Procellaria gi|j;aiitea, ossilrafta. F u l m a r u s Rigantens. 
Ossifrapa jiigantea. l i iesensti irrnvogel. Petrel geant) . У Biqrnrioii іітііці.і ()П(!])і'Піе 
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на верхней сторонѣ пятнистое вслѣдствіе того, что большая часть мелкпхі. перь-
евъ имѣюп> тускло-бѣлые края; нижняя сторона тЬла б'Ьлая; глаза желтоиато-бѣ-
лые; клювъ яркаго, а ноги блѣдно-ікелтаго цвѣта. Оііореніе молодых7> птицъ од-
ноцвѣтное шоколадно-бурое; глаза темные черно-каріе; клювъ свѣтлаго рогового 
цпѣта, на кончіікѣ съ блѣднымъ винно-краснымъ налетомъ; ноги черновато-оурыя. 
Длина птицы 90 с т . , размахъ крыльевъ 200, длина крыла 50, хвоста—18 с т . 

Область распространенія исполинскаго буревѣстника, трупъ котораго однажды, 
говорить, нашли на Гейнѣ, простирается по умѣренному и холодному поясу 
южнаго полушарія. Чуди наблюдалъ его изо дня въ день въ Атлантическомъ 
океанѣ, между 30" и а въ Южномъ океанѣ между 41 и 54 градусами. Гульдъ 
полагаетъ, что онъ, по всей вѣроятности, часто облетаетъ вокругъ земли. Одна 
такая птица, бросивпіаяся въ глаза своимъ свѣтлымъ опереніемъ, слѣдовала за 
судномъ, на которомъ ѣхалъ этотъ изслѣдователь, опі мыса Доброй Надежды до 
Тасманіи, приблизительно въ продолженіи трехъ недѣль и пролегЬда въ это время 
по крайней мѣрѣ 2000 морскихъ миль, такъ какъ, описывая громадные круги по 
20 морскихъ мпль въ діаметрѣ, показывалась въ виду корабля каждые полчаса. 
Полетъ этого гиганта изъ буревѣстникопыхъ не такой красивый, паряш,ііі, 
какъ у альбатросовъ, а болѣе напряженный, сопровождаемый частыми взма-
хами крыльевъ; но все-же при бѣгломъ взглядѣ исполинскаго буревѣстника легко 
смѣпіать съ мелкими видами альбатросовъ. «Несмотря на свою прг^жорливость», 
говоритъ Чуди, «онъ все-таки остороженъ и недовѣрчивъ, такъ что рѣдко попа-
дается на удочку; если-же его удается поймать и вытащить на палубу, то онъ 
храбро защищается и жестоко дерется своимъ острымъ клювомъ. Передъ нимъ 
со страхомъ сторонятся всѣ остальные маленькіебуревѣстники, изъ которыхъ онъ, 
можетъ быть, зачастую выхватыиаетъ себѣ жертву». Гульдъ находилъ въ желудкѣ 
убитыхъ имъ экземляровъ только болѣе илп менѣе переваренную рыбу; Лессонъ же 
сообщаеп>, что ему приходилось находить во внутренностлхъ ихъ остатки птііці.. 
Хуттонъ говоритъ, что эта птица чрезвычайно прожорлива и жадно бросается на 
все съѣдобное. Во время своего путешостііія въ Лвстралію Гульдъ ішдѣлъ ты-
сячи ѳтихъ птицъ, сидящимл вмѣстѣ на водѣ и пожирающими плавающпі жііръ 
мертваго кита. Кукъ иашелъ пхъ на островѣ Рождества Христова до того руч-
ными, что матросы могли побігвать ихъ лалісаміі. 

По сообрал;снілмъ Хуттона, исполіінскііі бурен'і;стник'і. выводитъ итонцовч. 
па островѣ прпнца Эдуарда и кладетъ всего одно бѣлое яііцо. ГІослѣ долгаго на-
сизкііванія вылупляется птепецъ, одѣтыіі первоначально въ ііреі.распое б['.лое пу-
іпистое опсрепіе; cim. растеті. дітольно медленпо и ВІІОСЛ'ІІДСТНІИ одѣвается ві. 
юношсскііі иарядъ—Т(>мпо-бур).ііг съ оѣлыми пятнами. ІСсли кто-нибудь прибли-
зится і;ъ гнѣ.зду, самі;а отклоняется немного и'ь сторипу, а птепецъ пускаетъ въ 
ііарупіптоля покоя огвратипмьно-вонючую струю маслянисто» жидкости, которая 
бьеп , па 2 ш. вдаль. 

Глупышъ (Procel lar ia glacialis, liiemalis, borealis, cinerea, minor, F u l m a r u s 
glacialis и minor , JUianfistes glacialis. lus^turmvogel . Pe t re l gr is-bianc) oluiaro 
цвѣта съ сиѣтлым і, с(!ікп'іристо-с'1;рым'], брюхомі. п сі. сѣроваті(-голубыми пк^Лпыми 
ігерьяим; махоні.иг ж(! перья чорноватыя. Глаза каріе, клювъ у основапія chpo-
зелішоііатыіі, па •пинкѣ блѣдиаги роічіпого-жслтаго цпѣта: ноги жслтіліг сі. голу-
Г)оватым і> оттѣнкомті. У мо.іодыхъ ігпіцъ и оперепіе пижп(!Іі стороны также голу-
боватое!. Длина достигаетъ jO с т . , размахъ Ь'рылымп. 110, длина К])ыла ;і2, а 
хвоста 12 с т . 
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Глуіп.ішъ жинегь нъ Сѣнерномъ Ледовптомъ океанѣ и покіідаетъ (М'О краііае 
рѣдко. Самыми ЮЖНІ.1МИ пунктами его размножения слѣдуетъ считать остропа 
Сантъ-Кильда и Гримзв блпзъ Лсландіи. Подобно «сѣмъ его родичамъ, это пполнѣ 
океаппческая птица; къ суіпѣ глупьтпп. приближается, помимо птенцовоіі поры, 
.типіь тогда, когда его загони гь туда туманъ, или черезъ-чуръ ужъ замучитъ 
продолжительный штормъ; впрочемъ, по слоиамъ Гольбелля, въ сѣверноп Грен-
лачдііі его чаще, чѣмъ гдѣ-бы то ни было, впдптт. у береговъ и въ бухтахъ. Свое 
пѣмеиі;ос названіе (Eiss turmvogel) онъ поспгь не вполнѣ основательно, такъ какт. 

X'ft if:.'-

I'lyitMIIII.. I'nic t r l i i c i f i l i s . i i a u T 

опт. боится больигихт. масс г. льда, и мореп; апіпчѵ' затергькі па сіш(>мт. пути 
льдомь, считаюгъ поянлепіе 'лупыпіа за віірпыіі призпакт. открытоіі воды. Въ 
зимнее время его чапіе паблюдаюгь вь южаыхъ областях!., хоти наст(іппіаго пе-
релета опт., собстиеппо гоііоря, ue предпрппимі 

1'одстпепныіі ему впдт. Южный буревѣстникъ (Proce l la r ia haesUata, mer id io-
nalis, rliabolica, bn;virostr is , ГЬсгтіпіег і , Fu ln ia rns liaesitatus, meriilionalis, 
Aestrelata liaesitata и diabolica. Tenfels luni ivogel . I 'etrel des Antilles) всего чаще 
встрГ,чается вт. Лптильском'ь морѣ, п;. em неодиоіфаітю убііпа.т такзісе у англіСі-
скіі\7. II фраицузскпхч, берстоіп. и даже in. южпом 15(;мгріи. ІИиыіі лоб'Ь еп) рас-
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ііещрепъ узенькими волнистыми черточками и мелкими пятнышками блѣдно-бураго 
цвѣта; темя, загрігвокъ и стороны головы темно-бурыя; задняя часть шеи и за-
тылокъ свѣтло-бурые; спина и верхнія кроюпця перья крыла черно-бурыя, за-
шеекъ пепельно-сѣраго цвѣта; верхнія кроющія перья хвоста, стороны шеи и 
нижнія части бѣіыя; бока бурые съ сѣроватымъ крапомъ; нижнія кроющія перья 
хвоста на концахъ пепельно-сѣрыя; маховыя перья у корня бѣлыя, большія ма-
ховыя въ остальной своей части черньтя; малыя маховыя—темно-бурыя; замѣтно 
скругленныя черно-бурыя рулевыя перья въ первой своей трети отъ корня тоже 
бѣлыя. Глаза темно-каріе; клювъ черный; ноги желтыя съ черною плавательного 
перепонкою. Длина птицы 40ст . ,размахъ крыльевъ 100, длина крыла 30,хвоста 13 с т . 

По полету глупышъ имѣетъ нѣкоторое сходство со многими чайками, въ 
особенности съ бѣлою чайкою. Онъ легко скользить надъ бушующими волнами 
съ распростертыми, почти недвижимыми крыльями, держась по возможности на 
одинаковомъ разстояніи отъ воды, и неутомимо борется со штормомъ, лишь из-
рѣдка прибѣгая къ отдыху. Въ плаваніи онъ проявляетъ большую ловкость; ку-
пается въ самыхъ сильныхъ бурунахъ между скалъ или легко несется по поверх-
ности воды; на сушѣ-же зато онъ совершенно безпомощенъ и когда ему прихо-
дится передвигаться на ногахъ, то онъ скорѣе скользіітъ на плюснахъ, чѣмъ ша-
гаетъ. Голосъ его звучитъ гогочущимъ «гѳгэгэгэрр», въ гнѣвѣ-же—каркаюіцимъ 
«карв». По гвоимъ нравамт. онъ ничѣмъ особенно не отличается отъ другихъ ви-
довъ семейства. Человѣка онъ не страшится, безъ малѣйшаго размышленія при-
ближается къ плывуіцему судну и съ большою назойливостью лѣзстъ къ рыбакамъ и 
китоловамъ. «При разсѣченіи кита», говорить Гольбелль, «они ведутъ себя до того 
нагло, что ихъ можно перебить веслами и баграми ц ілыя тысячи». Подобную-ясе 
безпечность проявляетъ опъ и на гнѣздѣ, съ котораго его почти нельзя согнать. Пи 
отношеніи себѣ ііодобныхъ онъ держится обш,ительно, и если когда попадется оди-
ночный экземпляръ, то наблюдатель справедливо считаетъ такого заблудиішіимся. 
Другими птицами онъ мало интересуется, хотя и летаетъ среди ннхъ и даже вы-
водить птенцоііъ на одной съ ними горѣ. 

Китоловы утиерждаютъ, что самая любимая пища глупыша — сало; нѣкото-
рые-же компетентные наблюдатели, какъ на^іримѣръ Фаберъ, нашли, что о т . пи-
тается всевозможными морскими животными и не только иміг, но даже ѣсП) иногда 
ложечную трапу, растущую на скалахъ. Фабері> не янаотъ никакой другой птицы, 
которая бы нападала на меду:п,, а глупілшъ ихъ ѣстъ. Пипі;у онъ схватываетъ 
или летая надъ подою, или погрузивиіігсь «ъ волны; ири вскрытіп убитаго кпти 
онъ плаваетъ, обікираясь, взадъ и вііеред'і. по лодѣ. Хотя онъ и умѣетъ нырять, 
тѣмъ не менѣе иьтряюш,ею птицею его считать нельзя, а потому ему лиіпь очет . 
рѣдко удается словить быстрыхъ и ловкпхъ животныхъ. Въ прожорливости о т . не 
ycTyitaorj. ни одному изъ споихъ ]»одичей. 

І іакъ гнiадyюп^yн) птицу его находили на всѣхъ островахъ крапняго сѣвера, 
въ Европѣ-ясе—на остроиѣ Санп.-]іильда, па одномъ изъ Гебридскихъ и въ Пс-
дандііі; кромѣ тогі> также па Янъ-Майенѣ и ІІІпицбергенѣ. 

Н а Вестманскихъ остронахч. близь ГІслапдіи глупышъ, по словамъ Фа-
бера, самая обыкновенная и;п, всѣхъ гнtадyюп^иx^> тамъ ігтицъ; мпогочпслен-
И'1СТИ ихъ можно судить по тому, что туземцы ПОТрОШаП. 0Ж(!Г0ЛН0 по мспьшсіі 
мѣрѣ до 20000 молодыхі. глуігышоп; ра-чмножается же ихъ тамъ іго крайнеіі мѣр']', 
•loooo штук '1 . ; ктому ж(! числішпость ихъ ежо.годпо уволичинасгсл, 'INIFI. І;ІІК'І. мно-
гим. іітепцпвь нельзя достать, хотя птицоливьт и карабкаются па утесы съ по-

,.;ки;іііь жииогіі." М Н А . т . 1 4 
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мощью крѣпкихъ канатовъ. «Въ подонинѣ марта», описываетъ Фаберъ, «глуііышъ 
ариближается къ мѣсту споего гнѣздовья. Въ началѣ мая, иногда уже въ поло-
вивѣ апрѣля, онъ кладетъ свое большое, кругловатое, чисто бѣлое яйцо то прямо 
на голый уступъ скалы, то въ маленькую ямку въ землѣ на скалистыхъ остров-
кахъ. Въ птенцовую пору глупыши, подобно большинству птицъ, гнѣздуюп;ихъ на 
скалахъ, становятся настолько смѣлыми, что ихъ, при извѣстной снаровкѣ, можно 
брать съ гнѣзда прямо руками; в ъ одного язъ нихъ я долгое время даже нарочно 
бросалъ комками земли, чтобы согнать его съ гнѣзда, и все-таки безуспѣшно. 
Птенецъ вылупляется изъ я й ц а не раньиіе первыхъ чиселъ іюля; къ концу этого 
мѣсяца онъ уже на половину выросъ и покрыть длиннымъ сѣро-голубоватымъ 
пухомъ. Уже въ этомі. возрастѣ онъ такъ-же хорошо, какъ и взрослые, умѣетъ выбра-
сывать свою маслянистую жидкость, иногда на двѣ трети метра вдаль, на того, 
кого онъ хочетъ обрызгать ею, дѣлая при ѳтомъ такое-же движеніе нижнею частью 
глотки, какъ при отрыгиваніи. Запасъ э т о т ъ у н е г о истопіается но такъ-то легко. 
Въ концѣ августа птенцы получаютъ способность летать и становятся необыкно-
венно жирны, но пахнуть очень скверно. В ъ afoTb періодъ времени туземцы 
Вестманскихъ острововъ направляются къ скалистымъ островкамъ, тысячами 
убиваютъ молодыхъ птицъ и солять ихъ впрокъ. В ъ серединѣ сентября и старые, 
и малые покидаютъ свои гпѣздовья и отправляются въ открытое море, гдѣ и про-
водить зиму, такъ что съ этихъ поръ въ Исландіи нельзя больше встрѣтить ни 
одной птицы». 

Кромѣ человѣка старыхъ и молодыхъ глупыпіеп преслѣдуютъ разные соколы 
и морскіе ор.іы; на птенцовь кромѣ того нападаютъ бо.іьшія хищныя чайки, такъ 
такъ какъ оні. отлнчно знаютъ, что кромѣ обрмзгиванія маслянистою жидкостью 
взрослыя птицы не могутъ оказать имъ никакого сопротивлснія. 

Калсній буревѣстнииъ (Proce l la r ia capensis, naevia и puncta ta , Daption capen-
sis. Kap taube . Pe t re l dn Cap), хорошо извѣстный всѣмъ моренлавателямъ, отли-
чается отъ выіпеописанныхъ родичей своимъ очень плотнымъ сложеніемъ, корот-
кимъ, у основанія піирокимъ, на концѣ сжатымъ и поразительно тонкимъ клю-
вомъ и ногами съ длинными пальцами, снабженными іиирокою плавательного пере-
понкою. Верхняя часть головы и задняя часть шеи, стороны головы и іпеи у него 
темнаго желѣчно-сѣраго цвѣта; нижнія шейныя перья и верхнія кроющія перья 
крыла и хвоста бѣлыя съ узоромъ изъ круггпыхъ жѳлѣзно-сѣрыхі. краспыхъ пя-
тенъ неправильной трехугольной формы; одно мѣсто подъ глазомъ, а также и ниж-
нія части тѣла—Оѣлыя; горло и передняя часті. шеи сл. частыми темными пятнами, 
которыя по бокамі. міістами разсѣяны рѣже; черностлольныя большія маховыя 
перья цпѣта сажп, съ внутренней стороны бѣлыя такъ-же, какъ и малыя маховыя 
перья в ъ болыпей своей части; хвостовыя ігерья также бѣлыя, но съ черною кай-
мою на коиц'Ь. Глаза темпые каштаново-каріе; клюнь черный; ноги черно-бурыя. 
Длина достигаетъ 38 cm., размахъ крыльевь 110, длина крыла 27, хвоста—9 с т . 

Капскій бурепѣстникъ изъ всѣхъ моіюкихь птиці. самый вѣрный спутникь 
судовъ. Географическое распространеніе его по истинѣ изумительно. Въ Лтлаятп-
ческомъокеапѣонъ ж и в е т ъ п о т у сторону тропика Коверога, и очень рѣдко случается, 
чтобі.г онъ забрель ппутрь жаркаго пояса или въ сѣнерное полушаріе до западныхь 
б(фоговь Квропы; зато въ 1()жпом'і. окоаніі онъ пстр1іча(!т(;я повсн)ду, по крайнеіі 
мѣрѣ в'і. тоіі ого части, которая омываеть западный (Зерегь Америки до самаго 
экватора и даже сѣвернѣе. «.Я сдіиалі. паблюдепіо», говорить Чуди, «что в'і> жар-
киѵь ііоясах'1, каггскіс. буревѣстпики никогда ite держатся так'і. упорно по близо-
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сти судовъ, какъ иъ холодномъ климатѣ. Здѣсь они окружаютъ суда и днемъ, и 
ночью, тамъ же на ночь исчезаютъ и появляются только за часъ и спустя часъ 
времени ііослѣ соднечнаго восхода, а также въ поздніе часы послѣ полудня. 
Нельзя, впрочемъ, утверждать, чтобы это было общимъ правиломъ, но по краЛнеіі 
мѣрѣ во время моихъ путеіпествій это было всегда такъ. ПикогДЬ, мнѣ не прихо-
дилось встрѣчать капскаго буревѣстника гдѣ-нибудь на рейдѣ или въ бухтѣ, или 
въ гавани на Южномъ океанѣ, тогда какъ масса другихъ птицъ залетаетъ 
всегда въ бухты или заіцпщенныя отъ вѣтра мѣста якорныхъ стоянокъ судовъ; 
но стоить только удалиться на нѣсколько морскихъ миль отъ суши, какъ тотчасі, 

К а и с к і Г і 6уі і ( .>вѣсті іикъ. ГѴОСОИПГІІ ^ apc i i s i s . i i a c r . в е л 

же показывается иорвыіі изъ цѣлой стаи капскихъ буревѣстниііовъ, спѣтаіцихъ 
на встрѣчу судну». 

Капскій бурепѣстниіі і. плаваогь легко, хотя все-жв довольно рѣдко, такъ какі. 
и день, п ночь онъ ітроводигі, на лету и садится на воду только для того, чтобы 
съ большимъ удобствоиъ тіодибрать что-нибудь съѣдобное. «Трудно ііредстанигь 
себѣ», говориті) Гульді., «что-нибудь красивѣе его движенііі во время гголети, 
когда, закину въ піею на сігину и подтянувъ 'ліои длинныя ноги иодъ ннжнія крою-
Щія п(фья хвоста, онъ несется по во.ідуху п . распуіценнымъ въ ішдѣ вГ.тра хііпс-
томъ». Чуди ііазыва(;т'ь капскаго буропѣгпіика краііне прожорливою и сііарлпвов) 
птицею. Его пипщ состоитъ и.гь мяічспгіілыхъ, ракообразныхъ и малонькихъ рыбч,. 
По время своего слѣдованія за судномъ въ бурпую погоду онъ питается ігрічіму-
иіес'і'і)(!НН(і іісеиозможными ісухопными отбросами, ныкидыііаемимн за боргь ii ила-
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вающими на кильватерѣ, а также и человѣческимъ каломъ. «Съ отвратительным!, 
крикомъ набрасываются они зачастую на эту омерзительную добычу, оспаривая 
другъ у друга каждый кусокъ ея». Впрочемъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію. 
что только крайняя нужда .частанляегь ихъ набрасываться на такую пищу. Чуди 
находилъ въ желудкахъ капскихъ буревѣстниковъ, убитыхъ въ тихую погоду, 
всегда только различныхъ мягкотѣлыхъ и ракообразныхъ или остатки рыбъ; у 
тѣхъ же птицъ, который были убиты въ бурную погоду, напротивъ того—бобы, го-
рохъ, чечевицу, кости, паклю, кожу, сало, капустные листья, корабельные сухари, 
щепки, и т. п. Пехуэль-Леше, кромѣ того, находилъ табачную жеванину, т. е. вы-
плюнутый табакъ, который жевали матросы. Въ ясную погоду капскій буревѣст-
никъ довольно робокъ и недовѣрчивъ, въштормъ же, напротивъ, мучимый голодомъ, 
онъ становится очертя голову см'Ьлымъ и тогда легко дается въ руки. Для ловли 
его пользуются просто крѣпкою булавкою, согнутою острымъ угломъ и привязан-
ною на нитку; наживою служить нацѣпленный на крючекъ кусокъ сала или хлѣба. 
Вскорѣ у приманки собирается нѣсколько птицъ, которыя жадно стараются схва-
тить наживу. Если только веревку дернуть во-время, крючокъ втыкается въ верх-
нюю челюсть птицы, и эга послѣдняя становится добычею ловца. При сильномі. 
вѣтрѣ нажива, весьма естественно, не доходить до воды, а качается на веревкѣ 
по воздуху; но и тугь капскій бурепѣстникь такъ-же жадно старается схватить се 
и попадется на удочку, или запутывается крыльями въ веревкѣ. Вытянутый на 
бпртъ корабля, онъ храбро заіципіа»!тся клюн(шъ и брызгаетъ своею отвратитель-
ною маслянистою жидкостью съ поразите.чі.ною мѣткостью прямо вт. лицо непрііі-
телю. Матрісы сдираютъ съ неги шкуру и дѣлаютъ изъ нея флюгера,—вотъ един-
ственная польза, которая извлекается изъ каііскаго бурспЬстника. 

Относительно ихъ размноженія и)-,г]> смцо никакихъ сиѣдѣнін. Гульдъ гово-
рить, что они гніадятгя на остропѣ Тристанъ д 'Акунья и другихъ; Чуди же ука-
казываетъ на голые скалистые островки близь перуанскаго берега, какъ л а мѣста 
ИХ1. гпілдованія. Около южной оконечности Африки они совершенно исчезаютъ съ 
океана «ъ ноябрѣ и декабрѣ, такъ что это время навѣрное проводить на своихь 
г н Ь д о в ь я х ь . По всеіі нѣроятности эти г н і щ о в ь я находятся на островахъ и на ма-
терикѣ южнаго полн)са. :]ді,сь, вблизи ІОжкг»іі BnhTnpiir, между 71 л 72 градусами 
южной піироті.і, Россъ вида.ті. летаниіихъ птенцонъ. 

Качурки (Thalassidroma. S turmschwalben) отличаются незначительною вели-
чиною, стройнымъ туловищемъ, короткою іпеею и относительно болыпою головою. 
Крылья у нихъ очень длішныя, вродЬ ласточковыхъ; изъ маховыхъ перьевъ вторі)е 
и третье самыя длинныя; средней длины хвсістъ, состояний изъ двенадцати перьевъ, 
то прямо пбрублеппый, то сильно заостренный или вилообразный; клювъ маленькій, 
слабенысій, прямой, крючковатый сверху, сь загнутыми концами (ібѣихь імлови-
H0K1.; нижняя его челюсть въ копцѣ длиннаго расщепа образусп. болѣе или менѣе 
остри-выстуііающій уголь, но бороздокт. на ней нѣп>; н о т маленькіл, тонкія с ь 
длинными плюснами, покрытый сѣтчатыми чешуйками; три длинныхъ тонкихъ пе-
реднихъ пальца д(і самыхъ концов'1, соединены плаііательпою перепонкою; задній 
палоць очені, мал(!нькій и короткій, въ видѣ бородавки. Опероніе густ(»е, вродѣ 
мѣха, темпо-бургііі окраски сі. бѣл(інатымъ рисунісомъ. 

Качурна иалая (Thalass idroma pelaj^ica, melitnnsis, tenuirostr is . minor, all)i-
fasciata, Procel la r ia pela^ica, ii;elitensis, lugubris и melanonyx, Hydroba tes pelagicus 
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II leroensis. S turmschwalbe . Oiseau de tempete) имѣетъ слѣдующіе отличительные 
признаки: прямо срѣзанный хіюстъ, дымчато-бурое оиереніе, которое на верхней 
части головы переходить въ блестящее черное, на лбу—въ коричневатое, а на 
нііжнихъ шеііныхъ перьяхъ—въ черно-бурое; среднія кроющія перья крыла, въ 
ибщемъ составляющія одну болѣе или менѣе ясную поперечную крыловую полосу,— 
болѣе свѣтлаго цвѣта, впадающаго в ъ грязно-б'кіып оггѣнокъ; надхвостье, гузка 
и боковыя нижнія кроющія перыг хвоста, также какъ и корни рулевыхъ иерьевъ,— 

Качурка малап. Tlialn-isidronia |іо1п.чіса. ііаст. вел. 

бѣлыя. Самцы и самкп •оверпіенпо одинакшил; птепцы отличаются немного болѣо 
свѣтлою окраскою, впадаюп{ою іп. буро-красн(іііатып цнѣтъ. Глаза каріе; клюіп. 
черный; поги краспопато-бурыіг. Длина достигаотъ 14ст . ,разма\ъкрылі . ( !пъ3: і ,д .типа 
іфыла 12, хвоста 5 cm. 

Качурка большая (Thalass i i lmma leucorrlma, leachii, bulockii, Prnoellari i 
leucorrhoa, leachii, bulockii, i rydrobute. и Ocoanodmma leachii. Cymochorea leu-
corrhoa. SUirmsogler. Petrel cul Ыапс) огличастси сильно иіілікиіразним і. хипстомъ 
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и болѣе значительною величиною: ея длина- достигаетъ 20 с т . , размахъ крыльеві. 
50, длина крыла 17, ахвоста, мѣреннаго съ краю, 9 с т . Преобладающій цвѣтъ опе-
ренія также буро-черный съ сѣропатымъ отливомъ на головѣ, спинѣ п груди. 
Надхвостье и боковыя нижнія кроющія перья хвоста бѣлыя; маховыя и рулевыя 
перья буровато-чорныя; внутреннія м а і ы я маховыя перья п большія верхнія крою 
щія перья крыла буро-сѣрыя съ буроватыми чало-сѣрыми кончиками. Глаза темно-
каріе; клювъ и ноги черные. 

Качурка голубиная (Thalass idroma bulweri i , Proce l la r ia bulweri i , соІитЪіпа, 
Puff inus columbinus, Bu lwer i a columbina, Aestre la ta и P t e rod roma buhver i . Tau-
bensturmschwalbe. Petrol pigeon) отличается отъ описанныхъ видовъ своимъ кли-
нообразныыъ хвостоіиъ и необыкновенною величиною. Опереніе почти равномѣрно 
;аже-бурое, на верхней сторонѣ немного темнѣе, чѣмъ на нижней; маховыя п 
рулевыя перья буро-черныя, концы большихъ верхнихъ кроющихъ иерьевъ крыла 
немного свѣтлѣо. Глаза темно каріе; клювъ черный; ноги бурыя. Длина птицы 
приблизительно 21і сш., крыла—20, а хвоста 11 спі. 

Онеанскій буревѣстнинъ (Thalass idroma oceanica ii wiisoni, Procel lar ia oceanica 
П wiisoni, Oceanites oceanicus и wiisoni. Meer laufer . P e t r e l de Wilson) отличается 
отъ своихъ родичей коротким!., относительно сильнымъ клювомъ, очень длинными, 
покрытыми чешуйками, длиннопалымп ногами и чуть замѣтно выемчатымъ хвос-
іомъ. Опереніе буроиато-чернос съ логкпмт. сѣроватымъ отливом'і>; нахвостье, 
ііерхнія кроюпіія и боковыя нижнія кр()юиі,ія перья хвоста чисто-бѣлыя; маховыя 
п рулевыя перья густого чсрнаго двѣта; нѣкоторыя изъ среднихъ перхнихъ крою-
1ЦИ.Х1. перьевъ крыла на концѣ бѣлыя. Глаза бѣлые, клювъ черный, яогп тоже 
черныя, но нижняя іторона іглавательний перепонки желтая. Длпна птицы 
с т . , размахъ крыльевъ 40, длина крыла 15, а хвоста 8 с т . 

Всѣ качурки вполні; морскія птицы и притомъ съ обширною областью рас-
пространения. Качурка малая, больпіая и океанскій буренѣстникъ жинутъ по 
псс-му Атлантическому океану, за исключеніемъ крайнихъ сѣвернихъ частей его. 
а гаюко п пъ Тихомъ океапѣ; всѣ эти три вида встрѣчаются у свріикіііскихъ бв-
реговъ. Качурка голубиная водится только въ Атлантическомъ океанѣ и преиму-
піественно пъ его среднеіі части; в ъ Сѣперномъ морѣ качурки попадаются рѣдко, 
пъ Калтііісісомъ (!Щ0 plate п только по одиночно, въ Лодовитомъ океапѣ чаш,е, хотл 
и поігвляются здѣсі. только въ изпѣстпое время. Обыкповпппо онѣ ж и в у п . въ от-
крытомъ моріі, ПС, приблилсаігсь къ супгіі, но если долго держится бурная погода, 
го ихъ столь же часто можно видѣті. вблизи берегопъ, какъ и во п])оия разино-
женія; случа(П'ся даже, что ц1'лая стая их'ь загоняется па сушу и даже; залетаеп. 
іінутрь материка, Оезъ сомнѣнія "і> памГ.|)еніемъ внивь отыскать морс. Так ія за-
летныя качурки неоднократнп наблюдались внутри Горманіи и даже въ ИІвеіі-
царіи. 

Качурки дѣетельны преимупіестве.нно ночью. Хотя ихъ можно видѣть во всякое 
врсімя дня, но самая ожиііленная дѣіітельпость начинается съ наступлепіемъ су-
мерекъ, и онѣ слышны такж($ во всѣ часы ночи. Среди океана ихъ всгріічаютъ по 
одиночно, по обыкновенно онѣ держатся маленькими и большими стайкамп, какъ 
т . бурную погоду, таісъ и въ хорошую. Ло цЬлым'ь дтім'і . ихъ можно видѣть 
летающими падъ волнами; оні. то парііп. высоко въ ноздухѣ, подобно ласгочкамъ, 
то носятся надъ ;амыми волнами, словно п])(хл'1'.луемі.ія и.чъ напором'Ь, однако не 
касаясі. воды. Глядя па них'ь пъ эту мішуту, каж(!тся. ісакі. будто онѣ іірііросли 
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къ волнѣ п какая то волшебная сила удержииаеіт. ихъ всегда на одномъ и томъ 
же разстояніи. «Чѣмъ крѣпче вѣтеръ», пишеіт. Бойе, «тѣмъ слабѣе становится 
движеніе ихъ крыльевъ. Птица несется, подобно бабочкѣ надъ цвѣтами, непосред-
ственно надъ самыми волнами, замѣтно предпочитая углубленія между волнами 
ихъ вершинамъ. То семенящими ножками, то концами своихъ крыльевъ она до-
трогивается до поверхности воды и тотчасъ же снова отскакиваеіъ постоянно съ 
такпмъ видомъ, какъ будто хотѣла сѣсть на воду, но никогда не садится». Взмахи 
крыльевъ у нихъ рѣдкіе, но сильные и очень разнообразные. Чаще всего ихъ 
можно видѣть въ данномъ положеніи съ распростертыми крыльями, и тогда нѣ-
сколько минуть подъ-рядъ не замѣтишь ни одного взмаха крыльевъ; но вдругъ 
качурка взвивается на воздухъ, быстро и сильно махая крыльями ігодобно стрижу, 
въ одинъ моменіТі отдѣляется отъ воды и мастерски детаетъ по всѣмъ направле-
ніямъ до тѣхъ поръ, пока снова не ринется по косому направленію внизъ, на воду 
и не приметъ своего прежняго положенія. Замѣтивъ добычу, она стремительно 
бѣжитъ къ ней, схватываеть ее клювомъ и затѣмъ снова летитъ дальше. Вплавь 
она пускается только въ рѣдкихъ случаяхъ, такъ что это подало поводъ компе-
тентнымъ наблюдателямъ утверждать, что качурки никогда не плаваютъ. Въ са-
момъ дѣлѣ онѣ садятся на воду, невидимому, только съ тою цѣлью, чтобы отдох-
нуть, а не плыть. Дехуэль-Леіпе часто случалось видѣть, какъ качурки ныряютъ, 
красиво и осторожно погружаясь въ воду за кусочками брошеннаго пмъ корма. 

Сила ИХ1, полета необыкновенно велика. Онѣ летаютъ буквально по ціілымъ 
днямъ, безъ перерыва, находя отдыхъ лишь въ перемѣнѣ пояоженія, переходя на-
примѣръ, изъ парящаго движенія въ настоящій полеть. Только слишкомъ продол-
жительные штормы въ состояніи обезсилить ихъ, и то не потому, что ихъ утомляетъ 
борьба съ вѣтромъ, а оттого, что буря затрудняетъ имъ добываніе пищи и ихъ 
истощаетъ голодъ. ІІапротивъ, вѣтеръ даже облегчаетъ и.мъ полеть: онѣ становятся 
противъ вѣтра и поддерживаются или несутся имъ по воздуху до тѣхъ поръ, пока 
наііравляютъ свои крылья сообразно вѣтру. Во время полета онѣ рѣдко издаютъ 
какіе либо звуки; всего молчаліівѣе онѣ днемъ, когда, повидимому, предаются отдыху, 
])сего бодрѣе становятся къ вечеру и недолгое время послѣ солнечнаго захода. 
Тогда можно слышать, если то позволитъ вѣтеръ, ихъ призывной голосъ, звучащій 
вродѣ «уиб-уиб-уиб-уээ-уээ». Права онѣ самаго безобиднаго: съ себѣ подобными 
живутъ нъ тЬсной дружбѣ, и о другихъ птицахъ вовсе не безпокоятся. Изъятый 
ияъ своей родной стихіи,онѣ какъ будто теряютъ сознаніе и іюложятельжі не на-
ходятся какъ себѣ помочь, поэтому их'і. и считають, хотя вовсе несправедливо, за 
глупѣйіпихъ изъ всѣхъ птицъ. Среди матросовъ держится повѣрье, что въ краси-
ныхъ качурісахъ живуп> души погибіпихъ въ морѣ моряковъ. 

Пища качурокъ состоіітъ изъ различныхъ М Я Г К О Т І І Л Н Х Ъ , маленькихъ ракові. 
а также, можеп. быть, и изъ рыбъ; разныя жирныя вепі,есті)а, масло и тому по-
добное, плавающее на понс.рхности воды также употребляется ими въ иищу. Ска-
зать еще что-нибудь по поводу этого—нечего, такъ какъ въ желудкахъ убитых? 
качурокъ до сихъ поръ находили постоянно только сальную жидкость и ни ма-
лѣйпіихъ слѣдовъ животной пипіи. 

Въ высіипй степени привлекательною становится качурка въ періодъ раз-
множенія. «Когда я сообппілъ нашему хозяину, Джону Дальсгарду, о моомъ жс-
ланіи получить «друпкпити», то оігі, сталъ разспрапіипать людей, но видал'ь-ли 
кто-нибудь изъ нпѵь гиіада этой птицы. Одинъ мальчугапъ зналъ, гдіі такое 
гпѣздо и повелъ насі. къ каменной стѣнѣ одного сарая, стояппіаго В'Ь пі.кото-
ромъ отдалоніи o n . дома; тамъ мозкду камнями и находилось Г Н Ь І ДО . Оирсдіілпть 
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точно мѣсто его нахожденія мальчикъ сразу не могъ, но скоро открылъ его свое-
образнымъ сііособомъ: онъ прикладывался ртомъ прямо къ треіцинамъ въ стѣнѣ 
и кричалъ «клюрр», откуда тотчасъ-же раздавалось тонкое «кекереки», которое 
повторялось каждый разъ, какъ мальчикъ выкрикивалъ свое «клюрр». Тогда мы 
стали работать здѣсь ломомъ и заступомъ, и промучались добры хъ полчаса, такт, 
какъ каменная стѣна не подавалась; при томъ-же и пискливый голосокъ замолкі.. 
Наконецъ показалось гнѣздо, состоявшее изъ нѣсколькихъ стебельковъ травы, но 
птицы на немъ не было: она забралась наверхъ и забилась в ъ отверстіе между 
камнями; въ концѣ концовъ мы нашли ее и извлекли на свѣтъ Божій. Но едва 
успѣли вытащить ее оттуда, какъ она боковымъ движеніемъ головою и шеею 
троекратно выпрыснула на насъ струю желтой ворвани; первая струя была са-
мая сильная, послѣдующая слабѣе. Дальнѣйшая попытка выпрыснуть жидкость 
неудалась ей, хотя жиръ все еще капалъ изъ горла. 

«Это самая безобидная птица, какія только суіцествуютъ; она далее не дѣ-
лаетъ ни малѣйшей попытки защищаться или укусить врага и ограничивается 
лишь выпрыскиваніемъ своего жира. В ъ моей комнатѣ она стала до того ручною, 
что я могъ брать ее въ руки и носить съ собою, ласкать или отгонять отъ себя, 
какъ мнѣ того хотѣлось. Во всей ея позѣ выражалось глубокое уныніе: она не-
подвижно сидѣла на пяткахъ, не касаясь пола своими брюшными перьями, съ 
поникшею головою, и принимала это положеніо всякій разъ, какъ ее оставляли 
въ покоѣ. Никогда не дѣлала она ни малѣйшей попытки полетать по комнатѣ и 
то-іько изрѣдка тяжело переступала, причемъ у нея зачастую подгибались ноги, 
какъ только ее чѣмъ-нибудь вспугивали. Когда она стояла, что, повидимому, 
было для нея довольно трудно, то по осанкѣ и іюзѣ походила на фигуру помор-
ника. Туловище ея принимало горизонтальное положеніе, ноги приходились кАкъ 
разъ посрединѣ туловипіа, шея вытягивалась прямо, а грудь круто выпячивалась 
впередъ. Она не пыталась отыскивать и принимать какую-нибудь пипіу: подобно 
большинству морскихъ птпцъ, она считала себя погибшею, какъ только ее отор-
вали огь воды. Я вынесъ ее на рукахъ на улицу; она продолжала сидѣть непо-
движно даже тогда, когда я остановился на берегу моря, но какъ только я под-
бросилъ ее на воздухъ, она съ поразительною быстротою полегіуга ігротпвъ вѣтра 
и направилась въ открытое море. 

«іМногимъ туземцамъ Форерскихъ остривовъ друнквити была извѣстна 
только по имени, и они знали о ней только то, что она живетъ подъ землею въ 
норахъ и никогда не держится на поверхности земли. Исо время, пока я жилъ на 
Ферерскихъ островахъ, я никогда не вотрѣчалъ этоіі птпцы по близости берега; 
Ніі открытомъ же морѣ, напротивъ, необыкновенно часто, ііъ особенности вблизи 
сѣвернаго острова. 

« З а несколько недѣль передъ тЬмъ, какъ качурки начинаютъ выводить 
птенцовъ, онѣ отправляются въ пеіцеры п разсѣлипы по близости моря. Онѣ 
выкапывають свои норки въ землѣ, сколь возможно глубоко, зачастую па (К) с т . 
глубины, изготовляютъ себ іі гнііздо. изъ нѣсколькихъ рыхло положен и ілхъ стебель-
ков'ь травы и въ кондѣ іюня і а а д у т ь въ него свое единственікк! круглое бѣлое 
яііцо. Хотя одипъ туземецъ и говорилъ мнѣ, что онъ уже около Ннанова дня 
впдѣлъ молодыхъ подлетковъ, а около Михайлова днн снова папіелъ нъ гнѣзді. 
другихъ такихъ-jKe птонцовъ, но по нсГ.м'ь сдѣлаинымъ нішлюдііниімъ это оказа-
лось невѣрнымі.. ]<лце за нѣсколько премоті пер(!Д'і> тіімъ, каісъ класть яйцп, 
птица ныш,ит.іваотъ ссбѣ перья на брюхГ. тодіъ мѣстѣ, к о п ф и м і . иасижи-
вастъ; я находиль такое голое ігятно у больпіинстиа качурокъ уж(! диеіі за вос(!МЬ 
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ДО к-тадки. О самомъ насиживаньи и о птенцахъ я не могъ сдѣлать никакихъ 
личныхъ наблюденій, но полагаю, что оба родителя насиживаютъ ііо-очередно, 
такъ какъ на гнѣздѣ находилась всегда только одна птица, а въ продолженіи дня 
я видалъ тамъ какъ самца, такъ и самку». Яііцо качурки имѣетъ въ длину около 
30 т т . , а въ поперечникѣ около 23 mm. 

Кромѣ поморниковъ никакая другая птица не наігадаетъ въ морѣ на качу-
рокъ. Загнанныя на сушу, онѣ часто дѣлаются жертвами всякаго ворона, т акъ 
какъ встрѣчаютъ врага, не проявляя ни малѣйшей попытки къ защитѣ. Чедовѣкъ 
и.\ъ не преслѣдуетъ, такъ какъ свойственный имъ запахъ ворвани до такой степени 
силенъ, что отвращаетъ даже сѣвернаго жителя. Впрочемъ, еще во времена Грабы 
убитыхъ качурокъ употребляли въ видѣ лампъ, продѣвая прямо сквозь ихъ тѣло свѣ-
тильню, которую и зажигали. 

В ъ концѣ семейства мы ставпмъ Буревыхъ нырковъ, Пуффиновъ (Puffininae. 
Sturmtaucher. Puffins), хотя и прпзнаемъ в ъ нихъ высоко одаренны.хъ буревѣст-
никовъ. Пренадлежащіе къ этому подсемейству виды отличаются слѣдуюш,пми 
признаками: туловище у нихъ стройное, клювъ средней длины, стройный, сла-
бенькій; верхняя его челюсть своимъ к.іинообразнымъ сильно выгнутымъ и длин-
нымъ крючкомъ надвигается надъ соотвѣтственно ей искривленнымъ концомъ 
нижней челюсти; ноздри, лежащія на спинкѣ клюва, около основанія его, продол-
жаются въ широкія плоскія двойныя трубки; болыпія ногл съ широкими ступ-
ніімп сочленяются далеко назади; крылья относительно короткія; хностъ болѣо 
или менѣв длинный, округленныіі и сосгоящііі изъ двѣнадцати перьевъ; опереніо 
гладко прилегающее и жирное. 

Буревые ныркп, которыхъ лзнѣстно .билѣе 20 видовъ, покидаютъ море 
тоже только въ періодъ размноженія, но приб.тііжаются къ сушѣ все же чаще 
своихъ сородичей и нерѣдко залегаютъ въ гавани. Обыкновенно они живутъ 
стайками въ 8 — 2 0 штукъ и, охотясь совместно, придерживаются извѣстнаго 
Hanpau-ieHifl; въ птенцовую же пору они скучиваются в ъ большія общества и 
букцально усѣиваютъ собою отдѣльпые острова. 

Пища ихъ состоитъ главнымъ образоиъ пзь рыбъ и головоногихъ, вслѣд-
ствіе чего въ пселудкѣ у нихъ ніітъ зкнрной жидкости, какъ у буревѣстнико-
выхъ. Добычу спою они ловяП), ныряя и плапая, о чемъ еще будетъ гово-
риться ниже. 

И з ъ тѣхъ видовъ, которые живутъ на еиропейскихъ берегахъ, самый из-
вѣстный—Буревѣстникъ обыкновенный (Puf f inus anglorum, arcticus, obscurus, yel-
kuan, barolii, Proce l la r ia puff inus, ye lkuan, Nectris puffinus, obscura, ang lorum, 
Thaiassidroma, Cymotomua anglorum. Sturmtaucl ier . I 'uffin des anglais). У 
B3p(JC.ioft итицы оперѳніе на верхней сторонѣ сѣри-буіювато-черноѳ, на ниж-
неіі—чисто-бѣлое, по сторонамъ шеи, тамъ, гдѣ черныіі цвѣгь (зтдѣляегся оті. 
бѣлаго—сѣроѳ с'[, рябью; на наружноіі части бодерь—съ буро-черными пятнами. 
Глаза каріе, клювъ свинцово-сѣрыіі; ноги зеленовато-ліелтыя. Длина птицы 36 с т . 
раэмахъ крылі.евъ 80, длина крыла 2(5, а хвоста 8 cm У молодыхъ птиці. 
опереніе на верхнеіі сторопѣ желтаго буровати-сѣраго цвѣта, на нижней—бѣ-
лоиато-сѣраго. 

Большой луффинъ, Большой буревѣстникъ (Puf f inus major, ciaerous, P r o -
cellaria major , Cymotonms arc t i rus , Ardenna ma jo r . Wasserscherer . Grand puf f in ) 
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•чначительно крупнѣо своего родича. Его" длина достигаетъ по крайней мѣрѣ 
50 с т . , длина крыла 32, а хвоста 12 с т . Верхняя и задняя части головы 
темно-бурыя, задняя часть шеи п затылокъ буровато-бѣлыя; нижнія шейныя 
п кроющія перья крыла темно-бурыя съ болѣе спѣтлою каймою; вся нижняя 
сторона бѣлая, за исіаюченіемъ сѣроватыхт. съ бѣлыми каемками нижнихъ крою-
іцихъ перьевъ крыла; маховыя и рулевыя перья черновато-бурыя, маховыя 
внутри у корня бѣлыя. Глаза темно-каріе, клювъ темно-рогового-синяго цвѣта; 
ноги буроватый съ мясо-красною плавательного перепонкою. 

Бурый пуффинъ, Бурый буревѣстникъ ( P u f f i n u s griseus, fuliginosus, tr ist is , 
t imaurosa, Procel lar ia gr isea , fuliginosa, tr ist is , Nect r i s fuliginosa, amaurosa . Russ-
s tu rmtauche r . Puff in gris) долгое время счита.ііся за самку или птенца боль-
шого пуффина. Вся его верхняя сторона темнаго саже-бураго цвѣта, на ко-
торомъ красиво пыдѣляются свѣтлыя каемки перьевъ; нижняя сторона свѣтлѣе 
и сѣроватѣе: маховыя и рулевыя перья черно-бурыя. Глаза темно-каріе, клюві. 
буровато-черный, ноги снаружи черно-бурыя, остальная ихъ часть желтовато-
бурая, Длина птицы 42 с т . , крыла 30, хвоста—9 с т . 

Гибралтарскій пуффинъ (Puff inus kuhli , Procel la r ia kuhl i . cinerea, Nectr is 
ciiierea, macrorhyncha. Mi t t e lmeers tu rmtaucher . Puff in de la Medi te r ranee) почти 
такой же величины, какъ большой пуффинъ. Длина его 47, кры.ча—35 с т . , хвоста 
11 cm. Верхняя сторона тѣла сѣро-бурая, нижнія шейныя, верхнія кроющія 
перья крыла и верхнія кроющія перья хвоста украшены свѣтльтми каемками, 
пижпяя сторона чисто-бѣлаі[, большія маховыя перья черноватыя, малыя ма-
ховыя, плечевыя и рулевыя перь» темно-бурыя, послѣднія изъ нихъ къ кон-
цамъ становятся постепенно темные, черно-бурыми. Глаза темно-каріе, клювъ 
у основанія глинисто-желтый, на концѣ голубоватый, ноги свѣтло-желтыя. 

Вурсвѣстникъ обыкновенный живетъ въ сѣверной части Атлантическаго океана, 
включая сюда и Средиземное море, а кое-когда встрѣчается также и въ Балтій-
;комі, морѣ. Вольшоіі буревѣстник'і> распространяется по всему Атлантическому оке-
ану; бурый бурепѣгтнпкъ—какъ по Атлантичегісому, такъ и по Тихому океанамъ; гнб-
ралтарскій пуффинъ жипоті>, сообразно своему названію, лъ Средиземномъ морѣ 
и ограничивается тѣми частями Атлантическаго океана, который омываютъ ост-
рова Канарскіе и йіадейру. 

Огь всѣ.хъ прочи.хі. буревѣстпиковыхъ, пуффиновъ, которые всѣ водутъ 
одипъ и т о п . же образъ жизни, сразу можно отличить по ихъ своеобразному по-
лету. Я не знаю никакой другой птицы, которая летала-бы такъ бѣшено, какъ 
пуффинъ. Правда, перѣдко случается видѣть его и спокойно іілыііущимъ или ны-
))яюпіимі. въ глубину прямо сі> поверхности воды; обыкновенно-же его видишь 
иа лету и не в ь парящсмъ положепіи, а бѣшено носящимся надъ самыми вол-
нами и какъ-бы разсѣкающимъ ихъ. Онъ гоняется по воздуху съ распущенными 
крыльями, бросаетс}[ изъ стороны въ сторону, вверхъ и внизъ, необі.ікнов(Шно 
быстро слѣдующими одинъ за другимъ, какими-то свистящими взмахами крыль-
(чп>, крутится и мечетсл во всѣ стороны, такъ что то мелькаетъ ві. воздухіі его 

;мна(і спина, то снѣтлое брюхо, то он'ь несется надъ самыми волнами, карабка-
ясь по ихъ гребнямі,, или погружаясь въ ихъ глубину, то вдругъ взлстип. на 
3 и болѣе мстріівъ въ вышину и оггуда бросится по косому направлепію прямо «ъ 
воду, исчезнет!, вт. ней и снова ві.іплын(*тъ, гребя, по сігособу нелетоцъ, одно-
нремеипо крыльями и ногами; гакі. плыв(;тъ онъ порядочное і»а.чстояпіе, а затѣмъ 
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снона взлетаетъ на воздухъ, зачастую только для того, чтобы перевести духъ, 
такъ какъ тотчасъ же опять исчезаетъ въ водѣ. Вполнѣ основательно считаютъ 
полетъ другихъ буревѣстниковыхъ красивѣе, но надо сознаться, что никакая дру-
гая птица этого семейства не летаетъ такъ измѣнчиво и разнообразно, какъ бу-
ревой нырокъ. Разнообразіе полета увеличивается еще тѣмъ, что сразу видишь 
нѣсколько ѳтихъ птицъ, связанныхъ тѣсными узами общежитія, которое застав-
дяетъ ихъ всѣ свои дѣла справлять въ извѣстномъ смыслѣ сообща, хотя и не въ 
одинаковое время; поэтому въ то время, какъ однѣ изъ нихъ исчезаютъ въ вол-
нахъ, другія поднимаются оттуда, перелетаютъ черезъ нырнувшихъ и когда т1і 
показываются на поверхности, сами онѣ снова погружаются въ воду и т. д. Эта 
постоянная перемѣна только увеличипает-ь прелесть картины; я по крайней мѣрѣ 
могу сказать, что меня это пестрое зрѣлище игры буревыхъ нырковъ на воздухѣ 
и въ водѣ приводило въ неописанный восторгъ. Слѣдуетъ еще замѣтитыіри этомъ, 
что несмотря на постоянные перерывы въ колетѣ, они быстро пролетаютъ значи-
тельное разстояніе, такъ какъ они собственно нигдѣ не останавливаются, а посто-
янно летятъ все дальше и дальше впередъ, хотя и описываютъ иногда вЪ воз-
духѣ широкіе круги, приближающее ихъ къ исходному пункту. Голоса я отъ нихъ 
никогда не слыхалъ; по Фаберу, онъ напоминаетъ голосъ чайки и занимаетъ 
среднее мѣсто между голосами трехпалой чайки и поморника. 

Для вывода птенцовъ буревые нырки въ большомъ количествѣ стекаются на 
островъ Сантъ-Кпльда и другіе Гебридскіе, а также и на Ферерскіе; прилетъ ихі, 
бываеть въ началѣ мая, по увѣренію туземцевъ, всегда ночью, такъ какъ въ эти 
часы птица всего дѣятельнѣе. По обычаю многихъ ныряющихъ морскихъ птицъ, 
пуффины выкапываютъ съ помощью клюва и когтей глубокую нору въ торфя-
номъ грунтѣ, на которомъ находится ихъ гнѣздовье; иногда эта нора имѣетъ дѣ-
лый метръ въ глубину и походить скорѣе на кроличье, чѣмъ на птичье жилище. 
Въ заднемъ концѣ нора нѣсколько расширяется, настоящаго гнѣзда однако нѣтъ, 
и яйцо кладется большею частью прямо на землю, или же подстилкою служатъ 
нѣсколько стебельковъ травы. Само собою разумѣетсл, что птицы пользуются прош-
логодними норамм, если онѣ уцѣлѣли, еще охотнѣе, чѣмъ вновь выкопанными, 
хотя работа эта поглощаегь у ннхъ очень мало времени. Большое кругловатое 
яйцо имѣетъ 60 mm. въ длину и 45 mm. въ толщину, и почти чисто-б'Гааго цвѣ-
та. Обѣ птицы поперемѣнно и съ большимъ усердіемъ насиживаютъ яйцо въ нро-
долженіи нѣск(зльких'і. недѣііь, но какъ долго—опредѣленно неизвѣстно; въ это 
время онѣ бываюп> снирѣпы, если ихъ потревожатъ, и въ гнѣвѣ издаютъ зпукъ, 
похожій на ворчанье и визгъ щенка; при этомъ таісже онѣ распускаютъ вѣеромъ 
свой хвостъ, поднимаются и довольно яростно кусаютъ врага. Одннъ изъ родите-
лей постоянно торчигь пъ норѣ даже тогда, когда изъ яйца уже вылупился буро-
сѣрый птенсцъ, покрытый густымъ длиннымъ пухомъ. Несмотря на обильнукі 
пищу, доставляемую обоими родителями, птенецъ растеть медленно и только че-
резъ несколько мѣсяцевъ развивается настолько, что въ состояніи покинуть гнѣздо 
и улетѣть въ море. Пока они сидятъ въ норѣ, то такъ жирѣютъ, что на груди у 
пихъ наростаетъ слой сала въ центиметръ толпіиною, вслѣдствіе чего они состав-
ляютъ лакомую пищу островитянъ. ^Кители Ферерскихъ острововъ разсказывади 
1'рабѣ, что старыя птицы въ сумерки или ночью покпдаютъ свои гнііздовыя норы, 
п только разі . въ день, им('пно по утрамъ, отрыгиваютг пищу своимъ птенцам'1). 

Помимо человѣка, посілцаюпіаго ихъ гиѣздовья, у пуффиновъ мало враговъ. 
Пъ южпыхъ моря.ѵі. ИХ1, прослЬдую'п. больнЕІя хииіпия рыбы, а на гнѣздовыхъ 
горахъ оД()лѣвают'і> сокилы п помі>])нпки. 
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Охота за ними очень трудна, такъ ісакъ ихъ неутомимость затрудняетъ пра-
вильное преслѣдованіе. Собственно робкими ихъ назвать нельзя, такъ какъ стоитъ 
только натолкнуться на стаю ихъ, тогда можно перебить другъ за дружкой массу 
птицъ; но онѣ просто глумятся надъ преслѣдованіемъ и, ни мало нѳ боясь лодки, 
стремительно летятъ впередъ со своею обычною поспѣшностью. Нѣкоторыхъ ло-
вятъ въ рыболовныя сѣти, другихъ—на удочку, но нѣтъ никакого такого способа 
ловли, который обезпечивалъ-бы вѣрный успѣхъ. 



о т р я д ъ X. 
Боевыя птицы (Pelargornithes). *) 

Фюрбрингеръ вполнѣ основательно соединяет!, иногда иъ одну группу нѣ-
сколько семействъ, которыя въ прежней системѣ были разд'Ьлены и, наоборотъ, 
отдѣляетъ одну отъ другой нѣкоторыя группы, обыкновенно соединенныя въ одинъ 
отрядъ. Лучшимъ примѣромъ втихъ измѣненій въ системѣ птицъ, вызванныхъ 
изсдѣдованіями п сопоставленіями самого Фюрбрингера, могутъ служить Боевыя 
птицы—новый отрядъ, в ъ который Фюрбрингеръ соединяетъ подотряды Хищныхъ, 
Гагаровыхъ и Зубчатонлювыхъ. И з ъ нихъ первый—подотрядъ Х и щ н ы х ъ (Сісопіі-
formes. Wllrgvdgel) слагается изъ четырехъ группъ: Дневныхъ хищныхъ, Голѳнас-
тыхъ, Веслоногихъ и Фламинго. 

Во главѣ подотряда должны быть поставлены Дневныя хищныя птиі;ы (Ассі-
p i t res . Fangvftgel . Oiseaux de proie diurnes) . В ъ прежнихъ системахъ ихъ соеди-
няли в ъ отрядъ «Хипіныхъ» вмѣстѣ съ совами, которыхъ Фюрбрингеръ относип. 
къ ракшевиднымъ. 

Почти всѣ относящіеся сюда виды питаются, можно сказать, исключительно 
другими животными. Они ловко подстерегаюгь свою жертву и болѣе или менѣсі 
долго преслѣдуютъ ее въ воздухѣ или по землѣ, между вѣтвямн деревьсвъ или 
дал{е въ водѣ, пока наконецъ не схватятъ и не убьюгь ее; иногда они доволь-
ствуются тіімп трупами, которыхъ находятъ; однимъ словомъ они въ этомъ отноше-
ніи вподнѣ сходны съ хищными млекопитаюпіими. К ъ групиѣ днеішыхъ хищныхі. 
относятся крупныя, средней величины и мелкія птицы; но капъ бі.г ни было велико 
различіе въ этомъ отнопіеніи, (ібіціі* характеръ группы замѣтенъ вездѣ бсзъ ись'лю-
ченія, и дневныхъ хипіныхъ трудно смѣпіать съ другими птицами. 

В ъ общихъ ч (ф іахь «іхараіпчфизокатг. эту группу довольно легко. Т'Ьло днев-
ныхъ ХИЩНЫХ!, очень похоже на тѣло попугаевъ; оно сильное, сжатое съ боковъ, 
съ шир(Жою грудью; конечности мопщыя и производить впсчатлѣніе избытка 
(іплы, несмотря на то, что кажутся иногда несоразмѣрно длиіші.тми. Голова у нихъ 
большая, красиво округлонпая, только въ исключительныхъ случалхъ удлиненная; 
піея обыкпоненно іюроткая п всегда толстая, даже тогда, когда она достигает!. 

*) Ііэвиііяеисл персдъ руссквии чнгателлни m втотъ новый и непривычный терманъ, но 
ми НС нашли лучшего для нереіюда ііѣмоцкаго слоиа «StoasvOgel». Иаяипать атихъ птидъ «уда))-
пыин, схііатныміі, бьюгцнипк и т. д. ііамъ показалось ноудобнымъ но ]тэпымъ іфичвиамъ. Бос-
ния, по 1!|)аПпей мѣ])Іі, чисто ])усское слово, хотя употроГіллстся у ітсъ пъ друп)мъ смыслѣ. 

Примѣч, редпкт. 
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необычайной длины; туловище короткое й широкое, особенно пъ грудной области. 
Переднія и заднія конечности также пдотныя; такимъ образомъ легко узнать 
днеішыхъ хищныхъ, даже лишенныхъ своего вооруженія, т. е. клюва и когтей, а 
также своего оііеренія. Тѣмъ не менѣе именно этимъ вооруженіемъ выражаются 
ихъ характерныя черты, и оно то преимущественно и служить ихъ главнымъ при-
знакомъ. Клюнъ ихъ напоминаетъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ клювъ попугая; 
онъ также коротокъ, верхняя половина его имѣетъ выгнутую спинку и загнутыіі 
крючкомъ кончикъ и также покрыта при основаніи восковицеп; но верхняя по-
ловина неподвижна и шире нижней, которую она обхватываетъ; кромѣ того крю-
чекъ ея болѣе заостренъ и края острѣе, чѣмъ у попугаевъ. Часто острота краевъ 
усиливается eп^e присутствіемъ зубца на концѣ верхней челюсти; тамъ, гдѣ нѣті> 
этого зубца, края верхней челюсти выгнуты и только въ исключительныхъ слу-
чаяхъ нѣтъ и этого изгиба. Ноги ихъ также напоминаютъ ноги попугаевъ. 
Онѣ такъ же коротки, сильны и длиннопалы, но всегда отличаются отъ послѣд-
нихъ расположеніемъ пальцемъ (три впередъ, одинъ назадг), а также развптіемъ 
коггей, благодаря которымъ онѣ приспособлены къ ловлѣ добычи. Когти болѣе пли 
менѣе сильно загнуты и заострены, рѣдко мало выгнуты и тупы; верхняя сторона 
ихъ округлена, нижняя большею частію нѣсколько выдолблена, такъ что представ-
ллетъ два острыхъ края; они служатъ такимъ образомъ удобнымъ хватательнымъ 
органомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страшнымъ оружіемъ. 

Опереніе представляетъ значительное разнообразіе, смотря по семейстпамъ п 
родамъ. Вообще перья крупныя и рѣдкія; но у соі;оловъ наблюдается какъ разъ 
обратное. Добавочнаго пера, выходящаго изъ стержня у основанія опахала, нѣтъ 
у рѣчноіі скопы и у грифовъ НовагоСвѣта. Пухъ, иногда покрытый тонкою пылью, 
какъ перья иныхъ попугаевъ, встрѣчается у грифовъ и другихъ дневныхъ хищ-
ныхъ или на всей поверхности тѣла, или сосредоточенъ преимущественно на шеѣ 
и на голыхъ полосахъ, находящихся между мѣстами, заросшими кроюпщми перьями; 
иногда даже пухъ замѣняетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ііокровныя перья. Слу-
чается, что отдѣльныя мѣста на головѣ, особенно часто—уздечка и, какъ у мно-
гихъ попугаевъ, сольцо нокругь глазъ не покрыты перьями. Какъ и у попугаевъ, 
спинная оперенная полоса раздѣляется на двѣ между лопатками и далѣо кзаду 
съуживается; обѣ боковыя вѣтви грудобрюшной оперенной і[олосы широко расхо-
дятся, иногда очень расширены въ своей передней части и больпісю частію даютъ 
ясную наружную вѣтвь около плечевого сочлененія. Ыаховыя и рулевыя перья 
всегда значительныхъ размѣровъ; число ихъ очень постоянно: 10 большихъ махо-
иыхъ порьевъ, по крайней мѣрѣ 12, но большею частію 13—И» малыхъ махо-
выхъ и почти всегда 12 попарно одинаконыхъ рулевыхъ. 

Въ окраскѣ оперенія преобладаютъ темные цнЬта; но она но лишена 
красивыхъ C(j4eTaHiH, а также рисунковъ, yдoнлeтllopяюп^иxь напіимъ эстотичес-
кимъ понятіямъ. Нѣкоторые представители днеігаілхъ хипщыхъ могуть даже 
считаться очень красиво окрапіонными. Голые участки кожи на головѣ, гребни 
и бородки подъ клювомъ, которые также у нихъ встречаются, уздечка, воскоішца, 
клюнъ, ноги и гла-ча иногда окрашены очень ярко. 

Изъ органов'ь чувствъ нужно прежде всего указать на глаза. Они всегда 
болт.ііііо и гібладають, благодаря присутстнію гр(!бня, наиболее; соверпкшной вну-
тренней поднижностью, аккомодаціей, и допускаютъ одинаково отчетливое; зрѣніе 
сі> различных'ь разстояній, такъ какъ легко присігособляіотси къ послѣднимъ. По-
перемѣино приближая и удаляй руку о'п. глаза грифоиъ, мозкпо бозъ труда замѣ-
титі., і:акъ изменяется величина зрачка. Слухъ дповиыхъ хппіиих-ь также; высоко 
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развіітъ; обоняніе, напротинъ, посраиненію съзрѣніемъ п слухоыъ, можетъ считаться 
слабымъ, хотя относительно грифовъ часто утверждали противное. ІЗо всякомъ сду-
чаѣ чувство осязанія болѣе развито, ножелн обоняніе и вкусъ; послѣдній, повиди-
мому, стоить не на слииікомъ высокой степени развитія, хотя эамѣчепо, что 
дневный хиіцныя дѣлаютъ выборі. между тий или другой иипіеіі и даже до 
извѣстной степени лакомы. 

Умственная ограниченность наблюдается лишь у немногихъ дневныхъ хищ-
ныхъ; большинство-же ихъ несомнѣнно высоко одарено. Онѣ дѣйствительніі обла-
даютъ большею частію приписываемыхъ имъ дуиіевныхъ качествъ: мужество и 
самоувѣренность, конечно таіике жадность, жестокость, хитрость и даже злоба— 
являются ихъ отличительными качествами. Онѣ дѣйстнуютъ, заранѣе обдумаві. 
свои намѣренія, составляют! планъ дѣйствія и приводятъ его въ исполненіо. Онѣ 
самоотверженно преданы членамъ своеіі семьи, смѣло нападаютъ на враговъ и 
противниковъ и сильно привязываются къ друзьямъ. До какой степени можетъ 
дойти развитіе ихъ способностей, тому яркимъ примѣромъ служаті. соколы—самые 
хищные представители этой группы, которыми человѣкъ съумѣлъ воспользоваться 
для своихъ цѣлей. 

Одного, общаго многимъ птицамъ качества недостаетъ дневнымъ хищнымъ: 
онѣ не имѣютъ пріятнаго голоса. Многія изъ нихъ могутъ издавать только одині> 
или два, три раз.чичныхъ, простыхъ, подчась непріятныхъ звука. Впрочемъ, вти 
не соверпіенно обпцй недостатокъ; нѣкоторыя изъ нихъ издаюгь звуки, которые 
даже музыкально развитое ухо можетъ считать пріятными. 

Дневныя xиn^ныя живутъ по всей землѣ, во всѣхъ широтахъ и долготахъ. 
Онѣ ]іринадлежатъ большею частію къ древесным'ь птицамъ и потому преиму-
щественно населяюгь лѣса, но не избѣгаютъ ни безліісныхъ горъ, ни голыхъ 
степей и пустынь. Онѣ встрѣчаются на самыхъ небольшихъ островахъ океана, на 
высочайпіихъ горпыхъ веріпинахъ, какъ на ледяныхъ поляхъ Гренландіп и Шпиц-
бергена, такъ и въ сожікенныхъ солнцемъ равнинахі. пустыни, какъ нъ чапгі; 
вьющихся растеній дѣвственнаго лѣса, такъ и на крыиіахъ церквей большихъ горо-
довъ. Область распространснія отдѣльныхъ видовъ обыкновенно очень велика, но 
далеко не всегда соотвѣтствуетъ степени ихі. подвижности, можеть даже, сравни-
телі.но съ послѣдней, оказаться очень ограниченно!'!. ІІѢкоторые виды, конечно, 
ѳдва-ли имѣюгТ) опредѣленную область распространенія и кочуюгь почти по 
всей землѣ. 

іМногія изъ дневныхъ хиіцныхъ съ наступленіемъ зимы, когда ихъ охота 
становится менѣе прибыльной, откочевываютъ въ южныя страны, слѣдуя за бо-
лѣе мелкими птицами; но именно виды, населяющіе крайній сѣверъ, только пе-
релетают'ь съ мѣста на мѣсто. Во время такихъ перелетовъ онѣ иногда соединя-
ются въ стаи, которыхъ нельзя наблюдать въ другое время, такъ какъ только 
меньшинство .этихъ птицъ можетъ быть причислено къ общественнымъ живот-
нымъ. Эти o6ntec'iBa уже къ веснѣ распадаются на меньшія, а эти на пары. 
ІІарі.т возврап;аются на родину въ довольно точно опредѣленпое время и при пер-
вой возмоліпости приступаютті кі. выводу птенцовъ. 

Всѣ дневный xип^ныя выіюдятъ птенцовъ въ первые п(!сенпіо мѣспцы, и 
только разъ въ годъ, если имъ ничто по помѣшаетъ. Г и Ь д а свои они сгроятъ ві. 
различпых'1. мѣстахъ и, сообразно съ этимі>, различнымъ образомъ. В'ь больпгин-
ствѣ случаевъ они расположепі.і на деревьях'1., часто 'акже на ныступахт. окалч., 
ііъ старыхі. здапіяхт., въ оіиерстіяхъ иѵі. стѣнъ или па недоступной нысоіѣ; рѣже. 
въ дупл ихъ Д(ф(!ві.овъ и всего р'1іж(! опѣ кладут!, яйца прямо па землю, па подстилку 
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изъ хвороста. Гніізда, расположенныя на деревьях!, или скалахъ, всегда велики и 
широки, но плоски и съ неглубокой выемкой; они служатъ большею частію нѣ-
сколько лѣтъ сряду и потому становятся постепенно значительно выше отъ ежо-
годныхъ поираиокъ. Оба пола лринимаютъ участіе въ построіікѣ гнѣзда; по краіі-
ней ыѣрѣ самецъ помогаетъ самкѣ. Крупные виды не безъ труда добываютъ ма-
теріалы, необходимые для постройки, именно крѣпкія и толстыя па,іки. Орлы до-
бывають ихъ, какъ разсказываетъ Чуди о беркутѣ, прямо съ деревьевъ; для этого 
они, сложивъ крылья, бросаются внизъ съ значительной высоты, схватываютъ на 
лету лапами намѣчевную вѣтку и отламываютъ ее силой полученнаго толчка. Они 
негуп> .затѣмъ къ гнѣзду доставпііеся пмъ съ такимъ трудомъ вѣтки и сучья. Тѣ 
дневныя хищныя, которыя гнѣздятся въ дуплахъ и норахъ, кладутъ яйца прямо 
на гниль пъ дуплѣ или на землю и голые камни. Не будетъ, вѣроятно, ошиб-
кой сказать, что только меньпіинство пидовъ само строитъ себѣ гнѣзда. Менѣе 
крупные сокола предпочитаютъ пользоваться гнѣздами другихъ птицъ, именно во-
роньими въ широкомъ смыслѣ, другихъ дневныхъ хпщныхъ, можетъ быть также 
гнѣздами цапель, черныхъ аистовъ и т. п. Иногда, какъ уже сказано выше, они 
пользуются дуплами деревьевъ, вообще строятъ гнѣзда лишь въ случаѣ крайней 
необходимости. 

Согласно многолѣтнимъ наблюденіямъ Гомейера, въ Германіи болѣе круп-
ные виды пользуются гнѣздами сарычей, болѣе мелкіе—гнѣздами черной или сѣ-
рой вороны, рѣже—грача и сороки. Нѣкоторыя дневныя хищныя, напримѣръ, боль-
іпіе орлы періодически мѣняютъ гнѣзда, которыя должны строить сами, б.тагодаря 
ихъ зяачительнымъ размѣрамъ; маленькіе сапсаны охотно занимаютъ покинутыя 
гнѣзда орловъ. Можетт. случиться, что пъ одномъ и томъ же гнѣздѣ поперемѣнно 
высиживаютъ одинъ годъ—орланъ бѣлохвостъ или рѣчная скопа, а другой годъ— 
сапсанъ. Въ гнѣздахъ, построенныхъ первоначально, вѣроятно, сарычемъ, Гомейеръ 
находиіъ высиживающихъ орлонъ-крикуновъ, коршуновъ, сапсановъ и ястребонъ. 

Спариванію предшествуютъ разныя игры, вполнѣ соотпѣтстнующія нраву 
этихъ гордыхъ птицъ. Выраженіемъ любви у большинства служатъ красивыя 
упражненія въ летаніи, часто совершенно отличныя отъ обыкновеннаго полета, 
иареніе на большой высогЬ своеобразные, рѣзкіе или чрезвычайно дііжные звуки 
выражаютъ у нѣкоторыхъ видовъ во.збужденіе. Ревность играетъ, разумѣется, боль-
шую роль и ш. этой сомьѣ пластелиноіп.: они нападаюп, на всякаго припіельца 
и по іюзможнгісти изгоняютъ его изъ споихъ пладѣній, будь то даже чуждая птица, 
т. о. принадлежащая къ другому виду. Эти битвы служап> іюводомъ къ краси-
иымъ дниженіямъ, быстрому нападенію, ловкому отразконію, мужестпенному пре-
слѣдопанію (ідной птицы другою и къ такой же стойкой защитѣ. Когда раздражен-
ные противники схватятся, они не уступаюп. оба: они царапаютъ другъ друга и. 
не будучи больше въ состояніи пользоваться крыльями, крутясь въ воздухѣ, па-
даю'п. вмѣгтѣ на .'КІМЛЮ. ЗДѢСІ , битпа проривается па одно мгповепіе; но едва 
они поднимутся на по.здух'ь, какъ боіі возоонопляется снова съ такимі.-же ожесто-
чен ісмч,. ІІослѣ продолжительнаго ігоедипка, болѣе слабый противяикъ отстуііаеп. 
и, іі])('слі.дуемый побѣдитолі^мі., покидаегь его влад-іінія. Несмотря на ігоражоніс, 
о т . не уступае'п. и часто война длится цѣлые дни, даже иедѣлю, пока ркдъ по-
бѣді. П(і і)Г)(!Зііечип. тібѣдит(!лн) сііокіійііаго обладанія мѣстомъ. ;)тіі битвы иногда, 
правда рЬдко, кончаются сме])тью одного изъ протиішикоиъ. Нзбраппая или взя-
тая съ боя самка глубоко принязыиается кч. >амцу и съ живымъ участіемі, слѣ-
дитъ за такими битвами, но пъ случаѣ пеблагоііріятнаго для ея самца исхода по-
сдипка, опа сіичспііно піжіідаегі. еімі для іюбіідителя. 



О Т Р Я Д ъ X. — г. О Б В Ы Я п т и ц ы 225 

Кругловатый яііца имѣютъ большою частію нѣсколько шероховатую скор-
лупу сплошь бѣлаго, сѣроватаго и желтоватаго цвѣта или усѣянпую болѣе темными 
пятнами и точками по свѣтлому фону. Число пхъ колеблется игь 1 до 7. У боль-
шинства видовъ даевныхъ хищпыхъ насиживаетъ одна самка, но у нѣкоторыхъ 
самецъ по временамъ смѣняетъ ее. ІІасижнваніе продолжается оть 2 до (і не-
Дѣль, послѣ чего вылупляются птенцы въ совершенно безпомопщомъ состояніи: 
маленькіе, круглые, покрытые густымі. бЬловато-сЬрглмъ ш(!рстистымъ пухомъ, съ 
большой головой и открытыми глазами. Они быстро растутъ и покрываются скоро, 
по крайней мѣрѣ съ верхней стороны, густыми перьями. Родители очень о нихъ 
заботятся, такъ-же какъ и яйцахт., никогда не покпдаютъ пхъ и жертвують 
для нихъ жизнью, если не пъ силахъ отразить нападеніе. Очень немногія дненныя 
хищныя выказыпаютъ трусость прп подобныхъ же обстоятельствахъ; огромное 
большинство обнаруліипаетъ, напротпвъ, мужество, достойное уваженія. Иѣкото-
рыя переносить сьоихъ птенцоіп. па другое, бо.чѣе безопасное мѣсто, еслп имі. 
угрожаетъ опасность. Такое же самоотвержение, какъ при нападеніи враговъ, онѣ 
ибнаруживаютъ, добывая птепцамъ нужную пищу. Опѣ принослтъ обильную до-
бычу я прп опасности прямо бросаютъ ее въ гнѣздо съ высоты. Сначала онѣ кор-
мятъ птенцовъ полупереваренной lrпn^eй, отрыгал ее п;іъ зоба, потомъ даютъ 
имъ разорванный части жиіютныхъ. По у нѣкоторыхъ видовъ одна только 
самка умѣетъ приготовлять для птснцовъ пипіу; самецъ не умѣеті. разрывать на 
части добычу н, т . случаѣ отсутствія самки, птенцы голодаютъ даже прп изоби-
ліи пищи. іМолодыхъ хищнпковъ, вылетѣвшихъ уже изъ гпѣзда, родители придо.ч-
жаюгь еще долго ])одить, корміггь, учить п оберегать. 

Лииі,а дневныхъ хипі,ныхъ состоигь изъ позв(Яіочныхъ всѣ.ѵъ классовъ, са-
мыхъ рачзнообразныхъ насѣкомыхъ, птичьихъ яицъ, черней, слизней, падали, че-
ловѣческаго кала и въ исключительныхъ глучаяхъ также изъ плодовь. Онѣ до-
бываютъ себѣ пропитаніе то ловлеіі живыхъ жнпотиыхъ, то отбивая у другихъ 
представителей этоіі лее группы поіімапную имп добычу, то просто подбирая пай-
денную случайно падаль. Дл([ лонлп служатъ имъ лапы: клювомъ онѣ раздѣляютъ 
i[Hi[ty на части или, вѣрнѣе, разрывають ее. Иасѣкомыхъ оиѣ лоиягь прямо клю-
вомъ. ІІиіцеварепіе соверпіается у ни.ѵъ очень быстро. У тѣхъ изъ пихъ, которыя 
ііиѣютъ зобъ, пища смачивается въ послѣдпсмъ слюною и отчасти разлагается; 
остальное доверіпасті> быстро дЬіістиующіп ікедудочный сокъ. Кости, сухожилья и 
СВЯ31ІИ превраіцаются въ кашицу, перья н волосы сбиваются въ комки и время 
огь времени отрыгаются въ впдѣ такъ называемыхъ погадокъ. Пометь ихъ пред-
ставляетъ жидкую кашицу, похожую на разведенную известку, и іпіібрасывается 
наружу струей. Всѣ дневпыя хиіцпыя могутъ заразъ сі.ѣсть очень много, но зато 
могутъ и голодать подолгу. 

Дѣятсльпость дневныхъ хипіныхъ нужно разсмотрѣть ѳпі,е съ другой и са-
моіі важной стороны: их'ь хіпцническія наклопности могутъ быть направлены на 
вредныхъ НЛП полезпыхь намь жинотных'ь и потому оні. сами могугь быть полезны 
или вредны. ]J'b своей совокупности эта группа должна считаться чрезвычаііно по-
лезной; но отд'І'.лі.иые предстапіггели оя, иаііротиіп., нызываютъ иолѣе или 
М(!пѣе оЖ(! ѵгочениыя нреслѣдованія съ иаіпей стороны, такъкак'ь истребляю'п> много 
П(іл(?зиых'і. памъ жиікгіиыхт.. Лишь немногія дненныя хищныя полезны намъ непо-
срсдстікчіпо: тѣ услуги, ь'оторыя могутъ оказывать намъ самыя одаренный из'ь этих'ь 
птиц'1., если ИХ'Ь поіімать и выдрс^ссиронать, — Toi iej ib потеряли свое значппіе, а 
польза, которую принскятъ намь С(рд(4)жимыя вь клѣтіса.ѵъ п.гі.нныя птицы, дли 
многихъ пепоиитна и потому для пііхъ не суіцестііусітъ. По п самые ограппчепііие 
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люди должны наконсцъ понять, сколько пользы приносятъ намъ, истребляя вред-
ныхъ грызуноігь и насѣкомыхъ, многіе изъ этихъ хищниковъ, на которыхъ привыкли 
смитрѣть косо, и которые между ТІІМЪ работаютъ для насъ. Не только секретарь, уни-
чтожаюіцій ядовитыхъ змѣй, или грифъ, очищаюпіія улицы иъ городахъ Африки, 
юяпіой Азіи и Америки, должны считаться незамѣнимыми; и у насъ на поляхъ и 
лугахъ живегь много полезныхъ дневныхъ хищныхъ, заслужнвающихъ не мень-
піаго уваженія, чѣмъ многія, такъ называемый на востокѣ «священныя» птицы. 
Всякій благоразумный человѣкъ обязанъ охранять и оберегать ихъ и не мѣшать ихъ 
дЬятельности. 

Сравнительно съ этимъ невелика польза, которую могутъ приносить намъ, 
людішъ, дневный хищныя во всѣхъ другихъ самыіъ разнообразныхъ отношеніяхъ; 
мясо ихъ намъ не годится въ пищу, а перья орловъ имѣютъ цѣну только для аль-
піпскихъ схотниковъ, индѣйцевъ и монголовъ. Польза, которую можно извлечь изъ 
нѣкоторыхъ орловъ и соколовъ въ предѣлахъ этихъ ц'Ьлей, очень незначительна, 
а для иныхъ цѣлей іілѣнныя или убитыя дневныя хппщыя непригодны. Онѣ мо-
гутъ быть дѣйствительно полезны, только пользуясь полной свободой. 

Кромѣ человѣка, дневныя хищвыя имѣютъ мало враговъ. Сила и ловкость 
ихъ служитъ имъ надежной запцггоіі въ борьбѣ съ болѣе сильными противниками. 
Віірочемъ, опѣ не мало терпятъ огь различныхъ паразитовъ, какъ наружныхъ, 
такъ и внутренни.чъ, и дѣлаютея жертвой ненависти, которую по справед-
ливости заслуживають по крайней мѣрѣ многія изъ этихъ птицъ; в ъ общемъ од-
нако онѣ живутъ безмятежноіі и свободной, прекрасной жизнью до тѣхъ поръ, 
пока не придутъ іп. столкновеніе съ человѣкомъ. Послѣдній и есть самый опа-
сный врагь пхъ. 

Различаюгь три семейства хищныхъ птицъ: семейство Соколиныхъ, Гри-
фовыхъ ІІоваго Снѣта и Секретарей, изъ которыхъ первое „ является нанболѣе 
высокоорганизованнымъ. 

Точная систематизація семейства Соколиныхъ (Falconidae. I-'alkenvOgel, Fau -
conidcs), къ которымъ главнымъ обраэомъ и относится псе выпіесказанное о хищ-
ных'!., чрезвычайно затруднительна. Мы будемъ придерживаться подраздѣленія 
Гейхснова. 

Сонолиныя (Falconinae . Fa lken . Faucons), въ тѣсномъ смыслѣ, представляюпия 
собоіі наиболѣе высокоорганизованное подсемейство, характеризуются слѣдующими 
признаками: на верхней половинѣ ихъ клюва имѣется замѣтный зубчикъ, на ниж-
ней—соотпѣтствуюпі,ая послѣднему выемка; плюсна ихъ довольно длинная; крылья 
длинны, зоострепы и доходятъ почти до самаго конца хвоста, второе или второе 
вмѣстіісъ третьимъ маховыя перья—самыя длинныя, а первое по дливѣ равно треть-
ему или четвертому. Подсемейство состоитъ изъ двухъ родовъ съ (>0 видами въ 
обоихъ вмѣсті;, область распространенія которыхъ охватывастъ собоіі всю землю. 
Соколиныя питаются только свѣікоумерщвленной ими же добычей, и ловкостью и 
быстротой полета превосходягь всѣхъ другихъ хип;выхъ птицъ. Ояѣ съ такой стре-
мительностью бросаются на спою добычу, что наиболѣе рьяныя изъ нихъ охотятся 
исключительно за лcтяп^ими птицами или насЬкомыми. 

Онѣ гпѣздятся на высочайпіихъ верпіпнахъ д(февы!т , , на скалахъ или баіп-
няхъ; я й ц а ихъ отъ яицъ других'і, хипі,ныхі> птиці. отличаются ржаво-бурымъ ос-
иовнымъ цвѣтомъ и болѣе тсмнымъ пятнистымъ рисупі;омъ. 

• * 
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Н а мой взглядъ первое мѣсто между всѣми хищными птицами занимаютъ 
Благородные соколы (Falcones. Edel fa lken . Faucon vrais) , характеризующіеся 
круглыми ноздрями. Между птицами это тоже , что кошки между хищными жи-
вотными, и вообще изъ всѣхъ хищныхъ птицъ это самыя совершенныя. И х ъ 
дуіпевныя качества, какъ я говоридъ о я и х ъ въ одномъ изъ первыхъ моихъ со-
чпненій, идутъ рука объ руку съ ихъ фпзичегкимъ совершенствомъ. Они—от-
яклонные разбойники, однако имъ можно простить бѣдствія, причиняемыя ими, ради 
того удивленія, въ которое они приводятъ насъ своей жизнью и поступками. Сила 
и ливкость, смѣлость и охотничій пылъ, благородная осанка, большая понятли-
вость,—вотъ бросающіяся постоянно въ глаза качества этихъ птицъ. 

Сокола живутъ во всѣхъ частяхъ свѣта и во всѣхъ областяхъ ихъ. Они 
встрЬчаются, начиная отъ береговъ океановъ и кончая вершинами высокихъ гор-
ныхъ поясовъ, живуП) преимущественно въ лѣсахъ, но почти столь же обыкно-
вепны и на скалахъ и развалинахъ, какъ въ безлюдныхъ мѣстностяхъ, такъ и въ 
ожииленныхъ городахъ. Распространеніе каждагс вида обнимаетъ собой большую 
площадь земного шара, и внѣ своего района замѣщается весьма близкими видами; 
кромѣ того каждый видъ предпринимаетъ весьма отдаленныя ѳкскурсіи въ ізидѣ 
перелетов!) или кочевокъ. ІМногіе виды представляютъ собоіі настоящихъ пере-
лет ішхъ птицъ, другіе только иногда странствуютъ и наконецъ нѣкоторые причис-
ляются къ числу кочевыхъ птицъ. 

Всѣ благородные сокола являются птицами въ высіпей степени ловкими в ъ 
свопхъ движеніяхъ. И х ъ полетъ превосходенъ, благодаря необыкновенной быстротѣ, 
продолжительности и высшей степени ловкости. Соколъ пролетаетъ огромныя про-
странства съ невѣрсятной стремительностью и при нападеніи бросается со значи-
тельной высоты на земь, иногда съ такой стремительностью, что глазъ не можетъ 
различить его формъ. У настоящихъ благородныхъ соколонъ полетъ обусловли-
вается быстро слѣдующими одинъ за другими ударами крыльевъ, лишь изрѣдка 
прерываемыми непродолжительнымъ плавнымъ нарящимъ полетомъ; полетъ другихь 
соколовъ медленный и болѣе парящій; послѣднимъ лородамъ присуще такзке осо-
бое «трепыханіе (RtlUeln)», какъ выражаются обыкновенно орнитологи, когда эти 

.птицы держатся въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ, продолжительно трепеп(а крыльями, 
чего пѣііоторыѳ сокола однако но дѣлаюгь. 

Н а пролетѣ или въ пору любви благородные сокола взвиваются на неизмѣріг-
мую высоту и парятъ тамь красивыми кругами, устраивая настоящія воздушныя 
игры ради удовольствін или для возбуждснія самки. І іъ другое время они держатся 
на высотѣ о'п> (іО—I JO ш. надъ землей. Сидя, благодаря короткости своихъ ноп. , 
они принимаюсь вертикальное по.юженіе, при походкѣ же держать тѣю горизон-
тально; однако на землѣ они являются чрезвычайно неловкими и страннымъ, безпо-
мощнымъ образомъ прыгаютъ попсремѣнно обѣими ногами, обыкновенно даже, 
чтобы подвинуться впередъ, б ы в а ю п . припулсдены іірибѣгать къ помоіци своихъ 
крыльевъ. 

Пипіу благородпыхъ соколовъ составляюгь позвоночныя животпыя, и в-ь 
болыпинствѣ случаевъ ііреимуіцествеено птицы, но они питаются также и насі;-
комыми. Они ловятъ свою добычу почти всегда на лету и не в ъ со(;тояніи схва-
тить іггицы, если она сидитъ па землѣ. Нѣгь ни одного благороднаго сокола, кото-
рыіі бы на свободѣ питался падалью; каждый большею частью питается добычей, 
имь лее самимі. захваченной; ігь певолѣ голодъ, конечно, молсегі. принудить пх ь 
брать и мертвыхъ лпівотпыхъ. Лойманная добыча рѣдко бываегь гі.ѣденана мѣс-
rli, обыкновенно же она относится на іюдходип;ое мѣсто, удпбпоо тѣмъ, что оно 
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достаііляетъ обширный кругозоръ или, прикрывая птицу,все-таки даетъ возможность 
осматривать окрестность. 

Охотничьимъ преиенеиъ благородш.іхъ соколовъ являются утрспніе и вечер-
нее часы. Въ ііо.ідвнь они обыкновенно спдятт. съ набитымъ зобомъ на какомъ-нп-
будь возвышевномъ и укромномъ мѣстЬ и неподвижно, тихо, взьеропгивъ перья, 
предавшись полудремотѣ, ждутъ пока переваривается пища. Они спятъ довольно 
долго, но зато поздно отправляются на покой; нѣкоторыхъ можно впдѣть охо-
тящимися еще въ сумеркахъ. 

Благородные сокола, хотя и не чужды общественности, но послѣдняя отнюдь 
не является для нихт^ потребностью. Лѣтомъ они больпіою частью жипутъ парами 
въ какой-либо разъ избрапноіі ими области и въ этомъ раііоиѣ не терпятъ прп-
сутствія нп другой пары ихъ же вида, ші какихъ-либо другихъ хпщныхъ птицъ. 
Во время своихъ путепіествііі они лотягь стаями съ другими іггидами ихъ вида, а 
равно н съ родственными формами; нѣкоторыо виды образуютъ тогда довольно 
значительный стап, которыя, повидимому, держатся вмѣстіі по цѣлымъ недѣлямъ и 
мѣсяцамъ. Однако къ орламъ и совамъ такія стаи относятся столь же враждебно, 
какъ это нѣкоторые изъ соколовъ выказываютъ еп;е на своеіі родинѣ. Никто изі> 
нихъ не пропустит!! случая досадить часто гора.здо болѣе сильному пернатому 
хищнику. 

Мѣстополоя^оніе гнѣздъ благородныхъ соколовъ бываетъ различно, больпіею 
частью таковымъ служитъ какая-либо подходяп(ая разсѣлина крутой скалы, высо-
кое строеніе или верхушка высочайиіаго дерева въ лѣсу; однако нѣкоторые виды 
устраинаютъ спои гпѣзда итамъ, гдЬ нѣтъ деревьевъ и скалъ, прямо на голой землѣ 
или для той же ті,ѣлп выбираютъ какое-нігбудь просторное древесное дупло. Очень 
охотно также они пользуются гпѣздами другихъ болѣе круігныхъ птицъ, напри-
лѣръ ра.зличныхъ воронъ. Особснпаго труда при устроіістізѣ гнѣздъ эти сокола 
себѣ ПС даютъ. Натасканные прутья обыкновенно складмнаются въ плоское ложе 
II только въ центрѣ гнѣзда слегка выкладываются нѣжними корешками. Кладка 
состоитъ иэъ 3—7 яицъ весьма однороднаго рисунка. (Зни кругловаты, съ болѣе 
или мен'Ье толстоіі скорлуііоіі и обыкновепно по блѣдному розовато-бурому фону 
бываютъ густо покрыты болѣе темными нѣжными крапинками и болѣс крупными 
пятнами того же цвѣта. Лііца высиживаются одною самкой и, пока последняя си-
дитъ на нихъ, сам(!цъ кормигъ ее и старается развлечь трудяіцуюся подругу, про-
дкчывая на ея глазахъ свои воздушный упражнепіи. ЛІолодые вскармливаются 
іібоими родителями, кіяорые выказыпаит . по отнопгеніи ихъ п'Ькпую любовь, 
самоотверженно защищают!, ихъ отъ нраговъ, въ пѣкоторомъ отнопіеніи п отъ 
человѣка, а И(і вылстѣ заботливо наставляютъ ихь пъ первыхъ шагахъ само-
гтоятельпоіі жизніг. 

Къспжалі.пію, наиболѣе сильные сокола принадлежатъ ігь числу врсдныхъ 
птицъ, почему и но могутъ білть терпимы у насъ; всѣ Ж(! мелкіе видг.! являются 
полезными птицами и заслуживают!, пощади. За исключеніемъ человѣка, со!сола 
нмѣють немного враговъ и для болѣс слабыхъ видовъ, достигших!, зрѣлости, та-
і;овыми будугі. их і. болѣе крупные сородичи. Яііца и іггеиці.! ииогда торпягь отъ 
л.иіаюіцихі, хищпыхъ знѣрей, однако это пока предиоложсчііо, фактич(!ски еще 
110 coiirl'.M i. доказанное;. 

(>ь другой сторонг.1 съ древнихъ поръ благородные сокола слузкатъ челоігЬку 
для охотпичьеіі питЬхи, что сущ(!стііуе/п. еіцо и къ паши времена но многихъ мѣст-
ііостяхъЛзіи и Африки. То были «соколм», упомянутые въразпі.і.ѵь иароднихъ ііѣс-
ляхъ,тѣ самые, что употрсблялисі.длятравли.Псе относящееся до этого рода охоты такь 
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обстоятельной сжато изложено Ленцоыъ, что ян(! нахожу ничего лучиіаго, какъ приве-
сти его слова. «Искусство дрессировки соколовъ для охоты ведетъ сиое начало съ глу-
бокой древности. Уже около 4 0 J лѣтъ до Р. X. Іѵтезій наигелъ подобную охоту у индѣіі-
цевъ; за 75 лѣтъ до Р. X. оракійцы уже охотились съ соколами; около 330 года послѣ 
Р. X. Юлій ФирмикъМатернусъ изъ Сициліи говорить про nutr i tores accipi t rum, fal-
conum ce terarumque avium, quae ad aucupia per t inent (воспитателеіі ястребовъ, со-
коловъ и другихъ птицъ, который годятся для птицеловства). Около 480 г. по Р. X. 
соколиная охота была еще мало развита у римлянъ, такъ какъ Сидоній Аполли-
нарііі прославилъ Гекдиція, сына Авита, римскаго цезаря того времени, говоря, что 
онъ первый въ своей странѣ ввелъ соколиную охоту. Однако вскорѣ послѣ него 
число любителеіі этого д'Ііла настолько увеличилось, что соколиная и псовая охоты 
въ Г)06 году на мѣстномъ соборѣ в ъ Агдѣ были запрещены духовнымъ лицамъ. 
3 t ( j запрещеніе не имѣло никакихъ рсзультатовъ и столь жо бозуспѣшпо было по-
вторено въ 517 году в ъ Эііаонѣ и въ 5 8 5 — в ъ ЛІаконѣ. В ъ Y11I столѣтіи король 
Этельбертъ писа.іъ Бонифацію, архіеписколу Майнскому, прося прислать пару со-
коловъ, которые служили бы для травли журавлей. Въ 800 году Карлъ Великііі 
издалъ слѣдующее постановленіе объ охотніічьпхъ ястребахъ, соколахъ и кобчикахъ, 
«Кто украдетъ или захватить ястр(*ба, ловяіцаго журавлей, тоть, взамѣнъ его, какъ 
вознагражденіе, обязанъ дать такого-же, какъ былъ тотъ, и 6 шиллингоиъ; за сокола, 
который бьетъ птицъ на воздухѣ—3 шиллинга. Кто украдетъ пли убьегь ястреба 
или другую птицу, которую носятъ на рукѣ, тотъ должспъ въ вознаграгкдоніе дать 
такую-же, какъ была та, и одинъ шпллингъ». Особенно сильное развитіо соко-
линая охота получила въ средніе вѣка послѣ первыхъ крестовыхъ походовъ, такъ 
какъ крестоносцы нашли эту охоту процвѣтающею на Востокѣ и оттуда привезли 
хорошихъ соколовъ и опытпыхъ сокодьничьихъ. Императоръ Фридрихъ Барбаросса 
самъ дрессировалъ охотиичьихъ соколовъ, лоиіадей и собакъ. Но разсказамъ Б а н -
доллуса, графъ Эсте, Ринальдо, сынъ Бартоло, доржалъ, тратя большія деньги, до 
150 ОХОТНИЧЬИХ!) соколовъ. Императоръ ге.рмапс.кій Генрихъ VI , по словамъ Кол-
донуцціо, также былъ болыпимт. любит(;лсмъ соколиной охоты; пмпе])аторі. «1>рид-
рп.чъ I I былъ самымъ ловкимъ и страстныхъ охотніікомъ своего времени и наігиі'алъ 
книгу: «De a r t e venandi cum avibus», (искусство охотиться сь птицами) кот(ірая 
однако была напечатана только въ 15П(> году, именно въ Ayrcayjirli. Рукопись со-
провождалась примѣчанінми сына Фридриха, Манфреда, короля Сициліи. Филиипъ 
Аигустъ, король Ф])анціи, у кото])аго во и])емя осады Лккона улегіілъ отличный 
соколъ, тпіетно предлагалъ туркамъ за возврапіеніе птицы 1000 червонцевъ. Около 
1270 года Дмитрій, вѣроятно врачъ греческаго короля ЛІихаила Палеолога, наіги-
салъ на греческомъ Я:ІЫКѢ книгу о соколиноіі охотѣ; она была напечатана въ П а -
риж!; въ 1612 і оду. Отомъунлеченіи, съкоторымъ велись соколпныя охоты даже да-
мами, даетъ свѣдѣнія книга, «De i aCurno do Sainte-Palaye» (Pa r i s 175'J). Въ I lpyc-
СІИ въ ІЗЖі году гофмсйстеръ Копрадъ фонъ-Юнгингспъ основалъ даже школу со-
кодьничьихъ. Лигліііскііі король, Эдуардъ 111, назначильсмертную казнь за воров-
ство ястреба и присуждала, разориіппаго ястрсбипос гпѣздо па одинъ годъ и одинъ 
день тюр(!миаго заключения. Когда ІЗаязегъ в'ь битвѣ подъ ІІикогіолпмъ въ 1396 
году взялъ ]гь пдѣнъ герцога І1(!В(!рскаго и мпогпхъ французскихъ рыцарей, то 
он'1. отвсргалъ іісякіе, П])(!ДЛОЖ(чшы(5 за ничъ выкупы. Но, когда ВМІІСТО денеп . 
ому были предложены ]п)сланпі.і0 гіЧ)Цогомъ Бургундским'і) 12 бѣлых-іі крочотов'ь, 
TO он'ь тотчасі.-жс. освободил!, за нихч. герцога и всѣх'і. іілѣнныѵі. ф])іиііі,узов'і,. 
<1>ранцузскій король, Францискі . I, имѣлъ особа го главнаго сокольничьпго, которому 
бі.іли подчинены 15 соколничі.их'і. и:п. днорннъ и 50 ч(!Ловѣкъ прислуги. Чиіѵіо ого 
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соколовъ достигаю до 300. Король Карлъ V передалъ островъ Мальту Іоганнитамъ 
подъ условіемъ, чтобы они ежегодно доставляли ему по одному бѣлому кречету. 
ІІослѣ того, какъ духовенству наконецъ была-таки запрещена соколиная охота, ба-
роны отстояли себѣ право во время мессы сажать своихъ соколовъ на алтарь». 

«Людовикъ I V , ландграфъ Гессенскій», сообщаетъ Ландау по старымъ 
источникамъ, «о мая 1577 года запретилъ подъ страхомъ крупнаго взыскания опу-
стошеніе соколиныхъ гнѣздъ и ловлю самихъ соколовъ. Извѣстно еще одно письмо 
отъ 18 ноября 162Й года, адресованное Гессенскому ландграфу Вильгельму У, в ъ кото-
ромъ было описано, какъ при дрессировкѣ соколовъ цаплямъ надѣвали на обѣ половинки 
клюва бузиновые трубочки, чтобы онѣ не причинили соколамъ какого-либо вреда 
ударами своего клюва, затѣмъ, какъ на шею цапель надѣвались холщевые футляры 
для предохраненія ихъотъ задушенія соколами и наконецъ какъ, для большей лег-
кости поимки цапель, къ ногамъ ихъ подвѣшивались тяжести, замедлявшія полетъ. 
При Гессенскомъ ландграфѣ Филиппѣ любителямъ голубей было предписано каж-
даго десятаго голубя доставлять въ княжескую охоту для упражненія соколовъ. 
Чтобы не имѣть недостатка въ цапляхъ для соколиной охоты, имѣлись особыя по-
мѣщенія, гдѣ эти птицы воспитывались смолоду. 

«Ц'Іілыя столѣтія существовала лучшая, а впослѣдствіи единственная въ Е в -
ропѣ школа сокольничьихъ пъ селѣ Фалкенвертъ во Фландріи. Въ прежнія времена 
соколовъ, ловимыхъ на мѣсгЬ, далеко не хватало для удовлетворенія спроса: на 
ловлю ихъ люди отправлялись до Иорвегіи и Исландіи и особенно этотъ островъ 
доставлядъ лучшихъ ловчихъ птицъ. В ъ Помераніи также, какъ сообщаетъ Шмпдтъ, 
прежде голландскіе соколиные охотники усердно ловили по берегамъ соколовъ, 
изголодавпіихъ и уставпіихъ отъ полета черезъ море съ сѣвера и такимъ образомъ 
иногда налавливали ихъ до 100 штукъ. Возвращаясь обратно въ Голландію, ловцы 
сажали птицъ на шесты, положенные на каждое плечо. Ради экономіи для корма 
этихъ птицъ, дорогой они выпрашивали и убивали дишнихъ деревенскихъ собакъ». 
О состояніи соколиной школы въ Фалкенвертѣ в ъ 1860 г. генералъфонъ Ардешъ 
сообщаетъ следующее. 

«Еш;е теперь пъ Фалкенпертѣ жипуп . люди, усердно занимающееся ловлей и 
дрессировкой соколовъ. Ліѣстоположеніе .чтого мѣстечка совершенно открытое^ степ-
ное, что весьма благопріятстнуетъ втому эанятію. Сокола ловятся осенью. Обыкно-
венно держатъ только самокъ, и лучіпе всего однолѣтнихъ, такъ какъ оні. оказы-
ваются иаилучпгимп; днухлѣтнія также eп^o годны для дрессировки, старихъ же 
выпускают!, снова на волю. Ловля ведется cлѣдyюu^имъ образомъ: ловецъ тща-
тельно прячется на открытомъ полѣ, причемъ отъ него тянется шнуръоколо 100 m. 
длины с'і. привязанным!, на концѣ его живымъ голубемъ, который можетъ свободно 
двигаться пп землѣ. 11а разстояпіи около 40 т . отт. ловца выпіеописанный пшуръ 
ігроходитъ въ кольцо, возлѣ которапі приспособлена особая накрываюпіая сѣті., отъ 
KoTopcjft также къ ловцу протянута бичева. Липіь только появится какоіі-нибудь 
соколъ, ловецъ тянетъ за шнуръ голубя къ себѣ, послѣдній пытается улсті.ть, 
чѣмъ приманиваешь къ себѣ вііиманіо сокола, который и ловить его на лету. Въ 
то же мгновопіе ловецъ мало-по-малу начинаетъ подтягивать голубя, а вмѣсгіі 
съ нимъ и крЬпко вцѣпившагося въ ігослѣдняго сокола, к'і. кoл^.цy, у котораго 
обѣ птицы и накрываются внезапно сЬтью. Очень важно тотчасл. же узнать 
о появлспіи въ данпоіі мѣстности сокола, для чего охотникъ пользуется услугами 
чрезвычаііно чуткаго и зоркаго стра;ка, именно сорокопута (Laniua excubitor) , ко-
торый привязывается неподалеку отъ голубя и никогда по пропустить подать 
свой далеко слыпіный голосі., іеакъ только издали упидить появивпіагося ссиола. 
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Возлѣ него вырывается яма, въ которую сорокопутъ въ случаѣ нуясды мо-
жетъ спрятаться. Только что пойманнаго сокола нужно непремѣнно три дня про-
держать голоднымъ, а впослѣдствіи какъ можно чаще носить его на рукѣ, завя-
завъ глаза. К ъ лишенію сна не прибѣгаюП). До весны соколъ долженъ хорошо 
выдрессироваться и тогда Фалкенвертскіе ловцы ѣдутъ въ Англію къ герцогу 
Бэдфордскому, къ которому они и нанимаются на нѣкоторое время вмЬстѣ со 
своими соколами. Во время охотъ эти люди нерѣдко ломаютъ себЬ шею и ноги, 
такъ какъ имъ приходится прыгать черезъ пни и камни, будучи вынуждены при-
этомъ, слѣдя за соколомъ, не спускать глазъ съ неба. Обыкновенный соколъ слулсптъ 
не болѣе трехъ лѣтъ. 

«Въ Х Ѵ Ш столѣтіи соколиная охота ма.іо-по-малу вышла изъ моды. Будучи 
мальчикомъ, я зналъ одного соколипаго охотника, который еще съ большой стра-
стью предавался этоіі охотѣ; такой же страстный любитель жилъ въ то. время и 
въ Мейнингенѣ. Насколько мнѣ извѣстно, въ настояпіее время соколиныя охоты 
сохранились еще въ слѣдующихъ мѣстахъ Европы: прежде всего въ Бэдфордѣ в ъ 
Англіи у герцога Бэдфордскаго; затѣмъ въ Диллингтонъ-Галлѣ въ Порфолькскомъ 
графствѣ у лорда Бэрнэрса. Каждую осень изъ Фалкенверта въ Бэдфордъ и Дил-
липгтонъ-Галлъ прибыиаютъ ловцы соколовъ съ ихъ соколами, зимой возвращаю-
щіеся къ себѣ обратно. Въ Диллипгтовѣ есть спеціальный цаплиный садокъ, гдѣ 
въ безчисленномъ количествѣ гнѣздятся п выводятся цапли. Наконецъ въ Лоо, 
имѣніи Голландскаго короля, епіе въ 1841 году усердно велась соколиная охота. 

«Къ атрибутамъ соколиной охоты относятся слѣдующіе предметы: кожаныіі 
колпачекъ. устроенный такпиъ образоиъ,чтобы онъпе давилъна глаза, короткая и длин-
ная привязь, обѣ ремянныя, причемъ послѣдняя бываетъ около 2 т . длипой. Онѣ 
прикрѣпляются къ сапожку т. е къ кожаному кольцу, охватывающему ногу птицы. 
Изъ пары птичьихъ крыльевъ, привязанныхъ къ яйцеобразному тѣлу, устраивается 
небольшое чучелко, служапіее для обратнаго приманиванія сокола, которыіі издали 
принпмаетъ чучелко за птпцу. Въ запііиту огь острыхъ когтей сокола рука сокиль-
ничьяго должна быть одііта въ толстую перчатку. Когда начинается дрессировіга, 
соколу наді.ваютъ на голіту колпакъ, привязываютъ къ цѣии и 2 4 часа выдср-
жйваютъ голоднымъ, послѣ чего его сажаютъ на тылъ ладони, снимаюгь колпачекъ 
и даюті. съѣсть птицу. Если онъ не 'Ьсгь, н а него снова надЬнають колпакъ и толі.ко 
чорезъ 24 часа снпмаютъ послѣдиііі; (;сли-же онъ въ теченіи 5 диеіі не аахочегь 
ѣсті., сидя на рукѣ, то ігаждый разъ пе мипусгь колпака и безжалостно голодоетъ, 
сидя на ременной ц'Ьпи. Ппрочемъ, чѣмъ чаще за это время съ птицы гнимаютъ 
колпакъ и салсаютъ ее на кулакт., гІ>мъ легч(! (ша ручнііетъ и гЬмъ охотн1.е пріу-
чается ѣсть, сидя па рукѣ. Какъ только послѣднео достигнуто, начинаются самыя 
учебііьтя уиражпенія, причемъ передъ калсдымъ изъ нихъ соколъ долгое время но-
сится на рукѣ С7, открытой головой, и посдѣ каждаго па него снова надѣнается 
колпакъ и прпкрѣпляетсп цѣпь, чтобы онъ спокоііпо могъ і[оразмыслить о даниомъ 
ему урокі.. Во время перпыхі. уроковъ птпцу съ открытой головоіі сазкашгі. на 
спинку стула и оттуда приглапгаютъ ее для ѣды сначала скакнуть на руку, а ікізд-
Н'1;е прилетать къ охотнику все сь болі.с! и болѣе далокаго разстояпія; то же самое 
заті.мъ ііродѣлываегся и на волѣ, причемъ одпако соколъ во пзбѣжапіе, бѣгстиа 
удерживасѵгся на бичовіі, пі)иііияапн(.п къ длинной ремяппой цѣіін; спкольпп-
чій становится такнмі. образумь, что птица должна легі.ть прптивь віітра, так'ь 
как'Гр С(іг;ол'і>, как'ь и другія птицы, летитъ по вѣтру очень иеохитпи. Если оіп. хо-
роню исікілняеті, свое дѣло, на исги вечером'ь надѣиаютъ К(ілпаі;'ь и са;каіо'гі. на. 
подвѣіпеипый обручъ и качаютъ всю іючі., чтіюы (іпъ сііперіиенпп no мигь сііпть; 
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яа слѣдуютоо утргі начинаются іірежнія уиражненія; (шъ ѣстъ на рукѣ, его cnoua 
носятъ до Бочера и снова нею ночь качаюі-ь; тиже самое нродѣлывается и на тре-
тій день и на третью ночь; на четвертый день все повторяется снова и только те-
перь ему даютъ ночью соснуть. Н а слѣдуюіцій день его пускаютъ свободно па 
землю, не привязывая на бичевку и удерживая на одноіі только длинноіг ремян-
ной д'І'.пи; онъ долженъ летать за ііищелі на руку; если ині. летитъ мимо, за нимт. 
идутъ слѣдомъ и манятъ ого до тѣхъ поръ, пока онъ наконецъ не прплетптъ. Съ 
этого момента такое упражненіе часто повторяется на волѣ; птица пріучается так-
же ігрилетать на руку охотника, спдящаго на лошади и не бояться ни людей, ни 
собакъ. 

«Теігерь паступаетъ первыіі урокъ транлп. Н а воздухъ бросаютъ убптаго 
голубя, пускаютъ на него сокола, привязаннаго къ длинному пгнурку, и для пор-
наго раза дозволяютъ немного поѣсть; впослѣдствіи же голубя у него отнимаютъ 
тотчаст, же и только на рукѣ опт. получаотъ какую-либо подачку. Въ слі.дуюпие 
дни такія же упражнснія продѣлылаются нѣсколько разъ съ живыми птицами, у 
которыхъ подрѣзаютъ махові.ія перья; затѣмъ при помопщ легавыхъ собакъ разы-
скпваютъ куропатокъ, по возможности одиночныхъ экземпляровъ, быстро снпмаютъ 
съ сокола колпакъ, какъ только куропатка взлетитъ, и спускаютъ его на нее. Если 
онъ промахнулся,его приманиваюп> обратно живымъ голубемъ съ подрѣзанными махо-
выми перілми,или-лсечучсломъ. Чтобы пріучитьего схватывать болѣе сильныхъ птицъ, 
какъ напримѣръ, цапель іі журавлей, его сначала дрессируютъ на молодыхъ пти-
цахъ этого вида, или-же на старыхъ, у которыхъ подрѣзаны крылья, а на клювѣ 
надѣтъ футлнръ; также его вначалѣ, если возможно, спускаютъ вмѣстѣ съ хоро-
пііімъ старымъ соколомъ. ІГрсдназначеннымъ для этихъ упражненііі даплямъ и жу-
равлям'г, па п[ею вадѣвастся чсхолъ изъ мягкой колеи, чтобіл онѣ но такъ легко 
могли быть задупіепы. При нападеніи на цапель сокола обыкновенно извиваются 
вмсоко на воздухъ и оттуда сверху стремглавъ несутся на добычу; съ своей сто-
роны цапля также всегда старается взлегііть еще выше и съ нзумитсльной быстро-
той ]іротягііваетъ по направленію къ несущемуся врагу острый конецъ своего клюва 
съ ціілью проткнуть противника. Пакопецъ соколъ схваті.івается съ цаклоіг п оба 
падаюп. съ высоты впизъ. ііыстро поспѣиаюиі,іе охотники сейчасъ-же освобождаютъ 
сокола, даютъ ему въ награду хоропіііі кусокъ мяса и липіавп'ъ цаплю оя наибо-
лѣо красивмхъ порьевъ. ІІослѣ этого на ногу цапли надѣвае/гся металлическое 
кольцо, па которомъ вырѣзаются годъ и мѣсто ловли и ее огпускаютъ па сиоооду. 
][ѣкпторыя цапли нерѣдко бываютъ вновь затравлены иногда по пропіествіи мно-
гпхі. гіідовъ и такимъ образомъ украшаются несколькими J;oльцaми. Если хотягъ, 
чтобы птицы xopojno травили зайцішъ, для Ч(ІГО главнымъ образомъ употребляются 
ііъ дѣло ястреба, то приготовляютъ хорошее чучсіло зайца, много ]іазъ кормятт. 
ястреба, посадивъ его па это чучело, затѣмі, иривязываюгъ мясо къ самому чучелу, 
<-і'анитъ ііослѣдяее на колеса и заставляютъ человѣка сначала тихо,затГ.м'і> быстро 
возитг. такого зайца по землѣ, паконецъ даже запрягаютъ быструю лопіадь, гоняютъ 
чуч(і.і() по полю и пускаютъ ему вслѣдъ сикода. Для соколиной охоты нужна рои-
лип, бе.члѣспая мѣстность». 

Наиболѣе пьпппо издавна обставлялась соколиная охота въ Средиоіі Азіп 
«Пъ мартѣ», пипіеп. околгі 121)0 года ЛГарко Поло, «хапъ Кублай обыкновенно 
уѣзжаеть изч. Намбалу; онъ бсфсігі. тогда сь собой около ІОООО сокольпичі.пхт. 
II ловцовъ. ;)ти ігослѣдни! разт.ѣзжаются ію странѣ г])уііпами ігь 200—300 чіио-
віліъ и все, что ими убивается, д о л ж н о было доставляемо хапу. При своеіі п(!р-
сопѣ хапъ имѣсгь (чце особую слпту изъ 1(J000 чслоні.ігі., ii3'j. і;оторых'ь каждиіі 
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ішѣетъ свистокъ. Когда ханъ охотится, они становятся въ нѣкотороыъ отдалсніц 
другъ отъ друга, образуя вокругъ хана оишііршліі кругъ, слѣдятъ за выпускае-
мыми имъ соколами, ловятъ нхъ и подиозятъ къ хану обратно. Всякііі соколъ, 
іірішадіелсащіп хану или какому-либо высокому сановнику, имѣотъ на своеіі ногѣ 
соребряную бляху съ вырѣзаннымъ на номъ имономъ владѣіі.иа сокола іі соколь-
ничьяго. Суіцестпуетъ даже особый чішовнпі;ъ, въ руки которому сдаются тѣ со-
кола, ](ладѣльцы которыхъ сразу не находятся. Во время охоты ханъ ѣздитъ на 
слонѣ и всегда имѣстъ при себѣ 12 лучиіпхъ соколовъ. Около пего ѣдетъ верхомъ 
толпа людей, высматривающая птицъ и дѣлающая хану знаки тотчасъ, если по-
явится что-либо достойное охоты. По всему государству изъ году въ годъ забот-
ливо разводятся зайцы н перпатая дичь, чтобы для ханскихъ охотъ всегда 
былъ въ нихъ избитокъ.» Тавернье, много лѣтъ прожившііі въ Иерсіи, разсказы-
ваетъ (1 ( і8 і ) слѣдуюпіее: «персидскіп шахъ держптъ при себѣ бодѣе 800 соко-
ловъ, изъ которыхъ одни служатъ для траіілп дикихъ кабаноиъ, дикихъ ословъ, 
антилоиъ, лисицъ, другіе для поимки журавлей, цапель, гусей и куропаток!.. При 
дрессировкѣ соколовъ на четвероногихъ зісивотныхъ берутъ і;акое-ніібудь чуч(!Ло, 
кладу'гь въ глазныя впадины мясо и дозноляютч. птицѣ, сіідяп;ей на чучелЬ, съѣсть 
это мясо. Когда это удается, чучело ставится на четыре колеса и приводится 
въ движеніе; сокола же по прежнему пріучаютъ ѣсть, спдя па голоиѣ чучела. 
Паконсцъ впрягаютъ впереди лопіадь и псе время, пока соколъ сиди п . и ѣстъ, 
возятъ чучело, насколько можно быстро. Такимъ же способомъ дрессируютъ даже во-
роповъ». Шарденъ, который немного спустя послѣ Тавернье такясе ;шілі. долгое 
время въ Персіи, добавляет-ъ къ вышесказанному: когда соі;олъ нападаогь 
па какое-нибудь сильное четвероногое и сіідеп. послѣднему на голову, къ нему 
на помоп;ь сігі.иіаті. съ собаками; еще въ началГ. V I I столілія соколовъ 
часто дрессировали нападать на людей іі ві.іклсві.піать у нихъ глаза». Что п иъ 
бо.тЬе но]іое время соколиная охота епіе но исчезла въ Персіи, мы узнаемъ ігзч. 
зскизовъ о Персіи Джона Малькольма, пояипвпіихся въ 1827 году. «Охота ве-
дется», так'1. разсказываетъ онъ, «на лоіиади съ соколами и борзыми. Если гдѣ-
пибудь вспугнуть антилопу, за ней гонятся съ быстротой іііітра. 1'обаіп. и соко-
ловъ спускаіотъ соворпіеиво. ІТослѣдніо лотятъ близко надъ з(>млен и быстро нас-
тпгаютъ добычу, бросаются на ея голову л задержинают-ь дичь на мѣстѣ; въ 
ото время подоспѣиаюгь собаки и вцѣііляются въ слою добычу. П а старыхъ сам • 
цопъ ацти.ііоі[ъ соколовъ не сиускаютъ, такт, какъ они леічсо ііроі;алы»ают'і. ро-
гами этихъ ирскрасныхъ итиць». Малькольмт. ирисутствовадъ также при охогіі на 
вихляевч. (Otis macquenii) и разсказываетъ, что эта птица такт, силыю заимчцяется 
крыльями п о ю в о м ъ , что.иногда прогопяегь сокола. ]Ѵь нопѣіппое время Гюгель-
вид'Ьлъ мелсду Лагоромъ и Капімиромъ Баджаурскаго раджу, охотиппіагосл сі, со-
колами па куропатокъ. ЛІуравьевъ в'і. 1820 году повсемѣстпо ві. Хивѣ наінслъ 
дрессированпых'ь соколовч.; послѣдніс. спускались даже на дикпхч. козъ. Эрманъ 
ві. ] 828 году папп'лъ у бапікпровъ и киргизовъ соколовъ, дрессированныхъ для 
'іравли заііцевъ, и орловъ, пріучониыхъ травиіъ лисиц'ь и волі;оііъ. Эворсманъ 
также въ IHi.'̂ i году истрѣтилъ у бшпкировъ др(!ссиро]іапні.іхъ бсрі.-утові., могильни-
KiiB'b, ястробов'1. и пер(чіеліітниі;ои'ь. Аткиисот . иарнсовал'і. киргизскаго бока, кор-
міііцаго своего любимца ломчаго орла. Далѣе огь ]$альіера и ЛІозера мы узна-
'мі., что II 'iMijib еще in. цептралыіоіі Лзіи усердно В(>дотсп ссіколпігаи охота и 

в'ь Ьухарѣ и Туркмепіи цѣпа а хоропіаго сокола можетъ раппитьсл ціигіі 
;і'г лошади. У киргпзовч., у которых'!., по словпм'Ь Мозсра, соколиная охота 

во; "'!> етепсііь настояіцеіміауки, гді. ами ікмьзуются дли ысмкоіі дичи, 
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а орлами для крупной, испытанный соколъ такъ высоко цѣніітся, что вдаді.тель 
его скорѣе рѣшится продать СБОЮ жену, нежелп сокола. 

Я добавлю къ нышеприведеннымт. даннымъ, что въ Англіи и теперь стре-
мятся къ благородной соколиной охотѣ. Эрцгерцогъ Рудольфъ, кронпрпнцъ Лп-
стрінскій, видѣлъ въ Александра-Галлѣ въ Лондонѣ ловчихъ соколовъ, сапсановъ 
и ястребовъ, прпнадлежавшихъ одному охотничьему обществу и съ которыми охо-
тились въ Ирландіи, Голландіи, Пормандіи п Бретани. Кронпринцъ самъ сажалъ 
на руку соколовъ и спускалъ сапсана на голубя, который, несмотря на близость 
гпгантскаго города, скоро сдѣлался добычей ловчей птицы *). 

Соколиная охота по сію пору еще представляетъ собой обыкновенное явленіе 
у арабопъ, въ особенности у бедуиновъ Сахары, у персовъ, индусовъ, различ-
ных!. капказскихъ п средне-азіатскихъ племенъ, у китайцевъ и другихъ монгольскихъ 
народовъ. Арабы особенно предпочитаютъ балабановъ, водящихся на югѣ Евро-
пы, которыхъ они называюті> «Сукрт.-эль-Хоръ», и ловятъ на сѣверѣ Африки 
какъ зимнихъ гостей или привозятъ изъ Сиріи, Малой Азіи, Крыма и Персіи, 
причемъ арабы за хорошо дрессированныхъ соколовъ платятъ необыкновенно вы-
сокія цѣны. Мнѣ ни разу не представилось случая видѣть лично соколиную охоту 
арабовъ, однако, благодаря Геііглину, мы имѣемъ очень дѣльное и подробное опи-
саніе дрессировки и травли соколовъ. «Арабскіе соколиные охотники», говорить 
этотъ натуралистъ, «ловятъ «сукровъ» въ капканы, дуги которыхъ обернуты мате-
ріей, чтобы не поранить ногъ пойманной птицы. Западни приносятся на такія 
мѣста на деревьяхъ. гдѣ эти птицы обыкновенно ночуютъ, причемъ онѣ снабжены 
шарниромъ, который легко оборачивается, такъ что пойманный сокодъ виситъ съ 
капканомъ на воздухѣ и по можетъ спбѣ нанести никакого врпда, пока ого не 
вынетъ изъ западни поджидаюпіій охотнпкъ. Пріучоніо сокола къ охотѣ за газе-
лями требуетъ много ппп.манія, терпѣнія и ловкости со стороны соколинаго охот-
ника. ІІослѣднііі тотчасъ Ж(! привязыиаетъ своего любимца, ііадѣиаетъ ему кожа-
ный колпакъ, въ которомъ есть только одно отверстіе для клюна, а на заті.глкѣ 
онъ можетъ быть завязанъ съ помощью кожаныхъ ремешковъ. Птицу относятъ въ 
темное по.мѣщеніе и сажаютъ на какую-нибудь дереняпную жердочку или на со-
судъ, наполненный сухимъ пескомъ. Перііые дни ее нужно ііомориті. голодомъ; 
кормленіе совершается только на перчаткѣ сокольничьяго. При этомъ колпачекъ 
всегда снимается съ сокола и оні) скоро привыкаетъ къ перчаткѣ и даже къ дви-
жоніямъ руки. Пища, д.)В0ЛІ>Н0 скудно доставляемая ому, состоитъ прсимуіце-
ственпо изъ сердца и печени домапіняго скота. Затіімъ соколииіліі охотпикъ пачп-
паеп . пріучать его, спяві. колпачоі:ъ, летать къ ігерчаткѣ сначала въ компатѣ, 
поздніе па вол!,, сперва, конечно, на привязи, мало по малу увеличивая разсто-
яніо; послѣ же кормежки тотчасъ :ке снова ііадѣпаюп. і;олпакъ па голову соі;ола. 
ІІакпнецъ къ дѣлу применяется удлиненная ромянпая привязь іі чучело газели, 
глазныя впадины котораго наполняются кормомь». 

Пріемы іг самая охота ИНДІІЙСКИХЪ СОКОЛИНЫХЪ ОХОТНИКОВЪ весьма картинно 
и зкиво описаны Ліердономъ: «Въ различныхъ мѣстностяхъ страны дрессируются 
сапсаны, обыкновенные въ данной области въ зимнее время. Ихъ ловятъ по бере-
гамъ и продаюгъ 2—10 рупій пастііяпіимъ сокплинымъ охотпикамъ, которые и 

*) Гусскіе кнл.іья н пари ипдаони также лаііииались соколнііоГі охотой іі лсржали пЬлый 
штатъ сокольтіпьих ь и лоіііювъ. Увіѣніс дрессировать х і іщннхъ іітиііъ лъ Россію проникло, 
ятпо, съ востока Л ь посл'Ьлнсс ііремя были слѣлаііы, ппрочсмт. нсудачпия, попытки яоаобпопить 
этого рода охоту. ' Прим. редакт. 
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натаскиваютъ ихъ на цапель, аистовъ, журавлей, разииь, клювачей, ябисовъ и 
даже на дрохвъ. При этомъ я долженъ заиѣтить, что мнѣніе, будто цапля при по-
добной травлѣ пытается пронзить сокола своимъ клювомъ, совершенно подтвер-
ждается туземными сокольничьими, которые насчетъ этой охоты имѣютъ бол'Ье 
опытности, чѣмъ істо-либо изъ европейцев!). Даже тогда, когда соколъ уже сбилъ 
на земь свою добычу, онъ еще рискуетъ погибнуть отъ ударовъ мощнаго клюпа 
цапли, если только онъ съ перваго разу не вцѣпился лапой въ затылокъ своей до-
бычи, что старая ловчая птица, конечно, всегда старается сдѣлать. Когда О Х О Т І Г Г С Я 

за красавкой (Grus virgo), то сапсанъ весьма оберегается остраго, кривого 
задняго когтя этой птицы, который можетъ причинить опасныя раны. Пожалуй еще 
болѣе, чѣмъ сапсанъ, цѣнится у пндѣйцевъ «шахинъ» или королевскій соколъ 
(Falco peregr ina tor ) ; ему отдаютъ предпочтеніе передъ всѣми другими. Этпхъ соко-
довъ ежегодно ловятъ массами, именно на тонкихъ камышинахъ, который намазы-
ваются птичыімъ клеемъ, и куда сокола приманиваются при посредствѣ мелкихъ 
птицъ. Этотъ соколъ въ особенности дрессируется для охоты на «сидячую діічь», 
выражаясь охотничьимъ языкомъ, т. е. его не спускаютъ на добычу съ руки, но 
онъ высоко парить въ воздухѣ и оппсываетъ надъ сокольничьимъ до тѣхъ поръ 
свои круги, пока не спугнетъ какую-нибудь дичину. Тогда онъ съ изумительной 
поспѣшностью несется ішизъ, стремглавъ, на испуганное лсивотное. Дѣйствительно. 
чудное зрѣлище представ.тяетъ собой этогь соколъ, когда онъ несется за куропаткой 
или дрохвой, уже отлетѣвшими на довольно далекое разстояніе. Едва только соколъ 
замѣтитъ спугнутую пмъ добычу, онъ двалсды или трижды лотитъ внизъ п затѣмъ, 
сложивъ крылья, коломъ бросается прямо на вспугнутую птицу, прпчемъ движеніе 
его быстрѣе, нежели пущенная изъ лука стрѣла. Этотъ родъ охоты, правда весьма 
безопасный, хотя значительно болѣе пнтересныіі, нежели охота съ короткокрылыии 
соколами, все-таки нельзя сравнивать съ велпколѣпной охотой съ сапсанами, 
которыхъ спускаютъ съ руки на цаплю или клювача». 

Послѣ этихъ предварительныхъ свѣдѣній мы можемъ перейти къ озпаком-
ленію съ наиболѣе извѣстными и интересными видами соколовъ. 

Самыми благородными изъ птицъ этого рода можно считать Кречетовъ, жителей 
далекаго сквера. Дли нихъ характерны: весьма значительная величина, относительно 
сильный, согнутый кривымъ крючкомъ клювъ, плюсна, оперенная до двух'ь третей 
своей дливы и длинный нъ сравненіи съ крыльями хвостъ. Во всомъ остальномъ 
они чрезвычайно схожи съ другими благородными соколами; даже нельзя считать 
отличителънымъ прнзяакомъ не разъ высказываемое замЬчапіе, что въ старости 
оперѳніе ихъ дѣлается бѣлымъ. 

Несмотря на самое тпіательнѣйпіее изс.гЬдован1о натуралисты опіе не при-
шли къ соглапіенію, должны ли мы различать одинъ, дна, или три вида 
кречетовъ, почему во нсѣхі. учебникачъ по поводу этой птицы встрі.чаюгсп зна-
читольныя разнорѣчія. Я полагаю, чти нужно признать cyп^ecтвoнaнie двухъ ви-
довъ, что, конечно, ни въ коемъ случаѣ но исключаегь возможности въ концЬ кии • 
цовъ считать ихъ разновидностями одного и того же вида. По крайнеіі мѣрѣ мы 
можемъ различить эти двѣ формы по оііеренію всі.хъ впзрастовъ съ нѣкоторою 
достовѣрностью, а по опсренію взрослыхъ—съ полною точностью; оба они также, 
повидимому, пѣскплько, хотя мало, различаются другъ оті. друга условіями жизни. 

Оперсніо Обыкновеннаго кречета (Falco candicans, arcticus, i s l a n d u s , islandicus, 
groenlandicus, holbOllii, Hiorofalcn arct icus, islandicus, groenlandicus, holbollii. . lagd-
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fa lke . Ger fau l t commun) чисто бѣлаго цвѣта съ болѣе или мепѣе темнымъ черно-
бурымъ рисункомъ пзъ шітенъ, который со временемъ почти соиеріпенно исчезаютъ, 
но на кончикахъ перьевъ мелкаго оперенііі остаются въ видѣ крапинокъ или 
пятент., похожихъ по формѣ на наконечникъ стрѣлы. Глаза, обрамленные голымъ 
зеленовато-темнымъ ободкомъ—бураго циѣта; клюиъ у старыхъ птицъ ж(;лтовато-
спняго цвѣта, темнѣе на концѣ, желтыіі на восковицѣ; ноги у вполніі пзрослыхъ— 
желтыя, у молодыхъ—голубыя. 

Сокола такоіі окраски и такого рисунка гнѣздовыми птицами являются 
исключительно в ъ самыхъ сѣверныхъ широтахъ, напршіѣръ навѣрно въ сѣверной 
Гренландіи и на Новой Землѣ и только зимою прилетаютъ на югъ Гренландіи, в ъ 
сѣверную Лсландію, на сѣверное побережье восточноіі Азіи, а равно и въ наибо-
лѣе сішерныя части Сѣверноіі Америки. Его и называли Арнтическимъ нречетоиъ 
(.Falco arcticus. Polar fa lke . Gerfaul t boreal); отъ него отличаютъ въ особый видъ 
другихъ кречетовъ. очень похожихТ). но живущпхъ въ Псландіи, в ъ южной Греплан-
діи и на Лабрадорѣ. Однако въ настоящее время Гольбіілль, ироведшіи, многіе 
годы въ Гренландіи и весьма обстоятельно изучинпіій мѣстныхъ птицт., опродѣленно 
заявляетъ, что кречетъ въ Гренландіи наиболѣе обыкновенный видь пзъ всего 
семейства, встрѣчается одинаково часто какъ на югѣ, такъ и н а сѣверѣ страны, 
но весьма варьируетъ в ъ окраскѣ: существуютъ всѣ переходы отъ бѣлаго съ 
ні'.сколькими болЬе темными пятнышками до почти одноцвѣтпой темно-голубовато-
с1;рой окраски. « ] > з ъ сомнѣнія», говорить о т . , «па эту разницу оказываетъ вліяпіе 
возрастт., такъ какъ почти не встрѣчается ни одного молодого кречета бѣлаго 
цг)'1;та. По есть разниііа въ окраскѣ не только мелсду гпѣ; довымп, но п между наси-
лamaIoп^имп птицами, у которыхъ зямѣчаегся оііпр(!піо, сохраняемое ими, вѣ-
роятпо, въ продолженіи «сей сноеіі жизни. Л вндІУіъ много гн'1здонапшнхъ 
паръ, пзъ которыхъ одна іггпца была свѣтлоіі окраски, другая темной, п убп-
валъ на гнѣздахъ какъ свЬтлыхъ, такъ и темны.ѵь самцовъ. Однажды я получплъ 
Лаж(! одно соколиное гнійдо съ четырьмя птенцами, изъ которыхъ одині. былъ 
голубонато-сі>рагоціі'1',та, почти безъотмѣтипъ,другіе,напротивъ, очень свѣтл<ій окрас-
ки съ свЬтло-бурымн шт])ихамп. Затѣмъ я самъ убивалъ много молодыхъ соко-
лоііъ, которые пр(;дставлили собою тЬ же варіаціи окраски, п среди свѣтлыхіі экземп-
ляровъ встрѣчалъ какъ самцовъ, такъ и самокъ. Тѣ, правда, рѣдкіе случаи, в ъ ко-
торыхъ л МОП. производіггь соотвѣтствуюіція наблюденія, приводятъ меня къ мнішію, 
что б і л а я окраска преобладаетъ у сіикіро-греплапдсісихъ кр(!четонъ, тогда какъ въ 
10ЖНОІІ Гренлацдіп выводится болѣе темпыя птицы». Я полагаю, что высказан-
ное Гольбііллемъ мні.піе сопе]>ніеппо исчериываегь столь, поіиідимому, запутаппыіі 
вчпросъ п что такпмъ образомъ бѣлые і;рочета суть взрислыя птицы дальпяго 
сѣпера, а гі; экземпляры, которые сверху имѣютъ свѣтлую асппдпо-голубую 
oi;j)acKy съ болѣе томпымп пятнами, а снизу бі.лаго цпі.та гл. продольными па 
г])уди и поперечными па nuvli пятнами, водятся въ менЬс сѣверпых-ь іииротах і., при-
чсмъ и у гЬхъ, и у другихъ можетъ быть рисунокі. изі. продолыіыхь и пепероч-
пыхъ питепі.. Съ ластупаюпиімъ возврагтомъ можоть случиться, что некоторые 
Kj)e4('Ta иіжныхь областей становятся бѣлыми, хотя обыкновенно только і;речеты 
c'j. гамаго далепні.ііпіаго сі.нера пі)іобрѣтаіогь снѣлспое onepiMjic, въ кото]>ом'і. 
Bi. концѣ концонь мало ио малу псчезангп. всѣ бол lie темный n imia и п(!р('хнаты, 
i.orojtbie у молодых'ь птіпі,ъ испсіпіріііоп. всѣ верхпія части, а на хікктѣ o6j»a;iy-
іотъ полосатый ріи уиокъ. У молодым, іггиць, какъ у сѣвериііі.ѵь, такъ и у южныхъ 
і.речетові. оспоіпюіі цні/гь спины быііаетъ cl'.jto-бураіо или гемпо-сѣраго цнііта, 
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причсмъ рпсуноііъ состоптъ изъ отчетлипо выдѣляющихсп прододьныхъ п поперсч-
ныхъ пятенъ. Темя можетъ быть болѣс свѣтлымъ пли болѣе темпымъ и особенно 
рѣзко выдѣляется, благодаря чернымъ стержнямъ своихъ перьсвъ. Крылья и 
хвостъ всегда сильно исполосованы». 

В ъ такомъ же духѣ высказывается и Гомоііеръ. «Что касается до обыкно-
венныхъ различаемых!) трехъ видовъ сѣроватыхъ кречетовъ», ппшетъ онъ мяѣ, 
«то, послѣ старательныхъ пзслѣдованііі больпіаго числа птпцъ, я не могу отличить 
отдѣльныхъ видовъ нп у старыхъ, ни у мододыхъ птицъ, даже не могу отличить 
бѣлаго псдандскаго отъ обыкновенного кречета. Болѣе или менѣе бѣлое опереніе 
арктическихъ кречетовъ, на мой взглядъ, зависвтъ отъ разницы въ возрастѣ и 
мѣстожительствѣ, быть можетъ даже отті иидппидуальныхъ особенностей даіінаго 
экземпляра; продольная же и поперечная исчерчепность находится въ очевидиоіі: 
зависимости отъ одпоп» только возвраста. Я і щ а всѣхъ этихъ трехъ, такъ назы-
ваемыхъ «видовъ», вѣроятно не различаются. Я тоже ігридерживаіось того лсемпѣнія, 
что ловчих'ь кречетовъ существуетъ лишь всего одинъ впдъ». 

Несмотря на предыдупхія, во всякомъ случаѣ чрезвычайно важныя замѣча-
нія, обыкновеннаго кречета, лсивущаго па ыатериг;Іі Енропы, я буду описы-
вать отдѣльно. 

Исландскій кречетъ (Falco rust iculus , gyrfalco, gyrofalco, norvegicus, Accipiter, 
I l ierofalco gyrfalco. Gerfa lke . Gerfanl t d l s l a n d e ) , выражаясь въ дпухъ слопахъ, 
есть крупный сапсанъ. Верхняя часть тѣла у него темно-голубого цвѣга, спина иииж-
нія шеііныя перья черныя, хвостъ свѣтло-голубой съ бо.тЬе-темными поперечными 
полосами; маховыя перья буро-черныя. Н и ж н я я часть сѣроватаго или лсплтовато-
бѣлаго цвѣта съ темными продольными пятнами, переходяпщми въ пііперечныя на 
на бокахъ и на штанахъ. У молодыхъ птицъ темно-голубоіі цвѣтъ верхней части 
преобладаетъ; напротив!., нижняя часть тѣла у ни.хъ имѣетъ свѣтлый, сѣро-желто-
ватый основной фонъ, покрытый темными продольными пятнами. О значепіи даннаго 
этому кречету названія намъ сообщаетъ Геснеръ. «Кречета этого зовутъ СугГаІсо, 
потому что о т . описываетъ пѣсколы;о круговъ около добычи: мелкими тварями онъ 
пропеброгаетъ, преслѣдуя ліііпь крупную птицу, ігакъ жураплеіі, лебедей и т. п.» 

Размѣры 7іС'1іхъ ];речстовъ почти одипаі.-овы; псландскіп кречеп. , поппдпмому, 
саммй малепькій. По собстпенныиъ изиі.репіігмі,, длина самки этого кречота дости-
гаегь 60 с т . , размахт. еі[ крыльевъ 12(i, длина крыла 10, хвоста 24 с т . 

Область распостратг(чйя исландскаго кі)очета, насколько въ пастояпіее время 
изпѣстпо, ограничивается ("І.веромъ Скапдппавіи, 1'оссіп и по пепосредстиенпымъ 
паблюдепіямъ Миддепдорфа—Восточною Сибирью. Сообіценіе Пальмеиа, что к'рочетъ 
встречается на ]ІІі[ицб(!ргенѣ оказывается сомпительнымъ. По моимъ изслі.дова-
ніямъ, это единственный кр(*четъ, гпѣ.чдящійсіі въ Лаітлапдіи. ЛІолодоіг, упптыіі въ 
Сибири зкземпляръ, котораго я видал'ь нь коллекціп вч, Тюмени па ікісточпомт. 
Уралѣ, оказался не исландскимъ, а обыкпопеппым'ь кречетомт.. 

Еп[,о въ ^Iacтoяп^ee времігммпо имѣемъ уд(>влетві>і)птольпыхъ свѣдѣній о сво-
бодной жизпи іфечотовъ и еще менііо можем'ь съ опстоятольпостью (чсазать, ра;ли-
чаютсл ли по обралу жизпи вообп;е и если да,, ти насколько различаются оба 
вида кріѵіетопъ. Поэтому будогь далічіо по ліпппимъ в'і, краткихъ словахъ пеі)о-
даті. здѣсь все известное памъ по этиму В(ііг])осу, чтобы выясиптг. себіі і;артипу жиз-
ни ѳтихі, птицт.. 

Лппчіе кріічсіта жіпіуп. въ сЬверпимъ страпахі. , проинуіцостііпппо по бе-
piM'aM'b океаноіп,, па скалахъ которыхъ опп п селятся. Х ітя они и по и ібѣгаюп. 
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лѣсоиъ, но ихъ нельзя причислять, какъ другихъ соколовъ, къ лѣснымъ птицамъ. 
Скорѣс всего спи любятъ селиться по близости «лтичьихъ горъ», тамъ, гдѣ въ 
лѣтиюіо пору собираются на гнѣздовья мплліоны морскихъ птицъ. Не было случая, 
чтобы я не встрѣтплъ въ такихъ мѣстахъ кречета. Молодые, т. е. всѣ тѣ, которые 
епіе пе спарились, будучи уже зрѣлыми въ половомъ отношеніи, часто при случаѣ 
залетаіотъ далеко въ глубь страны и нерѣдко встрѣчаются въ сѣверныхъ Альпахъ, тог-
да какъ старыхъ итпцъ находятъ въ горахъ рѣдко. Молодые кречета иногда перехо-
дягь далеі:о за границу свойственно!! имъ области распространенія и такимъ обра-
зоыъ были замѣчены на сѣверѣ Скандинавіи, наФерерскихъ островахъ, въ Велико-
бріітаніи, Даніи, Германіи, а равно и встрѣчаіотся, начиная съ сѣвера Россіи до 
южныхъ частей этого государства и кочуютъ огь Новой Земли по Оби до южнаго 
Урала; по краіінеіі мѣрѣ эти кречета попадались въ окрестностяхъ Тюмени. Были-ли 
наблюдавшіеся въ восточноіі Сибири Миддендорфомъ и Радде кречета дѣйстительно 
исландскими кречетами, я остав.іяю нерѣшеннымъ; бо.іѣе вѣроятнымъ кажется мнѣ, 
что наіібо.іѣе сѣверный вид7> кречетовъ, кромѣ Новой Земли, водится еще и на дру-
гихъ островахъ и по побережью сѣверной Азіи и оттуда зимою кочуетъ или .іетитъ 
южпѣе, подобно тому, какъ онъ на самом"» сѣверѣ Америки, отъ Баффинова залива 
и до Беринговаго пролива можетъ считаться гнѣздуюіцей птицей. Увѣряютъ одна-
ко, что исландскихъ кречеговъ убпвали и въ западноіі британской Сѣверной Аме-
рик!., и такимъ образомъ оказывается возможяымъ, что область распространенія 
его простирается отъ сѣвера Скандинавіи вдоль береговъ океана до Америки, 
а это, въ свою очередь, можетъ навести на мысль, что этотъ кречетъ мо-
жетъ быть разсматриваемъ какъ южная разновидность обыкнпвеннаго кречета. 

Пизнолю себѣ упомянуть, что, по моимъ провѣркамъ, Коллетъ въ своихъ 
«ЗамІ.ткаѵі. о норвежскихъ птицахъ» настолько спутываетъ исландскаго кречета 
съ сапсаиомъ, что сооби;аетъ про одного свѣдѣнія, отяосяп;іяся до другого. 

Пишу кречетовъ составляютъ лѣтомъ—всякая водная птица, зимоіі—бѣлыя 
куропатки; кромѣ того они нападаюгь на зайцевъ и, по утворждонію Радде, цѣлые 
мѣсяца живуть, питаясь бѣлками. Они окааиваютсл ужасными врагами для перна-
таго міра и страшилнщемъ всякоіі «птичьей горы». Во время моего трехдневнаго 
пребыванія на Никахъ, двухъ птичьихъ горахъ въ сѣверной Лапландіи, я видѣлъ 
чету исландскихъ кречетовъ, регулярно прилетавшую на добычу около 10 часовъ 
утра п затішъ около 4 часовъ пополудни. Ихъ охота была всегда необыкновенно 
Kop ĵTKa. Они прилетали, дѣлали одинъ или дна круга надъ птичьей горой и за-
тѣиъ, стремглавъ, бросались въ стаю кайръ, чистикові. или тупиковъ, схватывали 
всегда какую-нибудь изъ этихъ птицъ и уносили ее съ собой. Я никогда не ви-
ді>лъ, чтобы они промахнулись. Гольбелль увѣряегь, что онъ лично наблюдалъ, 
какъ один'і. исландскій кречегь на лету схватилъ сразу двухъ молоды.хъ мое-
вокъ, по одной въ каждую лапу, и такимъ же образомъ добыдъ себѣ пару 
ііесичникоііъ; Фаберь нашелт> въ одиомъ изъ гнѣздъ, къ которому онъ добрался, 
массу натасканныхъ кайрі>, чистиковъ, тупиковъ и мосвокъ. Кромѣ вод-
ных'ь итиц'Г) гнііздящіеея кречеты опасны также и для болотныхъ курочекъ и 
і'олубей; однако Гольбелль говорить, что онъ вид'Ьлъ только двухъ молодм.ѵъ голу-
бей, которі,[хъ кречегь схватилі. сидяіцихъ, таііъ ісакъ старыхъ нтицъ, весьма 
часто лреслѣдуемыхъ имъ, онъ пойматі. не можегь. По окончаніи гнііздовоіі поры 
кречеты часто приближаются къ человіічсскимъ поселеніямъ, вообще выиааиваютъ 
мало пугливости и даже позволяютъ подманивать себя, если бросать несколько 
разъ кверху бѣлуш куропатку ІГЛИ другую какую-нибудь іггицу. Зимоіі они 
оставляютъ морсігіе берега и, слѣду» за летомъ куропатокъ, перекочевываюгі. въ 
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горы. Куропатки до такой степени боятся кречетовъ, своихъ опасиѣіішихъ вра-
гов!., 'іто. какъ это паблюдалъ Шрадеръ, прп видѣ кречета съ стремительной 
быстротой и съ удвоенной силой кидаются въ снѣгъ и насколько можно поснѣшно 
зарыиаются въ неиъ. Можетъ быть водяная птица таіике пытается прятаться оэт. 
соколовъ, но при ихъ необыкновенной массѣ нельзя замѣтить дниженііі том птицы, 
на которую устремился хищникъ. Видно только, какъ стая разлетается въ разныя 
сторопы, какъ это обыкновенно дѣлаютъ голуби, когда на нихъ бросится сапсанъ. 

Зависимость появленія обыкновеннаго кречеіа отъ присутствія водныхъ 
птицъ уже показываетъ, что онъ не совершаетъ такихъ регулярных!, перелетовъ, 
какъ сапсанъ или дербникъ, которые живутъ вмѣстѣ съ нпмъ на самомъ сѣперѣ.Для 
него сѣверная зима теряетъ всякое значеніе. Насколько простирается вліяніе Гольф-
стрема, свободное ото льдовъ море омываетъ населенные птицеіі берега и далее тамъ, 
гдѣ возлѣ нихъ скопляются плавучія льдины, остаются еще чистыя водныя простран-
ства, куда собираются различный лсертвы кречетовъ,обезпечиваюпі,ія ихъ пропптаніе; 
равно и сѣверныя страны и острова изъ году въ годъ наполняются разноіі болот-
ной птицей, что доставляетъ соколу хорошую добычу и на твердой земдѣ. Иа чуж-
бинѣ ему по всей вѣроятности приходитог обходиться болѣо скромнымъ столомъ и 
болѣе трудиться для насущнаго пропитанія, нежели у себя на родинѣ, при этомъ 
даже предпринпмать такія охоты, какія ему въ родныхъ мѣстахъ дѣлать ниісогда пе 
приходится. «Въ зарослевыхъ чаіцахъ лѣсовъ Малаго Хннгана» говорипѵ Радде, 
«для кречета было-пы невозможнымъ гоняться за своей обычной добычей--бѣлкамн. 
Онъ пускался на хитрости, подстерегая ихъ, причемъ выказывалъ мной. торігЬнія, 
но при всемъ этомъ былъ такъ пугливъ, что я никогда но могъ подойти 
къ нему на выстрѣлъ». Тоті, же самый наблюдатель видѣлъ другого такого же кре-
чета вблизи ствола одноіі сосны, въ непосредственной близости отъ теторевинаго 
выводиа, сидѣвшаго на вѣтвяхъ сосѣдняго дерева. Нѣп. сомнѣнія, что хппі,пикъ 
подкарауливалъ и этихъ птицъ. 

Большое плоское гнѣздо, по Фаберу, помѣиіается въ какомъ-нибудь углубле-
ніи недоступной скалы, вблизи моря. По увѣрснію ІІордвон, псландскіп кречстт. за-
владѣваетъ вороньимъ гнѣздомъ, найдя его незанятымъ или просто выгиаиъ изъ 
него силой заііонныхъ обитателей. Б ъ такпхъ случаяхъ кречетъ лиіпь иыкладываетъ 
гн1)здо немногими тонкими прутиками, принося ихъ въ когтяхъ, п набиваегь внут-
ропность мелкими ивовыми прутиками п листьями осоки, причемъ эта ісодстилка 
впослѣдствіи совершенно покрывается остатками обильнаго корма, натаскпваемаго 
для птепцовъ. Гніада, цѣликомъ устроенный кречетом'ь, состоять изъ очень толстыхъ 
сучкоиъ, какъ мы видимъ это у воронч. и сарычей, и изъ неболыпого количества 
сухой травы. Макъ-Фарланъ увѣряетъ, что въ окрестностях!. ѵѴндерсоновоіі рѣки, 
вблизи укрѣпленія того же именп, онъ такъ часто встрѣчалъ гнѣздуюіцихъ исланд-
скихъ Іфѳчетовъ, что могъ добраться до 18 гиѣздъ. За двумя исключеніями всѣ 
они находились на верпіинахъ сосшъ и другихъ дореш.ев'ь на высотѣ оті. 3 до Ѳ пі. 
надъ землей. Одни гнѣзда были расположены на верхушкахъ, другія свиты были 
глубоко в'і. вѣтияхъ у самаго ствола. Всѣ состояли изі) сучьевъ и болііе мелкихъ 
ві.твеіі и были набиты мхомъ, высохіпеіі травой, олоньимъ волосомъ, перьями и дру-
гимъ мягкимъ матеріаломъ. Только одно гпѣздо помѣщалось па скалѣ и соотііѣт-
ственпо этому было легкой коиструкціи; наконецъ другое гпіядо было найдено на 
з(!млѣ у подножья одного крутого и высокаго холма. По Гольбеллю, арктич(!скііг і;ро-
чегь пъ Грснлапдіи ]слад(!ТІ. свои яііца въ іюпѣ; Лордвей, напротив!., говорилъ мпѣ, 
что ислаидскііг кречоть иачппаегь свою кладі;у ужо въ ап])(іл1і, и подарил!, миѣ 
чучела четырехъ молодыхъ, взятыхъ пмъ ві. іюиѣ. В!, пачалѣ іюля я пашел!. naj)y 
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псландскпхъ крочотовъ еще на Г Н І І З Д Ѣ , П О не могъ опредѣлнть, быліі-ліі въ послѣд-
немъ птенцы или пѣтъ. Съ этпмъ ішолнѣ согласны и данный Уоллея, которыіі лпчно 
изслѣдовалъвъЛапландіигнѣздаисландскііхъкречетовъ. Онъ также находилъ спѣжс-
спесенныя яііца въ пачалѣ мая и получилъ одну кладку, бывпіую полной уже въ 
концѣ яггрѣля. Оісоло этого нре»[еніі родина этихъ хині,ііиковъ ложитъ епіе подъ глу-
бокимъ снѣгомъ. І Іа Новой Зо.млѣ и вѣроятнотакже и надругихъ самыхъ сѣверпыхі. 
мѣстяостяхъ области распространенія кречетовъ время гітепцовоп поры вообще 
ііада(!тъ, по всеіі вероятности, только на болііо поздніе мѣсяцы лѣта. Когда 
графъ Вильчекъ 25 августа занять былъ на ІІовоіі Уемлѣ фотографированіемъ мѣст-
ности, онъ издали замѣтплъ бѣлоснѣжнаго исландскаго кречета, летѣвщаго прямо къ 
нему, почему и выстрѣлилъ въ птицу мелкой дробью. Кречетъ громко закричалъ и 
принялся самымъ упорнымъ образомъ преслѣдовать-графа, въ течоніи 4—5 часовъ 
пидъ-рядъ летая поісругъ пего и безпрерыппо съ громкими криками бросаясь на него 
сверху. Благодаря этому возбуждопному состоянию птицы, графъ паконецъ убѣдился 
въ существованіп гнѣзда, въ которомъ сидѣла самка, наспнсивая три яйца. Во время 
нападоній птица вела себя совершенно такъ-же. какъ сапсанъ у своего гпѣзда: она 
проносилась въ нѣсколькпхъ метрахъ передъ самымъ лицомъ человѣка и, несмотря 
на полученное уже гіредостереженіе, такъ рисковала своей жизнью, что Вильчеку 
HI) коиці, копцовъ удались убить еѳ, спрягавпіись около гнѣзда. Гольбел.ть не безі. 
основанія сравнивае гъ яйца ст. яііцами 6Lioii куропатки, съ тою разницею, что пер-
вый иъ два раза имлѣе вторых'ь п имѣютъ болЬе тупую форму; окраска же всо-
такп у всѣхъ различна; форма также имѣетъ довольно зничительныя уклоненія. 

Въ прежніе года датское правптельстію посылало въ Исландію ежегодно 
особый корабль, называвпіійся соколинымъ кораблемъ, для добыванія оттуда благо-
родпыхъ С О К О Л О В ! . . От([ гордыя ігтпцы ловились или посылаемыми сокольничьими пли 
ужо были вынуты изъ гнѣзда самими исландцами и ими-же вскормлепы. Цѣна при 
покупкі., стоимость содержанія соколовъ, плата матросамъ и т. п. были довольно 
значительны, но такъ какъ ловля была организована правильно, то соколъ всегда 
обходился не-болѣе <і или 10 талеронъ. Изъ Коиенгагена доставленные сокола 
поступали во владѣнія любителей соколиной охоті.і или-же, посылались въ качествѣ 
драгоцѣиных'ь подаркопь къ р.'.зличнымь дворамь. Въ напги дни правительство, 
попятно, бо.тЬо по органпзуетъ подобной ловли; несмотря на это, лѣтній корабль, 
отправляющіпся иъ Ислапдію, почти ежегодно привозптъ еп;е зіѣсколышхъ жи-
выхъ соколовъ въ свое отечество, и это тѣ ;амыя птицы, которыя появляются ві. 
папгихъзоологическихъсадаѵъ. Въ Лаплапдіи іілп (^каіідинавіи, повидимому, ликто 
ПС занимаіітся ловлей соколовъ, такъ что, HecMorjxt па вродъ, ігрипосимый ими 
дичи, ислапдскіе кречеты тамъ преслѣдуются только иатуралистами. 

Конечно, птичьи горы вт. лѣтпео время бываютъ наполнены такою массой 
птидъ, а высокія мѣста такъ сильно засолены бѣлымп куропатками, что вредъ, 
причипяемый кречетпмъ, не очень замѣтенъ; ктому ж(! норвежцы уві.ряюг],, 
чти пѣкотпрыо охотяпцсся англичане, убипаюіцй! ежегодно тысячи куропаток'ь 
ради о,иіоп жалсды іп, избіепііо, гораздо болѣе вредны для послѣдпихъ, нежели 
нслапдскіе кр(!Ч(;ты, всѣ nwhcrl; взятые. Въ Ііслапдіи п Гроплапдіи, паобороті., гді'. 
иречс а встрѣчаются ч; и іп. зимнее время ппстояпио приближаются къ пасе-
лоппымі. мГ.сгпостям'ь, irx'b іір()сл'І'.дуі'пі. дгіволыіо безиощадпо, а по всей 
ci.itopnun Лзііі ііцц м in, ііасіоипіоо Bjx'Mif ловятсіг для травли. 'І'уіігузы, ііапри-
мі.і»!., \іірі'іио зіі!иопі.іо зтихъ іпиці., разсказываіотъ, что кптпйскіо чииовпики и 
богатые купцы ІІеооспой 11 \mopiii де|і/Кі ли у с(!б)[ кречотов'і. и дрессировали ихъ 
дли 0 X 0 - , И.1И НПО, , пр.іииіі, II что ТОПО])І . .'ІГП бо.ІІіе ІК! дозиолястси. У 
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номадовъ Восточной Сибири соколиная охота иаходитсл пъ крожнемъ видѣ и ихъ 
ловчими птицами, притоми, высоко цѣпимымп, янллются обыкнс)всині,іе кречеты. 

Кромѣ человѣіса кречеты іімѣютъ врагові. л и т ь въ воронахъ, которые по край-
ней мѣрѣ равны пмъ по силѣ. Фаберъ и Гольбёлль упоминаіоі-ь, что обѣихъ 
этихъ птиц'і. можно очень часто видѣть дррупіимисл. 

По MOUMi. наблюдепілмъ. въ іслѣткахъ лсландскіе кречета иедутъ себя таклсо 
точно, какъ и сапсаны. Они требуютъ того же ухода, какъ п послѣдніе, но лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ достигаютъ въ клѣткѣ значительнаго возраста. Изъ 
исторіи соколиной охоты мы знаемъ, что ловчіс кречеты могли прожить лѣтъ 20; 
исторія наіпихъ зоологическихъ садовъ не мозкетъ привести аналогичныхъ данныхъ. 
Уже радуются, если одна изі. этихъ красипыхъ птицъ дожипетъ до своего стариков-
скаго оііеренія. Конечно, намъ теперь очень трудисі обставлять ихъ такимъ провос-
ходнымъ уходомъ, какимъ они, по сообщеніямъ старыхъ писателей, пользовались у 
соколиныхъ охотниковъ. Искусство такого ухода заключалось но только въ пра-
вильности его, но и въ своевремсниоыь и соотвѣіствующемъ кормленіи птицы, а 
также въ из.тЬчен1и или предотвраіцепіп ма^гЬйшихъ ЗаОолѣваній. «Опытный соко-
линый охотникъ», разсказываетъ Гсснеръ, «очень внимательно слѣдитъ за тѣмі., 
чтобы птица была накормлена во время п въ соотвѣтствуюіцемі, количествѣ, какъ 
это свойственно было вольным!, соколамъ, когда опи еще не подвергались дрессировкѣ 
и жили на свободѣ; при этомъ кормомъловчимъ птицамъ служило хоропіее, удобовари-
мое, еще теплое, дымяп^ee(•я мпси, огь котораго еще шплъ запахъ свѣже-убптап; живот-
наго. Птица должна содержаться въ средиемътіуіѣ, не будучи ни жирной, ни худой, 
такъ какъ отъ слльноіі худобы она становится слабой и больной, теряотъ йвою 
бодрость п становится совершсиио унылой; при этомъ не перестаетъ кричать, и 
если ее подбросить кверху, она садится на землю около сокольничьяго и продолжает!, 
кричать. Если же она слишкомъ жирна, то становится вялой, лѣнивой и безпеч-
еоіі; поэтому-то кречета и нуасно держать въ среднемъ гЬлѣ, такъ, чтобы ол і. не 
слабѣлъ и не заболѣиалъ, чтобы оііъ но чувствовалъ голода, какъ результата 
отощавшаго желудка, а имѣл ь бы аплетіітъ, какъ нормальную потребность іппци въ 
извѣстное время. Л это достигается лучіпе всего, если кормить кречета не іірежд(і, 
чѣмъ переварится ранѣе иринитая пмь пища. Затіімъ, что касается до темпера-
мента этихъ птицъ, то нужно 1)С(>гла имѣть въ виду полъ и видъ птицы. Такъ, 
тѣмъ изъ нихъ, который пмѣютъ черное оперепіе и меланхолическій характеръ, 
ыужно давать больше такой пипіи, которая содержитъ в'ь ссбѣ влажпо(? и теплое мясо, 
какъ иапрпмѣр'1. мисо куръ, голубеіі и молодыхъ козлятъ. Бѣложфые сокола болѣе 
флегматичнаго типа, заключаюиі,іе ві. себѣ много хіиодныхі. и вредиыхъ соковъ, 
должны кормиться такоіі сухоіі п теіілоіі пищей, как'і. мясо козловъ, собакъ, му-
ловъ, сорокъ, воробьовъ п т. и. Соколам'!., имѣюпиімь красное опереніе, въ кото-
рыхъ течегь много горячей кропи, до.шію давать холодное и сыро(>мясо, которое-бы 
прохладило жаръ крови, н ] ) о д І і мнсі .іысух'і., водяныхъ птиць и немного ра-
ковъ». Во всякомъ случаѣ изъ ныіиепрііііедсіпіііго описанія явствуел'ъ, что соко-
ловъ старались по иозможиости •од(флсать хорошо и не останавливались ни перед'і. 
какими расходами, чтобы доставллтт. имі. сві,жукі и хороиіую пищу, которую укя-
зыналъ опытъ. Вь такіп издержки по можегь входить пи одтгь зі)ологиче('.і;ііі 
садъ, что, нѣроягно, и служить главиоіі причиной, почему ми но имѣемі. благо-
пріятііыхч. результатов'1.. І^сли бі.і можно было иаіпимь і;р(>,че,там'ь ежеднсіпю до-
ставлять по возможности живыми одного или двухь голубеіі, кур'ь, куі)оиіітоі;і., 
утокі. и другихъ II ГИЦ'Ь, то Н іігь сомнѣпія, что иапіи іггицы выжили бы столько же 
времени, сколько омі. ныжива.іп у прежних'!, соколппі4Х'і. охотииков'і.. 

. ,жі і : . ж н и о т і і . " ііі''.)МА. К» 
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Не менѣе прославленнаго кречета цѣнился въ прежнее время другой бла-
городный соколъ—Балабанъ (Falco lanarius, sacer, saker , sager, milvipes, laniarius. 
Wurgfa lke . Lanier), статная птица около 54 cm. длины, 1,4 m. въ размахѣ крыль-
епъ, ст. крыльями въ 41 и хвостомъ въ 20 с т . Онереніе балабановъ довольно схо-
дно съ опереніемъ молодыхъ саіісановъ и поэтому ихъ часто можно смѣшивать 
другъ съ другомъ. Усы у балабановъ выражены слабо; па ржаио-красныхъ темян-
ныхъ перьяхъ находятся темно-бурыя продольный пятна, слпваіопцяся на .загривкѣ 

Балабанъ. Falco lanarius. /з паст. пел. 

и образующія тамъ большое темное пятно; лобъ аселтопатый и пмѣсгЬ сі. такими 
же перьями щекъ покрытъ болѣс темными штрихами. Загривокт. бѣлый съ блѣдно-
бурыми продольными полосками и пятнами. Вся верхняя часть, включая малыя 
маховыя перья, блѣдпо-бураго цпѣта, причемъ калсдо(! тісро съ сѣрыми концами и 
ржаво-краспыми боковыми каймами, по середипѣ лее имѣеп. темную стержнепую 
полоску. Подбородокъ и горло лсслтйвато-бѣлыя; вся нилсняя часть краснопато-бѣ-
лая съ крупными темными продольными пятнами, па концѣ крапчато расплываю-
щимися. ІЗольпіія маховыя пері,я темнаго блѣдко-''"УГаго цмѣта и па ниутроннихъ 
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опахадахъ снабжены большими продолговато-округлыми, бѣлыми, ближе къ стержню 
красноватыми пятнами; среднія хвостовыя перья однообразнаго блѣдно-бураго цвѣта, 
всѣ остальныя на наружныхъ опахалахъ имѣюгь 7 — 8 кругловатыхъ, а на вну-
треннихъ—продольвыхъ, бѣлыхъ или красновато-бѣлыхъ пятенъ, замѣтныхъ и снизу. 
Вархняя половинка клюва рогового-сѣраго цвѣта, нижняя желтоватая, восковица 
мясо-краснаго цвѣта. Ноги зеленоватыя пли цвѣта воска. Молодые отличаются 
отъ стариковъ болѣе темнымъ опереніемъ, болѣе крупными пятнами на нижней 
части и голубыми восковицей, ободками около глазъ и ногами. 

Въ юго-восточной Европѣ, именно въ Далмаціи, чаще же въ Египтѣ и во-
обще въ сѣверной Африкѣ вплоть до Восточнаго Судана и Абиссиніи, мѣсто бала-
бана заступаетъ красивый, длиннокрылый и короткопалый благородный соколъ— 
Египетскій нречетъ (P'alco tanypterus , feldeggii, biarmicus, cervicalis, punicens, Gen-
na ja tanypterus) . Онъ такъ близко стоить къ послѣднему, что нѣкоторыми орни-
тологами онъ разсматривается какъ разновидность, но ясно отличается отъ бала-
бана замѣтно меньшей величиной, красноватымъ, украшеннымъ одними черными 
штришками или соверіпенно одноцвѣтнымъ затылкомъ, болѣе сильно развитой бо-
родой, болѣе широкими, притомъ голубоватыми каймами перьевъ спины, проходя-
щими насквозь, и не состояпціми изъ пятенъ хвостовыми перевязями, свѣтло-темной 
выб'Ьленной нижней частью и болѣе мелкими крапчатыми пятнамп. 

Балабанъ не причисляется къ гнѣздующимъ птицамъ Германіи, но распро-
страненъ по всей юговосточной части Европы въ особенности въ нижней 
Лвстріи, Галиціи, Польшѣ, Венгріи, Придунаііской низменности, южной Россіи 
и по Балканскому полуострову; кромѣ того на извѣстныхъ мѣстахъ встрѣчается по 
всей Средней Лзіи до Китая; онъ жнветі> также в ъ Арменіи, Малой Азіи, вѣроятн% 
т а и ж е в ъ П е р с і и и д о л е т а е г ь зимой до Индіи и средняго Египта, хотя тамъ не гнѣз-
дится. Въ Германію онъ долженъ бы былъ залётать довольно часто, однако мнѣ 
неизвѣстенъ ни одинъ точный случай нахожденія его въ границахъ этого госу-
дарства. Ближайшнмъ пунктомъ, гдѣ онъ выводитъ птенцовъ внѣГе-рманіи,является 
Боі'емія. Въ іірирѣчной рощѣ одного острова на Дунаѣ около Вѣны, крониринцъ 
эрцгерцогъ Рудольфъ 2 0 апрѣля 1 Ѳ 7 Ѳ года убилъ на ГН'ІІЗДѢ одного самца бала-
бана; уже по прошествіи четырехъ дней гнѣэдо было занято другимъ балабаномъ; 
изі. этого можно вынести заключеніе, что случаи встрѣчи таісого сокола нъ ниж-
ней Авсгріи отнюдь не единичны. 

По своему образу жизни, своимъ поиадкамъ и поведенію балабанъ схожъ съ 
сапсаномъ, но арабскіе соколиные охотники отличаютъ его огь послѣдняго и при-
иисываютъ первому свойства, которыми, по ихъ увѣренію, сапсанъ не обла-
дасітъ. Пѣкоторыя изслѣдованія убѣдили меня, что нулсно согласиться съ мнѣні-
емъ арабскихъ знатоковъ. Во время одной охотничьей по'Ьздки кронпринца эрц-
герцога Рудольца въ Венгрію мы нѣсколько разъ вид'Гли балабановъ, и хотя время 
не позволяло разсмотрѣть ихъ поближе, мы но могли не найти суп;ествонной раз-
ницы между нимъ и сапсаномъ. Отъ послѣдняго вида его можно съ перваго же 
взгляда узнать по полету. В ъ сравнсніи съ сапсаномъ балабану постоянно свой-
ственны слѣдующіе признаки: болѣе вытянутое, чѣмп. у сапсана rJuio, болѣо длин-
ный и болѣо Острый іслювъ п болѣе пгирокія п'і, плечахъ и продплечьѣ, по ві. 
обіцемъ сильно выиуклыя крылья. Онъ летаетъ бистрѣе, своего родича, болі.е похо-
ди'п. въ ѳтомт. отнопіппіи на чеглока, чѣм'і. па сапсана, движетъ быстро и мопціо 
сиоимь крыльями, плавно пролетая, посл'1і нѣсколькпхі. взмахімп. и, играя надъ 
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гнѣздомъ, описывает!) большіе круги, плывя по воздуху "долгое время съ іізу-
мптельной легкостью и почти не взмахивая крыльями. Доказательствомъ его 
страсти къ охотѣ служить примѣръ выпіеупомянутаго самца. Сопровождавшій насъ 
лѣсничііі Домбровскііі, обманчиво подражая крику вяхиря, подманилъ нѣсколько 
такихъ голубеіі на дунаііскііі островъ, который мы пересѣкали. Едва эти птицы 
поднялись на воздухъ, какъ на нпхъ бросился балабанъ. Въ ііспугѣ голуби, за-
бывая нсякііт сграхъ передъ нами, бросились, ища спасенія, на верхуіпки стояв-
шихъ вокругъ насъ деревьевъ и минуту спустя соколъ уже охотился возлѣ васъ. 
Стрѣлой, ві. полномъ смыслѣ этого слова, носился онъ теперь, такъ что отъ его 
полета былъ слышенъ свистъ; но какъ быстро онъ не несся въ воздухѣ, е ю все же 
настигъ почти не знаюіпій промаха зарядъ ружья эрцгерцога; птица поплатилась 
жизнью за свою смѣлость. 

Что касается до гнѣздованія, то первыя свѣдѣнія о немт. мы имѣемъ отъ Во-
борцпля, встрѣтивпіаго гнѣздовавшпхъ балабановъ въ Молдавіи; въ новѣйшее время 
намъ о гнѣздованіи сообщаютъ ГольбелльиГольцъ. ВъУманьскомъ округѣ южной 
Россіи. въ районѣ наблюденій Гольбелля, балабанъ встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ 
сапсанъ, и принадлежитъ къ числу нерѣдкихъ лѣтпихъ гостей. Гнѣздо тамъ всегда 
бываетъ расположено не на скалѣ, а на какомъ-либо деревѣ, большею частью н а 
дубѣ, въ исключительныхъ случаяхъ и на липѣ, обыкновенно на опушкѣ лѣса, вТ) 
сосѣдствѣ съ полями; оно вьется приблизительно на пысотѣ Кі m. отъ земли. 
Основаніемъ гнѣзда служатъ сучья и вѣтви, выстилкоіі плоскому ложу—тонкіе пру-
тики, немного листвы и омела. 

Въ серединѣ апрѣля кладка бынаеп> уже' вполнѣ законченной и состоитъ 
изъ 5, рѣже 4, иногда (і япцъ. Яйца даже одпоіі и тоіі же кладки, какъ у всѣхъ 
соколовъ, значительно разнятся между собой по величинѣ, формѣ и окраскѣ. І Іаи-
болѣе длинный поперечникъ имѣетъ 51 — 56, наиболѣе короткіп 40 — 42 mm; 
окраска бываетъ или желтоватая или бѣловатая; въ первомъ случаѣ рисунокъ со-
стоитъ изъ очень темныхъ, ржаво-бурыхъ пятенъ, болѣе разбросанныхъ въ видѣ 
крупныхъ облаковъ, между которыми то тамъ, то сямъ проглядываетъ основной 
цвѣтъ; во второмъ случаѣ такія пятна распространены равномѣрно по всему яйцу 
и оставляютъ мало кроснѣтовъ для основного цнѣта. Какъ п всѣ сокола, бала-
баны въ высп[ей степени любятъ свое потомство. Самка сидитъ на яйцахъ очень 
крѣико, обыкновенно удаляется отъ него только тогда, когда на дерево лѣзетъ че-
ловѣкіі, причемь часто ждетъ до тѣхъ поръ, пока о т . не добері"іч'я до гнѣзда и 
тогда начинаеті. бозііокойно кружиться надь гнѣздовьемъ, но дерлсится при этоМь на 
почтительномъ разстояніи. Гольцъ соглашается съ Гольбеллемъ нъ томі., что бала-
банъ отнюдь не пугливая птица. «Въ гнѣчдовую пору», говоритъ ііервыіі, «я часто 
видіілъ его спокойно чистившаго своп перья, сидя па краю гпѣзда или на сосѣд-
ней вѣтк'1і и но вілказывая пи малѣйшей пугливости». Второй же пиіиегі.: «я дол 
женъ причислить (!го скорѣе къ отвалснымъ хищнымъ птицамъ, чѣмъ къ пугливымъ, 
такъ какъ я, паііримі.ръ, два раза воспой подходилъ къ одному одпноко стоявшему 
на лугу, еп;е непокрытому лист'вой, дереву п убнвалъ съ него балабанпігь». Баронъ 
Пильдбургъ, напротивъ, характеризуетъ ихъ какъ боязлпвыхъ птицъ. Въ пижпеіі 
Апстріп и Венгріи мы находили зимоіі балабановъ только ігь лѣсахъ. (Jiin ГН'ІІЗ-

дились въ долинахч. близъ ІМіиы ио ропіамъ, состонвшимъ главпым г. образомъ изъ 
плюлей, и сіи',ди зимней стоянки баклановь и цапель; ві. такихі. же услі)ВІяхъ 
жизни мы н есколько разъ наблюдали ихъ въ Венгріи наостропахі. Дупая, но сокола 
;»ти нстрѣчались и ві. богатыхт. лѣсами мѣсіипстяхі. около 'I'pycica I'dpa. ("лѣдуеті. 
упомянуть, что опі. самъ устраиііаеть сікк; гнѣздо или по краГіпей міірѣ обдѣлы-



О Т Р Я Д T j X. — Б О Е в і а я п т и ц ы . 2 4 5 

ііаетъ его: самка іізъ пары, гнѣздоваишеіі около Вѣны, нопіла въ гнѣздо прутья. 
Въ началѣ мая по приказанію арцгерцига Рудольфа добрались до одного гнѣзда 
иъ дубовой роіцѣ южной Венгріи; пъ немъ нашли четырехъ молодыхъ, покрытыхъ 
бѣлымъ пухомъ, у которыхъ уже начали показываться маховыя и рулепыя перья. 
ІЗальтері. наблюдалъ балабана гнѣздуюіцнмъ въ особенности въ юго-восточной Турк-
м е н а и называетъ его «самой обыкновенно!! и хищной іітпцей на Афганской гра-
ницѣ. Мѣстами для его гн'Ьздъ служатъ большею частью крутизны песчано-гли-
нистыхъ пустьшныхъ холмовъ, а также обрывы рѣчныхъ береговъ и даже стѣны 
развалившихся колодцевъ». 

Объ образѣ жизни балабановъ на зимовкахъ намъ мастерски разказываегті 
Гейглвнъ. «Когда на лагуны и болота Нильской дельты слетится много всякоіі 
водяной птицы, сюда въ то же время собирается большое количество соколовъ 
II орловъ, именно: егппетскіе кречеты и сапсаны, могпльппкя и орлы-крикуны, 
которые зді.сь не терііятъ недостатка въ добычѣ. ВмІ;стѣ съ ними мѣстами пока-
зывается и балабанъ. Вскорѣ онъ высмотритъ себѣ какой-нибудь постъ на оди-
иоко-стоящемъ сикоморѣ, на пальмѣ или акаціи, съ которыхъ онъ могъ бы осматри-
вать кругомъ весь свой охотнпчій районъ. Лишь то.іько пробудится день, а вмѣстѣ 
съ нимъ II оглушительный шумі. тысячъ сбившихся въ стаи гусей, утокъ, пе-
сочниковъ, насѣвшихъ по тростниковымъ островамъ въ лагунахъ или по мелкимъ 
воднымъ пространствамъ,—балабанъ покпдаетъ свой постъ. Но еще густой, сте-
лящійся по низу туманъ покрываетъ собою водяную ширь, что, впрочем'ь, отнюдь 
не препятствуетъ никому приняться за охоту. Больпіею частью безъ всякихъ пред-
варительныхъ круговъ онъ несется по прямой линіи внизъ на какую-нибудь 
оживленно квакающую стаю утокъ. Мгновенно настуиаетъ гробовая тишина! Во-
дяныя курочки идругіе илохіе летуны присѣдаютъи стремительно н ы р я ю т ъ в ъ глубь, 
въ то время, какъ утки, надѣясь на быстроту своего полета, внезапно снимаются 
іг ищутъ спасенія въ быстромъ біігствѣ. Соколъ всегда забирается немного выше, 
стрѣлой несется за ними, съ изумительной ловкостью сбиваетъ свою жертну уда-
ромъ или схватываетъ ее кигтяыи и уносить съ собой, часто преслѣдуемый кри-
чащими коріпунами и пустельгами, на которыхъ опъ не обращаегі. ни малѣііпіаго 
иниианіл. Онъ садится на какое-нибудь ближайшее, нѣсколько позныіиенное, сухое 
M'LICTO, гдѣ и ігриніімается за ѣду. Ипогда онъ летаетъ кругомъ высоко въ воздухѣ 
и, словно иг])ая, бросается на летаюпі,ихъ повсюду болотныхъ птицъ, ускоряя свой 
иол(ітъ только тогда, когда добыча достаточно ему приглянется. ІІОСЛѢДНЯІГ рѣдко 
ускользает, от'ь него, хотя балабанъ охотится съ меньшою посиѣшііостью и удалью, 
чѣмъ его Сородичи. Ві. жаркое время дня онъ усаживается на дереію, а съ на-
ступленіемъ всміернихъ сумерекъ онъ летитъ на иочлегч. спокойным!,, ропнымъ, 
с.іегка тяжоловатымъ іголетомъ». Кч. ѳтому описапію я д о л ж с т . прибавить, что 
оно вполиѣ гоотвѣтстнуетъ моим'ь наблюдоніямь падъ зимнею жизнью сапсаповъ. 
«Для охоты на газелей», продолжаоп. далѣо ГСІЙГЛИНЪ, «ГОДОН'І. только балабанъ, 
такъ какъ остальные благородные сокола большею частью кидаются сі. такою силою, 
что разбиваются до смерти, чп'реломивъ собѣ грудную кость. Поэтому то за хоропіо 
выдрсссировапныхъ балабановъ и платятъ нііобыкновенііо большія цѣпы». 

У иапіихъ любителей соколиной охоты балабані. был ь въ больигой чесгіі и 
цѣпился почти столько лее, как'ь и исландскій крочоті., Геси(>р'ь описыиао/гь его 
ііодъ ИМ(!П('М'Ь «Sacker» пли „Кирриіааг» и въ дальиѣіішемъ іі:зложеніи іірііводитъ 
доказательство, что іітицѣ зтоіі въ середпнѣ X Y l столѣтія пришлось фигуішровать 
П0Д1. различными назвапіями. «Первый пз'і. благородныхъ соколові. есті. l '\ilco 
Bri tannicns или Sacer, Aelius, Aeripliilus, пмѣюицй кромѣ того много други.ѵь па-
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званій». — «Мы недавно узнали», продолжаетъ далѣе Геснеръ, «что императоръ 
Максиміільянъ ііосылалъ нѣкоторыхъ изъ своихъ приближенныхъ в ъ далекую 
Польшу, чтобы они добыли и принесли ему изъ гнѣздъ соколовъ этой породы, ко-
торыхъ въ тѣхъ мѣстахъ находить на болѣе низки хъ деревьяхъ. Изъ этого легко 
вывести, что эти соколы гоняются не за маленькими, а только за большими пти-
цами.—Гаісо Sacer (говорить Тардиніусъ) бываетъ трехъ родовь. Первый зовется 
у ассиріянъ II вавилонянъ «сефъ»; онъ водится въ Египтѣ на западѣ страны, и 
в ь Вавилонѣ и ловптъ зайцевъ и маленькихъ оленей. Другой родь «сами» ловить 
ыаленькихъ косуль. Третій зовется «гинаіонь» или «скііталецъ», такь какь родпна 
его неизвѣстна. Онъ ежегодно летптъ на полдень. Около восхода солнца его бьють 
и ловятъ на островахъ Кипрѣ, Критѣ и Родосѣ, равно въ Россіи и Монголіи, а 
также онъ привозится къ намъ изъ за большого океана. Этотъ соколь считается са-
мымь благороднымъ; опереніе его красное или сѣрое голубиное, формой же и ви-
домь онъ похожь на другихъ соколовъ; языкъ у него толстый, лапы широкія, что 
рѣдко бываетъ у другихъ благородныхъ соколовъ; пальцы у него также толсты и 
окрашены въ небесно-голубой цвѣтъ. И.зь всѣхъ хищныхъ птицъ онъ лучіпе всѣхъ 
исполняетъ свое дѣло, прпчемь онъ добродушенъ и кротокъ; онъ легко перевари-
ваетъ жесткую и твердую пищу. Онъ охотится за крупными птицами, дикими гу-
сями, журавлями, цаплями и кромѣ того за такими четвероногими, какъ косули и 
т. п.». И з ъ вышеприведеныхьсловь можно вывести по крайней мѣрѣ то, что пи-
сатель, у котораго Геснеръ заимствовалъ свои свѣдѣнія, говорить не о комъ иномь, 
к а к ь о балабанѣ. ^ ^ 

* 

Сапсанъ, Перелетный соколъ, Голубятнинъ, (Falco peregr inus , communis, огіеп-
talis, hornotinus, calidus, lunulatus , abietiniis, p inetar ius , gentilii, cornicum, ana tum, 
griseiventris , micrurus , leucogenys, atr iceps, brookii. Wander l a lke . Faucon ordinaire) , 
отличается оть другихъ ловчихь соколовъ—меньшей величиной, сраяните.іьно 
болѣе короткимъ и болѣе гогнутымъ клювомъ, не такь низко оперенными плюснами 
и болѣе короткимъ хвостомъ сравнительно съ длиною крыльепъ. Вся верхняя часть 
его свѣтлаго аспидно-сѣраго цвѣта съ темными аспидно-сѣрыми же треугольными 
пятнами въ вид); ііол<ісъ. Лобъ его сѣрыіі, горло бѣловато-желтос, обрамленное 
черными баками; верхняя часть груди такого цвѣта, какъ и горло, нижняя часть 
груди и брюхо глинисто-красновато-желтыя, причемь первая исштрихована буро-
же-ітыми полосками и покрыта кругловатыми сердцевидными пятнышками, второе 
же имѣет-ь болѣе темныя поперечныя пятна, образующія полосы, особенно отчот-
ливыя ль области гузки и на штанахъ. Маховыя порья аспидно-чернаго цвѣта 
съ ржаво-темными внутренними опахалами, покрыты пятнами, соединяюпщмися въ 
полосы; руловыя гіорі.я имѣютъ свѣтлыс пепелг.но-сѣрыб перехваты, а на концахъ 
боковыхъ перьепъ хвоста имѣются желтоватыя каймы. При жизии опереніе птицы 
имѣѳтъ болѣо сѣроватыіі тонт,. Нъ окраскѣ самокъ обыкновенно оолѣе свѣжести нь 
цвѣтахь, нежели вт. окраскѣ самцоні.. У молодыхъ птпцт. верхняя часть черно-сѣрая, 
казкдое перо ея имѣетъ ржаво-желтый кантъ; область зоба б1>ловатая или сі.ро-жел-
товатая, нижпія части бѣловатыя, остальныя повсюду покрыты свѣтло или темно-
бурыми продольными пятнами. Радужина темно-бураго цпѣта; клювъ свѣтло-голу-
бой, на концѣ ч(фный; воскопица, углы рта, голое мѣсто около глазп. иногпжелтыя . 
У болѣе молодыхъ птицъ клювъ свѣтло-синеватый, ноги голубоватыя или зелецова-
то-желтыя, іюсковица какъ и осталі.пыя голыя части головы, буровато-зелопая. Дли-
на стараго самца достига(!ті) 4 2 — 4 7 с т . , размахъ его к р ы л ь е т . 84 —104, длина 
крыла 36, хвоста 20 с т . ; длина значительно болѣс круііпоіі самки достигаегі. 
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4 7 — 5 2 с т . , размахъ ея крыльевъ 110—120 , длина послѣднихъ 82, длина хвос-
та ел 20 с т . 

На западѣ и югѣ Африки саисана замѣняетъ нѣсколько болЬе мелкііі и бо-
лѣе темный видъ Малый сапсанъ (Falco minor . Kleinvvanderfalke. Peti t faucon), въ 
Индіи—болѣе крупныіі и болЬе черный Шахинъ (Falco peregr ina tor . Schahin. 
Faiicon chahin), a въ Лвстраліи—Чернощекій сапсанъ (Falco melanogenys. Schwarz-

Oaircain.. Faloo ])і:гокгіітз. ' /»u^cr. пел. 

ЪаскепГаІкѳ. Faucon d 'Austral ie); иидоііяіі самостоіітелі.нпсть каждой изъ этих'ь 
форм'і. віірочомъ еіцр но выясткша. Иі. сііворноіі Лфрикі. іі сѣворо-заііадиоіі Азіи 
сапсана замѣняотъ другоіі виді., значитолыто мопыіісіі величины п л(пч;о отличп-
мыіі по своему ржаво-красному затылочному п и ш у и ігГ.дкоЛ крапчатости па 
нижнеіі сторпнѣ r i u a . Ото Варварійсній сапсанъ (Falco barbarus , porogrinoidcs, 
punicus, Gcnnajii ba rba ra , ba rbarns . Borbcrfa lke . Faucon berbi>re), въ индоі)(іі'і 
самостоятолт.ности когораго сомні.пія пѣгі.. Г)та ирасипая птица по своему образу 
жизни пред ста вляетъ тичныіі снммок'ь ci. обмкііовеппаго сапсапа, жмветъ, по-
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видимому, по всему южному побережью Средизомнаго моря, распространяется отт. 
пего до центральной Африки, а рално и черезъ Персію до Индіи; однако 
перѣдко она залетаетъ и въ Испанію, гдѣ я и видѣлъ ее во многихъ коллек-
ціяхъ; здѣсь Зке этихъ сапсанонъ добывали пъ коллекдіи и англійскіе нату-
ралисты. 

Сапсанъ вполнѣ оправдываетъ свое латинское названіе (peregrinus—путе-
піествующій), такъ какъ онъ летаетъ почти по всему свѣту. Его необыкновен-
ная распостраненность будетъ очевидна, если принять во вниманіе, что онъ жи-
ветъ не только въ умѣренныхъ, но даже и въ сѣверпомъ холодномъ поясѣ;вътун-
дрѣ за полярномъ кругомъ онъ является даже преобладающимъ соколомъ, но само 
собою разумѣется, онъ каждую зиму бываеп. вынужденъ оставлять область своего 
гнѣздовья и лотѣть па югъ. Во время этого перелета онъ посѣпщетъ всѣ сѣвер-
ныя страны Европы, Лзіи и Америки, ііролетаетъ по всей Европѣ до самыхъ 
южныхъ областей и встрѣчается тамъ въ зимнее время очень часто; вмѣсі-ѣ съ 
]іерелетными птицами онъ странстоуетъ черезъ Средиземное море и, слѣдуя про-
леінымъ ііутемъ, залетаетъ далеко въ глубь Африки. Но время подобныхъ же 
перелетовъ вт, Азіи онъ долетаетъ до ІІпопіи, Китая и Индіи, а въ Америкѣ 
встрѣчается въ Соедипенныхъ Штатахъ, въ среднеіі Лмерикѣ и въ Вестъ-Индіи. 
По моимъ наблюденіямъ н по пзслѣдованіямъ другихъ натуралистовъ, на югъ за-
летаютъ преимущественно самки, тогда какъ самци больпіе предпочитаютъ оста-
ваться на сѣверѣ. По мало и тѣхъ и другихъ зазимовываютъ уже въ Германіи. 
Итакъ область гнѣздовапія саисаноиъ іфостира(;тся по всеіі Европѣ, за един-
ственнымъ, бьггь можстъ, исключенісмъ южноіі оконечности Иберійскаго полу-
острова, а равно по Средней Азіи и болѣе сѣвервымъ частямъ Америки, слѣдо-
ііательно вовсе не удивительни, что ихі. паходіггъ почти по всей зеылѣ. Поэтому 
можно предпололсить съ н іікотороіо вѣроятностыо, что лыіпеназванные три заыѣс-
титсля представляют"!, липіь установиіппіяся ])азпо]іидностп наіпего сапсана. Сап-
саны, встрѣчаюіціеся иі. Германіи іі иосѣіцаюіціе ее пролетомі., значительно варыі-
руютъ ВТ. величинѣ и окраскѣ, и въ ];аждоіг ];иллекціи, гдіі пмѣется довольно 
болыное количество этихъ птпцъ, можно встрЬтить таісіе экземпляры, которые 
стоять пчоні. близко кі. вытеприведеннымъ тремъ впдамъ, если только не со-
вершенно ]іоходя'п. па пихъ. Этотъ факп . говоритъ въ пользу того мнѣнія, что 
всѣ такт, называемые виды, похожіе па напіего сапсана, должны быть съ иимт. 
госминены. Но всякомъ случаі; ;апсанъ ироциляетъ чрезиычаііную способность 
применяться п соверигенно ужииаті.ся при самыхъ разиі)об])азнѣіііпихъ усло-
іГшхъ. Вт. сѣверо-востоппой Африкі. зимоіі онъ живеп. по всему побережью 
и каждой пилі.скоіі области до сііеднеіі Пубіи, равні; встрѣчается повсюду 
во всѣхт. мѣстпостяхъ, удовлетвориюпі,их'і. его потребеіостямъ вт. пиіцѣ и обѣпсаю-
щихъ безопасность. Тоже самое можно сказать и про южную Азію. «Саіісаиъ», 
замѣчаеп. ііъердонъ, «встречается по всеіі Ліідіи отъ Гиммалаііскихъ горъ до мыса 
Комориііа, по только въ холодное время. Особенно оиыкнов(!неш. онъ на бере-
гахъ моря и крут іыхъ рѣкт.. Въ Пндіи онъ гнѣздится, какъ мнѣ думается, также 

какъ и вт. Гиммалаііскпхъ го])ахъ, являясь ско])1'.е зимпимъ гостемъ, при-
летающим!. въ первыхъ недѣляхъ октября и вновь покидаюпіимъ ст])апу въ 
апрЬлѣ». Вт. Закайспійскоіі области, по Вальтеру, опъ гпѣздитси. Въ Америкѣ о т . 
также легаетт. далсчсо па югт.. Вст[)1'.чается-ли оиъ въ Вразііліи, миіі пеіізвѣстно; 
я могу толыіо съ достоні.рность») утверждаіь, что онт. ігролетахгп. падч. 
Мекгикіінскимт. залпвомъ. При его пеобыкиовепноіі ;H(IC(J6IIOCTH КТ. ДПЛЬНИМЪ пе-
рел(!там'ь, иугеіп(!стіііе ігь 1000 километровт. для негг. оі;азываетсл до извѣст-
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ной степени простой прогулкой; я глубоко убѣжденъ, что онъ безт. особеннаго на-
пряженія перелетаетъ Средиземное море въ одішъ день. 

Въ Германіи сапсанъ жпветі въ обширныхъ лѣсахъ, преимущественно въ 
такихъ, среди которыхъ поднимаются крулныя скалы. Столь-ліе часто встрѣчаютъ 
его и въ безлѣсныхъ горахъ и наконецъ вовсе не рѣдко можно видѣть его въ центр!, 
многолюднаго города. Я самъ наблюдалъ сапсановъ въ качествѣ болѣе или менѣе 
частыхъ посѣтителей и на церковныхъ башняхъ Берлина, и на башяѣ Св. Сте-
фана въ Вѣнѣ, и на Кельнскоыъ и Лхенскомъ соборахъ. причемъ узналъ отъ за-
служивающихъ довѣрія жителей, что на другихъ высокихъ зданіяхъ онъ встрѣчается 
даже постоянно. Въ Берлинѣ его видишь отнюдь не въ одно зимнее время, но 
очень часто и лѣтомъ, и если до сихъ поръ, насколько я знаю, на болѣе высоких!, 
башняхъ еще не найдено ни одного его гнѣзда, то это далеко еще не доказы-
ваетъ, что онъ въ этихъ мѣстахъ не гнѣздуетъ. Особенно благопріятныя мѣстности, 
именно недоступные откосы скалъ, слуясатъ такимъ-же обычнымъ пріютомъ для 
сапсановъ, какъ сѣверныя скалы съ птичьими поседеніями для кречетовъ. Такъ, 
Фалькенпітейнъ (соколиная скала) въ Тюрингенскомъ лѣсу совершенно заслуженно 
носитъ свое названіе, такъ какъ этомѣсто съ незапамятныхъ временъ служитъ гнѣз-
довьемъ пары сапсановъ. Однако ни деревья, ни скалы, ни высокія зданія не ока-
зываются необходимыми для удобства его жизни. Отнюдь не рѣже, полсалуй, даже 
чаще, чѣмъ у насъ, ихъ встрѣчаютъ въ тундрѣ, какъ уже было замѣчено выше. Въ 
Лапландін во всякомъ случаѣ я встрѣчалъ сапсановъ нечасто, зато тѣмъ чаще на-
блюдалъ ихъ въ мое послѣдпее путеществіе въ сѣверную Сибирь. Въ тундрѣ Само-
ѣдскаго полуострова ихъ почти нѣтъ на скалахъ, столь любимыхъ ими въ другихъ 
мѣстахъ; несмотря на ато, они и здѣсь находятъ мѣста, который кажутся имъ под-
ходяп(имп для устроііства гніізда, почему они и являются постоянными лѣтними гос-
тями этой негостепріимноп, но для нихъ однако удобной страны. 

«Сапсанъ», говорить Науманъ, «смѣлая, сильная и чрезвычайно ловкая 
птица; его мопшоо тѣлослоясеніе и его блестящіе глаза доказывают], это съ перваго 
же взгляда. Изслѣдованія показываютъ, что онъ не даромъ надѣленъ природой та 
кймъ ужаснымъ оружіемъ, и что въ примѣпеніи его къ дѣлу онъ могъ бы со славою 
перещеголять своихъ бліілгайшихъ родичей, кречетовъ и балабанові.. Его полегь чрез-
вычайно скоръ, сопровождается быстрыми взмахами крыльевъ, весьма рѣдко бы-
ваетъ плавнымъ и бильпіею частью ігроисходитъ низко надъ землей. Слетал съ земли, 
онъ распускаетъ хвостъ и, прежде чѣмъ подняться на высоту, лролстаетъ небольшое 
])азстояніс над'ь самой землеіі. Лишь весною он'ь иногда лета(!тъ въ воздухѣ на не-
измѣримой высотѣ. Онъ очень пуглнві. и такъ осторолсенъ, что для ночного покоя 
отыскиваетъ лишь хвойные лѣса. Если таковыхъ иѣтъ по близости, то онъ охотнѣе 
остается сидѣть въ открытомі. ііолѣ на ііакомъ-пибудь камнѣ, іі его ночевка въ ма-
ленькой лиственной рош,ѣ принадлежит!, къ числу рѣдкпхі. случаевъ. Изъ осторож-
ности онъ въ небольшой ])ощі. летип. на ночноіі отдыхъ лишь очень поздно вече-
ромъ и выбираегь какоіі-нибудь толстый сукъ высокаго стараго дерева; въ болѣе 
обіпирпомъ лѣсу онъ охотно ночуегь на одппокнхъ, оставпіихся па лѣсосѣкѣ деро-
вьяхъ, и прилетаетъ сюда улсе ст. захсідомт. солнца бо.гьшею часті.ю сь набитымъ 
зобом!.. Дп(;мъ сапсапъ неохотпо садится па деревья. Когда онъ сидип., онъ очень 
вгягивает'ь шею, такт, что ого кі)уг.іая голова калсется сидяіцеіі прямо на плечахі.; 
бѣлое ічірло съ ріако выдѣляюш,имися черными боками дѣлаеп. его замѣіііимі. 
издали. П а ліѵгу оп'ь отличается отъ Л])упіх'і. родичеіі топкостью тѣлослолсе.иія, узкими, 
хіюстомъ и длинными, узкими и острыми крыльями. Голост. его смлі.пиіі м звуч-
ный, похоліііі на слоги: «к^'ак кгіак» пли «каіак каіак». Однако, за исключопіемъ 
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поры спарппанія, его слышишь не очень часто». Данныя Наумана о пугливости 
и осторожности сапсана подходить для лѣсныхъ мѣстностей въ Германіи, но не 
для всѣхъ другихъ мѣстностей. Въ безпіодноп тундрѣ сапсанъ также осторожно 
избѣгаетъ прйближаіощагося охотника; напротивъ, въ большихъ городахъ онъ ни-
сколько НС заботится о томъ, что діілается внизу подъ нимъ; тамъ онъ нерѣдко вы-
казыііаетъ такую дерзость, которая находится въ полнѣйшемъ противорѣчіи съ его 
поведеніемъ въ другое время. Но еще болѣе можно удивляться, видя сапсановъ въ 
сѣверо-восточной Лфрикѣ, именно въ Египтѣ, безпечно сидящихъ посреди селбній 
на немногих'ь пальмахъ или сикоморахъ на рынкѣ, на церковныхъ башняхъ, до-
махъ и голубятняхъ, откуда они предпринимаютъ свои разбойничьи экскурсіи. От-
сюда видно, что поведеніе его всегда іі всюду зависитъ отъ обстоятельствъ и что 
онъ все соображаетъ и взвѣшииаетъ. 

Повидимому, сапсанъ ѣстъ только птицъ; онъ страшенъ для всѣхъ перна-
тыхъ, начиная отъ дикаго гуся и кончая жаворонкомъ. Самыя сильныя опустоніе-
нія онъ производитъ среди куропатокъ п голубей; утокъ онъ преслѣдуетъ съ неуто-
мимымъ терпѣніемъ и оказывается ужаснымъ врагомъ даже для умѣющихъ хорошо 
заш,ищаться воронъ; онь иногда недѣлями питается исключите.іьно ими. Подобно 
своимъ блпжайшимъродичамъ онъ охотится обыкновенно за пернатой добычей, пока 
она летитъ. Сидяпіихъ на деревѣптицъ онъсхватываетъбезъ дальнѣйшихъ околичнос-
тей, но не дѣлаетъ этого съ сидящими на зем.іѣ или плывущими поводѣ; по крайней 
мѣрѣ ловля добычи при такихъ условіяхъ предоставляетъ для него трудности, почти 
непреодолимыя, и, вслѣдствіе его бі.шепаго и стремительнаго полота, въ извѣстной 
степени для него опасва. «Сапсанъ», ппшетъ мнѣ Гомейеръ, на огнованіи своихъ 
многочисленныхъ наблюденій, «совершенно но можегь схватить птицы съ земли 
или іюдн. Если кто и уиі.рястъ, что впдѣ.іъ это, то онъ быль самъ нведевъ въ за-
блужденіе по недостаточной внимательности при наблюденіи, причемъ испуганная 
несущимся на нее соколомъ птица сдѣлала навѣрное легкомысленную попытку 
улетііть и, едва только снялась съ земли или поды, была тотчасъ же схвачена хиіц-
никомъ. Однажды я лидѣлъ на разстояніп около 200 шаговъ, какъ сапсанъ на-
вѣрное разъ 50, но всегда безуспѣшно броса.тся на притаившагося къ землѣ голубя. 
Въ другой разъ я стоялъ въ одномъ небольшомъ заливчикѣ у Юксрмунда, спря-
тавіписъ въ камышѣ, когда дігнъ сапсанъ, прес.гЬдуя чернозобика, подлсгІ'.лъ ко 
мнѣ. Приблизительно въ 40 шагахъ отъ меня чернозобикъ бросился въ соворшенпо 
тихую поду. Саггсанъ постоянно кидался на открыто лежавшаго на водѣ песочника, 
но всегда мимо. Паконецъ эта охота, ому падоѣла и онъ полотѣлі. іірочг.; почти тот-
часъ а:е спялся и песочникъ, улетѣв-і. въ протппуположпомъ направлсніи; однако 
въ несколько секундъ соколъ былъ снопа на мѣстѣ и песочникъ снова бросился ігь 
воду. Епіе нѣсколі.ко безусігіішныхъ нападоиій со стороны сокола и охота кончи-
лась ничѣмъ. Третій случай я наблюдалъ во время моей поѣздкіі изъ Стральзунда 
въ Гиддензе, въ прекрасную, солнечную погоду, когда лодка чуть-чуть двигалась 
дуновеніемъ соъсѣмъ слабаго вѣтерка, и морс также было сонершенпо спокойно. 
Преследуя голубя, сапсанъ уже совсѣмъ было догоннлъ свою жіфтиу, ісакъ го-
лубь быстро бросился въ ]іоду. Безперерывными и стремительными натисками со-
ко.іъ старался спугнуть птицу; однако этого ому не удалось, и голубь неподвижно 
оставался на водіі. Паконецъ соколі. удаліі.чся; случилось соворіионно то же, что и 
въ предыдуіцемъ случаѣ: голубь ііосіг1ипи.аъ спастись o n . своего оііаспаго врага; но 
лишь только ОН'Ь поднялся съ воды, соколъ былъ опять но близости, и птица СІЦ(; 
раз'ь бросилась мт. воду. Таісъ ііродо.чжалась охота далѣе, пока епц! со молено было 
видѣть съ удалявпкійся мало-по-малу лодки. Этотъ случай мнѣ вновь лодтвердилъ, 
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что сапсанъ не можетъ схватить животнаго съ воды и, если покажется, что это 
случилось, то не иначе, какъ послѣ взлета птицы». 

И м і я въ виду эти точныя свѣдѣнія столь превосходнаго наблюдателя, я готовъ 
признать, что ошибся, полагая, что видѣлъ ясно, какъ въ сѣверномъ Египтѣ одинъ 
сапсанъ нѣсколыіо разъ хватадъ съ воды утокъ, а утки тамъ плавали въ такихъ 
массахъ, что подобный обианъ зрѣнія вполнѣ понятенъ; однако я долженъ все-таки 
замѣтить, что какъ разъ эти повторенный попытки сокола говорятъ за хотя рѣдкій, 
но все-таки возможный успѣхъ въ его стараніяхъ. Доказано, что онъ ловится въ яст-
ребиныя ловушки; это и{е не могло бы случиться, еслибы онъ не подлеталъ къ самой 
землѣ. Если его налеты неприводятъ къ цѣли,онъпускаетъвъ дѣло хитрость. «Тамъ, 
гдѣ его видишь сидящимъ на полѣ», говоритъ Науманъ, «обыкноионно гдѣ-ліібо 
но близости находится выводокъ куропатокъ; онъ ловитъ первую взлетѣвнгую пзъ 
нихъ, но но приноситъ имъ никакого вреда, пока онѣ сидятъ на землѣ. Обыкно-
венно онъ ждетъ до тѣхъ поръ, пока куропатки думаютъ уже, что онъ улетѣлъ. 
Тогда онѣ взлетаютъ и сапсанъ достигаетъ своей цѣли». Н а дету-же даже са-
мый быстрыя птицы рѣдко могутъ спастись отъ него. «Благоразумные домаш-
ніе голуби не знаютъ», говоритъ Науманъ, «иного средства спастись, какъ, 
съ возможною быстротой сбивпіись въ плотную стаю, броситься въ бѣгство. Соколъ 
стрѣлою кидается на тѣхъ изъ нихъ, которые хоть немного отдѣляются отъ стаи. 
Если онъ первый разъ промахнулся, то голубь старается взлетѣть выше сокола и, 
если это ому удастся, послѣдній устаетъ и бросаетъ охоту». 

Охоту сапсана на голубой въ городахъ оііисываетъ Лльтумъ на основаніи 
свопхъ трехлѣтнпхъ наблюденій въ Берлияѣ. «Здѣсь на выступѣ черепичатой 
крыши гарнизонной церкви спокойно п скорчившись обыкновенно сндѣла ран-
ними утрами одна самка сапсана. Воздухъ наполняется стаями голубей: соколъ 
становится возбужденнымъ іг слѣдитъ за ними глазами. Это длится около 5 ми-
нутъ, послѣ чего онъ с-тетаеп.. Голуби его еще не замѣтпли, но въ нѣсколько 
секундъ онъ настолько приблшкается къ нимъ, что въ одно мгновеніе ихъ лег-
кій, непринужденный полетъ превращается въ безпокопное, безпорядочное ле-
таніе и взвиваніе. Однако съ невѣро»[тноп быстротой соколъ догоняе'л. пхъ и 
поднимается метровъ на 10 еще выше. Теперь онъ проявляетъ всю свою лов-
кость и стремительность. Съ иіумомъ несется онъ по косой ліініп внизъ на са-
маго крапняго изъ голубей и напрапляетъ свой полетъ такъ точно, что слѣдуетъ 
за всѣми неожиданными изворотами своей быстрой жертпы. Но въ то мгноііе-
ніе, когда опт. хочетъ ее уже схватить, послѣдняя изъ подъ него ускользаетъ. 
Тотчасъ жо съ быстротой, равной быстротѣ падепія, онъ безъ взмаха крыльевъ 
взвивается снова кверху, быстро машетъ крыльями, и п(>, проходигь 10 секундъ, 
какъ онъ снова нагоняетъ голубя и взвивается надъ нимъ на ту жо высоту; сло-
живъ крылья и піумно падая стремглавъ впизъ, онъ вновь повторяетъ свое на-
ігпденіе, и окровавленная добыча уже судорожно бьется въ когтяхъ хищника. 
Тогда онъ летигь прочь со своей добычей и скоро исчезаѳтъ изъ виду. Изъ 
остальпыхъ голубей нѣкоторые еще безпокойно летаютъ въ заоблачной выси, 
тогда какъ другіо ужо поспѣшно бросились внизъ. и нашли безопасность 
подъ кровомъ своей голубятни». Мой отецъ разсказывастъ про одного сапсана, 
который, въ погонѣ за голубями, залетіілъ даже пъ голубятню и былт. въ пой 
поймапъ. Кромѣ того замі.чу, что сообщенный Гоме.йеромъ случаіі не единичон і.. 
Иаумапъ такясе видѣлъ одного домашннго голубя, бросившагося в'ь воду и бла-
гополучно спасшагося пыряіііемъ. 

По наблюдоніямъ Лльтума, кроміі куропатокъ и какі. дикихъ, такъ и ло-
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м а т н н х ъ голубей, on . сапсана много торпятъ также пигалицы. Въ Поыераніи, а 
рално и нъ Бранденбургѣ лѣсные участки, въ которыхъ свили гнѣзда сапсаны, 
усыпаны массой перьевъ шіга.іицъ. 

Всѣ птицы, на которыхъ нападаетъ этотъ соколъ, очень хорошо знаютъ его, 
и безъ да.іьнѣіппихъ проволочекъ стараются отъ него спастись. Ііороны ни разу 
не рѣпіаются пугать его, но, завидя его, тотчасъ же, елпко возможно скорѣе, уле-
таюп>, имѣя, конечно, вполнѣ оснопательныя причины бѣжать отъ него, такъ какъ 
онъ и имъ, наііадаюпиімъ и преслѣдуюп;имъ всякаго другого сокола, не позполяетъ 
ни малѣйпіихъ іиутокъ надъ собой; большею частью онъ взвивается надъ такими, 
быть можета еще неопытными птицами, который осмѣлятся дразнить его, несется 
;перху прямо на нихі. и бьетъ ихъ безъ промаха. По гобствепнымъ наблюдепіямъ я 

знаю только одну птицу, которая успѣшно нападаетъ на него и безусловно выгоня-
етъ его пзъ данной мѣстности; это—большой поморникъ. Всякій пролетающій мимо 
сапсанъ возбуждаетъ въ этомъ чрезнычайно ловкомъ, смѣломъи храбромъ обитателѣ 
тундры безпокойство за птенцовъ, и всякій такой соколъ, появляющійся вдали, въ 
ту же минуту подвергается самому ожесточенному нападенію. Я съ удовольстніемъ 
паблюдалъ такую охоту на Самоѣдскомъ полуостропѣ. Соколъ летѣ.іъ прямо къ свое-
му, видимо довольно отдаленному гнѣзду, и попался на глаза поморнику. Послѣдній 
тотчасъ-же съ громкимъ крикомъ поднялся на воздухъ, въ самый короткій про-
межутокъ времени догналъ пернатаго разбойника и началъ ему безпрерывно нано-
сить самые ожесточенные удары. Съ игривой легкостью и неподражаемымъ нскус-
ствомъ онъ безпрестранно поднимался надъ своимъ противпикомъ и несся сверху 
прямо на него. Соколъ, насколько могь, старался увернуться, но не отвѣчалъ на 
нападенія; напротивъ, онъ, видимо очень струсивъ, насколько можно поспѣшно де-
тѣлъ далѣе, все время прослѣдуемый незнапиіимъ устали поморникомъ. Эта охота 
надъ дикоіі тундроіі ііродолжалась до тѣхъ ііоръ, пока оба не скрылись изъ моихъ глазъ. 

Если сапсапъ схвагитъ какую-либо добычу, то душить или закалываетъ 
ее обыкновенно еіце въ воздухѣ; но съ очень тялселыміі птицами, которыхъ онъ не 
въ силахъ утащить, какъ напримѣръ тетеревами и дикими гусями, поканчинаетъ на 
землѣ, промучивъ ихъ «се время, пока несется съ ними на землю. При преслѣдова-
ніи добычи онъ летигь съ такой сказочной быстротой, что трудно сдѣлать какое-
либо опредѣленіе его скорости. Слышенъ только снистъ и виденъ несуіційся въ воз-
лухѣ предметъ, но нѣтъ никакой возможности узнать иъ немъ сокола. Эта стреми-
тельность его нападѳнія какъ разъ является и причиной того, что онъ рѣдко ки-
дается на сидяиіую птицу. Онъ рискуетъ самъ разбиться до смерти и дѣйствительно 
имвѣстны примііры, что сапсанъ при стремительномъ полетѣ падалъ оглупіенный 
ударомъ о древесный сукъ п убивался до смерти. Палласъ увѣряетъ, что иногда 
этогъ соколь, преслѣдуя утокі.. ііопадаетъ в'і. воду: сила паденія настолько сильна, 
что онъ уходіітъ далеко ііодъ поверхность воды, почему и захлебывается. При 
другихъ условіяхъ онъ рі.дко даоті) промахъ п вообн;е ловигь съ крайнею літ-
костью. Сознавая необыкновенную ловкость своего полета, онъ часто выказываетъ 
чрезвычаііно много дерзости въ сіюихъ разбойничьихъ набѣгахъ, схватывастъ на 
глазахъ ОХОТНИКІІ убитую іюслѣднимъ въ леч-ь дичь, прежде чѣмъ она уііадстъ на 
.чсмлю, и за это безразсудство нерѣдко платится жпзпью. Захвачоиная добыча 
утаскивается тогда имч. на какое-ііибудь открытое мѣсто и здѣсь съѣда(!тся; однѣ 
толысо болі.о крупный птицы сьѣдаются там'ь, гдѣ онъ ихі. убилъ. Перодъ і.доіі 
<ІНЪ ихъ оп;ит.1иаегь, по краііной мі.рѣ одно мѣсто на ГІІЛѢ. Болѣс молкихъ птиц'І. 
онъ сі.ѣдаеть ѵь ипутііоппс/стлми, тогда какъ ж; тригаслп. таковыхъ у болЬо. к])уп-
П 1.1X1. П'1'ИЦЪ. 
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Въ нашпхъ мѣстахъ саігсань нредпочитаетъ гнѣздиться иъ трещинахъ кру-
тыхъ скалъ, трудно іші совсѣмъ недосягаемыхъ; «ъ сдучаѣ же нужды строить 
гнѣздо и на высокихъ деревьяхъ лѣса. Собственную постройку опъ возводить только 
въ рѣдкихъ случаяхъ, большею же частью пользуется гнѣздами другихъ хищныхъ 
птицъ, начиная отъ гніада орлана и до полуразвалившарося жплпща корпіуна, а 
равно селится и въ покинутыхъ или взятыхъ силою гнѣідахъ воронъ. Онъ охотно 
устраііваетъ свое гнѣздо среди мѣста, заселеннаго цаплями, и далее иногда поль-
зуется гнѣздомъ этой птицы, такъ какъ молодыя цапли, которыхъ онъ просто 
вытаскиваетъ изъ гнѣзда, облегчаютъ ему его охоту и пропитаніе его •собствен-
ныхъ птенцовъ. Три гнѣзда, найденныя нами въ тундрѣ, послужили подтвержде-
ніемъ, что онъ даже лишнимъ считаетъ притаскивать матерьялы для постройки. 
Такъ какъ въ этихъ мѣстахъ на больпіомъ протяжсніи скалы совершенно отсут-
ствуютъ, то онъ довольствуется простыми земляными выступами, которые по 
крайней мѣрѣ съ одной стороны имѣютъ крутизну, а въ случаѣ нужды—дажо 
одинокимъ камнемъ иди болѣе крупной, частью размытой дождемъ, земляноіі 
глыбой, возлѣ которой онъ безъ дальнѣйшихъ приготовленій кладотъ яйца прямо 
на землю. Всѣ три найденныя нами гнѣзда находились на верхнем'і> краю впа-
дины иди долинки, но только одно на такомъ мѣстѣ, подъ которымъ высту-
пала каменная порода. Все пмѣло вядъ, какъ будто бы птица выискивала 
такое возвышенное мѣсто, которое, по крайней мѣрѣ съ одноіі стороны было бы 
трудно досягаемо, тогда какъ съ другой стороны можно было идти ровнымъ мѣс-
томъ вплоть до самаго гнѣзда, не имѣя никакоіі надобности влѣзать. Здѣсь мі.і 
видѣли въ іюлѣ и августѣ пуховыхъ или полуоперенныхъ птенцовъ, прижавшихся 
вплотную къ камню иди къ кучкѣ земли, разъ даже на совершенво открытомъ вы-
ступѣ. Птенцы, казалось, чувствовали себявъ полноіі безопасности, какъ будто ві> 
тундрѣ вовсе не водилось ни волковъ, ни песцовъ. Въ нашихъ краяхъ въ апрѣлѣ 
пли маѣ, иногда только въ іюяѣ находятъ полную кладку изъ 3, самое болыпеѳ иаь 
4 кругловатыхъ яицъ, покрытыхъ бурыми пятнами ію темно-красноватому фону. 
Яйца высиживаются одной самкой; самецъ развлекаегь ее способомъ, уже описан-
пымъ выше. Оба родителя необыкновенно любятъ своихъ птенцовъ и съ ожесто-
ченіемъ прогоняютъ всякаго врага, приближаюіцагося къ гнѣзду. По крайнеіі мѣрѣ 
это мы наблюдали въ сибирской тундрѣ. Уже издали сапсаны указали намъ на 
мѣсто, гдѣ находилось гнѣздо. Они еще на далекомъ разстоіініи ігрилетѣлн къ 
намъ на встрѣчу, съ громкимі. крикомъ крутились надъ нами высоко въ воздухѣ, 
спуска-тись все ниже и ниже, по мѣрѣ приблиигенія нашего къ гнѣзду и безпре-
стапно бросались прямо на нась, Зрѣлипіо, которое представляли собой эти пере-
пуганные сокола, было чрезвычайно приіілеісательпо, такі. какъ при этомъ они вы-
казывали все свое искусство полегіі. Только что видиіпь ихі) кpyжaп^имиcя въ 
далекой воз,тупіной выси далеко за предѣламп выстрѣла, какъ, внезапно сло-
живъ крылья, они со свистомъ проносятся мимо пъ пѣсколысих'1. мотрахъ отъ кого 
нибудь изъ пасъ, достигають самаго низкаго пункта, соотвѣтствуюіцимъ образомъ 
пускаютъ пъ дѣло свои рулеві.гя перья и безт. взмаха крыльями взбираются па 
прежнюю пыпіипу, снова летаютъ кругами и снопа стромглапъ песутся пнизъ. Па 
настоящее пападеніс однако они не рѣіпадись и ни разу не приближалисі. такъ 
близко, как'1. это дѣлаюгь при подобпычь же обстоятельстиахъ ястреба и чайки. 

Молодые иначалі'. кормятся полупероваронным'ь пъ зобу мясомі., поздпѣе же 
въ паобиліи разнообразными птицами, по выліѵгѣ обсюятельно обучаются и только 
тогда сами оставлянгп. родиічѵіоіі:, когда стапуть соворпюпиыми ловцами. «Iti. 1^72 
гиду», пппіоті. Mnt. Либо, «11 видѣль н'і> долинѣ рѣки Элі,січ!ръ irajty саіісапоіп., 
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кружившихся надъ рощой пъ полѣ. Эта пара вскорѣ стала страшіілиіцемъ для 
воронъ данной области. По своему обыкновенію я почти ежедневно посѣщалъ эту 
ыѣстность и черезъ 8 дней увидѣлъ, что одинъ изъ сапсановъ каждый вечеръ 
летаетъ въ выпіеназванную рощу, посидитъ тамъ съ четверть часа и отъ вре-
мени до времени, чего-то ища, летаетъ надъ долиной. Мое предположеніе, что 
самка была убита, не подтвердилось. По прошествііі нѣкотораго времени она въ 
оііредѣленный часъ между 6—7 вечера прилегЬла вмѣстѣ съ самцомъ въ рощу 
въ сопровожденіи двухъ молодыхъ, которые были еще настолько безпомощны, что, 
садясь на дерево, не всегда быстро приходили въ равновѣсіе. Спустя корот-
кое время оба старика отлетѣли и стали,'играя, кружиться противъ вѣтра; это было 
чудное зрѣдище, которое я уже видѣлъ разъ въ Норвегіи, а другой разъ здѣсь, 
когда игралъ одинъ самецъ. Самецъ скоро отлетѣлъ въ сторону, тогда какъ самка 
продолжала своп чудные извороты, причемъ все ближе и ближе подлетала къмо-
лодымъ, пока наконецъ косвеннымъ ударомъ не сбила одного изъ нихъ съ вѣтки 
крыломъ или грудью, я разобрать не могъ, такъ какъ мѣсто, гдѣ я скрывался, 
было отдаленно, а моя подзорная труба не была достаточно сильна. Волей-не-
волею молодой принужденъ былъ летать и безпомощно подражалъ движеніямъ 
родителей, но вскорѣ снова усѣлся на дерево. Послѣ этого мать сбросила другого 
птенца съ его высокаго сѣдалища, заставивъ его, какъ и перваго, летать. Послѣ 
короткаго отдыха она заставила работать обоихъ птенцовъ, при этомъ косо взле-
гЬла п{іотивъ вѣтра, давъ имъ пролегЬть кругомъ на большое разстояніе, кра-
сивой дугой пронеслась вертикально внизъ и снова взвилась наверхъ, продѣ-
лывая всѣ другія, свойственныя этой игрѣ упражненія. Пытаясь слѣдовать за 
матерью, они довольно неуклюже подражали ея движеніямъ. По вотъ вновь по-
явился самецъ съ сорокой или вороной въ когтяхъ; однако семья эта была обез-
покоена какимъ-то явленіемъ п улетѣла прочь». 

Въ напіихъ мѣстахъ сансапъ не можетъ быть терпимъ, такъ какъ вредъ, 
причиняемый имъ, весьма значителенъ. Если-бы этотъ гордый хищникъ ловилъ 
столько, сколько для него требуется, ему, пожалуй, еще можно было бы раз-
рѣшить ѳто, но онъ одинъ работаетъ за цѣлую комііанію другихъ хищиыхъ птицъ. 
Весьма бросается въ глаза тотъ факгь, что всѣ благородные сокола, подвергаясь 
пападенію, бросаютъ заполученную ими добычу. Эту манеру очень хорошо зна-
ютъ пернатые разбойникп. «Вотъ на пограничныхъ столбахъ или на пригоркахъ 
поля», разсказываеі^ъ Науманъ, «сидятъ разные пернатые лѣнтяи и увальни, 
внимательно слѣдящіе за соколами. Какъ только они замѣтятъ, что хищникъ что-
то схватилъ, опи поспѣшно прилетаютъ и безъ ВСІІКОЙ церемоніи отнимаютъ его 
добычу. Столь смѣлый и храбрый въ другое время соколъ, видя приблилсающа-
гося пепропіеннаго гостя, бросаетъ свою добычу, взвивается на высоту, испуская 
частое «кіа кіа», и улетастъ. Онъ покидаетъ свою добычу даже передъ трусли-
вьшъ краснымъ коршуномъ, огь котораго храбрая насѣдка можетъ запщтить своихъ 
цыпляп.». Въ сѣверной Лфрикѣ такими любителями поживиться на чулсой счетъ 
является главнымъ образомъ египетскій каршунъ-паразитъ, вполпѣ оправдывающій 
свое паяпаніе. Л самъ видѣлъ, какъ одинъ сапсанъ въ теченіп нѣсколькихъ ми-
нуть убилъ трехъ утокі., нсѣхъ трехъ бросилъ б(!зстыднымъ пернатымъ бродя-
гамъ и Т(»лі)Ко CF, четвертой улег1'лъ, улсе не будучи тревожішъ. Этоп, образъ 
ді.йствій соколовъ стара.'[ись объяснить, ііричемъ были высказани разныя пред-
иоложені>г. По мпѣнію одних'ь—соколі, оставляегь сною добычу упомянутым'!, по-
іііюпіайкам'1., чтобы иэбіикать безполезнаго піума, по мніінію другихъ онъ чув-
стнуеть себя слабѣе такихъ противниковъ. Ризсміталь, заіцищаіощііі второе ігрод-
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ііоложеніе, увѣряетъ, что, по его наблюденіямъ, ііаразитъ никогда не осмѣливался 
подлетать къ соколу, пока тотъ несъ добычу на воздухѣ, и д'Ьлалъ это большей 
частью тогда, когда тогь, сидя на зеылѣ, начиналъ клевать свою жертву. Я могу 
только сказать, что я лично не знаю настояпі,ей причины такого поведенія столь 
сильной и гордой птпцы, но, В7> противуположность мнѣнію Ризенталя, видѣлъ, 
даже очень часто, какъ соколъ, несшііі добычу, на лету бросадъ ее окружавпіимъ 
CIO попрошайкамъ; при этомъ, если подыскивать объясненія, я долженъ всего 
вѣроятнѣе предположить, что соколу чрезвілчаііно надоѣдаетъ вто приставаніе пер-
натыхъ паразитовъ, почему онъ, вполнѣ сознавая свои охотничьи способности, 
II кидаетъ имъ легко добытую и легко, въ случаѣ чего, замѣнимую добычу. 

Вредъ, приносимып сапсаномъ, не подлежитъ сомнѣнію, но многіе полага-
ютъ, что отт. него нѣтъ никакой пользы, и какъ охотники, такъ и любители го-
лубей видятъ въ немъ самаго непріятнаго врага, истребленіе котораго должно 
производиться всѣми средствами. Однако я, а вмѣстѣ со мною и всякііі другой, 
который когда-либо видѣлъ эту гордую птицу во время ея воздушной охоты, никакъне 
могутъ желать ея исчезновенія, такъ какъ соколъ этотъ—украшеніе пашихъ лѣсовъп 
луговъ. Онъ соединяетъ въ себѣ силу съ ловкостью, смѣлость съ понятливостью; си-
дитъ ли онъ или летитъ—опъ прпковываетъ внпманіе всякаго наблюдателя. Ра-
туя за его иопі,аду, я рискую пріобрѣсти враговъ во всѣхъ охотникахъ и голубят-
никахъ; несмотря на это, я не могу не обратить здѣсь вниманія на то обстоя-
тельство, что въ Англіи на этого сокола начинаютъ смотрѣть уже другими раза -
ми, чѣмъ ранѣе. Тамъ такзке всякііі охотникъ точилъ па него зубы и ві) обра-
піеніе были пущены всѣ средства къ ого истребленію, начиная отъ капканоиъ, 
ставивиіихся въ гнѣзда, до вороньяго пгалапіа, отъ ружья до петли; благодаря со-
единеннымъ успліямъ, добились, что въ нѣкоторыхъ охотппчьихъ областяхъ, по 
крайней мѣрѣ въ птенцовую пору, сапсані>і были соворіиенно изгнаны. Съ тѣхъ 
поръ начали замѣчать какую то все болѣе п болѣо унеличиішопіуюся эпидеми-
ческую болѣзнь тетеревовъ и сѣрыхі. куропатоіп), столь бережно охраплемыхъ; 
тогда ттришло на мысль, что эта бол'І'.знь, прежде не эамѣчавпіаяся, можегі. быті. 
яшілась, какъ слѣдстиіе безпощаднаго избіеніл сапсановъ. Истроблі^ніемъ послѣд-
пихъ облегчена была борьба за cyи^ecтвoвaпie куропаткамъ, поэтому болѣе слабые 
экземпляры прежде обыкновенно первыми попадавпііе въ лапы сокола, также оста-
вались жить, размножились и дали такимъ образомъ с(це болѣе слабое, склонное 
ко всякаго рода болѣчнлмъ, потомство. Взвѣсивъ эти обстоятелі.ства, нѣкоторые 
крупные англійскіе землевладѣльцы болѣе не преслѣдуюгь сапсанов'ь и ждутъ отъ 
этого, если не ігріуипож(!НІЯ выводковъ куропатокъ, то болѣс здоровихъ поколѣнііі 
ііерпатой дичи. ІІ но рѣіпаюсь высказаться окончательно віфности вьппеприве-
деннаго мнѣнія, однако оно по моему все же заслуживаем впиманія натуралис-
товъ л охотниковъ. Конечно, иѣчто другое видимъ, если рѣчь зайдоп. о іірсдѣ, 
причпняемомъ сапсаномъ наіпимъ любитслямъ голубей. Во всякомъ случаѣ они 
имѣютъ полное право ненавидѣть и преследовать соколовъ, противъ которыхъ 
они такъ бсзспльны, что уже прибегали, какъ паприыѣръ в'ь Верлинѣ, къ помо-
пі,п полиціи противъ этихъ воздушных!, грабителей. 

При заботлииомъ ух(дѣ сапсанъ выжііваегі> нѣсколько лѣП) пъ певолѣ и 
больше всего предпочитаетъ мясную пищу; однако онч, требуетъ много корма. 
«Одинъ разі.», говорить ІІаумані., «я болыие года держалі. одного такого соко-
ла въ большой клѣткѣ; онъ съѣдалъ въ дна дня цѣлую лисицу, а въ одинъ довь 
Т 1 ) ( ! Х Ъ воронъ; однако онъ могъ болѣе недѣли оставаться голодпым'і.. Часто онъ 
сміатіліал і. разомъ іиссть живыхъ воробьев'ь, по т])и пч. каждую лапу, причемі. опь 
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садился на ступни и, оторвавъ у нихъ одну за другой головы, клалъ послѣднія въ 
сторону. Ж и в а я старая ворона задавала ему много работы, точно также и сова. 
Когда онъ видѣлъ меня, подходяіцпиъ съ живой совой, онъ взъерошпвалъ перья и, 
готовый нанести ударъ, садился на самое высокое мѣсто своего помѣщенія; какі . 
только сова попадала ігь клѣтку, она тотчаст. же лолсплась на спину, выставляла 
ему распущенные когти и грозно шипѣла. Однако соколъ не обращалъ на 
лто вниманія и бросался на нее сверху, пока ему не удавалось схватить добычу 
за іпею и придавить ее за горло. Сидя на своей добычѣ, онъ радостно расширял!, 
крылья и во все горло кричалъ свое «кгіа кгіа кгіа», клювомъ разрывая іюр-
ло совы. Мышей онъ также ѣлъ, но хомяковъ и кротовъ не трогалъ». 

Въ больпіинстпѣ зоологическихъ садовъ сапсаны, какъ и остальныя х я щ н ы и 
птицы, по заведенному обычаю получаютъ только конину. Ясно, что при такой пи -
піѣ они рѣдко выживаютъ долго. Судя по опыту, ихъ нужно сажать то.іько съ по-
добными имъ птицами и только парами; мелкихъ пернатыхъ хищниковъ они 
заѣдаютъ, а крупные опасны для нихъ самихъ' въ особенности же никогда не нужно 
сажать къ нимъ ястреба, такъ какъ послѣдній беретъ надъними вер.хъ и рано или 
поздно съѣдаетъ ихъ. 

* * * 

Въ средней Лфрикѣ и Индіи группа сапсановъ замЬщается чрезвычайно краси-
вымъ пернатымъ хипщикомъ, который, благодаря своей необыкновенной красотіі. 
заслуживаѳтъ упомипанія и въ этой книгЬ. Это Красношейный сонолъ или Соколъ Ту-
руиди (Falco chiquera, ruficollis, ruficapil lus, Hypotr iorchis chiquera, ruficollis, Ch 
quera ruficollis. Rothalsfaiko, P'aucon chiquera) быть можетъ самый красивый изъ 
всѣхъ благородпыхъ соколопъ. Его голова и затылокъ ржаво-краснаго цвѣта, 
мѣстами нѣжно исіптрпхованы темными стержнями перьевъ; напротивъ, сппна, 
нерхъ крыльевъ, кроюпіія перья крыльевъ и верчнія малмя маховыя имѣють 
пгирокія, сильно выдѣляюпцяся, черныя поперечныя полосы по пепельно-сѣрому, 
при жизни съ свѣтло-голубымъ налетомъ. фону; нижняя часть груди, брюхо и бедра 
снабжены темными пепельно-сѣрыии, густо расположенными перемычками по 
свѣтло-же.ітому фону. Узкая полоска иадъ глазомъ, равно какъ и ясно выдѣ-
ляюпмеся усы—черные; горло бѣлое; зобъ, включая сюда и верхнюю часть гру-
ди, особенно по бокамъ—свѣтдо-ржаво-красный, сгибъ крыла того же цвѣта. 
Хвостъ имѣетъ ту-же основную окраску, какъ и спина и 8 — 10 болііе тем-
пыхъ перехватовъ; іпирокія концевыя перемычки пмѣютъ біілыя каіімы. Глаза 
томно-каріе; клювъ у основанія зеленовато-желтый, на концѣ рогового-голубого 
цвѣта; ноги свіітло-ораижсво-желтыя. Длина самца досгигаетъ 2!) с т . , самки—34, 
pa;^мaxъ крыльевъ у ііерваго—-58 с т . , у второй—й8; длина крыла самца—18,5 
с т . , самки 22, длипа хвоста самца I I , самки 14,5 спі. 

ІМікоторыо натуралисты различают!, красяопіойпаго сокола отъ турумди; 
однако здѣсь мы имііемъ дѣло съ такими-же разновидностями, какъ и у сапсановъ. 

Но моим'і. изслѣдованіямъ этотъ красивый соколъ въ сЬверной Африкѣ водит-
ся тол і.ко южпѣе Иі° сѣи. иіир., а тамъ m, свою очередь исключительно живе-п. 
на пальмахъ-делебъ, которіля подпимаются віадъ высокимъ лѣсомъ своими роскоиі-
иыми всрхуиіками и предоставляюп. весьма подходяіцее мѣсто для гнѣзда этого 
сокола па сиоихъ піирокихъ иѣ(!рообразныхь листыгхъ. Мы видікіп его едииственпыіі 
только ра.чъ іп. лѣс.у, состояпіемъ изъ ігальмы-думъ при Розеересі,; конечно здѣсь 
далеко кругомі. ІКІ было пи одной пальмы- '^лебь. 

ihi средііеіі Л(|)рикѣ Геііглинъ пстрѣтил ь турумдіі на тѣхъ же Д(!репі.яхъ, по 
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всей иѣроятностіг и на западномъ берегу этой части свѣта, гдѣ онъ также водитсп, 
опъ держится на растущихъ тамъ вѣерныхъ пальмахъ. 

Одной вышеназванной пальмы достаточно, чтобы на ней поселилась парочка 
этихъ СОКОЛОВ!,. Отсюда соколъ летаетъ также и на одинъ изъ растуіцихъ кругомъ 
баобабовъ, гдѣ и усаікивается на самой вышкѣ обозрѣвать съ этого поста свой райои'ь. 
Если мимо пролетитъ стая ткачиковъ, онъ кидаетс}[ сверху ішизъ, словно стрѣла, 
пупіенная пзъ лука, и рѣдко безъ результата, такъ какъ его ловкость необыкно-

Ч ' у р у м д и К а і с о clii i[ui ' i4 /в ВС. 

венно велика и, пи моему, препоеходіітъ ловкость всѣхъ остальных!, соколопъ, кото-
рых']. я паблюдал'ь. 

Подт. его гпѣздом ь я паіпол'і. убитаго ііарлиісоваго стрижа (Microjius parvus), 
а позднѣе видѣлъ, какі. пара птих'Ь роскоітті.іхт. соколоиь долгое врем;і прослѣ-
довалаи счастливо поймі а одпи м изъ этиѵь '.трЫппихъ изь всѣх'і. ТІІМОІІПІИХЪ 

летуноиъ. Одпако б(»лѣо мелкія птицы, особонпо-лсе разные виды вьюрковъи ироимуще-
гпіеиио тісачики составлиюгь еги почти иск.ііочіггольиуіо пищу ІГаболѣс Kjiyiiiibix'i. 
птицъ онъ п(! иападаогі,; а am по ііраіііимі мГ.рІі говори і і. тЬ своспбразмып дру-

„жи.ті. iKiiuoi'ii." ііглмА. 
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жественныя отвошенія, которыя мы нѣсколько разъ наблюдали: именно на однихъ 
и тѣхъ же вѣерообразныхъ пальмахъ, на которых7> помѣщается гнѣэдо сокола, 
гнѣздятся гвинейскіе голуби (Columba guinea) , и мы часто видѣли, какъ эти со-
сѣди мирно сидѣли въ непосредственной близости одинъ огь другаго. Самое гнѣздо 
л никогда не могъ изслѣдовать: палі.мы, на которыхъ онъ гнѣздится, были для 
меня недоступны. 

Быстрота и ловкость этого красиваго хищника обезпечиваютъ ему приволь-
ную жизнь, но и у него есть свои враги по всей вѣроятности среди болѣе круп-
н и х ъ сородичей. Въ дѣвственномъ лѣсу я нашелъ однажды, въ видѣ остатковъ 
отъ обѣда, голову и оба крыла самца сокола этого вида. Туземцы центральной 
Африки никогда не преслѣдуютъ этой птицы; индусы, наоборотъ, умѣютъ обра-
щаться съ нимъ и извлекать для себя пользу изъ его ловкости. 

Я пополню вышесказанное приведжіписаніѳ турумди, составіенноеЖ ердономъ. 
«Онъ распространенъ по всей ІІндіи съ сѣпера на югъ, хотя въ лѣсистыхъ областяхъ 
и рѣдокъ, такъ какъ онъ предпочитаетъ открытое пространство по близости селеній, 
садовъ и рощъ. Часто его видятъ въ открытой мѣстности, сидящимъ на выеокомъ, 
одиноко стоящемъ деревѣ, съ котораго онъ и производитъ свои нападенія въ знойное 
время дня. При этомъ съ невѣроятной быстротой онъ проносится вдоль кустар-
пиковъ, изгородей, береговъ прудовъ, надъ полями и внезапно бросается па жа-
воронка, трясогузку или воробья, я его уже нѣсколько разъ видѣлъ трепепіу-
ш;имъ нѣсколько секундъ въ воздухѣ, подобно пустельгѣ. Н а охотѣ турумди встрѣ-
чается постоянно ларами, охотится преимупіественно на маленькихъ птііцъ, 
именно жаворопковъ, воробьевъ, ржанокъ, но также и на полевокъ. Гнѣздо ту-
румди расположено обыкновенно на выеокомъ деревѣ и содержитъ обычную о а д к у 
изъ 4 желтовато-бурыхъ яицъ, ократіленныхъ бурыми пятнами. Молодые выле-
таютт. И31, гнѣзда уже в ъ концѣ марта или началѣ апрѣля. Возлѣ гнѣзда турумди 
очень отваженъ и съ рѣзішмъ крикомъ прогоняеті) отъ своего мѣста воронъ, 
коршуновъ и даже бері;ута. 

«При случаѣ этого сокола приручаютъ и дрессируютг) на перепеловъ, сѣрыхъ 
куронатокъ, мейнъ, въ особенности-же на индѣйскихъ сивоворонокъ. При преслѣ-
дованіи этой добычи соколъ бываетъ остороженъ и внимателенъ, но все-таки 
часто бываетъ обмануті. необыкновенными изворотами сивоворонокъ, которыя то 
несутся въ косомъ направленіи, то стремятся соп(фшенно вертикально, причемъ не 
переставая кричать, насколько можно скорѣо стараются добраться подъ защиту какого-
нибудь дерева. По здѣсь то онѣ какъ разъ и ві. оггасности, т акъ какъ соколт. 
гірсслѣдуетъ ихъ съ ві/гки на вѣтісу, снова выгоняетъ ихъ наружу и пѣсколь-
ко секунді. спустя обезсиленная добыча дѣлается жертвой не знаюп;аго покоя 
преслѣдователя. Я зналъ соколиныхъ охотниковъ, которые выдрессировали ту-
румди охотиться по нѣсколько вмѣстѣ». 

Чеглонъ, Бѣлогорликъ или Подсонольникъ (Р^аісо subbuteo , h i r u n d i n u s 
bar le t t a , Dendrofalco, nypo t r i o r ch i s subbuteo. Baurafa lke . ПоЬегеаи) принадле-
житъ къ болѣе мслкимъ благороднымъ соколамъ. Его длина достигаотъ ;Л с т . , 
размахъ его крыльевъ 78, длина крыла 25, хвоста 16. Самка сантиметра на 4 
длиннѣе, а въ размахѣ па 5—7 с т . пгире. Отличительными признаками ого 
являются: малая величина, вытянутое тѣло и относительно длинныл, серловидныя, 
заходяіція за конецъ хвоста, к р ы л м . Вся верхняя часть (!го голубовато-черная, 
голова скрііватая, затылокъ покрыть біиыми ііятниніками, махоныя перья черно-
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ватгіія съ ржаво-темными кантами, на внутрѳннихъ оиахалахъ снабжены 5—9 
ржаво-красноватыми, продолговато-круглыми поперечными пятнами. Хвостовыя 
перья сверху аспидно-гоііубыя, снизу сѣрѣе и на внутреннихъ опахадахъ снаб-
жены восемью ржаво-красными поперечными пятнами, сливающимися въ пере-
хваты, но на двухъ среднихъ перьяхъ они отсутствуютъ. 

Нижняя часть по бѣлому иди желтовато-бѣлому фону,начиная отъзоба, покрыта 

Чеоо ісъ . F a l c o subbu teo . Ѵз паст. вел. 

черными продольными пятнами; штаны, гузка и нижиія кроющіа перья хвоста 
красиваго ржаво-краснаго двѣта. Усы ясно выдѣляются. Глаза тсмно-каріс, голыіі 
ободокъ вокругъ пихъ, воскивица и ноги—ясолтыя. Клювъ у основанія свѣтлыіі, 
на копцѣ темно-голубой. У молодыхъ птицъ голубовато-черныя перья верхней 
части имѣюгь ржаво-темные края, свѣтлое затылочное пятно у пихъ больше, чѣмъ 
у стариковъ, и имііетъ исолтоватую окраску; нижняя часть имѣстт. на біиіо-лсолтомі) 
основномъ фоиѣ черныя продольныя пятна; нижняя часть rlma, нижиія кроющія 
поі)Ыі хішста и пітаиы желтоватыя, послѣдніс ішѣюп. чорпыя сгоржнсііыя пятна. 
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Н а греческихъ островахъ чеглока замѣщаетъ другой видъ, весьма схожій 
съ нимъ, но очень измѣнчивый. Онъ приблизительно на одну пятую крупнѣе 
чеглока, темнѣе окрашенъ, снизу покрыть черными пятнами по бурому фону. 
Этотъ видъ—Чеглонъ Элеонора (Faico еіеопигае, arcadicus, concolor, dichrous, 
r adama , Dendrofalco eleonorae, arcadicus, l lypot r iorch is eleonorae. Eleonorenfalke . 
I l obe reau Еіёопоге). 

Чеглоііъ этотъ быстрѣйшін изъ всѣхъ нашихъ благородныхъ соколоиъ, 
гнѣздится во всей Европѣ, начиная on> центральныхъ частей Скандива-
віи, южной Финляндіи и сѣверной Россіи до Греціи и Испаніи. Кромѣ того 
онъ живетъ по всей Азіи, отъ Урала до Амура и гнѣздится также, по Валь-
теру, во всѣхъ подходящихъ мѣстахъ Туркестана. К ъ югу онъ становится рѣжс и 
напримѣръ въ Италіи нигдѣ до сихъ поръ не былъ встрѣченъ гн'Ьздующимъ, но его 
всегда наблюдали тамъ лишь во время своего пролета; лѣтомъ въ Греціи и Ис-
паніи онъ также встрѣчается довольно рѣдко, такъ что за границу области своего 
распространенія, Балканы, Альпы и Пиренеи, онъ переходитъ липіь въ исключи-
тельных!. случаяхъ. Пролетомъ онъ чрезвычайно рѣдко посѣщаетъ сѣверную Аф-
рику, но на Канарскіе острова летаетъ еще довольно регулярно; напротивъ, в ъ 
Нндіи онъ является довольно частымъ зимнѳмъ гостемі.. По Эверсману, онъ до-
вольно обыкновененъ въ нредгоріяхт. и ігогранпчныхъ стопяхъ Урал^. Въ Герма-
ніи онъ предпочитаетъ полевыя рощи, въ особенности же лиственные лѣса всѣмъ 
остальнымъ мѣстяостямъ; иъ обширныхъ лѣсахъ его наблюдаютъ только на про-
летѣ. Подобно этимъ лѣсамъ онъ избѣгаетъ и горъ, покрайней мѣрѣ посѣщаетъ 
ихъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ и всегда только по одиночкѣ. Обыкно-
веннымъ его вообще назвать нельзя, но и къ рѣдкимъ птицамъ причислить, ко-
нечно, также невозможно. В ъ равнинахъ сѣверноіі Германіи мѣстами его встрѣ-
чаютъ постоянно и почти но ptate , чѣмъ пустельгу^ въ холмистой странѣ онъ по-
падается по меньшей мѣрѣ на всѣхъ подходяп(ихъ мѣстахъ, но всегда только ві . 
одиночку, такъ что участокъ, обитаемый одной парой, отдѣлвнъ отъ другого участка 
часто многими километрами. В ъ Германіи онъ является лѣтней птицей, регуляр-
но покидающей насъ къ сентябрѣ и октябрѣ и снова возвращаюш,ейся въ 
апрѣлѣ. 

По своимъ повадкаиъ чеглокъ во многомъ отличается отъ другихъ благо-
родных'ь соколовъ. «Онъ предстанляетъ собою», говориП) мой отецъ, «чрезвычай-
но отважнаго, смѣлаго и ловкаго иерпатаго хищника, который можстъ иомѣряться 
со всякимъ другимъ ВТ. быстротЬ своего полета. Послі.дній имѣотъ много обпіаго 
съ полетомъ ласточекъ: какі . и онѣ, чеглокъ болыпею частью серііовпдпо держитъ 
крылья, мало распускаоп. хвостъ и всей своей осанкой очень походитъ на ба-
піепныхъ стрижей. Покинувъ какое-либо дерево, онъ проносится по воздуху, часто 
пролетая иѣлый участокъ въ 3 0 0 — 4 0 0 шагоіп. безъ малѣігшаго видимаго движе-
ния крылыіми и не медленно, какъ сарычи или пустельги, но весьма быстро. Если 
онъ залетіілъ слишкомъ низко, такъ пакт, во время такого полета онъ замѣтно 
опускается, то ему стоить только сдѣлать н есколько взмаховъ крыльями, и онъ сно-
па достигаетъ прежней вышины. Т а к ъ продолжается далЬе этотъ красивый полеп. и 
В'Ь короткое время скрываеп . сокола изъ глазъ челоиѣка. Если обыкновенный по-
л е п . еі'0 моліпо назиаті. скорымъ, то полетъ его во время прослѣдопанія какоіі-
либ(і птицы стангшится стремителі.нымъ. Какт. стрііла пуска(!тся чеглокч. за какоіі-
нибудь деревенский ласточкой и, есліг въ его расі[оряж(>іііи довольно пространства 
д.оі ея преслѣд'іііанія, птица погибла. Мы однажды вндѣли, какі. взрослый самеці, 
панадалъ на дибичу. О т . взвился надъ пеболыиоіі нтіічкой, за кото])ой гнался и 
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быстрыми ударами крыльевъ достигъ нужной для нападенія высоты. Тогда онъ 
с.іожилъ крылья и, пронесясь десять метровъ въ косомъ направленіи, схватплъ 
птицу. Зеленый дятелъ, пролетавшій также мимо сокола, пришелъ въ такой ужасъ 
отъ этого стремительнаго налета, что съ громкимъ крикомъ и большой поспѣш-
ностью бросился въ ближайшую чащу». При такихъ охотахъ чеглокъ иногда 
забываетъ всякій страхъ передъ человѣкомъ, слѣпо несется за преслѣдуемой пти-
цей, причемъ часто залетаетъ въ дома, даже внутрь ѣдущаго экипажа, если тамъ 
ищетъ спасенія его перепуганная и обезумѣвшая добыча. Съ величайшей легко-
стью онъ совершаетъ самые красивые повороты во время своего плавнаго полета. 
Н а землю онъ садится рѣдко, чаще же всего на деревья; свою добычу онъ съѣда-
етъ какъ на деревьяхъ, тавъ и на землѣ. 

Самцы и самки живутъ очень дружно и сообща предпринимаютъ осенью 
свой отлетъ на зиму. Охотятся они также сообща, но при этомъ очень завидуюп> 
другъ другу и нерѣдко ссорятся между собой. «Я знаю», говорить мой отецъ, 
«тому одинъ примѣръ. Два чеглока охотились вмѣстѣ; одинъ поймалъ ласточку, 
бросилъ ее, когда подлетѣлъ другой соколъ, метнулся за ней и поймалъ ее еще 
разъ. Тогда второй чеглокъ потребовалъ своей доли въ пойманной добычѣ, но 
первый не хотѣлъ уступить ему этого. Оба начали клевать другъ друга и такимъ 
образомъ спустились на землю, гдѣ побѣдивіиіи схпатилъ ласточку и быстро уле-
тѣлъ, прежде чѣмъ побѣжденнын окончательно пришелъ въ себя». Иногда случает-
ся, что при такихъ ссорахъ пойманная птица освобождается и счастливо усколь-
заетъ. З а исключеніемъ такихъ пустяшяыхъ размолвокъ, самецъ и самка живутъ 
очень друлшо. Парочку ихъ всегда видишь вмѣстѣ, причемъ одна изъ птицъ ста-
рается повеселить другую. Голосъ чеглока есть чистое и пріятно звучап;ее «гэт, 
гэт, гѳт», часто и быстро повторяемое. Въ птенцовую пору онъ издаетъ ясное 
«гик». Чеглокъ бываетъ всегда пугливъ и остороженъ, поэтому то.чько тогда 
летитъ спать, когда наступаетъ сопершенная темнота, и каждаго человѣка сильно 
боится. Всѣ его повадки говорятъ за высокое развитіе ого умственныхъ способнос-
тей. Какъ уже было замѣчено Науманомъ, чеглокъ является ужасомъ для поле-
выхъ жаворонковъ. Однако онъ отнюдь не гнушается и другими птицами и быва-
еть опасенъ даже для быстрыхъ ласточекъ. «Столь храбрыя обыкновенно ласточки, 
такъ охотно преслѣдующія задорнымъ крикомъ другихъ хипі,ныхъ птицъ, чрезвы-
чайно боятся его и при его появленіи поспѣшно обращаются въ бѣгство. Иногда 
я виді>лъ чеглока, влетавшаго въ стаю домовыхъ ласточек ь, которыя были этимъ 
такъ перепуганы, что нѣкоторыя изъ нихъ положительно падали со страху на зем-
лю, гдѣ и позволяли инѣ себя взять. Я долго держалъ ихі. на раскрытой ладони, 
прежде чѣмъ онѣ осмѣлились летѣть дальше. Ліаворонки такъ сильно пугаются 
при оидѣ своего смсртельнаго врага, что преслѣдуемые имъ, летятъ часто 
ігрямо на людей, па'даютъ подъ ноги пахарей и лоіпадей и съ перепугу и 
страху такъ обезумлипаютъ, что ихъ нерѣдко можно поймать руками. Обыкновенно 
чеглокъ летитъ низко и быстро наді, землей. Если весною жаворонки завидятъ сі о 
опі,е издали, они быстро пзиваются на такую высоту, что челоиѣческій глазъ одна 
можеп. различить ихі., и усердно повторяютъ оттуда свою трель, хорошо сознавая, 
что на высотѣ чеглоісъ не можѳтъ имъ повредить, такъ какъ опъ, подобно предыду-
піому, нападаогь всякій ра;іъ на спою добычу сверху и при атомъ никогда но пресл ііду-
ert, ихъ на столь значительной высотѣ, потому что ому стоило бы больпіого т])ул!і и 
усилій залетать nunre нихі>. При появлепіи чоглока, ласточки производит!, боль-
шой піум'1., r6n»ai(jTc.H in. стаю и, кружась, влниваются на иысоту. Чеглокъ пана-
даотънаодипочныхъ и низко лотяпіихъ птицъ и на свобод!, ловить ихъ іп, 4—10 
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налетовъ; если же онъ еще чаще промахивается, то скоро устаетъ и уле-
таетъ». 

Тонкій и опытный наблюдатель Снэль полагаетъ, что чеглокъ можетъ ловить 
только городскихъ ласточекъ, тогда какъ для деревенскихъ онъ неопасенъ. «По-
веденіе ласточекъ», говорить онъ, «я очень хорошо высмотрѣлъ. Лишь только со-
колъ появился и началъ свои воздушныя упражненія, все ищетъ спасенія съ оче-
виднымъ страхомъ. Однѣ только деревенскія ласточки начинаютъ летать нѣсколько 
выше, чѣмъ остальныя, предупреждая другихъ птицъ, а нѣкоторыя изъ нихъ, осо-
бенно смѣлыя изъ стаи, бросаются даже за ненавистнымъ пмъ хищникомъ. Н о 
это дѣлалось ими съ большой поспѣшностью и осторожностью». Н а основаніи бо-
лѣе новыхъ наблюденій, я долженъ согласиться съ Снэлемъ. Я также въ послѣд-
ніе годы видѣлъ, какъ чеглокъ былъ преслѣдуемъ нашими деревенскими ласточ-
ками; какъ разъ то же самое пишутъ мнѣ Гомейеръ и Рейхеновъ. «Ко времени 
осенняго лета», сообщаетъ послѣдній, «въ моемъ помѣстьѣ Литцельнау въ горной 
странѣ верхней Баваріи я однажды видѣлъ дюжину дроздовъ, стремглавъ летѣв-
шихъ у самой земли по фруктовому саду. Обративъ на это вниманіе, я сталъ 
искать предметъ, который такъ напугадъ ихъ, и увидѣлъ высоко на воздухѣ чегло-
ка, который скоро метнулся внизъ. Встрѣтивъ препятствіе въ раскинувшихся 
вѣтвяхъ чрезвычайно скученно растущихъ деревьевъ, онъ долженъ былъ удер-
жаться и сталъ парить надъ деревьями. Въ это время его замѣтили гнѣздившіяся 
въ дому и имѣвшія птенцовъ деревенскія ласточки, числомъ около 20 штукъ. Онѣ 
тотчасъ же съ оглушительнымъ крикомъ бросились на сокола. Пос.іѣдній, до кото-
раго то и дѣло задѣвали концы крыльевъ круживіпихся около него ласточекъ, 
совершенно смущенный безчисленными криками «бивис», не только бросилъ свою 
охоту, но даже поверяулъ и сѣлъ на нижнюю вѣтку одной совершенно близко 
стоявшей отт> меня груши, высотою около В т . , ітодъ тѣнью листвы которой онъ 
очевидно искалъ защиты. Увидѣвъ меня, онъ сорвался и весьма посігЬшно поле-
тѣлъ прочь подъ фруктовыми деревьями». Во время своей охоты чеглокъ нерѣд-
ко залетаетъ не только въ деревни, но даже и въ города. При нѣкоторыхъ усло-
ніяхъ онъ проносіггся низко по улицамъ, охотясь за ласточками, ловить одну изъ 
нихъ и лети'гь прочь. Если ему не удается достигнуть своей цѣли, пользуясь не-
ожиданностью, то онъ пускаетъ въ дѣло свою чрезвычайную быстроту полета. 
Зейдевзахеръ видѣлъ, какъ ласточки, въ смертельномъ страхѣ спасапшіяся огь не-
го, спрятались въ кустъ ситника и тѣмъ избѣжали когтей сокола. ІІослѣдній, пони-
димому, прекратилъ преслѣдованіе, кружился надъ кустомъ ситника, поднимался 
все выше и выше и наконецъ отлетѣлъ на нѣсколько піаговъ въ сторону, гдѣ сно-
па принялся описывать спирали. Но липіь только ласточки, благодаря отсутствію 
сокола сдѣлавшіяся смѣлыми, покинули свой кусп. , какъ чеглокъ снова бросился 
внизъ и мгновеніе спустя былъ уже среди перепуганной стаи'этихъ птичекъ. Охо-
та его на ласточекъ предстанляѳтъ собою чудное зpѣлип^e. Обыкновенно обѣ пти-
цы одной пары соединяются вмѣстѣ и въ то время, какъ одна изъ нихъ старает-
ся пзлетѣть выше проворныхъ ласточекъ, другая насколько можио дерлсится ниже 
ихъ. Оба сокола, впр^)чемъ, въ точеніи охоты безіірестаняо мѣняютъ спои роли, 
выказывая при этомъ такое же превосходное искусство въ летаніи, какъ и пере-
пуганный ласточки. При извѣстныхъ условіяхъ чеглокъ уничтожаетъ такъ много 
няшихъ домовыхъ и городскихъ ласточекъ, что убыль ихі. бынаеп, очень замѣтна; 
по такого опустопгенія, какое замечается среди ясаиоронков'Ь, среди ласточекъ онъ 
ііе пр(Жзводит'і.. 

i h . то время, какъ ласточки видятъ ві. чсгликѣ своего заклятаго врага, ба-
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шенные стрижи, попидимому, не обращаютъ на него никакого вниманія. «Въ 
моемъ прежнеиъ охотничьѳмъ районѣ въ западной ІІруссіи», говорить Ризенталь, 
«одна парочка чеглоковъ гнѣэдилаеь въ непосредственной близости отъ гнѣздовыі 
башенныхъ стрижеіі. Такимъ образомъ эти оба вида самыхъ ловкихъ и самыхъ 
быстрыхъ летуновъ были сосѣдями. Сокола нисколько не безпокоили стрижей, ко-
торые влетали и вылетали у самаго гнѣзда чеглока въ свои гнѣздовыл отверстія 
въ старыхъ полусгнивтпихъ соснахъ. Одинъ изъ соколовъ только при случаѣ ле-
талъ въ перегонку со своими черными сосѣдями, и если онъ перегонялъ ихъ, что 
всегда случалось, то радостно оповѣщалъ о своей побѣдѣ свопмъ звонкимъ «кик 
кик кик». Не безпокоиться подобнымъ сосѣдствомъ было въ характерѣ быстро-
крылыхъ стрижей, а для соколовъ въ большинствѣ случаевъ было гораздо легче 
ловить другую добычу, нежели этихъ стремительно носившихся сосѣдей. Несмотря 
на это, доказано, что чеглокъ можегь ловить и ихъ. «Это единственная хищная 
птица», говорить еще Глогеръ, «которая настигаетъ многихъ изъ летающнхъ стрѣ-
лой башенныхъ стрижей»; Лльтумъ также подтверждаетъ это: «я даже видѣлъ 
разъ», говоритъ онъ, «какъ онъ поймалъ горнаго стрижа». 

Само собою разумѣется, что чеглокъ не ограничивается охотой на однихп. 
только деревенскихъ и городскихъ ласточекъ, стрижей и полевыхъ жаворонковъ, 
но гоняется также и за лѣсньгми и хохлатыми жаворонками или, на югѣ Россіи 
и въ степяхъ, за б'Ьлокрылыми жаворонками, каландрами, черными и короткопа-
лыми жаворонками, вообще за всѣми видами этого рода, которые только ему по-
падутся; однако онъ отнюдь не довольствуется постоянно столь мелкою добычей, 
но также ловить птицъ до величины перепела и горлинки и нападаетъ на сѣрыхъ 
куропатокъ и даже на журавлей. Всѣ наблюдатели, встрѣтившіе его на зимовкахъ, 
выставляютъ на видъ, что онъ появляется вмѣстѣ съ перепелами и остается столько 
же времени, сколько и они. Въ одно солнечное утро послѣ сильнаго дождя Саксэ 
встрѣтилъ одного самца, убивтаго голубя, но такъ перемокшаго, что онъ не могь 
г[одняться и былъ пойманъ; Мейеринкъ же сообщаетъ мнѣ, что онъ часто пидѣлъ, 
какъ чеглокъ нападалъ на сѣрыхъ куропатокъ. «Я частенько осенью на охотѣ ви-
дѣлъ бѣлогоріика, охотящагося за сѣрыми куропатками. Въ септябрѣ IfeTU года 
я убилъ двухъ куропатокъ изъ летѣвінаго выводка и, когда я посмотрѣлі) имъ 
вслѣдъ, куда онѣ полетѣли, внезапно появился чеглокъ и дважды налетѣлъ, но без-
результатно, на выводокъ, который успѣлъ скрыться въ чащу. Продолжая охоту, 
я постоянно не терялъ изъ вида этого чеглока. Слѣдовавпіая за мной повозка слу-
чайно снопа вспугнула вынодокъ куропатокъ. Птицы пролетѣли недалеко отъ меня, но 
такъ, что я не могъ пъ нихіі выстрѣлиіь. Въ это время чеглокъ вновь стрѣлой 
кинулся съ выси еще разъ испытать свое охотничье счастье; но я издалека поло-
жилъ его на мѣстЬ. Изъ этого наблюденія и изі. другихъ, поралъ повторенных!., 
слѣдуетъ, что чоглокъ бьетъ и куропатокъ». Послѣднее предположение можетъ 
быть и невѣрпо, такъ какъ есть наблюденія, доказывающія, что этоть смѣлый 
и отвалсный пернатый хищникъ преслѣдует]> нѣкоторыхъ птицъ, которыхъ онъ 
очевидно одолііть не можеть, изъ одного только задора. «Чеглокъ», говоритъ Иорд-
манъ, «находить удоіюльстіпе въ преслѣдоианіи такихъ птицъ, который круппѣо 
его, хотя онъ ихъ ранить не можоть, а только дразнить. Особенно часто страдаютъ OT J. 
(М'о драчливости малые; лсуравли (красавки). Въ Крыму я ваблюдалъ пару этихі. 
соколовъ, изъ шалости нападавшихъ па обіцестші вілпіеупомянутыхъ журавлст, 
которые по обыкновенію были заняты танцами; при этомт., попидимому шутки ради, 
чеглоки налетали то на одпу, то на другую птицу». 

Этому же соотвѣтстиуюті. и данным, приводимия Глогеромч., что чоглоки п а -
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падаютъ и на бѣлокъ. Рхли это основано на наблюденіи, то, безъ сомнѣнія, мы и здѣсь 
должны считать причиною этогоявленія простозадоръ: наша бѣлкаелишкомъ хороііго 
уиѣетъ защищаться, чтобы на нее могла безнаказанно нападать такая небольшая пти-
да , какъ чеглокъ. Я думаю, что тѣ же самыя побужденія ииѣютъ мѣсто и при его за-
ііугиваніи куропатокъ. Поэтому-то я и сомнѣиаюсь, чтобы онъ могъ бить взрос-
лыхъ куропатокъ. Во всякомъ случаѣ преимущественную пищу его составляютъ 
мелкія птицы; мышей, которыхъ ему такъ-же трудно ловить съ земли, какъ в сап-
сану, онъ схватываетъ въ рѣдкихъ случаяхъ. Напротивъ, онъ часто ловить на лету 
насѣкомыхъ, въ особенности сверчковъ, стрекозъ и даже самцовъ муравьевъ, когда 
опи роятся. У многихъ убитыхъ чеглоковъ зобъ былъ набитъ исключительно на -
секомыми. ІІаблюдонія моего отца доказываютъ, что они ловятъ насѣкомыхъ клю-
вомъ, а не когтями. «Въ нашемъ присутствіи одпнъ самецъ гнался въ сумеркахъ 
за однимъ навознымъ жукомъ. При этомъ онъ такъ поусердствовалъ, что пролетѣлъ 
въ 20 т . мимо нашихъ головъ и трепыхалъ крыльями, словно козодой. По отъ дви-
женія воздуха, произведеннаго стремящимся чеглокомъ, жука отнесло в ъ сторону п 
соколъ напрасно щелкнулъ клювомъ, которымъ пытался схватить насѣкомое. Тогда 
опъ полетѣлъ за жукомъ, но послѣдній случайно повернулъ въ сторону и подле-
тѣлъ къ землѣ, такъ что птицѣ пришлось бросить свою охоту. Было ясно за-
мѣтно, что у сокола не было необходимыхъ для ловли жуковъ качествъ, широкой 
пасти и полета, не производящаго сильпаго теченія воздуха; отъ козодоя этотъ 
жукъ едва-ли ушелъ-бы». 

Т а к ъ какъ ту обильную добычу, которую чеглокъ долженъ промышлять для сво-
ихъ прожорливыхъ птенцовъ, доставляютъ ему только'поздняя весна и раннее лѣто, 
Когда молодыя птицы уже вылетѣли изъ гнѣзда, то онъ и не приступаетъ къ раз-
мяоженію ранѣе мая, большею частью въ іюнѣ и нерѣдко только в ъ концѣ 
іюля. Гнѣздо онъ устраивао/гъ на деревѣ, в ъ горахъ таюісе па скалѣ, а въ сте-
ііяхъ мѣстами II на зсмлѣ. Въ первомъ случаѣ этотъ соколъ обыкновенно поль-
з \ ется старымъ вороньимъ гнѣздомъ, какъ основаніемъ для своего гнѣзда; но 
случается также, что осноііаніе гнѣзда онъ дѣлаетъ изъ прутьевъ и выстилаетъ 
его изнутри волосами, щетиной и мхомъ. 4 — 0 япцъ его имѣютъ продолговатую, 
въ исключительиыхъ случаяхъ и кругловатую ^форму, 4 0 — 4 3 mm. в ъ длину, 

— 3 3 mm. въ ширину и по бѣловатому или красноватому фону болѣе или 
менѣо густо покрыты очень н'Ьзкпыми, сливающимися другъ съ другомъ желто-
красноватыми пижпими и болѣе отчетливыми и болѣс раздѣльными красно-буро-
натыми верхними пятнами; нѣкоторыя притомъ расположены такъ густо, что 
кажутся почти кирпично-краспыміі или сІ.ро-бурыми. Огь я и ц ь пустельги они 
отличаются болѣе крѣпкой, мен'Ье блестящей скорлупкой и замѣтно крупнѣе и.ѵь. 
С;амка сидигь иа я і іцахъ около трехъ недѣль, и нъ это время кормится сам-
ціімъ. « К а к ъ только послѣдній приблии;астся къ гнізду съ поіімавной птицей или 
жукомъ», разсказыііаетъ моіі отецъ, «она издае'іт> свой громкій крикъ, ііокидаетъ 
і'і[ѣ.эдо, съ криісомъ летигь на нстріічу своему самцу и съѣдаеі-ъ добычу уже въ 
1'мѣзді.». Коли въ пачалі. птонцовоіі: поры убить самца, самка тотчасъ-же вылс-
таегь, чтобы спариться съдругим'ьсамцомъ и достигает!) своей цѣлп большею частью 
у;ко въ первые дни. Стофенсоіп. разсказывііегь про одну самку, которой удалось 
вывсстп іпсицов'1. только посліі юго, KUK1. три ;я самца были убиты и она была 
лынуікдена сішриться накоікіці. с ь однимъ молодым'ь (мцо песовершенполѣтнимъ 
самцоыъ. Оба родителя чрезвычайно любнтъ свое потомство, никогда но поки-
д:іюгь (Ч'о, защннщютъ свое гнѣідо отъ вснкаго врага и бросаются такасе съ 
пообыкповепным'ь муж(!(:твомъ иа лѣзущаго in, гпѣзду ч(!лові',ка, ііролсѵгая па раз-
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стояніи около метра отъ головы своего могуществен на го врага. «Мы нидѣли». 
разсказываетъ Науманъ , «единственнаго птенца одной запоздалой кладки, еще 
не умѣвшаго летать и выброшеннаго изъ гнѣзда; онъ сидѣлъ внизу у подножья 
одного дерева; родители снабжали его кормойъ и не иереставали дѣлать этого и тогда, 
когда мы раза два, но неуспѣшно, кла.іи его обратно в ъ гнѣздо». 

К а к ъ велика привязанность родителей къ птенцамъ, видно изъ слѣдующаго 
примѣра. Когда Бриггеъ долѣзъ до одного гнѣзда чеглока съ цѣлью овладѣть птен-
цами, онъ прежде всего былъ встрѣченъ громкими криками обоихъ родителей, а 
загЬмъ былъ безпрерывно аттакованъ вышеупомянутымъ образомъ. Счастливо спус-
тившись на землю вмѣстѣ со своею добычей, похититель птенцовъ рѣшилъ убить 
и родитеіей; въ виду этого онъ положилъ птенцовъ на сосѣднее поле, сталъ по-
близости и приготовплъ ружье. К а к ъ только старики услышали крики сиои.ѵъ 
птенцовъ, они опять появились и снова начали свои нападенія; но это они продѣ-
лывали съ такой значительной высоты и съ такой необыкновенной быстротой, что 
Бриггеъ не былъ въ состояніи произвести выстрѣла. Если часто тревожить гнѣз-
дующихъ чеглоковъ, узнаешь, что они, подобно воронамъ, удивительно хитро до-
ставляютъ кормъ птенцамъ, въ то же время не подвергая себя самихъ неизбѣжной 
смерти. Они появляются съ пойманной птицей въ когтяхъ, кружатся надъ гнѣздомъ, 
нЬкоторое мгновеніе останавливаются въ воздухѣ на мѣстѣ и бросаютъ птицу в ъ 
гнѣздо. Если убить самку, самецъ одинъ беретъ на себя весь трудъ прокормлеЕія 
птенцовъ и безъ устали таскаетъ имъ съ ранняго утра п до поздняго вечера обиль-
ный кормъ. Вначалѣ молодые чеглоки въ больпіинстпѣ случаевъ получаютъ на-
сіікомыхъ, въ особенности стрекозъ, кузнечиковъ, ііоньскихъ н другихъ мягкоко-
жихъ жуковъ, позднѣе всевозможные виды мелкихъ птицъ, в ъ особенности-же жа-
воронковъ и ласточекъ. Бначалѣ птенцы ente не умѣютъ обходиться съ прино-
симыми имъ птицами и нерѣдко роняютъ ихъ съ высокихъ деревьевъ, на кото-
рыхъ они совершаютъ свою трапезу; позднѣе они разнимаютъ, раздираютъ и пъѣ-
даютъ приносимую имъ добычу такъ же быстро, какъ и ловко. Если они настолько 
уже окрѣпли, что могутъ предпринимать небольшіе вылеты, они летаютъ вблизи 
гнѣзда, пробуютъ свои крылья и послѣ кратковременнаго летанія отдыхаютъ то 
на краю гнѣзда, то на сосѣднихъ деревьяхъ; при этомь они даже охотятся за вы-
смотрѣннымъ ими кузнечикомъ или за мелкой пташкой. 

Е щ е долго родители остаются дѣйствительными кормильцами своихъ птен-
цовъ. Дальнозоркіе глаза послѣднихъ съ вышины смотрятъ на то, что дѣлаютъ 
ріідители. Гадостныіі крикъ, который они столь же хоропю умѣютъ различать, 
какъ и другіе крики своихъ воспитателей, опов'Ыцаоп. ихъ, что охота іюслѣд-
нихъ удачна. Въ ту же секунду они ОТВѢЧІІЮТЪ, взлетаютъ на воздухъ и летятъ 
на встрѣчу ])одителямъ. Когда несущій кормъ родитель почти столкнслся съ первымь 
долотѣвшимъ молодымъ, овъ беретъ поііманную птицу из'ь лапъ в ъ клювъ и такимъ 
образомъ надѣляетъ ciioeit добычеіі іізлюблеинаго взрослаго уже птенца, который 
:хватываѳтъ ее клювомъ, перекладыііаетъ в ъ лапы и несетъ въ свое безопасное 

жилиіце, гдѣ и съѣдаеть се, сидя на высокомъ деревѣ. Снисходительный родитель 
обыкновенно сопроіюждаетъ его туда-жс, по скоро снова принимаета і за охоту, 

RL'.M'I., чтобы ириташ,ить повую добычу. При случаѣ, такая процедура длится 
вплоть до глубоких'1. сумерекъ, гак'ь какъ съ ігоявлепіемъ ихъ насЬкомыя ожив-
ляются, а вмѣсгіі c'l. ними для стариковъ стаповится легче добывать по крайней 
міірѣ мелкую дичь. Если молодые ужо настолько выучились летать, что они мо-
гутъ слѣдовать за родителями на дальнія разстоянія, то послѣдпіо принимаются 
за правилі.ное обученіе летучихъ yate молодых-Ъ съ тѣмъ, чтобы приготовить свое 
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излюбленное дѣтище къ самостоятельности. Зовя и крича, взлетаютъ оба родителя 
на воздухъ, съ зовомъ и крикомъ слѣдуетъ за ними юная компанія. Вначалѣ 
первые летать сравнительно медленнымъ и простымъ полетомъ, но вскорѣ одинъ 
изъ них'ь начинаетъ проделывать различные изгибы и повороты, то же самое про-
дѣлываеті) и другой, а птенцы перенимаютъ это, сначала довольно неуклюже, но 
съ теченіемъ времени, со дня на день ихъ ловкость увеличивается. Если на глаза 
попадается какая-либо добыча, она быстро ловится или только однимъ родителемъ 
или при участіи другого. Тотчасъ послѣ лова счастливый охотнпкъ поднимается 
высоко на воздухъ, перегоняетъ стаю молодежи и роняетъ нарочно свою добычу. 
Всѣ молодые пробуютъ свое счастье, и псѣ сообща съ громкими криками ки-
даются на падающую птицу. Если одному изъ нихъ удается схватить ее, онъ 
несеп. се, не всегда безъ надоѣдливаго сопровожденія другихъ чденовъ семейства, 
на подходящій древесный сукъ съ тѣмъ, чтобы на немъ и отобѣдать; если опи 
промахнутся всѣ, то второй изъ родителей, леііівшій ниже своихъ дѣтенышеіі, 
бросается на птицу о затѣмъ самъ взлетаетъ надъ птенцами, чтобы начать ту же 
процедуру. Такое учепіе и наставленіе длится 8, 14 дней, быть можетъ даже три 
недѣли, пока птенцы не будутъ достаточно выучены собственнымъ трудомъ до-
бывать себѣ ежедневное пропитаніе. Вмѣсі-ѣ съ тѣмъ обыкновенно наступаетъ и 
время отлета; старъ и младъ большею частью обществомъ летятъ на свои зикпія 
квартиры, но уже порознь въ ближайшую осень снова возвращаются на родину. 

Вредъ, приносимый чеглекомъ таісже немаловаженъ. Ленцъ высчитываетъ, 
что онъ ежегодно уничтожаетъ по крайней мѣрѣ 1095 мелкихъ птицъ. Зато это 
самый любезный сотовариіцъ .человѣка изъ всего этого семейства. «Я никогда но 
имѣлъ», говорить мой отецъ, «другой птицы, которая доставляла бы мнѣ столько 
радости, какъ мой ручной чеглокъ. Когда я проходилъ мимо помѣщенія, гдѣ онъ 
содержался, онъ, еще не видя меня, пачиналъ кричать, подлеталъ къ дверцѣ, 
бралъ отъ меня птицу и съѣдалъ ее. Если я входилъ въ помѣщеніе, онъ садился 
мнѣ на руку, позволялъ себя гладить- и при зтомъ довѣрчиво смотрѣлъ на меня. 
Если я прішооилъ его «ъ комнату и саікалъ на стодъ, онъ оставался спокойно 
сидѣть II съ болыпимъ удовольствіемъ ѣлъ даже въ присутствіи постороннихъ 
людей лредложепную ему птицу. Когда его дразнили или хотѣли отнять у него 
добычу, онъ клевался клювомъ, но никогда не наносилъ ранъ своими когтями. 
Кто видѣлъ зтого сокола, тотъ всегда съ удопольствіемъ ласкалъ его. Никто но 
полсал-Ііеп., если будстъ держать у себя нойманнаго чеглока. Онъ знаетъ своего 
хозяина, умѣетъ цѣнить его любовь и, попидимому, благодарить за нее своимъ 
благородньтмъ взглядомъ». 

Я могу только подтвердить это сообщеніе моего отца. Птицы, которыхъ я 
держалъ, доставляли мнѣ много радости, такъ какъ онѣ выказывали ко мнѣ вт> 
полномъсмыслѣ припязанность. Нѣкоторые изъмоихъ друзей безъ труда могли прі-
учить ихъ вылетать и прилетать обратно. «Судя по тому, что было сказано старымъ 
знатокомъ, ІЗрэмомъ отцомъ, о чеглокѣ», добавляет!, Либе къ вышесказанному, 
«птица эта своими качествами заслулсиваетъ любовь казкдаго натуралиста, кото-
рыіі даотъ себЬ трудъ хоропю воспитать ее смолоду. Птицы эти ііыглядііли въ 
неволЬ, благодаря ихъ жесткому, гладкому оперенію, красипѣе и оіірятиѣе, нежели 
всякая другая дневиая хищная ггтица и были столь ручными, что, попидимому, со-
веріиенііо бросили свои хищнич^скія наклонности. 1']сли бы не было такъ трудно 
держать ихъ въ здоровому, тѣлѣ, ихъ можно было-бі.і лучше, чѣмъ всякій другой 
иид'і. изъ нсЬх ь срелн(!-енроііей( кихъ іітицъ, иричислть кт. компатпымъ птицами.. 
Если, желая воспитать молодого чсм'лока, менѣе заботиться о больпіей приручен-
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ности, а больше о его лучшемъ физическоиъ развитіи, то совѣтуютъ вынимать 
его изъ гнѣзда поздно, почти къ тому времени, когда развившіяся маховыя перья 
могутъ его уже защитить отъ паденія, предоставлять такому птенцу возможную 
свободу и кормить его полуощипанными молодыми птицами; если же хотятъ сдѣ-
лать изъ него тихую комнатную птицу, то лучше вынимать птенца пзъ гнѣзда 
гораздо раньше, а это-то какъ разъ и весьма затрудняетъ дальнѣйшее воспитаніе 
птицы. Кормить ее надобно три раза въ день, давая мелко нарѣзанные кусочки 
сырой говядины въ перемежку съ стрекозами, кузнечиками и другими насѣко-
мыми, у которыхъ предварительно отрываются ноги, голова и крылья, равно и 
мучными червями, а въ случаѣ нужды, даже муравьиными яйцами; необходимой 
приправой къ этому служаи. толченыя кости и мелкія перья. При ѳтомъ нужно 
заботливо избѣгать, чтобы птица не объѣлась и предохранять отъ малѣйшаго сквоз-
ного вѣтра. Несмотря на всѣ заботы, при подобномъ уходѣ нѣкоторыя птицы 
все-таки заболѣваютъ костоѣдой и ящуромъ; другія же чувствуютъ себя превос-
ходно, становятся сильными, при этомъ все-таки необыкновенно ручными и добро-
душными. Если хотятъ, чтобы онѣ и далѣе оставались здоровыми и не теряли 
умѣнія летать, то необходимо давать имъ возможность ежедневно полетать въ 
какой-нибудь большой комнатѣ, къ чему ихъ въ случаѣ нужды можно понудить, 
сажая чеглока на руку и быстро отдергивая послѣднюю. При этомъ не нужно 
опасаться, что онѣ вонзятъ въ руку свои когти. Чеглоки ведутъ себя всегда при-
лично и никогда не наносятъ ущерба заботящимся о нихъ, такъ какъ они очень 
хорошо умѣютъ отличать своего хозяина оть другихъ людей и охотно издали 
летятъ навстрѣчу ему, когда проголодаются или захотятъ, чтобы ихъ поласкали. 
Такихъ, уже въ совершенствѣ умѣвшихъ летать соколовъ, я выносиіъ, свободно 
сидѣвшихъ на рукѣ, въ садъ, на вечернія общественныя собранія и даже на лекціи 
передъ большимъ собраніемъ; при этомъ птицамъ и въ голову не приходило уле-
гЬть или вообще дѣлать какія-либо движенія, выказывающія страхъ или смущеніѳ. 
Онѣ довольно часто прогуливались какъ днемъ, такъ и вечеромъ между моими, 
весьма многочисленными мелкими птицами и при случаѣ взлетали на клѣтки, не 
проявляя никакихъ ни охотничьихъ, ни хищническихъ наклонностей. Конечно, 
когда мои чеглоки научились летать, я постоянно кормилъ ихъ сі. руки маленькими 
кусочками мяса и не терпѣль, чтобы имъ клали для разрыванія птицъ, мы-
шей или даіке просто болѣс крупные куски ияса. Только насі.комі.іхъ они получали 
цѣликомъ, причемъ чрезвычайно потѣіппо было смотрѣть, какъ эта мопщаи птица 
бр(»салась на кузнечика, ловко схватывала его когтями посреди тѣла и съ аппети-
томъ съѣдала снача.ча голову насѣкомаго, затѣмъ грудь и брюшко, смакуя и обли-
зываясь языкомъ. Поги и крылья она брезгливо отбрасывала въ сторону. Въумствон-
номъ отноіпеніи, по моимъ изслѣдовяніямъ, чеглоки уступають другимъ соколамъ и 
далеко монѣе понятливы, чѣмъ сопіл. Стоить только упомянуть слѣдуюгцее: накапан-
ный на столѣ сургучъ они каждый ралъ принимаютъ за кусочки мяса и, несмотря 
на ежонедѣльно повтііряемый ими оііытъ. опи такъ и не могутъ догадаться, что въ 
сургучѣ нѣп. ничего съѣдобнаго для ихъ столь разборчиваго въ другое время 
клюва. Достаточно единственной пробы, чтобы всякая сона, къ какому бы виду она 
пи принадлежала, была проучена ужо на всю жизнь». 

Во время процвѣтапія с<іколипой ох(іты чоглока таклсе къ ней пріучали и 
употребляли для травли перепелонъ и другихъ мелкихъ птиці.; пѣкоторыо соколь-
пичьи, говорить, доводили свою дрессировку до того, что чеглоки дажо гоняли ди-
ких7> гусей, которыхъ опи схват1.1нали за горло и не выпускали до тѣхъ ііорь, пока 
тѣ не падали вмѣстѣсъпими па землю. Несмотря па это, въ соколиной охотЬ чеглокъ. 
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повидимому, особенной роли не иградъ и держался больше ради своего ловкаго по-
лета, приводящаго въ восторгь всякаго наблюдателя, чѣмъ ради травли. «Чеглокъ», 
говорить нашъ старый другъ Геснеръ, «очень благородная птица и хотя она, 
именно благодаря своей малой величинѣ и слабости, почти не употребляется для 
травли, но все же является ручнымъ и добродупінымъ созданіемъ и каждый разъ 
возвращается къ своему хозяину, будетъ ли выпущена въ чистомъ полѣ или въ 
лѣсу. Е я ссоры и раздоры съ галками представляютъ собой весьма интересное 
зрѣлище». ^ 

* ч 
Казкдую осень, направляясь съ сѣвера, мѣста своей родины, въ Германіи 

бываетъ пролетомъ одішъ маленькій быстрый благородный соколокъ, который пе-
резіімовываетъ въ южной Европѣ или сѣверной Африкѣ, а весною снова летитъ 
обратно въ свою родную страну, это—Дербнивъ (Falco aesalou, lithofalco, regulus, 
fa lcouarium, smirilus, sibiricus, caesius, I lypotriorchis aesalon, lithofalco, Aesalon 
lithofalco, regulus, orlentalis, Lithofalco aesalon. Merlin. Emeri l lon) , короткія крылья 
котораго, будучи сложены, доходятъ только до двухъ третей длины хвоста. Усы 
у него выражены слабо, а самецъ и самка имѣютъ различную окраску. Длина 
самца дербника достигаетъ 32 с т . , размахъ его крыльевъ 86, длина послѣднихъ 
20, хвоста 13 cm.; самка сантиметра на 2 длиннѣе, а размахъ крыльевъ на 3 — 4 
cm. меньше, чѣмъ у самца. Лобъ и щеки послѣдняго лилтовато-бѣлыя; темя и 
передъ головы, равно какъ и верхняя часть тѣла—темно-голубовато-пепельно-сѣ-
рыя; горло и область глотки чисто бѣлаго цвѣта; полоска надъ глазомъ, широкая 
затылочная полоса, бока шеи и вся остальная нижняя часть тѣла, включая бока 
его и бедра—красиваго ржаво-желтаго цвѣта то свѣтлѣе, то темнѣе; всѣ перья 
за немногими исключеніями, въ томъ числѣ перьевъ горла и области глотки, укра-
шены черными, сверху совсѣмъ узкими, снизу продолговатыми, ланцетовидными, 
на нижнемъ концѣ крапчатыми пятнами. Лаховыя перья буро-черныя, на концѣ 
съ грязяо-бѣлыми каймами, а на внутреннемъ опахалѣ съ бѣлыми, увеличиваю-
щимися къ основанію поперечными пятнами, простирающимися до стержней. Пе-
пельно-голубыя, съ черными стержнями хвостовыя перья, напротивъ, имѣютъ ши-
рпкія, окаймленныя бѣлымъ, кондевыя полосы и болѣе или менѣе ясно высту-
пающая, черныя поперечныл пятна. Глаза темно-каріе; вѣки и восковида ли-
міінно-жслтаго цвѣта. Клюпъ чистаго идя грязнаго-фіолетопаго цнѣта, у основанія 
желтовато-зеленый. Ноги оранжево-желтыя. У старыхъ самокъ лобъ, окологлазная 
полоска, п^er;и, перья горда и глотки—бѣдыя, горловыя перья не испітрихованы, 
тогда какъ всѣ остальныя перья имѣютъ узкія стержневыя полосы; перья ушной 
области п темени красновато-бурыя съ черными іптрихами, перья затылка сѣро-
бураго цвѣта и покрыты красновато-бѣлыми іиітнами; перья остальной верхней 
части тѣла темнаго буро-сѣраго цвѣта съ спѣтдыми блѣдно-темными каймами и 
черными продольными штрихами, перья надхвостья покрыты свѣтло-голубымъ на-
лотомъ; наконедъ, перья нижней части гЬла сильно отличаются отъ перьевъ самца 
черными стерлсневыми штрихаміг и большими, кругловатыми, темно-бурыми крап-
читг.іми пятнами; махсліыя перья у самки тс.мно-бурыя, изнутри съ ржавыми, гсъ 
(•Т(4)жиямъ бѣловатыми, ііоиеі)ечными пятнами; рулевыя ігорья, покрытыя сѣрымъ 
налегомъ, украшены шестью узкими ржаво-буровато-бѣлыми попеі)ечными пят-
нами. У нѣкоторы.ѵъ самокъ аспидн()-Г(ілубая тішь выстуііаетъ рѣзче, именно на 
поперечпыхъ полосахъ хвоста. Ліолодыя птицы походяп. на самігу, но сверху 
оиѣ сііѣтло-ржаио-бураго цііѣта, на загылі;ѣ имѣюгі. ясні.ііі ікірс.чнагь, а около 
глаза желтоватую бровную полоску. 
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Пѣсколько разъ уже высказывалось предподоженіе, наиболѣе пастойчнво Бех-
штейномъ и Иэсслеромъ, мтодербннкъ гнѣздуетъ и въГерманіи. Бехштейнъ увѣ-
ряетъ, что наблюдадъ дербника въ геѣздовую пору въ Тюривгенскомъ лѣсу, Гдо-
геръ—въ Исполиновыхъ горахъ, Тобіасъ—въ Лаузицѣ; первый изъ персчпслеп-
ныхъ натуралнстовъ описываетъ даяіе гнѣздо, повидимому, на оснопаніп соб-
ственныхъ наблюденій, Пэсслеръ-же причисляетъ его къ гнѣздующпмъ птицамъ 

Дорбтікі. Fiilco iicsuloii. паст. 

Ангальта, такъ какъ въ трпдцатомъ году онъ самі) паиіелъ г н і щ о дербника, а 
позднѣс получилъ свѣдЬпііг, что птица эта ііъ даиноіі местности выводила птен-
цовъ ужо пі.сколы{о разі,. ІЗъ виду этихъ столь опредѣлснныхъ данпі.іхъ, нелыіи 
сомиѣваться, что ЯТОТЪ СОКОЛ'Ь В'Ь іісключитольныхъ случаяхъ гпѣздится и въ Го])-
мапіи. Такіо случаи принадложатт. всо-таки къ рѣдкииъ исоючспінмъ, такъ как ь 
испытанион) областью гнѣ.')дованіи дербпика япляотсн далі.ній сѣііоръ, вь осо-
бенности тундра и ііриммкаюгціП къ ппмъ съ юга лѣсной поясі., іі|»иб.тизіі-
телг.по на тиротіі острова Готланда. П'ь сі.ворнпіі Скандипавіп, Ислаидіи и на 
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Ферерскихъ островахъ дербникъ принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ гнѣз-
дующихъ птицъ данныхъ областей; въ Сибири онъ живетъ, начиная огь Новой 
Земли въ подобныхъ же мѣстностяхъ, но, смотря по состоянію лѣсовъ, идетъ далѣе 
къ югу, такъ что въ Европѣ, по Эверсману, онъ доіженъ даже лѣтомъ водиться 
въ южныхъ степяхъ. Мы его здѣсь съ достовѣрностью не замѣчали, но уже на-
блюдали по ту сторону 56 градуса, такъ, встрѣтили его въ Обдорскѣ и разъ 
даже на рѣкѣ Щучьей, лежащей около двухъ градусовъ сѣвернѣе. К ъ востоку 
онъ, повидимому, встрѣчается повсюду вплоть до нилсняго теченія Амура: по край-
ней мѣрѣ Палласъ, Миддендорфъ и Радде во время всѣхъ своихъ путешествій 
встрѣчали его въ этихъ областяхъ. Этотъ маленысій, почти исключительно питаю-
щійся воробьиными птицами соколокъ бываетъ, какъ и не охотящійся за мор-
скими птицами сапсанъ, вынужденъ съ наступленіемъ зимы покидать свою ро-
дину и летѣть на югъ; при этомъ онъ само собою разумѣется долженъ посѣтить 
всѣ лежащія между нею и мѣстомъ его зимоиокъ страны, въ Азіи даже перелетать 
черезъ гиры въ 4000 т . высотой, такъ какъ его замѣчали во время такихъ осен-
нихъ и весеннихъ пролетовъ. Что это случается не очень правильно, достаточно 
доказываютъ небольшая величина, быстрый полетъ и слишкомъ скрытный для 
благороднаго сокола образъ жизни дербнпка. Въ Европѣ онъ перезимовывает!, 
ежегодно въ значительныхъ колпчествахъ на трехъ южныхъ полуостровахъ, но 
еп^е въ большемъ числѣ проводитъ онъ зиму въ сѣверной Африкѣ, въ особенности 
въ Египтѣ, гдѣ иногда дербникъ, совершенно противно обычаю другихъ пред-
ставителей семейства, встрѣчается многочисленными стаями. Я самъ встрѣтиіъ 
разъ стаю ихъ изъ 10 штукъ; Шелли-же увѣряетъ, что въ лѣсахъ при Бени-
Суефъ въ теченіи дня онъ видѣлъ ихъ по крайней мѣрѣ 30 штукъ. Послѣднее объясня-
ется тѣмъ, что въ Египтѣ область обитанія соколовъ сводится на узкую долину Нила, 
а въ ней на небольшія рощи. Въ Азііі дербникъ простираетъ свой легь до сѣверной 
границы Индіііскаго гіолуострова,новъюжномъ Китаѣ онъ попадается чаще, чѣмъ 
въ Индіи. 

Несмотря на свою малую величину, дербникъ не уступаетъ въ хищничествѣ, 
отважности и смѣлости ни одному изъ другихъ благородныхъ соколовъ. Онъ не та-
кой превосходный летунъ, какъ чегдокъ: его полетъ, напротивъ, часто походитъ на 
полетъ ястреба-перепелятника, почему я еще могу поспорить съ Финшемъ, быдъ-
ли ежедневно прилетавшій въ Обдорскъ соколъ дербникъ или перепелятникъ. Бла-
годаря короткости своихъ крыльевъ, дербникъ можетъ, подобно перепелятнику, про-
изводить крупные повороты, соединяя умѣніе перваго съ быстротою движенія, ко-
торой перепелятникъ никогда не можетъ достичь и часто развлекается, какъ и чег-
локъ, летая кругами во время своихъ воздушныхъ упражненій, которыя по при-
влекательности почти равны движеніямъ чеглока. Эти качества въ высшей сте-
пени облегчаютъ ему охоту за мелкими ппрнатими, которыхъ онъ приводить въ 
ужасъ такъ же, каісъ чеглокъ или перепелятникъ. Когда я съ высоты Обдорска 
обзиралъ лежавпіую передо мной широкую, сильно наводненную сЬверную мѣст-
ность, на разстояніи почти одного метра отъ моей головы внезапно появился дер-
бникъ, преслѣдовавшій снизу одну варакушку; испуганный неожиданной встрѣчей, 
соколокъ въ полномъ смыслѣ отпрянулъ назадъ, задерживая свой быстрый летъ 
трепыханіемі. крыльевъ, повернулъ и, нѣсколько секундь спустя, исчезъ изъ мо-
ихъ глазъ, въ то время, какъ перепуганная и спаопаяся, благодаря мяѣ, добыча, 
какъ мыіпь шмыгнула въ кучу сложеннілхъ дронъ, ища спасенія отъ своего ужас-
наго врага. Мелкія птицы, жинупия въ тундрѣ, доставляють необходимую для дер-
бііика пипііу. Отъ него много терпягь варакуіпки и лапландскіе подорожники, ще-
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врицы, жеітыя и сѣверныя плиски, синицы и трещетки, но не менѣе того и всѣ 
песочники, вообще мелкія голенастыя птицы, а также и дрозды, такъ какъ онъ 
съ такою же отвагой, какъ и чеглокъ, бьетъ птицъ, равныхъ ему по вѣсу и быть 
можетъ дазке болѣе тяжелыхъ, чѣмъ онъ. Грэй увѣряетъ, что видѣлъ, какъ дер-
бники, посѣщавшіе центральныя части города Глаягова, преимущественно питались 
многочисленными голубями, а лорду Лильфорду пришлось убѣдиться, какъ одинъ 
изъ этихъ пернатыхъ хищниковъ утащилъ у него въ теченіи одного только часа 
не менѣе пяти раненыхъ вальдшнеповъ. Н а Ферерскихъ островахъ, по словамъ 
Мюллера, онъ часто ловится, залетая внутрь домовъ въ погонѣ за скворцами. Когда 
онъ охотится за стаей этихъ птицъ, скворцы стараются подняться выше его и до 
тѣхъпорълетягь кверху, пока не становятся едва замѣтными для глаза. Этимъ са-
мымъ они нерѣдко спасаются отъ сокола. Но, если какой-либо скворецъ отобьется 
огь стаи, онъ д'Ьлается вѣрной добычей цербника. О ловкости этого хищника го-
воритъ фактъ, замѣченный Сальвиномъ и Бродрикомъ, что онъ, подобно чег-
локу, охотится и за ласточками, съ несравненнымъ искусствомъ перенимая всѣ ихъ 
изворотливыя движенія. Мои личныя наблюденія заставляютъ меня думать, что 
дербникъ, въ противуположность другимъ благороднымъ соколамъ, хватаетъ свою 
добычу съ земли и съ воды. По крайней мѣрѣ я нѣсколько разъ видѣлъ, какъ онъ, 
совершенно какъ перепелятникъ, такъ близко облеталъ кусты, что почти задѣвалъ 
своими крыльями ихъ листву, и поэтому я считаю его способнымъ на все то, въ чемъ 
такъ искусенъ перепелятникъ. За вѣрность моего взгляда говоритъсообщеніе Колле-
та, что лѣтомъ 1872 года дербникъ встрѣчалея насѣверѣ гораздо чаще, чѣмъ прежде, 
вслѣдствіе происходившаго въ томъ году необычайнаго переселенія пеструшекъ. 
Привычки дербника таіике напоминаютъ привычки перепелятника; садясь на де-
рево, онъ всегда выбираетъ болѣе^низкіе сучки и здѣсь усаживается по возмож-
ности ближе къ стволу. 

Какъ большинство благородныхъ соколовъ, дербникъ гн'Ьзднтся такъ-же, сооб-
разуясь съ условіями мѣстности; въ горньгхъ сѣверныкъ областяхъ большею частью 
па скалахъ или въ трещинахъ ихъ, въ лѣсистыхъ на деревьяхъ, въ тундрѣ пли 
на болотахъ — на землѣ. Путешественника, посѣщающаго дальній сѣверъ, пзум-
ляетъ, по словамъ Паумана, что дербникъ устраиваеі-ь свое плотное, сплетенпое 
изъ жесткихъ прутьевъ и кусковъ коры гнѣздо большею частью на небольшомъ 
выступѣ крутой скалы, то на большой высотѣ, то болѣе низко, но всегда на трудно 
досягаемомъ мѣстѣ. Коллетъ подтверзкдаетъ ѳто, но замѣчаетъ, что этоп. соко-иъ 
на южныхъ фіельдахъ Порвегіи избираетъ для своего жилья покинутое гнѣздо сѣрой 
вороны и лишь слегка выкладываеп, внутренность притащеннымъ мхомъ. Гнѣздо, 
найденное Пэсслеромъ, помѣщалось на одномъ густодиственномъ кусгЬ; наблю-
датель однако не говорить, воспользоиался-ли дербникъ и въ этомъ случаѣвороньимъ 
гні.здомъ. Въ болотахъ южнаго Іоркіпира и сЬвернаго Дербейшира, гдѣ этотъ со-
колъ жоявляется около конца марта или начала апрѣля, а позднѣе уже приносить 
значительный вредъ молодымъ тетеревамъ, онъ гнѣадится на зсмлѣ, пользуется 
для помѣпі,енія гнѣзда какимъ-нибудь углубленіемъ въ землѣ и безпорядочно вы-
кладываотъ его маленькими вѣточками и жесткой траіюй, Въ серединѣ или концѣ 
мая въ немъ находятъ, (на дальнемъ сѣверѣ во всякомъ случаѣ только позднѣо) 
4—6 иди продплговатыхъ иди круглоііатыхі. яицъ, покрытьтхъ по б'Ьдоватому иди 
темному кирпично-красному фону весьма нѣжными п бодѣе грубыми, бу}ю-красно-
ватыми или черноватыми пятнами; въ исключительных'ь же случаяхъ яйца пмѣютъ 
іпоколадішіі: основной цвѣтъ ci. темно-бурыми пятнами, которыя часто до не-
узнаваемости быпаюП) похожи па яйца ігустельги или кобчика. ЛІолодые B U B O -
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дятся ііриблизительні) ііослѣ треХнед'Ьльнаго насиживанія, вскармливаются обоими 
родителями, горячо любимы и храбро защищаются послѣдними, въ общемъ воспи-
тываются какъ чеглоки и оставляютъ родителей часто уже въ концѣ августа, по-
кидая свой гнѣздовын районъ и направляясь на спои зимиія стоянки. 

Хотя дсрбникъ питается преимущественно мелкими птицами, но вредъ, при-
чиняемый имъ, едиа-ли ощутителенъ. Его родина такъ богата излюбленной его ди-
чью, что убыль, производимая имъ, почти незамѣтна. Равно и ущербъ, причиняе-
мый имъ тетеревамъ, не такъ уже значителенъ, какъ увѣряютъ слишкомъ усерд-
ные лѣсничіе. Разумѣется и пользы намъ хищникъ приносить столь-же мало, 
такъ какъ уже прошли тѣ времена, когда и его пускали въ погоню за пер-
натой дпчью. Его удивительная смѣлость и несравненная ловкость дѣлаюП) его 
въ высокой степени годнымъ для охоты за мелкой дичью. Дербпикъ былъ излюб-
ленной ловчей птицей у страстныхъ охотницъ и особенный любимецъ императрицы 
Екатерины I I , для охоты которой эти птицы ловились и доставлялись ежегодно въ 
довольно болыпомъ количествѣ. Послѣ осевнихъ охотъ онѣ выпускались на свободу. 

Я понимаю, почему эта птица заслужила любовь всѣхъ тѣхъ, кто имѣ.чъ съ 
ней дѣло. В ъ Германіи также иногда ловятъ дербниковъ, большею частью 
въ силки, куда они, быть можетъ, попадаются, польстившись на пойманных'], 
дроздовъ; такимъ образомъ этотъ быстрокрылый соколокъ временами попадаетъ 
и въ наши клѣтки. Одного я самъ воспптглвалъ очень продолжительное вре-
мя. Нужно сказать, что дербникъ въ іслѣткѣ чрезвычайно привлекательное 
существо. Какъ истый благородный соколъ онъ держитъ себя всегда гордо, при-
томъ красивъ и оігрятонъ. При своихъ милоиидныхъ и ловкихъ движеніяхъ онъ 
и «ъ узкой клѣткѣ можеп. такъ справляться, что рѣдко портить себѣ маховыи 
перья. Со сторожемъ опъ скоро очень дружится и, если имъ побольпіе поза-
няться, онъ становится такимъ ручнымъ, какъ н и ш к о й другой соколъ изъ того-же 
семейства. Одинъ мой знакомый имѣлъ одного такого дорбника, который позио-
лялъ съ собой обходиться такъ-же, какъ и ручной попугай, отбросивъ всякій страхъ 
персдъ своимъ хозяиномъ; онъ спокойно сидѣлъ на своей жердочкѣ и бралъ иэъ 
рукъ предлагаемаго ему воробья или мышь. 

* 

Пустельга п родственные ому, такъ называемые Неблагородные сокола eп (̂̂  
схожи съ ихъ благородными родичами по впі.шности, строенію клюва, крыльевъ 
и хвоста, но имі.югь болѣе длинное и рыхлое опереніо, болЬе ісороткія крылья, 
в ъ которыхъ маховыя перья не столь тверды, болѣе длинный хвосгь, болііе силь-
ный ноги съ бол lie короткими пальцами и различно окрашоипое, смотря по полу, 
опереніе. Неблагородные сокола похожи другъ на друга, какъ по образу жизни и по-
надкамъ, такъ и по формамъ и окраскѣ, однако тотчасъ видно, что они менѣо ода-
рены, чѣмъ только что описанные родичи ихъ. Полеті. ихъ, правда, oп^e легокъ и 
довольно быстр-!,, но все-таки далеко устуігаетъ полету благородяыхъ соколовъ и 
особенно отличается трепеп;уіцими дниженіями крыльевъ. Обыкновенно они ле-
таютъ на значительной высотѣ надъ земл(!ю, внезапно •/ганавлііііаются, завидя 
добычу, долгое время трепещуть крыльями, благодари чему продолтиге,лыіое времи 
держатся почти паді. т і м ь же мЬстом іі и затѣмі. сч. довольно стремит(!лг.ноіі по-
спѣпіностью бросаются впизь за паиіічеііноіі добііЧ(!Й. 1'ади удоіюльствія они 
иногда, особепііо въ ясніліі лѣтпій вочері., забираются высоко ііавеі)Х'і., причеми 
продѣлыванггъ в(*сьма красивы» во;дупіпыя уиражпепія. Когда они сидяті., то iu>i-
глядятъ болѣе вялими, нежели благородпы(! сокола, почему каікутся б(»лыпе, чѣмь 
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они есть на самомъ дѣлѣ. П а землѣ они держатся довольно ловко: ихъ длинныя 
плюсны придаютъ имъ даже довольно легкую походку. Что касается до развііті]і 
внѣшнихъ чувствъ, то они нисколько не уступаютъ ъъ этомъ благородньшъ соро-
дичамъ; но своимъ образомъ жизни они отъ ііослѣднихъ отличаются. Они жнпѣе и 
веселѣе и притомъ смѣлы и задорны. Сноимъ усерднммъ преслЬдованіемъ они 
часто надоѣдаютъ болѣе крупнымъ пернатымъ хиншикамъ, а филина дразняті. 
насколько хватаетъ силъ. Даже по отношенію къ челоиѣиу они иногда ироявляюПі 
удивительную смѣлость. Рано утромъ они уже бодрствуютъ, на покоіі летятъ лишь 
поздно вечеромт^; еще въ сумерки ихъ часто можно видѣть летающими по окрест-
ностямъ. И х ъ криісъ есть ясное «кли кли кли», различно звучащее, смотря 
по тому, что они выра:каютъ имі.: радость или страхъ. Будучи раздражены, они хи-
хикаюП). Смотря по обстоятельствамъ, они разно относятся къ человѣку. У насъ 
они довольно пугливы и бываюп, далее очень осторожны, когда знаютъ, что ихъ 
преслѣдуютъ; на югѣ они живут-ь съ ЧОЛОВѢКОМ'І. па самой короткой ногѣ, а крас-
ная пустельга вовсе но боптся его и даже жилище его считаетъ своимъ. Въ не-
волѣ они скоро ручнѣюп. и, если к'і. пим'і. хороіпо относятся, то они платягі. за 
это истинной привязанностью. Они легко пріучаются вылетать и возвращаться 
обратно, повинуются зову, привѣтствуюгі. сіюихъ хозяевъ радостнымъ крикомъ и 
выказываюП) свою привязанность разными другими способами. 

Чрезвычайно привлекательпа зимняя жизнь этихъ соколовъ Во время пе-
релетовъ они такікс собираются въ общества, котория держатся вмѣсгЬ но все 
время пребыванія своего на чужбинѣ. Оть Жердопа и другихі. индѣйскихъ 
орнитологовъ мы узнаомъ, что оба европеискіе вида яв.іяются въ южной Азіи 
обычными зимними гостями; но время, соответствующее нашимъ зимнимт. мѣся-
цамъ, я встрѣтилъ больпіія стаи ихъ въ центральной Африкѣ. Н е заботясь о род-
ственныхъ имъ видах'і., жиі)уп;их'ь въ Егиіітѣ и изъ году въ годъ остающихся тамі., 
они совершаютъ піфслетііі вплсть до центральвыхъ частей эісиаторіальныхъ с т р а т , 
и Д.1Я пребывапія своего избирают'], тамъ іюдходлщія мѣста b'j. степяхъ или дѣв-
ственныхъ лѣсахі.. Причипоіі продленія ихъ пребыванія служить обиліе корма; 
поэтому ихъ обыкновенно и встрѣчаюгі. тамі., і'дѣ массами попадается саранча. 
Кто не вид'1ілъ лпчио тучъ этихт. пасѣкомыхъ, тогь не молсетъ составить о нихт. 
никакого представления; попадаются такіе участки лѣса, въ которых'!, по стволам'ь 
и в'Ьтпямъ дорсвьев'ь видна одна только саранча. Спугнутая туча этихъ прожор-
ливихъ созданій затемиясті. св'Ьтт.. Но скоро появляются и истребители саранчи, 
и первым'ь из'ь пихт.—красная пустельга. Сотни этих'і. итиц'і. шмгодиижно сидятъ на 
высочайпіихъ вершииах'ь мимозі. и плавно, или треііеиѵа крыльями безъ устали 
летаютъ и скользятъ надъ черно-сіірой тучей саранчи, прол'Іілі.івая самыя разно-
обраанмя дпилсеп'иг. Пока саранча иисип. сн;о на в'Ьтияхь, длинныя иглы и піипы 
дереві.о»ъ но позволяют!, ринуться па нее нроліі])ным'ь ііѳрнатым'і, хині,ниісаыъ; 
но лиінь только насѣкомыя '-нимаются, сокола подл(^таюті. къ неіг, проносятся, 
охотясь, сквозь толпу летлщоіі массы и ловко выхватывають когтями одного нзт> 
ѳтихі, вредннхі. насііісомыхъ. Саранча вертится вь когтяхъ птпцы, кусаегь своего 
врага острыми Ч'-люстлми въ запигщевную щптиками плюсну; но врагъ ока;шваетсц 
сильн'1іе. Один'і. щипок'ь сильпаго клюва раздробллеті. голову саранчи и noo'Ii-
дитоль т у п . же нрннима(!тся Іість ее. Л е теряя вріімени, пустельга отрм-
ваегь у нас'І'.комаі'о крі.ілья, от.іамі.івает'і> жесткія нолски и скіідаегь свою лакомую 
добычу на воздух'Ь жо, гд'Ь ОН'І. ум1',еті> удержинаться илавным'ь полетомі.. П'ь те-
чоиіи двух'(. мииуп. лоикііі охотннкъ л(івиі'ь, обл'І'..іі,івас.'і''ь и ужо с'і.'І'.д;и;ть одну 
саі)иіічу, cii'J'.nia вновь К'Ь неусноі;оивпіімігя туч'|; иасГ.комыхъ, чтобы яцс но-

. ЖІІПОЧІІ." Ill", 
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живиться однимъ или другимъ изъ Бихъ. Это зрѣлище пмѣло для насъ всегда 
нѣчто столь привлекательное, что мы никогда не припускали случая спугивать 
саранчу, тряся деревья, а пустельги выказывали намт. свою благодарность тѣм'і,. 
что ловили насѣкомыхъ переді. нашими глазами. Впрочемъ, намъ казалось чрез-
вычайно интереснымъ, что саранча, повидимому, знала своего главнаго врага: туча 
ііхъ разлеталась въ разныя стороны, когда пустельга поспѣпіно проносилась над'ь 
ними. Уже этихъ данныхъ достаточно, чтобы эти птицы пріобрѣіи наше распо-
лоясеніе. Но и въ лѣтнюю пору онѣ приносятъ такую же пользу человѣку, 

Обиісгіонстіал пустельга. I'lik-o timmiiculus. иаст исл 

какъ в'ь далекой Лфрикѣ, почему вполнѣ и заслуживаюгі,, чтобы лсякііі здраво-
МЫСЛППиЙ ЧеЛПВѢКЪ по возможности П1,аДПЛ1. ИХЪ, б('р(5П. и холилъ. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculiis, fusciatus, b runneus , rufcscons, in te r -
s tmc tus ,T innuncu lus alaudarii is , Cerchneis t innuncii la ,media,ni i i iuin, Acgypiiis t innun-
culus. Turmfa lke . ("resserele) чрезвычайно красивгія irrmi,!». У самца иь полпом'ь опе-
реніи голова, загылокі. и \і)іісп>(за искліоченіемъголубоііато-черныхъ Kf пценыхъ по-
лосъ сі. •бі.лыми каемками)—ііеііелііПо-сѣрыя; верхняя часть (!Го Kjtacimaro ржа-
по-краспаго цпѣта, всѣ перыі ci. концс.лыми троугг)льны.міі пптііами; горло 
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бѣловато - темное, грудь и брюхо красиваго красно-сѣраго или блѣдно-желта-
го цвѣта, на нѣкоторыхъ перьяхъ имѣется по одному черному продольному 
пятну: маховыд перья черный и украшены 6—12 бѣловатыми или ржаво-крас-
ными треугольными пятнами на внутреннихъ опахалахъ, на концахъ же съ бо-
лѣе свѣтлыми каймами. Глаза темно-каріе, клювъ рогового бураго цвѣта, воеко-
вица и голое мѣсто около глазъ—зеленовато-желтое, ноги лимонно-желтаго цвѣта. 
Имѣются усы. Старая самка имѣетъ всю верхнюю часть красноватую съ про-
дольными пятнами, идущими вплоть до верхней части спины, отсюда же идутъ 
поперечныя пятна; хвостъ ея по сѣро-красноватому фону имѣегь перевязи на 
концѣ широкія, въ другихъ частяхъ узкія, одно только надхвостье чистаго пе-
пельно-сѣраго цвѣта. Молодыя носятъ одежду матери. Длина птицы достигаетъ 
33 с т . , размахъ ея крыльевъ 70, длина и.ѵъ 24, хвоста 16 с т . Самка сантиметра 
на 2 длиннѣе и на 3—4 шире самца. 

Нѣтъ ни одной страны оте Лапландіи и до южной Испаніи, отъ Приамур-
скаго края и до западнаго берега Португаліи, ни одного мѣстечка въ Европѣ и 
Азіи—гдѣ бы не было пустельги. Она живетъ какъ въ равнинахъ, такъ и въ гористыхъ 
мѣстностяхъ, все равно лѣсисты онѣ или нѣтъ, такъ какъ она такъ же хорошо 
укрывается въ скалистыхъ, какъ и въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ. 

Н а ЮГІ1 нашей части свѣта она встрѣчается чaп^e, нежели на сѣверѣ, но и 
тамъ ее можно найти. Въ Сибири Миддендорфъ убилъ ее подъ 71 градусомъ 
сѣверпой широты, а Коллетгь приводить 69 градусовъ 40 минутъ самымъ 
сѣвернымъ пунктомъ изъ тѣхъ, гдѣ эта птица наблюдалась до сихъ поръ въ 
Скандинавіи. Начиная отъ этихъ широтъ, до Персіи и сѣверной Африки, вклю-
чая Мадейру и Канарскіе острова, пустельга является гніядующеп птицей. Во 
время своего странствованія она перелетаетъ Черное и Средиземное моря, въ сильныя 
бури въ случаѣ нужды нщетъ убѣжипіа на корабляхъ, отдыхаетъ нѣсколы;о часовъ, 
быть можетъ даже день па другомъ берегу, в летитъ далѣе до южной Лзіи 
и далеко въ глубь Африки. Несмотря на вто, нѣкоторые экземпляры, если и не 
регулярно, то все-же и не рѣдко, перезимовываютъ въ Германіи,. чаіцо зимуютъ 
уже на югѣ этого государства или въ Австріи, напримѣръ около Зальцбурга, 
ежегодно остаются въ южномъ Тиролѣ и на всѣхъ трехъ южныхъ полуостровахъ 
нашей части свііта, равно какъ, по словамъ Вальтера хотя бы только иногда, 
п въ Туркменіи. 

Возпраіцаясь изъ своего зимняго мѣстоіірсбыванія, пустельга часто появляется 
въ Германіп уже въ февралѣ, самое позднее въ мартЬ, и, если осень бо.іѣе или мепѣе 
благопріптна, она остается въ области своего гнѣздованіяие только до конца октября, 
какъ обыкновенно, но и до послѣднихъ чиселъ ноября. Въ горахъ ое лстріічаютъ 
сіце на высотѣ 2000 т . , само собою разумѣется, если здѣсь или нѣсколг.киміі 
сотшіми мстровъ ниже она найдеті. подходящее для гнѣздоііья мѣсто. Віірочомъ, 
какъ охотпо она ни жіпіетъ въ горахъ, ее псе же нельзя ііричислит]. птицамъ 
нысокихъ горныхъ ііоясовъ. Опа любить больше преді-орія и сроднія высоты, не-
жели самыя в .'сокія горныя верпіины, прпчемі., в'ь рапниііахъ еще- обыііпотіопиѣе, 
чѣмъ въ горахъ. Тамі. (!я мѣстожитслі.стпимъ служить какая-нибудь р^ща вч. полѣ 
пли болѣо круііныіі лѣсъ, гдѣ гнѣздо ея помѣіцается на одігомъ изі, самыхі. вы-
гиких'ь дороььеігь; п'иль-жс часто опа с(>лится }іа сКалистомі, откпсѣ, а m. южпых'ь 
странахъ иногда и нч. какомъ-нибудь старомъ зланіи.Въразвіілинахі, рі,іца]и-кпх'і. 
замкоц-і. почти всегда можно наіітп пустельгу; большинство городов'), такжсі 'лужап. 
ой обычным'!, убѣжиіцем'!.. Л пс'фЬтилъ ео, хотя и не пездѣ, гн'ІвдуюіЦ('іі во ]іг'1л'і. 
больших'ь и малі.іх'і. городахъ, баіііплхі,, церквахъи другихі. нысоких'ь .чдапіих'!., ко-
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торыя и служать ейубѣжищемъ. Такъ, она гнѣздуетъна башнѣ св. Стефана въ Вѣнѣ, 
на Кельнскомъ соборѣ и на многихъ другихъ, выстроенныхъ изъ кирпича церквахъ 
со с т а р ы м и башнями въ Бранденбургѣ, а равно и на югѣ Европы ее всегда находятъ 
въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ. Иной разъ она, но крайней мѣрѣ временно, живетъ 
рядомъ съ саіісаномъ и для меня вовсе не кажется невѣроятнымъ, что оба эти 
вида одновременно ГН'ІІЗДЯТСЯ въ одной и тон же разсѣдинѣ скалы или на 
высокомъ старомъ зданііі. Именно, мнѣ помнится, я гдѣ то читалъ противуполож-
ное, причемъ утверждалось, будто пустельга оставляетъ свое гнѣздо, если только 
по близости поселится сапсанъ, но я не знаю, передавалось ли это какъ опредѣ-
ленный фактъ или высказывалось предположеніе. Среди воронъ и голубей пустельга 
селится таіуке часто, какъ и нъ чистомъ полѣ среди грачей или даже по-
среди поселенія цапель. 

Пустельга безспорно принадлежитъ къ числу миловиднѣйпгихъ соколовъ Гер-
маніи. Е я повсемѣстная распространенность и ея постоянное появленіе то туть, то 
тамъ предоставляетъ всякому случай наблюдать эту птицу; кто же познакомится 
съ ней, тотъ и полюбиті. ее Пустельгу можно пидѣть въ дѣятельности съ ранняп» 
утра до поздняго вечера, часто еіце совершенно въ сумеркахъ. Съ своего гн'Ьзда, 
которое всегда является центральнымъ пунктомъ обитаемой области, она летаетъ 
на поля въ одиночку или парами, а осенью даже и оолѣѳ многочисленными обще-
ствами, по крайней же мѣрѣ вмѣстѣ со своимъ подросіпимъ семействомъ. Пустельга 
вьется, трепепіа крыльями, надъ какимъ-нибудь опрелі.лсннымъ мѣстомъ, обоз-
рѣваетъ сі> этого пункта весьма обстоятельно лею paзcтилaюп^yюcя подъ ней окрест-
ность и н е с е т с я с т р е м г л а в ъ внизъ, завидя своимъ необыкновенно зоркимъ глазомъ 
какую-нибудь мыііпсу, кузнечика, сверчка или другое болЬе крупное насѣкомое. 
При этомъ, почти камнемъ несясь внизъ, она прнжимаетъ къ тЬлу спои крылья; подлс-
тіівъ къ самоіі зем.гіі, она снопа немного раскрываетъ крылья, нацѣливается опять 
на добычу, схпатываетъ ее когтями, взвивается и .съѣдаетъ ее, отлегая прочь, каі;ъ 
било сказано выше; если добыча велика, она относигь ее на болѣе удобное мѣсто, 
гдѣ и съѣдаетъ. Если самка сидитъ на яйцахъ , то самецъ оповѣпі,аетъ уже из-
дали ее своимъ обыкновеннымъ призывнымъ крикомъ о своемъ прибытіи или удачѣ 
на охотѣ, издавая при этомъ разнообразные,, сдавленные и слегка крикливые звуки. 
Если пустельга во время своей охоты окружена епі;е неопытными молодыми, то 
возлѣ пернатаго кормильца царствуетъ веселый безпорядокъ; каждый изъ птенцовъ 
старается предупредить другого, каждый пытается первымъ овладеть добычей. Та -
кая семейная картина продсталляетъ собой чрезвычайно занимательное арѣлпщо: 
горячая преданность птицы къ своему потомству дѣлаі^тъ ее оіце болѣе привле-
кательноіг. 

Смотря по состоянію погоды, пустельга кладетъ ігііца по.чжс или раньше. До 
начала мая рѣдко можно наігги полную кладку; чап;е всего ея не находятъ до па-
чала іюня; само собою разумѣется, что въ южной Енропѣ птица несется раньше. 
Для гнѣзда служит!, больпіею частью гпѣздо вороны, въ скалахъ и строеніяхъ— 
какое-либо подходипіео углубленіе. У насъ пустельга гнѣздится во всѣхъ вороньихъ 
или грачиііыѵі, гнѣздахъ, въ сѣверпой Германіи также и въ сорочьихъ гнѣздахъ, 
въ старыхъ лѣсах I. также охотно и вт> дуплахъ деровьовъ. Она обіцитсмьна, какт. 
еяблпжаітшіс родичи, и иногда обралуеть настояпця колоніи: изпѣг^тны случаи, что 
20—;І() парі, мирно гнѣздились НЪ одноіі и тоіі же ponrh па полѣ. І 'азъ она чув-
ствуегь себя ігі. нѣкоторой бозопаспоі ти отъ своего главпаго ]tpara, безтол];онаі'о 
человѣка, она уже мало обрапі,иегь вниманія пя то, что іпіслѣдпій дѣлаегь, такл, 
каіп. и ВТ. оживл('[(ііом'ь ropo/(t., она кое-гді. устраивасітъ свое гиііздо на 
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деревыіхъ, окаймляющихъ главный улицы. Б ъ южной Европѣ она истуііаетъ еще 
въ болѣе тѣсныя сношенія съ человѣкомъ; здѣсь, подобно своему сородичу, красной 
пустельгѣ, она отнюдь не рѣдко вибираетъ мѣстомъ своего гнѣзда дома нъ селахъ 
и городахъ, какъ бы мало такое мѣсто ши подходило для ся жилі>я. И з ъ за своего 
гнѣздовья она часто должна выдерживать жаркія битвы со строителями захвачен-
наго ею гнѣзда, такъ какъ ни воронья, ни сорочья пара добровольно не позво-
ляютъ прогнать себя; по отношенію же къ послѣднимъ пустельга в ъ случаі. неод-
вократнаго пораженія, все-таки считаетъ нужнымъ являться въ гости, таская 
своеобразную крышу сорочьяго гнѣзда на подстилку въ гнѣздо, ей самой уст-
роенное. Плоское дно гнѣзда этого сокола, мало отличающагося отъ гнѣздъ дру-
гихъ хиш,ныхъ пгицъ, скудно "выкладывается корешками, соломой, мхомъ и шерстью 
жнвотныхъ. 

Кладка состоитъ изъ 4—9, обыкновенно 4 — 6 кругловатыхъ яицъ, повсюду 
покрытыхъ буро-красными пятнами и крапинками по бѣлому или ржаво-желтому 
фону; яйца весьма различны по величинѣ и формѣ, имѣютъ въ большемъ попереч-

.никѣ 3 6 — 4 1 т ш . , въ меньшемъ—29—32 mm. Они насиживаются премущественно 
самкой; но иногда трудъ этотъ раздѣляется и самцомъ, который въ другое время 
птенцовой поры заботится о кормѣ для самки. Л е й отецъ наблюдалъ даже, какъ 
одинъ самецъ еще при жизни самки сидѣлъ на только что вылупившихся птенцахъ, 
согрѣвая ихъ подъ крыльями, но какъ только самка была убита, самецъ оставилъ 
птенцовъ умирать голодною смертью. К а к ъ и большинство остальныхъ хищныхъ 
птицъ, самецъ чувствуетъ себя прягоднымъ для ловли добычи, но не въ состояніи 
раскладывать ее по ртамъ птенцовъ или обработывать ее, размягчая предварительно 
въ зобу. Напротивъ, если молодые уже довольно окрѣпли, можетъ быть даже научились 
летать, тогда онъ проявляетъ самую горячую отцовскую заботливость даже и тогда, 
когда по волѣ случая самка лишилась жизни. Оба родители любятъ свое потомство 
съ чрезвычайной нѣжностью, присущей всѣмъ хищнымъ птицамъ, и проявляютъ 
необыкновенную смѣлость даже противъ человѣка. Когда мой отецъ, будучи досяти-
лѣтнимъ мальчикомъ, доліаъ до одного гнѣзда пустельги съ цѣдью достать яі іца, 
обѣ птицы подлетЬли такъ близко къ его головѣ, что онъ едва могъ заіци'іііті.ся 
отъ нихъ; когда то же самое попробовалъ другой двѣнадцатилѣтній мальчикъ,янив-
иіаяся самка сняла съ него шапку и такъ далеко унесла ее, что шапки такъ и не 
напгли. 

Любимую пищу пустельги составляютъ мыши, вмѣстѣ съ тѣмъ она питается 
и насѣкомыми. Она ѣсі-ь также и мелкихъ птицъ, если можеэт. добыть ихъ, и, 
случается, натаскиваегь своимъ птеицамъ н'Ьскодько паръ жаворонковъ и іцев-
рицъ; точно также я не считаю невѣроятнымъ, что она временами рѣшится пола-
комиться гдѣ-нибудь ыолодымъ зайчикомъ, а нак(шѳцъ мнѣ припоминается даже 
интересное наблюденіе моего отца, какъ одна пустельга лотѣла за бѣгущпмъ 
взрослымъ зайцемъ, бросилась на него съ высоты п о к р а й н е й мѣрѣ 2 0 т . , дважды 
подымалась нанерхъ и стремительно бросалась на косого съ тий же высоты и съ 
такою силою, что отъ него легііла шерсть. Однако считать пустельгу, благодаря 
атому, за вредную птицу и прослѣдоваті/ ее, вмѣсто того, чтобы брать со подъ 
запіиту, столь же несправ(!Дливо, какъ и безразсудно. Всякій, кто наблюдалі. пус-
тельгу, должеп'Ь с'ь удивленіемъ отнестись къ высказанному знатоком'і. иѣмоиь'ИХі' 
хищныхъ птицъ, Кригоромъ, мнѣнію, что онъ держится иравила не даваті. пощады пи 
одной хипіной іггицѣ, пустельгѣ же особенно потому, что опъ видѣлъ, как'ь опа ловить 
жаіюропковіі, плисокъ и рополовові., относя ихъ вт. свое гпіиідо, и ііросліідуеть 
ихъ столь лее безжалостно, как і . всякій другой пернатый хиіцник'ь. При этомі. воз-
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зрѣніи нѳ принято въсоображеніе ни образа жизни этой птицы, ни ея привычекъ и 
поведенія; при этомъ не сопоставлено приносимая ею польза и вредъ, почему Кригеръ, 
если и найдетъ сочувстпующихъ его ынѣнію, то среди охотйиковъ, но не среди 
натуралистовъ, помѣіциковън лѣсоводовъ.Кто знакомъ съ образоиъ жизни пустельги, 
тотъ знаетъ, что соколъ ѳтотъ принадлежитъ къ числу полезнѣпшихъ птицъ и 
сохраняетъ наши поля отъ многихъ грабителей, хотя иарѣдка онъ и промыслить 
гдѣ-нибудь какого-нибудь зайчишку или куропатку. 

Я добирался до многихъ гнѣздъ пустельги, будучи уже взрослымъ, наблю-
да.іъ этого сокола въ трехъ частяхъ свѣта и считаю себя поэтому совершенно 
компетентньшъ высказать о немъ свое собственное мнѣніе. Но въ этомъ случаѣ 
мое мнѣніе не единично. Всѣ истинные и лишенные предразсудковъ наблюдатели 
высказываются совершенно въ томъ же смыслѣ, какъ и я. «Вредъ, причиняемый 
пустельгой», говорнтъ мой отецъ, «незначителепъ, такъ какъ она уничтожаетъ 
небольшое количество птицъ; но польза, приносимая ею истребленіемъ мышей, 
весьма велика». Въ такомъ же духѣ высказывается и Науманъ: «пустельга правда 
разоряетъ многія гнѣзда мелкихъ птицъ, преимущественно жаворонковъ; однако-
она уничтожаетъ гораздо большее количество мышей, почему и является весьма 
полезной птицей; она съѣдаетъ таісже много вредныхъ насѣкомыхъ, напримѣръ 
кузнечиковъ, полевыхъсверчковъ и т. п.». Съ неменьшей ясностью высказывается 
и Глогеръ, хотя онъ добросовѣстнс перечисляетъ всѣ продѣлки пустельги и обви-
няетъ ее, напримѣръ, въ уничтожении птичьихъ яицъ. «Пища, которою питается эта 
птица, дѣлаегь ее, несмотря на небольпіой вредъ, причиняемый ею меЛкииъ живот-
нымъ, весьма полезной для человѣка». Убѣдптельпы слова п Гомопера: «Красная 
пустельга принадлежитъ къ числу полезнѣнпшхъ птицъ, благодаря тому, что питается, 
насколько я могъ заключить, исключительно мыпіами, жуками, сверчками, кузне-
чиками и т. п. Сколько я ни наблюдаль пустелн-и во время своихъ экскурсіп, я 
никогда не видѣлъ, чтобы она поймала птицу или далее преслѣдовала ее. Правда, 
говорить, наблюдались случаи, что она ловила птицъ, но во всякомъ случаѣ это 
были исключенія, не стоющія вниманія». Упомянунъ еіцѳ здѣсь, что Принъ, изслѣ-
довавшііі погадки въ гпѣздахъ одной колиніи изъ двадцати гнѣздъ атихъ соколовъ, 
наіпелъ, что онѣ состояли исключительно изъ мышиной шерсти и костей, я считаю 
излнпінимъ приводить дальнѣйшія доказательства пользы пустельги. 

ІІ ставлю въ истипную заслугу Ризенталю, что въ сіюемъ трудѣ «Хищныя 
ПТИЦІ.І Германіи» онъдостойныиъ образомъ отстаиваетъ полезность пустельги.»Пай-
бол!^! ретивые среди охотниконъ», такъ выражается онъ, «которые готовы все 
уничтожить, кромѣ тетеревоиъ и зайцевъ, уже прокричали о вредѣ, причиняемомъ 
этими соколами охотникамъ,и требовали ихъ истребленія. По какому это праву? Не 
потому ли, что они разъ услышали отъ кого-нибудь, а можстъ быть и сами ви-
дели, что пустельга вилась надъ выводкомъ куропатокъ или бросилась въ стаю ихъ, 
накопецъ даже хотѣла утшцить или утапіила одну куропаткуѴ Подобной ііоспѣіп-
ности въ сужденіи мы, впрочемъ, удивляті.ся не должны: вѣдь въ недавнее время 
къ врагамъ охотниковъ причисляли и крота. Очень возмояспо, что пустельга и 
хватасгь какую-нибудь больную куропатку или отбивіпагося отъ пасѣдки птенца; 
но кто видѣлг, сі, какимъ успѣхомъ курица или пѣтухъ, или оба вмѣстѣ, прого-
шіюпі болѣе сильную хипіную птицу, хотя бгіі, яапримѣръ, луня, тотъ не повѣ-
ритъ, что этотъ маленькій соколъ при нормальныхъ условіяхъ могъ захватить 
молодую куропатку; а если птенцы потеряли родителей, то онп погибнуть 
и бозъ пустельги. Подобпыя наблюденія по своимі. выводамъ имѣюП) то же зпа-
ченіе, какъ яйца ві. коллокціяхъ такихъ собирателеіі, которые посылаютъ раз-
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ны.ѵъ негодяевъ обирать гнѣзда иъ ц'ЬлоГг области, даже ігровинціи; затЬмъ до-
бытыя такими людьми свѣдѣнія помѣчаютъ на яі іцахъ и публикуютъ ихъ въ спе-
ціальныхъ иаданіяхъ, конечно, за своимъ поручительством!., и все это дѣлается 
ради процвѣтанія науки! Ра:шѣ не звучптъ для уха болѣе, чѣмі. наивно, когда вы 
читаете в ъ научномъ издйніи сообщение, что «въ этомъ году пустельга посѣтила 
нашу родину, къ сожалѣнію, только в ъ числѣ одной парочки—яйца ея я получилъ 
такого-то числа»? Итакъ , несмотря на то, что эта безобидная птица понемногу 
исчезаетъ, а вся кладка стоитъ лишь нѣсколько пфенііговъ, это BcS-таки не оста-
навливаетъ жестокаго коллектора. Кладка должна быть взята въ коллекцію, ссы-
лаясь еще при этомъ на пользу для науки! Пустельга служить намъ хорошую 
службу, истребляя мышей и насѣкомыхъ, она оказываеть огромную услугу стра-
намъ, гдѣ свирѣпствуетъ саранча, угрожающая п намъ, поэтому мы должны счи-
тать ее полезной для тііхъ странъ, гдѣ ее не преслѣдуютъ. Если бы оказалось, что 
въ извѣстныхъ мѣстахъ пустельга вредна, то пусть тамъ и ратуютъ противъ нея , 
а обобщать подобнаго рода отдѣльные факты не слѣдуетъ». Эти слова писаны 
ученымъ л'Ьсоводом'ь, охотиикомъ, п(;святившимъ свою жизнь лѣсу и извѣстнымъ 
своимъ солиднымъ трудомъ о германскихъ хищныхъ птицахъ—результатомъ его 
мпогочпсленныхъ изслѣдованій. Тота изъ моихъ чптателеіі, кто не иміілъ случая 
наблюдать пустельгу на волѣ, теперь имѣетъ возможность судить, кому сліідуетъ 
больше довѣрять: тому лп наблюдателю, который «вообще держится правила но 
щадить ни одной хищной птицы», или моему отцу, Пауману, Глогеру, Гомойеру, 
Гпзенталю, мнѣ и другимъ. 

«Пустельга—слаипый сотоварииѵь, вголиѣ пригодный даже для жизни в'к 
комнатахъ», оті. искрепняго сердца пишегь миіі Лпбе. «Отъ родственныхъ ему 
СОКОЛОВ!, она отличается большею чистоилогиостью. Если обложить дно кліітіси 
мхомъ, то огь птицы не пдетт. никакого запаха, т акь какі. сі> одной стороны 
взрослая птица ронжугь пометь внизъ, а не обрызгиііаегі. имі. стѣнч. кліітки, как і. 
его часто діілаюгі, ястреба, а съ друі-ой стороны самый пометъ, повпдимому, не 
такъ скоро загнииао'п., по скоро сохнегь. Пустельга держитъ свое опереліе в'ь 
большемъ порядкѣ, чѣмъ 'ісѣ другія птицы, п не терпить грязи. Время о іъ вре-
мени, если только не всегда, онѣ пьютъ и тогда вѣсколько разь моюгь свое опе-
реніе сырымъ клювомъ, ігослѣ чего :лѣдус'п> оспопатольная прочистка перьевъ, 
пропускаемых'1. птицей черезъ клювъ. Онѣ легко прилыкаюгь къ сирыскиванію 
nx'i. время отъ времени водою, даже выказываюп. при этом'ь н іікоторое удополь-
ствіе, тогда какьостальныя хипщыя птицы всегда боятся эті^го искусственнаго дожди, 
(.'амое опсреніе п у т о л ь п і очішь мягкое и мало иоддающееся порчѣ, почему хвості. 
ея долгое время и пъ оѣткѣ сохраняеть свою ьрасоту. Самыл движенін этого 
сокола также болѣе мягки и сііокоііны, а не гакія буриыя, какъ у родственных'!, 
ему видовъ. Поэтому-то, что я всегда дклал'ь, ихъ можио разъ в ъ день ]іынпсіп'!. 
пзъ клѣткп и дать полетать въ комнатахъ. Остальиыя мелкія птицы, находящіяся 
ііъ комнагіі, при OTOMi. uo выгеазываютъ такого страха, как'і. при вил,ѣ ястреба. 
Если въ первыіі разъ птички и бьются исцуганно въ своемъ помѣщенін, то онѣ 
понемногу привыкаютъ къ своему знатному сожителю и скоро не выказиваютъ и 
слѣда пугливости. К ъ одпоіі, давпо пойманиой иустельгѣ, я посадилъ разъ столь 
же давно поймаппую самку снигиря, зкелая исііыгаіъ, схвашп. -ли ео хищникі . , 
вообще же посмотр Іѵгь, как'і. oin. будегь себя вести. К ъ моему удивленію, снигирь 
не выказывалі . никакого страха, по сігокоііно усіілся на жердочку сокола. Л пяти 
днеіі держаль ого ві. клѣткѣ іюслі.дпяго, которому, разуміістся, давался обычиыіі 
кормъ, и убѣдился, что снпгирю по было причинено ни малі.йиіаго вреда. 
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«Самое лучшее — вынимать сокодовъ изъ гнѣзда тогда, когда хвостовые и 
маховыя перья вылѣзутъ изъ подъ пуха самое большее на 1 с т . Но, конечно, въ 
это время къ воспитанію птицы нужно относиться съ возможной заботливостью. 
Кусокъ мяса молодого бычка или свиньи разбиваютъ тщательно оборотной сторо-
ной лезвія ножа и рѣжуіТ) его на мелкіе кусочки, которые разъ въ 1—2 дня по-
сыпаются порошкомъ изъ костей. Волосъ и перьевъ, которыхъ я прежде всего до-
бавлялъ къ корму воспитывавшихся у меня совъ, я молодымъ соколкамъ не давалъ. 
Весьма необходимо разъ въ день вынимать птенцовъ изъ помѣщенія и, сажая на 
палецъ, пріучать ихъ держаться на немъ, иначе сочлененія ихъ лапъ остаются 
слабыми и въ результатѣ могуть вырости такія калѣки, которыя не только не мо-
гутъ сидѣть на жердочкахъ, но даже, съежившись, сидятъ, поджавъ плюсны въ 
углу. Они очень скоро привыкають лазать на палецъ и вскорѣ начинаютъ, прочно 
уцѣпившись за него и махая крыльями, упражняться въ летаніи. Ихъ привязан-
ность къ своему господину извѣстна. Въ годы моей школьной жизни я былъ обла-
дателемъ одной самки, которая черезъ окно прилетала ко мнѣ на плечо, когда я 
шелъ гулять вмѣстѣ съ моими товарищами. Если удачное время упущено и мо-
лодыя птицы уже выросли, ихъ трудно бываетъ приручить, труднѣе же всего, когда 
онѣ уже вылетѣли изъ гнѣзда и сидятъ на б.іижайшихъ вѣтвяхъ. Легче удается 
до извѣстной степени сдѣлать ручными старыхъ птидъ, будутъ-ли онѣ пойманы 
на гнѣз,!^ или подстрѣлены. 

«Удивительно скоро пустельги вылѣчиваются оть ранъ, причиненныхъ вы-
стрѣломъ. Однажды мнѣ была принесена уже сильно полинявшая, старая самка, у 
которой были перебиты выстрѣломъ плечевая кость и обѣ кости предплечья. Такъ 
как'ь мускулы и кожа не были сильно разорваны, то я плотно привязалъ крылья 
іпирокими перевязками къ гЬлу и посадилъ птицу на жердочку ві. большую ішѣтку. 
Здѣсь она оставалась спдѣть на одномъ и тош. же мѣстѣ и упрямилась цѣлыхъ 
пять дней, не принимая никакой пищи и выпивая лишь немного воды изъ ко-
рытца, которое передъ ней держали. Въ концѣ 5-го дня она порывисто выхватила 
кусочекъ предложеннаго ей мяса и съ этихъ поръ уже ежедневно принимала кормъ. 
П а 13-ый день повязки сдвинулись съ мѣста, хотя онѣ были хорошо наложены и 
придерживали маховыя перья. Я вынулъ птицу, осторожно снялъ повязки, и со-
колъ на моихъ глазахі. полет-кіъ черезъ комнату въ окно. Разбитое крыло уже 
виздоровѣло и только незамѣтно ближе прилегало къ тѣлу, нежели другое». 

Весьма интереспоо наблюдение падъ плѣнными пустельгами сдѣлалъ Вюстней. 
Одинъ выпавшій изъ гнѣзда, почти выросшій соколокъ по обыкновенію скоро по-
терялт, всякій страхъ, бралъ ггредлагаомый ему кормъ изъ рукъ, но не любилъ, 
чтобі.[ кто-либо ниділъ, какъ онъ ѣсгг,, выказывая это тѣмъ, что въ такихъ слу-
чаях'ь пытался прикрыть кусокъ мяса, расігустивъ падъ нимъ крылья и согнувъ 
тѣло; при этомъ онъ безі. перерыва издавалъ крикъ неудовольстпія. Это недовѣріе, 
которое пѣроятно обусловливалосьт1'.мъ, что птицу дразнили, доходило до паиболь-
пгей степени раздражснія, когда къ птігцѣ подносили зеркало, гдѣ она, увидѣвъ 
похожее на себя суіцестио, считала его за еіце болѣе опасное для ея корма. 
Тотчас-], же пустельга начинала сппп наііаденія, клювом ь и лаиами защпп;ала свои 
права jf долго возобповляла свою атаку на зеркало, отъ іголированной повсрхшлти 
которого ея удары безсильно отскакивали. Когда она nonaiipactiy истопцгла сноп 
силы п уб'Ьдплас!., что пе молсетъ проодг)ліѵгь раздѣлявпіаго оті. врага ііро-
іштствія, она додумалась напасть на Bjiara і. друпій cTdjiom.! и вн(!заішо броси-
лась за зеркало. Ирекурьозпо было впдѣть, какое удомленіі! выразилось по всей 
<!Я фигурѣ! ]';я возбужденпость сразу уступила міісто полному педоумѣнію, 
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іфикъ ея прервался и, вытянупъ голову, пустельга неподвижно смотрѣла на пус-
тое мѣсто. Она долгое время оставалась въ этомъ положеніи; затѣмъ вновь испус-
тила рѣзкій крикъ, какъ будто желала откуда то вызвать предподагаемаго про-
тивника. Повернутое зеркало доказывало ей, что послѣдній не могъ совершенно 
исчезнуть и ея возбужденное состояніе снова вернулось. Такъ какъ зеркало мно-
го разъ отбивало у нея охоту пообѣдать, то оно всегда оставалось для нея подо-
зрительнымъ предметомъ. Каждый разъ, когда дѣлали жесть, что хотятъ свять со 
стѣны зеркало, пустельга приходила въ чрезвычайное неистовство и испускала' 
громкій крикъ. То же самое было, когда люди просто приближались къ зеркалу». 

В ъ южной Европѣ къ обыкновенной пустельгѣ присоединяется весьма близ-
ко родственный, болѣе красивый видъ—Красная пустельга (Fa lco cenchris, t in-
nunculoides, t innuncular ius , xanthonyx, Tii inunculus cenchris, E r y t h r o p u s cenchiis , 
Cerchneis cenchris, pa radoxa , ruf icauda . Rotel fa ike . Cresserelet te) . Длпна ея до-
стигаетъ 32 с т . , размахъ ея крыльевъ G8, длина послѣднохъ 26, хвоста 14 с т . ; 
самка сантиметра на 2 длиннѣе и на 5 іппре самца. У стараго самца зобъ, 
большія кроюпця перья крыльевъ, заднія маховыя и хвистъ—го.іубовато-пепельно-
сѣрыя; перья спины кпрпично-красныя безъ малѣйшей отмѣтпны; грудь п брюхо 
темно-красноватыя съ очень мелкими стержнепымп, часто почти непидпыми пят-
нами; хвостовыя перья на концѣ имѣютъ черную перевязь. Глаза, клюнъ и ноги 
окрашены такъ же, какъ іі у обыкновенной пустельги, но когти не чернаго цвѣта, 
а желтовато-бѣлые. Самка очень походитъ на самку вышеописаннаго вида, но 
свѣтлѣе послѣдней и легко отличается по бѣло-голубоватому хвосту и по свѣт-
лммъ когтямъ. Молодыя сходны съ матерью. 

Истинной родиной красной пустельги служатъ: южная Европа, Испанія съ 
ея островами, Мальта, южная Италія , но предпочтительнѣе всего Грсція и стра-
ны, лежаіція далѣе на востокъ. Она обыкновенна въ южной и средней ІІспаніи, 
въ Сициліи и Греціи, нѣсколько рѣ;ке встрЬчается в ъ Турціи, но попадается по-
всюду, а въ южнорусскихъ, сибирскихъ и туркестанскихъ степяхъ вмѣстѣ съ коб-
чикомъ является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ хищныхъ птицъ гііхъ мѣстпос-
тей. Данныя Заруднаго, относяпцяся къ Туркестану, Вальтеромъ не подтвер-
ждаются, посхЬднііі скорѣе говорипі, что Зарудный ошибся и по всей вѣроятности 
принялъ обыкновенную пустельгу ;)а красную. К ъ сѣверу область распространенія 
ісрасной пустельгп простирается недалеко за границы вышепринеденныхъ странъ; 
Пиренеи и Альпы соколъ DTOTTI рѣдко перелетаетъ, однако, по одному набдюде-
пію Губера, на востокъ отъ послѣднихъ онъ проникаеіт. изъ годувъ годъ все далѣе, 
ііслѣлствіе чего онъ уже обжился не только ііъ Крайнѣ, но и въ Каринтіи и юж-
ной Штиріи , живстъ также, хотя и не повсюду, въ Кроаціи. Отъ птицъ, живу-
пщхъ в ъ Кроаціп, білть можсті. и пронсходягь тѣ ісрасныя пустс.льги, когорыіС 
иногда, быть можетъ чапіо, чѣмъ мы думаемъ, посѣщаюіъ Германію. В ъ заііадноіі 
(.Іибири, по моимъ наблюденіямъ, область ихъ піѣздованія ограничена степями, почти 
павѣрное то же самое моясно сказать и о востокѣ Лзіи. К ъ югу красная пустельга 
распространена до ЛІароіско, Алжира и Туниса; нѣкоторыя изъ нихъ, по сло-
ламъ Гейглина, ГІГ1ІЗДЛТСІ[ ВЪ крѣпостныхъ стѣнахъ Александріи; въ Палестлнѣ, 
Сиріи и Малой Азіи mori) соколі. прииадлозшіті) къ числу обычныхъ г н ' Г а д у ю п і , п х і . 
птицъ, и совершенно обыкповеиопъ въ Персііі, особенно на югі', ея. И з ъ сно-
oji столь обпіпрпоіі роднны он'ь каждую зиму сов(!рпіаетъ перолсгь въ Африку и 
южпую Лзію. По своимъ личпымъ наблюд(Чііямъ я знаю ого, какъ одну ииъ са-
мыхъ обычпы.хъ зпмпп.ѵъ цтиц'1. спіпеіі внутри Лфрііі;іі, о чомъ ужо упоминалось 
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выше. Красная пустельга слѣдуеть по этоіі области, раскинувшейся по наиболь-
шей части Африки, вплоть до ея краіінихъ юлгныхъ границъ и, что заслужпиа-
етъ ннпианія, становится тамъ, какъ въ Каііскоіі землѣ, такъ и въ юго-восточной 
Африкѣ, нзъ году въ годъ обыкновеннѣе съ тѣхъ ігоръ, какъ залетѣла въ эту бла-
гословенную страну. Н а свопхъ зимовкахъ она вновь присоединяется къ своимъ 
вѣрнымъ coтoвapnп^aмъ кобчикамъ, общества которыхъ она должна лишиться 
въ юго-западной и южноіі Европѣ. Въ Испаніи она предпочитаетъ большіе 

Крас і і ал пустельга. І''іі1со cciicliris. пел. 

горііда, напримѣрт. Мадридъ, Севилью, Гренаду, въ Греціи, кромѣ того, селенія 
въ равнинахъ, особенно такія, кото])ыя расположены по бли.зости воды. Въ 
Испмпіи (Г Гр(!ціи она ігоявлиется въ послѣднеіі половинѣ марта, въ ГІерсіи—не-
MHont раіг(>(\; напротивъ того, въ степя.хъ заііадпоіі Сибири—только въ кинцѣ ati-
рѣля пли началі. мая, непосродствеяпо послГ. таипія снѣга и ледохода но рЬісамъ, 
ДОЛИН!.! юіторыхъ глужагъ ей также пролетными путями; лѣто она проікідигь па 
сноси родинѣ II уже въ августѣ, самое позднее въ копцѣ сентября, ле-
титъ обратно. 
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По своему образу жизни, поведенію и повадкамъ она ііредставляетъ собою 
точную копію нашей обыкновенной пустельги, но еще болѣе походить своими 
привычками на кобчиковъ, съ которыми она ведетъ самую тѣсную дружбу. О 
жизни кобчиковъ я буду говорить подробнѣе, почему и отсылаю читателя къ 
этому описанію; здѣсь-же упомяну только, что красная пустельга безусловно от-
носится къ числу самыхъ привлекательныхъ птицъ изъ всего семейства. Благо-
даря своей общительности и дружбы съ кобчиками, а равно и съ обыкновенными 
пустельгами, этихъ столь же красиво оперенныхъ, какъ и ловкихъ и неутомимыхъ 
соколовъ видишь иногда, какъ исключеніе, парочками, обыкновенно же они дер-
жатся обществами, сообща летающими на кормежку въ подходяпіія мѣста, сообща 
отправляющимися на ночлегъ и сообща гнѣздящимися. 

Я видѣлъ этихъ красивыхъ соколовъ, продѣлывавшііхъ своп чудныя воздуш-
ный движенія надъ акрополисомъ Аоинъ и башнями мадридскихъ церквей, и ес-
ли во время своего пребыванія въ Гренадѣ я не встрѣтилъ ихъ среди обитате-
лей столь прославлснныхъ мавританскихъ дворцовъ, то это только потому, что 
я былъ тамъ въ зимнее время: лѣтомъ лее они и здѣсь летаютъ массами вокругь 
роскошныхъ замковъ этого чуднаго города. По они отнюдь не придерживаются 
однихъ особенно высоко поднимающихся зданій, какъ это обыкновенно д-Ііластъ 
наша пустельга, но иногда отдаютъ предпочтеніе самымъ маленькимъ мазанкамъ. 
Несмотря на страсть къ истребленію у испанцевъ, итальянцевъ и грековъ, на 
югѣ Европы никто недумаетъ ихъ преслѣдовать, въ глазахъ же турскъ и русскихъ 
они считаются неприкосновенными птицами. К а к ъ на востокѣ, такъ и въ южной 
Россіп въ полезности этихъ соколковъ уже убѣдились. Въ однихъ мѣстностяхъ 
на нихі. смотрятъ какъ на посланцевъ съ неба ві. губительную пору налетопъ 
саранчи, въ друпіхъ, кромѣ того, просто радуются ихъ присутствію, бодрой под-
вижности и съ благодарностью смотрятъ на нихъ, какъ на полноправныхъ оби-
тателей однообразныхъ степей; по краііней мѣрѣ охотно забавляются ими, когда 
приходится ѣхать верхомъ или вь повозкѣ черезъ эти гладкія равнпни. При прн-
ближеніи птицы пугливо слетаютъ со своихъ мѣстъ отдыха п все далѣе и дал1',с 
летятъ псредъ путниками. Красная пустельга оказывается ощо въ болѣе высо-
кой степени насекомоядной птицей, чѣмъ обыкновенная, а также и напбо.тііе успѣшно 
дѣйствующимъ врагомъ ужасной саранчи. Онѣ разумѣется не откажутся также и 
оть какой-нибудь мышки, молодой безпомощниіі птички, яіцорицы, если таковыя-
попадутся имъ на глаза; въ обіцемъ по своей пищѣ онѣ ближе походятъ на коб-
чиковъ, чѣмъ на обыкновенную пустельгу. 

Птенцовая пора красной пустельги приходится, по краііней мѣрѣ въ Греціи 
и Испаніи, на послѣднія числа апр'Ьля или на ііррні.іл числа мая. Какъ въ той, 
такъ и въ другой страпѣ гнѣздо помещается обыкновенно въ углублоніяхъ стѣнъ 
или подъ крышами домов'ь, все равно, будутъ ли пуслѣднія обитаемы или нѣп>. 
Пныя зданія заключаютъ въ себѣ много гпѣздъ. Въ Лоипахъ я не только видѣлъ 
втихъ соколовъ па акрополисѣ, занятыми постройкой гиѣзда, но даже сидяп^ими на 
всѣхъ удобныхъ для нихъ домахі. или летяпіими къ гнѣздамъ, устроеннымъ подъ кріл-
иіами такихъ жилищъ. Въ Пспаніи я В И Д І І Л Ъ И Х Ъ В Ъ качествѣ обитателей ба-
шенъ. Въ остал(.ныхъ странах'ь области своего распространен!)! тамъ, гдѣ нѣтъ д.ія 
Н И Х Ъ П О Д Х О Д Я І Ц П Х Ъ зданій, опѣ гп'Ьздятся на скалахъ или въ дуплахъ дсреньеігь 
и нерѣдко при этомъ въ обіцествіі обыкновенной пустельги. Поэтому мы съ удіі-
влепіемъ узпаемъ о'п. Губера, что в'і. Каринтіи красная пустельга пocѣn^aoт^. гнѣ;з-
дпвья своегс сородича и выгоііяетъ изъ него послѣдняго. Самое гнѣздо (!сть всег.іа 
неискусная постройка. Внутри какого-нибудь углубл(!нія эта пустельга вообще 
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никакого гнѣзда не устраііваетъ, но кладетъ своп яйца прямо на землю, почти 
безъ подстилки. Кладка обыкновенно заключаетъ въ себѣ 4, рѣдко 5 или 6 яицъ, 
отличающихся отъ яицъ обыкновенной пустельги лишь своей малой величиной. 
Говорить далѣе о размноженіи этой птицы и о воспитаніи ея птенцовъ почти лишнее. 
Самка, какъ водится, беретъ на себя главную заботу о воспитаніи птенцовъ; од-
нако самеці. все-таки посильно участвуетъ въ этомъ, не только кормя самку и по-
могая выращивать птенцовъ, но, повидимому, даже временами замѣняя сидящую 
на яйцахъ самку. Въ Сициліи молодыхъ птицъ этого вида зовутъ «мальтійскіши 
соколами», такъ какъ мальтійскіе рыцари подносили одного такого соколка съ боль-
шою пышностью въ иидѣ дани королю Снциліи, чтобы символически выразить за-
висимость ихъ маленькаго, но храбраго братства отъ могущественнаго повели-
теля острова. 

Весьма странно, хотя отчасти іі вііроятно, сообщеніе Саундсрса, что при случаѣ 
оба вида пустельги спариваются между собой іг виращива,ютъ помѣси, также пло-
дящіяся. Это предположеніе однако основано лишь на томъ, что у красной пус-
тельги иногда бываютъ я й ц а необыкновенно большой величины, равныя самымъ 
крупнымъ яйдамъ обыкновенной пустельги, и потому еще подвержено сомнѣнію. 

Плѣнныя красныя пустельги и въ клѣткахъ мало отличаются отъ своихъ сѣ-
ворныхъ родичей. И х ъ поведеніе и повадки въ существенныхъ чертахъ тЬ же, что 
и у послѣднихъ; однако ихъ jcpacoTa всѣмъ нравится и даже возбуждаеті. внима-
ніе людей несвѣдуіцихъ. Этотъ миловиднѣйшій соколокъ выглядитъ всегда краси-
ві.шъ и изящнымъ, постоянно содержи'гъ въ образцовомъ норядкѣ свое опереніе и 
водетъ себя такъ, что скоро заслуживаегь любовь. Онъ привыкаетъ къ заботящемуся 
о немъ человѣку, уживается съ другими себѣ подобными и требуетъ лишь немного 
большей заботливости въ уходѣ, нежели другіе сокола, если хотятъ, чтобы онъ хо-
ргішо чувствовалъ себя въ клѣткѣ, преуспѣвалъ и долго жилъ. Эту заботливость 
ирежде всего нужно направить на выборъ корма, такъ какъ всѣ мелкіе со-
кола, которые охотятся за насѣкомымп, должны и содержаться какъ насѣкомоядныя 
птицы. Грубое мясо безъ малѣпшей примѣси діійствуетъ на нихъ безусловно гу-
бительно. Птицы въ перьяхъ и мелкія млекопитающіяся въ шерсти уже потому 
не удовлетвориюгь своей цѣлн, что не могутъ быть доставляемы ежедневно; та-
кпм'ь образомъ нужно обратиться к'ь соотпѣтствуюп;ему корму, который бы удов-
летворялъ вкусу и потребности этих'Ь лтицъ. Я даю моему питомцу, какъ и 
молісимъ совамъ и кобчиі;амъ, смі.піаннілй кормъ, который предналначается для на-
сѣкомоядныхъ птицъ. Н а этой пищѣ эти cpaвнитeльп(J очень НІЙКНЫЯ созданія 
чувствуютъ себл, невидимому, какъ нельзя лучше. Затѣмъ слѣдуетъ чрезвычайно 
оберегать красную пустельгу, какъ и другихъ южныхъ сородичей ея, отъ холода, 
такъ какъ ужо въ сп'Ькій осоиній день имъ становится не по собѣ, а настоящая 
морозная погода безусловно убиваегь ихъ. Какч. только наступаетъ свѣжая погода, 
красныя пустельги становятся угрюмыми, взъерошиваюгь опероніе, теряютъ ап-
пстии. , не хотяп, купаться, продолжаюсь хилѣть и наконецъ ПОСЛІІ нѣкоторыхъ 
судорогъ падаютъ мертвыми со свопхъ жердочекъ. Иапротивъ, въ теплую погоду, 
а въ особенности, когда оні. утренними часами чувствуют!, благотворное діійствіе 
солнечпаго сиѣта, оні. вс (тдабодрыи глаза ихъ такъ свѣтятся, что въ здоровьи ихъ 
не можетъ быть сомнѣнія. D'l, клѣткахъ красныя пустельги кричать мпого и часто; 
опѣ обыкновенно исиускаюгь продолжительное и медленно издаваемое «грри-и, 
г])ри-и, гррпи», но не біілѣіі ясное и болі.п сильное «кли-кли-кли», свойственное 
Обыкновенной пустельгЬ. Сноихъ знакомихъ красная пустельга привѣтствуетъ такъ-
же, к а к ь н е я c lUKfpHMii родич'ь, но всегда только вышопривс-деинымъпериым'ькрикомъ. 
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Такъ какъ красная пустельга, будучи въ состояніи долго голодать, моясетч. 
переносить дѣтнюю непогоду, при перелетѣ же черезъ море только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ терпигь отъ бурь, а на зимовкахъ всегда находить обильныіі 
кормъ,—то она раямножается весьма значительно во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гд іі 
только ея гнѣздоианію не препятствуетъ опаснЬйшііі врагъ ея, человЬкъ. Если 
оправдается сообпісніе Губера, мы можемъ надѣяться, что въ недалекомъ будупіемі, 
она появится и въ Германіи. Б ы т ь можетъ она прибудегь въ среднюю Европу 
ранѣе, чѣмъ мы можемъ того ожидать, идя слѣдомъ за саранчей, которая, какъ 
извѣстно, теперь тамъ появляется. Тогда отъ насъ уже будетъ зависѣть принять 
ее съ тѣмъ гостепріимствомъ, котораго она заслуживаогь своею полезностью. Я 
высказываю только желаніе, въ исполненіе котораги вѣрю съ трудомъ. Н а нее такъ 
же ополчатся, такъ-же подозрительно отнесутся къ ней, какъ п къ нашей пустельг!;, 
такъ-же безпощадно будутъ избивать ее, какъ бьютъ по крайней мѣрѣ въ ІЗогемпі 
кобчиковъ, которые принимаются за постройку гнѣзда. ІІослѣ всего сказанпаго о 
нашей пустельгѣ можно уже и не пояснять, насколько несправедливы и безраз-
судны были бы такіе поступки, однако я позволю себѣ привести здѣсь слѣдую-
ш;ія слова Ризенталя, которымъ я глубоко сочувствую: «Если насъ смуш;аетъ пре-
слѣдованіе въ чужп.хъ странахъ птицъ, приносящихъ намъ со свопмъ при.тетомъ 
радость и пользу, если мы въ этомъ случаѣ иіцемъ запиіты для этихъ птицъ пу-
темъ мсждународнихъ соглашении, то развѣ мы не должпы и сами платпті. тѣмъ 
же, взявпіи подъ защиту и покровительство такихъ птицъ, которыя для чуждыхъ 
намъ странъ оказываются не только пріятными иліг полезними, но прями-такіі 
необходимыми». 

* * * 

Южной ЕвропЬ свойственна еще другая пасѣкомоядная хищная птица, 
родственная обыкновенной пустельгѣ, но особенно б.іпзкая красной, это—Кобецъ 
или Кобчикъ (Falco vespert inus, rufipes, ba r le t t a , Cerchneis vesper t inus, ruf ipes , 
Tinnunculus vespert inus, ruf ipes , Pannychis tes ruf ipes , ] '>ythropus vespert inus, r u -
fipes. Rotfussfa lke . Tlobereau gr ls) — одинъ и.зъ самыхъ красігиыхъ соколовъ во-
обще. Отличите;п>нне признаки его: болѣе короткій клювъ, другая относительная 
длина маховыхъ перьевъ, болѣе короткиі хіюсп. и наконецъ ріізпообразіе опере-
нія, зависящее не только оті. иола, по и o n . возраста птицы. По пеличинѣ онъ 
почти равепъ краспоіі иустельгѣ. Длина самца кобчика до('Тигаеп> 31 епі., размахъ 
его крыльов'ь 78, длина послѣднихъ 22, хиоста 14 с т . Самна сантиметра на 3 
длиннѣе и па 4 — 5 шире. В ъ ііолпомі) оперепіи самца іі(ѵіі.з»[ смГ.піать ни ci. 
однимъ соколомъ. Пилшяя часть брюха его, пггапы и нижнія кроющін перья хвоста 
темнаго ржаво-краснаго цвѣта. Воскопица, голое окологдазничное кольцо п 
ноги кирпично-краспыя, клювъ сзади жслтиіі, спереди рогоиого голубонатаго циѣта. 
У самки голова и затылоісъ сііѣтлаго ржаваго цвіѵга, всѣ осіальныіі в»!рхніи 
части тѣла спипцоію-сѣрыя; нижпія шеііпыя порьп и хіюстт) имГ.югь бол ік; темныя 
поперечныя полосы; перодъ піеи, бока ея, за исключепіемъ бурыхъ усивъ—бѣлые; 
остальныя нижнія части гЬла ржаво-желтыя съ единичными бурими стсржпеіилми 
пггрихами. Воскопица, окологлазничпый ободок'ь и ноги—орапжево-красныя. Bi. 
молодомі. опереиіи в(ірхпяя часть гЬла томпо-бураіг, причемъ калсдое поро оторочено 
ржаію-лселтоватой каіімоіі; хвосгі. ржаво-желтый, сі. 10—12 болѣе темиыми ио-
ііеречиымм полосами; нижняя часть тѣла, начиная отъ бѣлаго гирла, ржапо-лселто-
вато-бѣлая, покрі.ггая иііірокими бурымп продольными пятнами. Гплыя мі.ста еще 
сііѣтлЬе, чі.м і. у самки. 1\'іа;)а всегда luipic. 
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Кобчикъ одинаково водится какъ въ юговосточноіі Европѣ, такъ и въ Сред-
ней Лзіи и только на Амурѣ іі въ Китаѣ замѣщенъ близкимъ родичемъ (Falco 
amurensis). На западѣ нашей части свѣта онъ рѣдокъ, но иной разъ пролетоыъ 
истрѣчается и тамт., когда перейдетъ за границу области своего лета. При такихъ 
именно обстоятельствахъ кобчпковъ нѣскодько разъ убивали въ различныхъ об-
ластяхъ Германіи, а равно и на Гельголандѣ, въ Англіи, и даже въ ІІІвеціи. Чаще 
ЯСС какой-нибудь пзъ этихъ ыилыхъ соколовъ пролетаетъ Францію или Швейцарію. 

Кобчикъ. Falco vcspcrtinns. '/з uanr. пел. 

Лккуі)атно каждую носпу и осень кобчики лстятъ черозъ Грецію и Италію, въ ііер-
воіі мелсду 15 и 2Г> апрѣломъ и 2 п 1 4 октябремъ, в'ыюсл'Ьдней В'Ь маѣ; in, Сици-
ліи и иаМалі.гЬ они появляются въ то же время, какъ и въ Гроціи. Въ римской 
ІІпміганыі ІІХ1. иногда ВИДІП І. на іфол(!тѣ весьма многочисленными стаііми, r a n . 
как'і. они принадлежа л , к'ь числу самых'ь общительным, сокодоіп.; на Гюсфорѣ коб-
чики і. і. этсіму же, н]К!мепи столь же обыкшівенпьт, какъ и ксякііі другом родствен-
ный ИМ']. ХИЩНИК']. . Но ]іс[іхъ вынкіпазваипыхъ странах'ь его гнѣздозкшіе еще не 
доказано; однако Гомі^іі(']п. ііолучи.гь и;п. восточной ІІруссіи молодого «собчика, 
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вылетѣвшаго пзъ гнѣэда, очевидно, лишь за нѣсколько днеіі до того, а по сооб-
щенію Либе, Крачъ въ інестидесятомъ году нашелъ одну пару, гнѣздіівшуюся въ 
гердогствѣ Саксенъ Алтенбургъ. Если этимъи было бы доказано, что этотъкраспвый 
соколокъ выводипі птенцовъ внутри Германіи, то такіе случаи принадлежать къ 
весьма рѣдкимъ исключеніямъ. Кобчпкъ представляетъ собоіі въ полномъ смыслѣ 
характерную для степей птицу и жпветъ въ нихъ, начиная отъ венгерской степи 
черезъ южную Россію и всю Среднюю Лзію до границт. Китая. Соотвѣтственно 
этому онъ зимою улетаетъ преимущественно въ Индію, а не въ Африку. Правда, 
онъ и здѣсь встрѣчается въ долинѣ Пила, но всегда лишь одиночками, іі только 
на юго-востокѣ этой части свѣта, куда онъ попадаетъ очевидно изъ Индіи и южной 
Аравіи, его наблюдаютъ чаще. 

Въ посѣщенныхъ мною степяхъ южной части западной Сибирп п сѣвернпмъ 
Туркестанѣ кобчикъ принадлежитъ къ числу весьма обыкн(5венныхъ птицъ: о 
немъ можно даже выразиться, что въ этой области его такъ же часто можно вн-
дѣть, какъ облака на небѣ. Лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъя видѣлъ одиночныхъ 
кобчиковъ, большею частью и почти всегда я наблюдалъ ихъ обществами, постоян-
но въ сообществѣ съ красными пустельгами, на которыхъ они до мельчайшихъ 
подробностей походяпі своимъ іюведеніемъ и повадками. Оба эти быстролетные 
сокола всюду являются вѣрными товарипі,ами, и что замѣчаепіь у однихъ, то ви-
дишь и у друпіхъ. Гдѣ только найдется мѣстечко для ихъ отдыха, будоті> ли то 
линія телеграфныхъ столбовъ, или окапмляющій зимникъ чагтоколъ, или плетень 
изъ коническихъ корзинъ, наполненныхъ землею, или врытые наискось столбы 
съ 2 — 3 оставленными варочно вѣтвями—они неііремѣнно уже тутъ. 

Отды.хая, переваривая пищу и высматривая въ то же время новую добычу, 
окидывая своими зоркими глазами окрестность,—сидятъ они на такихъ возвыше-
ніяхъ и слетаютъ, спугнутые іпумомъ подъѣзжаюиіей повозки или троечнымі. ко-
локольчикомъ, то.ііько для того, чтобы продолжать свою охоту. Иѣсколькими быстры-
ми и ловкими взмахами крыльевъ, ]»есьма напоминая при этомъ настоящих'ь соко-
ловъ, пролетаютъ они значительныя пространства, персходятъ па плавныіі поліѵп. 
и останавливаются на одноиъ мѣстѣ, едва замі.тно рі.я въ ноздухі., т. е. чу гь-чумь 
трспеіца крыльями; загЬм'ь отлетаютъ немного далііо и сноиа продіілываютъ то же 
самое. Нерѣдко можно видѣть 10, '20, 30 птицъ обоихъ впдовъ, летающихъ сообща 
надъ степью, пли однихъ соколковъ, появляющихся на томі. Mt.crii , гдѣ помного 
времени назадъ были другіе, ісакъ будти-бы они нарочно мііпплись. желай вновь 
изслѣдовать п.топіадь, которую толысо что осмотрѣліі ихъ рі>дичіі. Одиш. за другими, 
соколки несутся впизъ на землю, остаются на неіі несколько секупдъ, чтобы захва-
тить какое-нибудь мелкое насѣкомоо, весною глапнммъ образомъ і;аісого-лін')гі жуч-
ка, взвиііаются обратно вверхъ и виовь понторіпоп. прежнюю игру. П])иэт(імъ, со-
знавая спою безопасность, птицг>і лисколько по смупі,аются п))исутствіомъ зрителя, 
ііродѣлываютъ спои воздупіныя упралспепія у пего падъ головоіі, стрѣлоіі кидаются 
внизі> на землю возлѣ самыхъ его погъ и даже издали летятъ на ікібольпіоіі і;(»с-
теръ. Только тогда, когда они, отді.іхая, сидятъ на телеграфноіі проволокѣ или 
па верстоныхъстолбахъ, соколы эти пе всегда дожидаются подх(»днпіаго чсловѣка, 
по перѣдко отлетаютъ на разстояніе дпухі. выстрѣловъ, гдѣ и начинаютъ послѣ ко-
])(іткаго полета свое рѣяніе на воздухіі и сною охоту. Уллокиіись снопа, они уже не 
обращаюсь внпмапія }ta только что исііугавшаго ихъ челітѣка и падъ его і"олоноіі 
прпдѣлыііаюгі. все вышеописанное. Л считмлъ за псобеннос. удоііольстпіе часами 
просиживать модъ ними, глндя па их'ьигру, л даже прицѣливался въ пих і. ііужьемч., 
чтобы узнать, дѣйстпителі.но-ли они стоятч. на (М,И0М'і> мѣсті;. какъ это ка;к(ітся, и 
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убѣдился, что это такъ; тогда я, не тревожа, позполядъ имъ летѣть далѣе, такъ 
какъ все ігонеденіе пхъ было мнѣ чрезвычайно симпатично. 

Я доляіенъ замѣтить, что кг)бчикіі встрѣчаются въ степяхъ отнюдь не повсю-
ду въ одинаковом'!! количествѣ, а также, что они во ііремя своего полета видимо 
слѣдуютъ направленію болѣе круішыхъ рѣкъ, и что по крайней мѣрѣ во время сво-
ихъ прилетовъ и отлетовъ въ прирѣчныхъ долинахъ іістрѣчаются чаще, нежели въ 
далекихъ степяхъ. Здѣсь они разлетаются уже потому, что не вездѣ могутъ найти 
себѣ подходящихъ гнѣздовій и должны отыскииать себѣ болѣе удобное мѣсто 
стоянки. По моему предположенію, они предпочитаютъ отлогіе откосы холмовъ или 
даже крутые обрывы горъ—отгфытымъ равнпнамъ, хотя и здѣсь они отнюдь но 
отсутствуютъ. Такое предпочтеніе объясняется, быть можетъ, просто тѣмъ, что по 
близости такихъ отроговъ есть ітодходяіція для гнѣздовья скалпстьш стѣны, ко-
торый ппослѣдствіи и становятся центральнымъ пупктомъ ихъ участконъ. Если в'ь 
извѣстной мѣстности растутъ нѣсколько высокихъ деревьевъ, то кобчики иной разъ 
образуют!, настоящія тіселенія, вовсякомъ же случаѣ оно дѣлается мѣстомъ утрен-
нихъ и въ особенности вечернихъ собраніи этихъ милыхъ соколовъ. Тогда ихъ ви-
дишь здѣсь въ полуденную пору усѣвшимися для отдыха тѣсно другъ къ другу на 
деревья обществами изъ 20, 30 и болѣе пітукъ. Въ такомъ положении кобчики ждуті., 
пока наступипк позднее послѣполуденное иди вечернее время, необходимое для ихъ 
охоты. Случается, что такого дерева едва хватаетъ для отдыха всего обще-
ства, и тогда эти мпрныя въ другое время птицы начинаютъ между собою 
ссориться изъ за мѣстъ, какъ это паблюдалъ І Іауманъ. Необыкновенная склон-
ность къ обп;естііенности однако не дозноляетъ имъ сѣсть на другія деревья. Ка-
жется, будто всѣ они должны д'Ьлать непремѣнно то, что нравится одному изъ нихъ. 
Одинъ изъ кобчиковъ выбираеп. опредѣленное дерево для мѣста своего отдыха, 2 — 
3 другихъ прилетаютъ сюда же, опускаются возлѣ пего; вслѣдъ за этимъ собира-
ются со всѣхъ сторонъ остальные, какъ разъ на то же самое дерево. ІІордманъ 
увѣряетъ, что иногда видѣлъ ихъ столь скучивпіимися, что съ одного выстрѣла ихъ 
ііадала цѣлая дюжина, не считая въ этомъ числѣ легко раненыхъ, которые не по-
падали въ руки охотника. Лишь только насѣкомыя начнутъ усерднѣе летать и 
ползать, кобчіпсіі снимаются и летлтъ во всѣ стороны въ степи высматривать тамъ 
кузнечикопъ, стрекозъ, бабочекъ, крі.ілатыхъ муравьенъ и жуковъ. Большую часть 
пипій ѳтихъ соколкоиъ состав.іяюп. насѣкомыя въ различныхъ стадіяхъ разиитія, 
въ особенности же пзрослі.[я, а между ними преимуиііестпеппо жуки; р і ж е они про-
мыслять какую-нибудь мыіику или маленькую ящерку. Удивительно то искусство, 
съ которымъ они схватываютъ ползупіаго по землѣ жука, держатъ его плотно 
между сноими короткими когтямп п съѣдаютъ на лету. Иногда насѣкомое бываетт. 
настолько мелко, что его не ламѣчаслііь, будучи даже на разстояніи нѣсксількиѵі. 
метровъ (ітъсокола, и судипіь объ удачномъ ловѣ лиіиь потому, что птица съѣдаегь 
свою добычу на лету, для чего слегка ііріітягинаогь свои лаігы, что-то боретъ изъ 
нихъ клюпомъ исъѣдаетъ; иослѣ этого соколокъ тотчасъ же приступаетъ к'ь сво-
имъ «оздушнымъ уііражкеніям'!. и вновь чт(і-ііибудь да ловитъ. Ч'І'.м'і> ближе на-
ступаеп. ікічеръ, тѣмч. ожииленнѣе становятся движенія кобчика, такъ какъ г.ъ 
приблііжепіем'і> ночи больпіе и бпльвіе появляется насѣкомыхг., оставляюпі,их'і, 
свои укромные уголки и принимаюпщхся за летаніе. Поэтому этихъ птицъ часто 
можно вндѣть на охотѣ уже поздно, ппс.гіі захода солнца и только сі, полным'ь 
нас,ту(гл('ні(!Мі, ночи онЬ обществами ліпчігь на ночлеп.; ваііротнвъ, въ туманную 
погоду онѣ, но словамъ Робсона, сидигь на з('млѣ или летаіотъ у самой ея по-
верхности. въ надсжді; еіпе разок', ноживитьсн какиѵі.-нибуді. одинокнм'ь насѣко-
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мымъ. Ho лишь только погода прояснится и солнце снова ярко заблестптъ на небѣ, 
онѣ иыказываютъ полную оживленность и веселость. 

Ко времени птенцовой поры стаи, сообща летавшія па зимовкп, обіцественно 
жіівшія тамъ и сообща же вернувпііяся, разбиваются на пары и въ это время 
можно видѣть, какъ самцы продѣлываютъ всевозможныя воздушный упражненія, 
охорашиваясь передъ самками и развлекая ихъ; вообще они вьтказываютъ все свой-
ственное имъ искусство въ летаніи. Однако, насколько я могъ наблюдать, коб-
чики играютъ сравнительно гораздо меньше, чѣмъ благородные сокола и луни, но 
иѣдь f)HH и безъ того проводить на лету половину своей жизни. О размноженіи, къ 
сожалѣнію, я не могу привести собственныхъ наблюденій и въ этомъ случаѣ дол-
женъ заимствовать свѣдѣнія у другихъ натуралистовъ, именно у Радде и Норд-
мана. По сообщению перваго, кобчики устраиваюгь въ маѣ свои гнѣзда на де-
ревьяхъ и для этого выбираюгь преимущественно высокія ивы; по свѣдѣніямъ по-
слѣдняго, они нерѣдко пользуются сорочьими гнѣздамп. Послѣднее обстоятельство 
по совсѣмъ нравится настоящимъ владѣльцамъ гнѣздъ; пара кобчикопъ должна 
прежде, чѣмъ достичь своей цѣли, выдержать жаркііі бой, часто даже вынуждена, какъ 
говорптъ, звать на помощь своихъ товарищей. Утвернсдали, что кобчикъ охотно 
устраиваетъ свое ГНѢЧЧІО И В Ъ дуіглахъ деровьевъ, и это мнѣніе отнюдь не невѣ-
роятно. 4—Г) яицъ, изъ которыхъ состоитъ ісладка—очень малы, шаровидны, 
пѣжнозернисты h по желтовато-бѣлому фону покрыты болѣе блѣдными и болѣе 
темными красно-бурыми точками и завитками Въ началѣ августа птенцы уже 
вылетѣли и съ этихъ поръ самымъ усерднымъ образомъ обучаются своимп родп-
те.іями. Лишь только они выучатся ловить добычу, всѣ кобчики, и старые и мо-
лодые, начинаютъ готовиться къ отлету на зиму. 

Въ ловушки кобчики ловятся легче всѣхъ другихъ благородныхъ соколовъ, 
за псключенісмъ развіі красной пустельги. Для этого стоить только тамъ, гдѣонп 
водятся, помѣстить навидномъ мѣстѣ какого-нибудь кузнечика, стрекозу или дру-
гое болѣе крупное насѣкомое и окружить его клеевыми прутьями. Когда кобчикъ, 
завидя соблазнительную добычу, подлетитъ к ь пей для поимки, прутья эти при-
стаютъ къ его оперенію и затрудняютъ его полетъ. Насколько я могъ наблюдать 
по тѣмь экзсміілярамт., которыхъ ітспитыналъ самъ или вид'Ьлъ в ь 3(юлогпче-
скихъ садахъ, СОІІОЛЪ Э Т О Т Ъ ЛОПЕО осваивается въ неволѣ. Я могу смѣло сіга.чать, 
что клѣтка съ кобчиками приковынаотъ внимапіевсякаго, и каждому наблюдателю 
приносигь много У Д О В О Л Ь С Т М І Я . Кромѣ всѣх'1) достоинстнъ соколовъ, они обладаютъ 
еп^е и красотой. Осанка ихъ красива, ихъ прав'ь миролюбиіПі, наконецъ, благо-
даря привычкѣ къ пасѣкомоядной иищп, кровозкадность у нихъ мало развита. Они 
бываютъ очоль благодарны за оказанное имъ вниманіо и заботу. Они хорошг) 
знаюпі своихъ друзей и привѣтстііуюгь ихъ дружестпоннымъ крикомъ. И х ъ молшо, 
по задумываясь, держать въ клѣткахъ 06ntecTB0Mb, а равно и вмѣстЬ съ красными 
пустельгами; они улсиваются также и съ болѣе мелкими совами. .Сьѣсть какую-
нибудь мелкую птичку дли вихъ очевидно довольно трудно, хотя, само собою ра-
зумеется, опи но преминуть напасть на пес. Л[і)ихъ питомцевъ я воспитыналъ 
на кормѣ для дроздовъ, и они, повидимому, чувствовали себя очень хороіио. Пскорѣ 
они привыкли къ смѣиіаииоіі пині,ѣ и выказывали мпогс» искусстпа ві> выкл(!вы-
Biiiiin этопі корма. Очень странно видѣть, какъ соко.гі, роется клювомъ въ массГ,, 

•тояпіей изъ мелко иарубленнаго мига, тертаго хлЬба, моркови и муравьнныхъ 
1ІПІІ,'І>-

Самие малепькісі изь сгжолопъ жііиу гі. иъ южной Лзіи. Эти хпіциып итііцы, 
; ч і ь ; і ; і и ю і і і . " Ы ' э м л . 1 9 
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будучи величиной съ жаворонка, однако вполнѣ оправдываютъ свое названіе, такъ 
какъ ві> смѣлости и храбрости онѣ соііерничаютъ съ самыми крупными благородными 
соколами. Родъ Карликовыхъ соноловъ ( I l ie races . Zwergedelfalken. Pe t i t s faucons), 
который они образуютъ, имѣстъ слѣдующіе характерные признаки: клювъ короткій, 
сильный, съ острым'1. зубомъ на верхней половинкѣ клюва и двумя выемками 
по сторонамъ его (почему часто говорить о двухъ зубахъ); крылья короткія, вто-
рое и третье махоііыя перья равны мелсду собой и длиннѣе прочихъ; хвостъ 
очень короткій, ровно срѣзанный; ноги короткія, сильныя, съ мало-удлиненнымі, 
средпимъ пальцемъ; всѣ пальцы вооружены сильными когтями. 

Эти маленькіе миловидные соколы, которыхъ Каунъ сравниваетъ съ попу-

М у т и . И і с г а х coi'iuliv u a c T . п е л . 

гаями, свойственны Индін и страпамъ ДІалайскаго архипелага и распространены 
тамъ въ чігслѣ около іголудюжины видовъ. 

(.;амый извѣстный видъ—Мути индійдевъ или Алапъ яванцевъ ( І І і егах сое-
rulescens, malayanus , Falco coerulescens, f r ingi l lar ius . Muti), птица, имѣюпіая in. 
длину самое болыпее 20 с т . , придлинѣ крыльелъ нъ О с т . и хвоста ігі. (і. Темн, 
затылок'ь, хвостъ и состояния изъ інолковпстыхъ иерьевъ ш т а н и этого соколка— 
голубонато-черные; породі, головы, горло, грудь и полосы, идупіія оп) углонъ ]»та 
вплоть до ігл(^чъ—ржапо-красніівато-бѣлыя; остадьныя нижиія ча(!ти рлсано-К])ас-
иыя. Круглый бѣловатыя пятпа на хвостѣ образуюп> четыре красивыхі . ікфіѵ 
вязи; п. таким'ь же рисунком'ь и маховыя перья. Глаза темпо-каі)іс, клювъ буро-
м(!рііый, ноги свЬтло-і-олубыя. 

Мути, птица хороіпо извѣстная всѣм'і. тузіімцамч., распрострапсіі-і. по всей 
іолспоп Лзіи. К ъ сожалѣпію", об'Ь его правѣ, равно какъ и о iipairli д]іугихъ род-
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•ственныхъ ему соколовъ, извѣстно очень мало. Даже Ліердонъ не молсетъ сооб-
щить о немъ ничего болѣе иди менѣе существеннаго. Разсказываютъ, что карли-
ковые сокола в ъ высшей степени храбрыя птицы, ревностно охотящіяся за псѣмн 
-мелкими пернатыми, но не бояпияся битвы и съ болѣе крупными птицами. Этими 
достоинствами, разумѣется, пользуются столь любящіе охоту индусы, Ыазваніе 
мути обозначаетъ «горсть» и дано птицѣ потому, что, идя на охоту, ее забирали 
в ъ кулакъ и прямо какъ камень бросали на добычу. Его, по словамъ Мундея,дрес-
сируютъ бросаться на перепеловъ и другую подобную дичь. По увѣренію этого 
натуралиста, онъ по опыту убѣдился, что подобная охота доставляетъ своеобразное 
удовольствіе. Ііыдрессированныіі соколикъ помѣщается на ладони головой в ъ одну 
сторону, хвостомъ въ другую, причемъ его опереніе тщательно разглаживается. 
Подойдя шаговъ на 2 0 — 3 0 къ дичи, сокольшічій сильно кидаеи'ъ птицу вслѣдъ 
за улетающей дичью. Мути въ минуту справляется со своими крыльями и съ вели-
чайшею храбростью, по ястребиному, стремительно несется внизъ на добычу. 

Пѣкоторые натуралисты, а между ними и Ліердонъ, сомнѣваются, чтобы мути 
употреблялся для такихъ охотъ; однако наблюденія Мундея почти не оставляютъ 
никакого сомнѣнія въ истинности этихъ данныхъ, но говоря узке о томъ, что такія 
свѣдѣнія есть и у другихъ писателей. ^ 

По изслѣдованіямъ Реихенова, короткія плюсны, недостигающія большею 
частью длины средняго пальца и самое большее, если немного превосходящія его, 
характеризуютъ Сарычевыхъ (Buteoninae. Bussarde) , относительно вялыхъ, усту-
иающихъ въ ловкости соколамъ и ястрѳбамъ хищныхъ птицъ, охотящихся болѣе 
за бѣгущей, нежели за летящей дичью. Мслсду ними есть много рыболововъ и 
любителей мышей; иныя не брезгаютъ и падалью, а также кухонными расти-
тельными отбросами. П а р я , рѣже рѣя и трепепіа крыльями, онѣ высматривают!, 
свою добыѵіу и пдрупі зигзагомъ или косо несутся на нее внизъ и схпатываютъ. 
«Гнѣзда свои», говоритъ Рейхеновъ, «онѣ предпочитаютъ устраивать на опушкахъ 
лѣсовъ, на лугахъ и поляхъ, по рѣкамъ, озерамъ или берегамъ моря и столь-же 
охотно поміицаютъ и.хъ на вершинахъ болѣо нысокихъ деревьевъ. Я й ц а ихъ по 
бѣлому фону бываютъ покрыты красно-бурыми пятнами, рѣже бьшаютъ чисто-
бѣлыя. * * 

Родъ Орловъ (Aquila. Adler. Aigles) характеризуется совершенно оперенными 
плюснами, кругловатыми или яйцевидными, въ послѣднемъ елучаѣ косыми, почти 
вертикально располоясенными въ восковицѣ ноздрями, плюснами, почти достигаю-
щими длины средпяго пальца, и хвостомъ, раішымъ ІГОЛОВИНѢ Д Л И Н Ѣ крыла. Эготъ 
родъ, состоящій изъ 15 видовъ, распространенъ по всѣмъ частямъ свѣга, за исклю-
чсніемъ Южной Америки. 

Самый крупный и самый сильный изъ орловъ Бериутъ или Холзанъ (Aquila 
chrysaetos, fulva, nobilis, Гаісо chrysaetos, fulvus. Steinadler . Aigle royal) . Это наибо-
лѣо крѣпко-сложсиная іггица изі. всѣхъ ближайпгихъ родичей ея, это «Орелъ» пъ 
настоящемъ смыслѣ этого слова, ловчая іггица ])сѣх'і> средпе-азіатскихъ коч(!выхі. 
наѣздниісовъ, герой различныхъ сказапій, оригипал'1. для геіюовъ, эмблема силы и 
мoгyи^(!cтвa. Длина беркута достигаетъ 8 0 — 9 5 с т . , размахі . его крыльевь 2 m. 
и больпіо, длина лослѣдиихъ 5 8 — ( Я с т . , хвоста ; ) 1 — с т . Периыя п.чмііренія 
сосітвѣтстпуюгь величин'!', самцои'ь, птория—бол'Ьо круиных'ь самиігіі. У старой 



2 9 2 „ ж н а н ь ж і і в о т н ы х ъ " В Р Э М А . 

птицы затылокъ, включая заднюю часть шеи, ржаво-буро-желтый, все остальное 
опереніе въ первыхъ двухъ основныхъ третяхъ—бѣлое, на концѣ—весьма равно-
мѣрнаго темно-бураго цвѣта; хвостъ в ъ основной трети б :^ый, далѣѳ-же покрыть 
черными пятнами или перевязями, конечная половина черная. Штаны бурыя, 
нижнія кроющія перья хвоста бѣлыя. В ъ молодомъ опереніи, которое повсюду 
свѣтлѣе, свѣтло-бурый цвѣгь затылка распространенъ дальше, до темени и боковъ 
шеи; крылья снабжены большимъ бѣлымъ зеркаломъ; хвостъ черный только в ъ -
конечной трети, въ остальномъ же сѣро-бѣлый; штаны о іень свѣтлыя, часто тоже 
бѣлыя. 

Вышесказанное относится къ наибодѣе частой окраскѣ, и необходимо 
добавить, что опереніе этихъ орловъ необыкновенно склонно къ варіаціямъ в ъ 
цвѣт-Ь. Однѣ старыя птицы однообразнаго темно-бураго цвѣта, другія золотисто-
бурыя, третьи въ области головы и на брюхѣ окрашены въ золотисто-бурый цвѣтъ, 
всѣ же остальныя части ихъ имѣютъ темно-бурую окраску; нѣкоторыя сохраня-
ю і ъ зеркальце на крыльяхъ вплоть до глубокой старости, у другихъ на махо-
выхъ перьяхъ замѣчаются красивыя полоски и т. д. Н а сѣверѣ Америки беркута 
замѣняетъ близкій родичъ его Канадскій беркутъ (Aquila canadensis) . 

Беркутъ живетъ въ высокихъ горныхъ поясахъ и чрезвычайно обшир-
ныхъ лѣсахъ Европы и Азіи, но при случаѣ, по Гейглину, долетаетъ, ні> 
рѣдко, до сѣверо-восточной Африки. Въ Германіи, насколько мнѣ извѣстно, онъ 
гн'Ьздится в ъ настояш;ее время исключительно въ Баварскихъ горахъ, въ обшир-
ныхъ казенныхъ лѣсахъ юго-посточной части восточной Пруссіи и въ такихъ же 
лѣсахъ Помераніи; остальную Гермапію онъ посѣщаетъ временами, какъ кочую-
щая птица и поселяется тамъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ. Какъ исіслюче-
ніе, послѣдвее случается ло всякомъ случаѣ и пъ наше время; благодаря строгому 
присмотру нѣмецкихъ лѣсничихъ, такое попвленіе четы орловъ обыкновенно стоить 
ей жизни и по крайнеіі ыѣрѣ потери споихъ і[ицъ или птенцовъ. Пѣсколько дѣ-
сятилѣтій тому назадъ дѣло обстояло иначе: въ тридцатыхъ, даже въ сйроісовыхъ 
годахъ беркутъ безусловно принадлежалъ къ числу гнГ.здуюпіихъ птнцъ восточ-
ной, южной и средней Германіи. Гораздо чаще, чѣмъ внутри границъ Герман-
ской пмперіи эта гордая птица живетъ в ъ Лвстро Венгріи, въ особенности въ 
ПІтирійскихъ, Тирольскихъ, Кариптійскихъ и Краинскихъ Альпахъ, гд'І» я самъ 
наблюдалъ ее нѣсколько разъ. Орелъ этотъ отнюдь пе рѣдокъ въ Карпатахъ и іл. 
Трансильваніи, кромѣ того въ большей части Венгріи и по всему югу Авсіріи. 
Даже в ъ Богемскомъ лѣсу временами гнѣздится одна или другая пара беркутові., 
какъ это, говорить, было нѣсколько дѣсятилѣтій тому назадъ въ Исполиновых'ь 
горахъ. Кромѣ того, этотъ орелъ распространенъ по ІИвенцаріи, южной Евроііѣ, 
сѣнврной Африкѣ, Скандинавіи, всеіі 1Ѵ»ссіи, гдѣ она покрыта лѣсами или скалами, 
по Малой Азіи, сѣверной ІІерсіп и Средней Азіи o n . Урала до Китая н отъ лѣс-
ного пояса Сибири до 1'иммалайскихъ горъ. Въ .чападЕіоіі Ju tpont , во Франціи и 
Бельгіи онъ мстрѣчается гораздо рііже, чѣмъ на востокѣ и югѣ; въ Всликобритапіп 
онъ появляется липгь какъ кочевая іггица; въ ІІГвеігцаріи онъ, правда, по совсѣмт. 
рѣдокъ, однако и не часто нстрі.чаотся; на югѣ Госсіи предстанлнотъ собою обычное, 
а ііъ горахъ ('])одн(йі Ааіи СЖСІДНОННОО ЯИЛОПІС. 

Ho изоѣгая круііныхъ лІ;соіп., э п т . оріілі. селится нсе-таки предпочтительно 
въ нысіікихі. горахъ и на бо.іѣе или менѣе І К І Д О С Т И Ж И М М Ч Ъ , охотнѣе Ж(> всего па 
ііе.допуігііі.іх'і. скалахъ. І'а:)і. и;)бра[інпіі мі.стііистп орлппіія чота прид(!ржииа(г 
особопио пастоіічиікі и даже зимой не покидасігь ел, если находить достаточно 
дичи, за это іір(!мя акуратпо пос'Іііца(!ГЬ даже сво(! гпѣздо, слонио желаіс заяиить 
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на него свои права. Одни только молодые орлы совершаютъ, не будучи вынуж-
дены къ тому, перелеты или кочевки; они то главнымъ образомъ и попадаютъ 
подъ наши выстрѣлы. Для достиженіи зрѣлости, въ полноыъ смыслѣ этого слова, 
орлу нужно много, можетъ быть 6, а можетъ быть и 10 лѣтъ и больше. До этого 
лремени онъ летаетъ по всему бѣлому свиту, пролетая, быть можетъ, гораздо боль-
шія разстоянія, чѣмъ мы думаемъ. Осѣдлымъ беркутъ становится лишь тогда, 
когда онъ спарится и задумаетъ устроить собственное гнѣздо. Но и тогда рай-
онъ его жительства еш,е очень обширенъ, что вызывается значительными требо-
ваніями въ пищѣ втой птицы. 

П а р а беркутовъ преддриниыаетъ ежедневный экскурсіи изъ своего гнѣздовья, 
чаще всего въ одномъ и томъ же направленіи. Она покидаетъ мѣсто своего ноч-
лега лишь много времени спустя послѣ восхода солнца, и клѳкая, летитъ надъ 
мѣстностью, держась довольно значительной высоты. Линія горныхъ хребтовъ въ 
пзвѣстяомъ смыслѣ является дорогой, которой слѣдуютъ орлы, большею частью 
сравнительно низко летя надъ ихъ поверхностью, если горы высоки,—часто 
едва на высотѣ ружейнаго выстрѣла. « Я видѣлъ», говорить Гиртаннеръ, «какъ 
беркутъ и его самка часто такъ тщательно обыскивали пзвѣстную альпійскую 
область, что я дѣйствительно никакъ не допускалъ мысли, чтобы отъ втихъ чсты-
рехъ орлиныхъ глазъ, при столь тщательномъ осмотрѣ, могло ускользнуть хоть 
одно пернатое существо. Одновременно слетѣвъ съ карниза скалы, находящагося 
вблизи гнѣзда, пара ѳтихъ пернатыхъ хищниковъ стремительно летѣла внизъ, об-
летала долину и затѣмъ медленно тянула въ іірямомъ направлении по откосу от-
рога противулежащаго горнаго хребта; при этомъ самецъ и самка летѣли на кѣ-
которомъ разстояніи другъ отъ друга, но на одной высотѣ, такъ что, если что 
либо ускользало отъ одного, то тѣмъ болѣе попадалось на глаза другой птиц'Ь и что 
только спугивалось первой, то навѣрное попада.іо въ лапы второй. 

Такимъ образомъ орлы долетали до конца своихъ владѣній; здѣсь они под-
нимались, взлетая на высоту 100 т . и болѣѳ, и летѣли на этой высотѣ обратно 
иъ противуположную сторону, затѣмъ снова поднимались и, продѣлывая широкіе 
зигзаги, старались самыхъ тщательнымъ образомъ обыскать весь горный кряжъ. 
«Горе недостаточно проворной дичи, которую пысмотритъ одинъ изъ четырехъ 
зоркихъ глазъ: она погибла, если только ее не спасетъ какаіс-нибудь случай-
ность. Сообща промышляя себѣ добычу, орлы сообіца и съѣдаютъ ее. Однако 
трапеза отнюдь по всегда проходнтъ мирно. Лакомый кусочекъ способенъ поро-
дить ссору между самыми нѣжпыми супругами. Охота продолжается приблизи-
тельно до полудня; послѣ этого хищники возвращаются по сосѣдству къ гнѣзду и 
пыбираютъ ссбѣ укромный уголокъ для отдыха. Обыкновенно это случается тогда, 
коі'да л(JUЪ былъ удачонъ. Орелъ сидптъ тогда долгое время на одпомі. мѣстѣ съ 
набитымъ зобомъ и растропанпымъ опероніомъ, предаваясь отдыху и пип^eпape-
вію, обрапіая однако иниманіе на свою безопасность. Отдохнуш., боркугь обык-
новенно летигь па водопоіі. Утверзкдаютъ, что для пего достаточно уже крови убитой 
пмъ жертвы, однако каждый плѣппый орелъ доказывает!, противуположное. Онъ 
пьотъ много и кромѣ того нуждается въ водѣ для купанья. П р и теплой погодѣ 
ігіідкііі день ііроходитъ, чтопі.т о т . не дѣлалъ атого. Утоливъ лсалсду и пычнстив-
іпись, онъ еп1,о ра ть нылетаегъ на добычу; къ вечеру онъ обыкновенно забанлиегоя, 
ні'рая в ъ воздухѣ; ci. паступленіемі. сумер(!Кі. (інъ осторожно, бозъ малѣпіиаѵо 
і;рика, прилетаегі. на міісто ночлега, которое, выбирается беркутами m'lnvia ci. 
чрезвычайпоіі осторожностью. Такона, въ иороткихъ слонахъ, елседпевпая жизнь 
этой птицы. 
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Только сидя и на лету орелъ красивъ и величествен!., походка же его без-
помощна и неловка до сміішного. Если онъ очень медленно движется по землѣ, 
онъ- держится почти прямо и, не торопясь, переставляегь одну ногу за другой; 
если же орелъ спѣшитъ, будетъ ли ѳто оттого, что онъ не м.іжетъ улетѣть или на-
ходится въ раздраженіи, онъ скачетъ, пуская въ дѣло и крылья, большими, уди-
вительными скачками, притомъ отнюдь не медленно, но даже такъ быстро, что для 
поимки его нужно хорошенько пробѣжаться. Однако бѣгъ его такъ неравномѣренъ 
и тяжелъ, что эта гордая птица становится достойной сожалѣнія. Чтобы вздетѣть 
съ ровной поверхности земли, онъ, все такъ-же ковыляя, сначала дѣлаетъ про-
бѣжку, и медленно и мощно взмахиваетъ крыльями; разъ онъ достигь извѣстноіі 
высоты, онъ паритъ часто цѣлыхъ четверть часа, не дѣлая крыльями ни одного 
взмаха, лишь немного колеблясь, и, направляясь противъ вѣтра, взвивается 
на высоту, причемъ только в ъ исключительныхъ случаяхъ прибѣгаетъ къ по-
мощи своихъ крыльевъ. Н а лету, подобно грифамъ, орелъ распластываетъ свои 
крылья настолько, что концы отдѣльныхъ маховыхъ перьевъ уже не сопри-
касаются между собой, тогда какъ хвостовыя перья всегда прикрываютъ другъ 
друга. 

Видъ летяш;аго беркута, благодаря ровно срѣзанному хвосту, представляетъ 
собою нѣчто столь своеобразное, что его никогда нельзя смѣпіать съ грп-
фомъ. Кружащійся въ далекой выси хищникъ, завидя добычу, сначала опускается 
по спиральной линіи, чтобы лучше нацѣлпться на завидѣннып предметъ; зат-Ьмъ 
онъ вдруп. складываетъ свои крылья и со спистомъ стрсмглавъ несется на землю 
въ косомъ направленіи, ныставивъ впередъ когти прямо на намѣченную добычу, 
и бьетъ ее обѣими лапами. Если добглча не тяжела, онъ сейчасъ-же вонзаетъ въ 
нее свои когти; если-же послѣдняя можетъ нанести ему каксй-либо вредъ, онъ 
никогда не забываетъ нанести ей ударъ лапой по головѣ, чтобы одновременно и 
ослѣпить ее, и обезоружить. Мой отецъ часто нид'Ьлъ пріемы охоты наігадаюш,ихъ 
орловъ на своемъ плѣнномъ холзанѣ, которые п из.тожилъ пъ превосходномъ опи-
саніи; поэтому я и приведу это описаніе, хотя только въ видѣ выдержекъ. «При 
схватыііаніи добычи», говорпті. онъ, «онъ такъ сильно бьеп , когтями, что слы-
шенъ зпукъ удара и видно, какъ мопшо сжимаются пальцы. Обыкновенно онъ схва-
тыішетъ такъ, что пальцы одной лапы вонзаются і>ъ голову. У одной брошен-
ной мною орлу кошки послѣднііі однимъ когтемъ выкололъ глазъ, передніе ж& 
пальцы такъ расположились вокругъ подбородка, что кошка пи на одну ли-
нію не могла разлсать своей пасти. Когти другоіі ноги глубоко впились въ грудк 
жертвы. Чтобы держаться въ рапяовѣсіи, б(*])і;утъ іпироко раскрылъ крылііЯ к 
вмѣстѣ съ хвостомъ пользовался ими какъ подпо])кой; при этомъ глаза орла пали-
лись кровью и казались больше обыкновеннаго, всі; перья на тІ'лѣ прилегли плотно,, 
клюііъ былъ раскрыть, языкъ высунуть. Въ немъ замѣтпа была по только чрез-
вычапиая ярость, но и необычное напіиіженіе силы; что-же касается до кошки, то 
она была безсилі.на оспобидиться отъ насѣвшаго на псе врага. Она извивалась 
какъ чериь, вытягивала передъ собой всѣ четыре лапы, но не могла употребить 
въ д'ііло пи зубовъ, ни когтей. Когда она начала кричать, орелъ перехпатилъ ее 
лапой далѣе и ударилъ ее въ другое мѣсто груди, іггороп-же лапой онъ почти 
неподвижно сжалъ пасть животнаго. Клюиъ въ дѣло онъ совсѣмъ пе употреблялъ. 
Т а к ъ все шло до гГ.хъ поръ, ігока кошка по издохла, что случилось только по 
пстеченіи трехъ четпсртей часа. До этого времени беркугі. сііді,лъ на ней, сжавъ 
свои Когти и paciiycTHH'i, крылья, но теперь опъ ее осіаиилъ и взлеті.л'і, на спой 
яасѣсгь. Ути прод(мжителі,иыя мученія кошкіг произііелн па мопя такое тяжоло() 
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ппечатлѣніе, что я бодѣе никогда не дава-тъ беркуту такихъ животныхъ живыми». 
Другія жертвы скорѣе раэстаются съ жизнью подъ могучими когтями хищника, 
такъ какъ онѣ менѣе кошки способны оказывать ему сопротивленіе. 

Однако орелъ наііадаетъ и на болѣв сильныхъ яспвотныхъ; наблюдали, что 
онъ не щадитъ даже острозубыхъ лисицъ. «Горе бѣдной кумушкѣ Патрикѣевнѣ», 
совершенно правильно разсказываетъ Гиртаннеръ, «у которой не удалась ночная 
охота и которая, желая промыслить себѣ что-нибудь на обѣдъ, крадется къ безза-
ботно играюш,ему выводку каменныхъ куропатокъ, тогда какъ за ней уже слѣ-
дитъ крутящаяся пара ордовъ! Горе, если увлекшись охотой, лиса сдишкомъ со-
средоточила свое вниманіе на намѣченной добычѣ! Быстро прпжавъ крылья къ 
тѣлу, съ широко раскрытыми когтями, царь птнцъ стр'Ьлой и со свистомъ летитъ 
на нее. Въ то же мгновеніе онъ бьегь неосторожную плутовку въ оскаленную 
мордочку и такимъ образомъ дѣлаетъ безвредными ея острые зубы; другою лапой 
оиъ вцѣпляется въ тЬло своей жертвы, насѣдаетъ на нее всею силой, удерясивается 
при томъ въ равновѣсіи взмахами крыльевъ и затѣмъ жестоко начинаеіт. разры-
вать свою жертву, прежде чѣмъ послѣдняя разсталась съ жизнью. Что подобвыя 
битвы оканчиваются не всегда побѣдоносно для орла, мы уже видѣли во И томѣ, 
стр. 197, но сомнѣнья не до.іжно быть, что онѣ вообще ішѣютъ мѣсто и ясно до-
казьгваютъ храбрость и сознаніе собственнаго достоинства мощноіі птпцы. Пе будетъ 
преувеличеніемъ утверждать, что послѣдное ясно выражается видомъ орла, кото-
рый съ сверкающими смѣлостью глазами, взъерошенными затылочными иерыіми и 
ііолураспущенными крьш.ями сидитъ на своей добычѣ, испуская по обыкновенію 
свой громкій побѣдоносный крикъ. Въ этомъ положеніи онъ представляетъ со-
боіі необыкновенное соединеніе гордой красоты и мощной силы, выраисеніо кото-
рыхъ не молсетъ ускользнуть отъ наблюдателя. 

Сознаніе собственной силы увлекаеп> беркута иногда до того, что онъ рѣ-
шается даже нападать на властителя земли. То, что ояъ налеталъ на маленькііхъ 
дѣтей и, если могь, уносилъ ихъ съ собой, вовсе не принадлежитъ къ числу басенъ; 
извѣстны даже факты, что онъ бросался на взрослыхъ людей, не будучи 
вынужденъ къ тому обороной пли запі,итой своего гн'Ьзда. По атому поводу Порд-
манъ разсказываетъ одну забавную исторію. «Я получилъ», гоп»)ритъ онъ, «од-
ного холзана, поимка котораго сопровождалась слѣдующими необыкновенными об-
сгиятельствами. Голодная и безумно смѣлая птица кинулась въ серединѣ села на 
болыпую пасінуюся свинью, громкіе крики которой привлекли впиманіе поселянь. 
Лрибѣжавиіій кростьининъ прогналъ орла, которыіі съ большою неохотою оста-
нилъ свою тяжелую добычу и, слегіінъ съ жирной спины свиньи, бросился на кота 
и съ этою нопіей усѣлся ка заборѣ. Раненая свинья и ()кроваііленні.ій котъ на-
чали ужасный кондертъ. Крестг.янину теперь ХОТІІЛОСЬ освободить и кота, но онъ 
не рѣшался подойти безъ всякаго оружія къ свирѣпой итицѣ, почему и поспѣ-
піилъ домой за заряжспнымъ ружьемъ, Но увидѣвъ въ третій ра:п. нарупіителя 
своего покоя, орелъ бросилъ кота, ніиегіілі. на крестьянина и іщііиился въ него 
когтями; дуэтъ тогда превратился вь тріо: попавпіійся врасплохъ крестьяпинъ, 
жпрпая свипья и старыіі котъ кричали вмѣстЬ о помош,и. ПрибЬжали другіе кре-
'ті.яне, схватили орла руками и отнесли связапнаго злодѣя къ одному моему 
ііріятелю». 

Весьма вероятно, что по крайней мѣрЬ болыпая часть злодѣяній, приписы-
насмыхі, ягпятнику, нужно отнести къ продѣлкамъ смѣлаго беркута. Въ Испаніи 
намъ разсказывали много о нахалі>стнѣ ѳтихі. іп-пцъ, и один і. холзанъ на папіихъ 
глазахъ подтіюрди.іъ спраЕпедлиность этих'ь разсказовъ. Онъ поднялъ почти передъ 
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самымъ доМ()і)П>, т . которомъ ыы жили, жіірнаго іінд(ика п насколько ыогъ ііо-
сііѣшно потаіцилъ его прочь. Индюка удалось счастливо отнять отъ беркута, но 
онъ былъ болѣе ыертнъ, чѣмъ живъ, и я узналъ теперь причину непонятнаго для 
меня до тѣхъ поръ поведенія куриныхъ іітицъ, содержпмыхъ горными жителями. 
Онѣ приходятъ въ такоіі ужасъ при нападеніи беркута или ястребинаго орла, что 
при появленіи самаго мелкаго изъ пернатыхъ хищниковъ, напримѣръ, пустельги, 
і;акъ безумныя влетаютъ во внутрь испанскихъ домовъ и здѣсь въ комнагЬ своего 
господина пуглипо ищутъзащиты. Во всѣхъгорахъ, гдѣ толькоживетъ наш7.орелъ, 
онъ въ высшей степени опасенъ для мелкаго скота, такъ какъ, несмотря на са-
мый бдительный присмотръ пастуховъ, беркутъ, побуждаемый голодомъ, стреми-
тельно кидается на ягнятъ и козлятъ и на глазахъ подпасковъ поднимается сь 
ними на воздухъ. Какъ въ Швейцаріи, такъ и въ южной Европѣ для владѣльцеві. 
мелкаго скота нѣтъ птицы, болѣе ненавистной и ни одна изъ нихъ дѣйствительно 
больше его не вредить стадамъ. Едва-ли можно сомнѣваться, что онъ убііваетъ 
не только ягнятъ нашихъ домашнихъ овѳцъ, но даже гораздо большихъ по раз-
мѣрамъ ягнятъ дикихъ барановъ, и что для горной дичи онъ болѣе пагубенъ, 
чѣмъ суровая зима. 

Сляшкомъ долго перечислять здѣсь всѣхъ животныхъ, за которыми орелъ 
охотится. Среди европейскихъ лтипъ отъ него не страдаютъ лишь хищныя, 
ласточки и быстрокрылыя пѣвчія птипы, а изъ ылекопитающихъ, не считая круп-
ныхъ хищниковъ, только большія парно- и непарнокопытныя. Что онъ не щадитъ 
молодыхъ ни первыхъ, ни послѣднихъ мы,—только что видѣли; что онъ не отказы-
вается отъ мелкнхъ животныхъ—считается прочно установленнымъ, на основаніп 
долговременныхъ наблюденШ. Къ нашему орлу можетъ относиться все то, что я го-
ворилъ въ введеніи о паразитныхъ обитателяхъ орлинаго гнѣзда. Такъ, въ его 
гнѣздѣ селятся воробьи и живутъ тамъ, повидимому, ничѣмъ не тревожимые: од-
нако орелъ не прочь и полакомиться ими. Послѣднеѳ доказываетъ наблюдение 
Радде, который пидѣлъ орла, ловивгааго жаворонковъ. «Каландры», говорить онъ, 
«начали преслѣдовать орла, когда послѣдній вылетѣлъ на добычу. Вотъ орелъ опус-
тился на ближайшее возвышеніо и мелкія птички сѣли на землю и не проявляли 
никакой боязни. Но вдругъ хищникъ ринулся въ икъ кучу, какъ молнія метнулся 
на нихъ, и одинъ лзъ жаворонковъ уже сдѣлался его добычей». Изъ наблюденій мо-
его отца видно, что орелъ не задумывается нападать даже на ежа, какъ не не-
пріятно можеіь быть ему иглистое одѣяніе послѣдняго. Столь же мало, какъ иглы 
ежа, защищаютъ отт, нападенія орла твердые какъ желіао панцыри черепахъ. 
«Упоминаемое Плиніемъ сказаніе», замѣчаетъ графъ фонъ-деръ-Мюле, «что Эсхнлъ 
былъ убитъ черепахой, брошенной одпимъ орломь на его плііпшвую голову, отнюдь 
не лпніено вѣроятія. Очень часто случается, что беркутъ схватываетъ какую-нибудь 
наземную черепаху, подымается съ нею на воздухъ, роняетъ ее на скалу и пов-
'горяетъ ѳто до тѣхъ порі., пока не расколотип. ее, послѣ чего онъ усаживается 
возлі; нея и принимается за ѣду». 

Многія животныя, которыя находятъ оапіиту отъ орла, прячась отъ него, де-
лаются все-таки его добычей, такъ какъ онъ охотится за ними такъ долго, что, 
утомленпыя, они предаются въ ci'o власть. Такъ, онъ до тѣхі. поръ наводитъ ужасъ 
па водоплаваюпіихъ птицъ, ипіупі;ихъ спасенія огь него въ ныряніи, пока тѣогь 
усталости болѣо пырять не ыогуті.; тогда орелъ и хватаегі. их'і. бозі. затрудненія. 
Онъ не отказывается попользоваться и па чужой гчеть, доііускасітъ вмѣсто себя 
поработать других'і, хищников-),, напримѣръ сапсановъ п заставляет!, ихъ только 
что захваченную ими дибычу отдать ему. Ііногда даже он'і, уносить убитую охот-
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никомъ дичь на глазахъ у посдѣдняго. Въ недоступных!, скалахъ но близости отъ 
Лстроса въ Греціи жила одна пара беркутовъ, за которой четыре года наблюдалъ графъ 
фонъ-деръ-Мюле. Неподалеку опі названнаго мѣста находится болѣе или менѣе 
обширное болото, посреди котораго есть озеро, населенное зимою бозчисленнымн 
стаями всякой водяной птицы. «Туда» разсказываетъ упомянутый натуралистъ, «я 
часто зимой ѣздилъ на охоту. Частенько случалось, что убитая мною птица падала 
далеко въ воду и не была принесена мнѣ моими собаками; она становилась добы-
чею орловъ. Послѣдніе обратили на это вниманіе настолько, что каждый разъ, 
когда по болоту раздавался мой выстрѣлъ, они слетали со скалъ, начинали кру-
житься надъ озеромъ и часто съ невѣроятноп дерзостью уносили на моихъ глазахъ 
убитую дичь, въ то время, какъихъзастрѣлпть мнѣвозмоясности не представлялось». 
Уже изъ этого сообщенія видно, что орелъ отнюдь не всегда уносить добычу, уби-
тую имъ самимъ; я же отмѣчу еще и то, что онъ обыкновенно не брезгаетъ и па-
далью. Во всякомъ случаѣ онъ прежде всего предпочитаетъ недавно убитыхъ жи-
вотныхъ тѣмъ, который уже начали разлагаться, однако въ этомъ отношеніи онъ 
отнюдь не можетъ быть причисленъ къ брезгливымъ птицамъ. При особенныхъ 
обстоятельствахъ, можетъ быть подъ вліяніемъ болѣе сильнаго голода, беркуті. 
питается даже и растительной пищей; Ренхеновъ находилъ въ желудкѣ ихъ картофель. 

Пойманную, убитую или по крайней мѣрѣ лолузадушенную добычу орелъ, 
передъ тІ5мъ какъ ѣсть, сначала поверхностно ощипываетъ; окончивъ ѳто, онъ 
начинаетъ съ головы. У болѣе крупныхъ итицъ онъ оставляетъ только клювъ. 
Послѣ головы онъ съѣдаетъ шею, затЬмъ уже остальное тѣло. Ыаполненныя ка-
ломъ кишки онъ не трогаетъ, все же оста.іьное, что только можетъ разгрызть, онъ 
съѣдаетъ и перевариваеп>. Такъ какъ онъ, подобно ястребамъ и благороднымъ со-
коламъ, глотаетъ только маленькіс куски, то чтобы съѣсть половину вороны онъ 
тратить около 20 минуть, ѣстъ онъ съ большою осторожностью, время оть вре-
мени озирается и прислушивается во всѣ стороны. При малѣйшемъ шумѣ онъ 
сосредоточивается, долго всматривается въ то мѣсто, откуда пронесся шумъ, п 
только тогда принимается за ѣду вновь, когда все усігокоится. Послѣ ѣды онъ 
очень тіцательно ііычищаетъ клювъ. Волосы п шерсть, кажется, для него необхо-
димы: они, повидимому, нужны ему для прочищонія желудка. Послѣ полнаго пе-
реваронія пищи шерсть сбивается въ клубки, которые орелъ и отрыгаетъ въ видѣ 
погадокъ, обыкновенно каждые 5 — 8 дней. Если не давать ему перьевъ и полосъ, 
онъ проглатываотъ сѣно п солому. Кости, охотно глотасмыя пмъ, совершенно пе-
ревариваются въ ого желудк'!'.. 

]^)орісутъ пачипаетъ гніадиться рано въ году, обыкновенно уже въ серединѣ 
или коццѣ марта. Его гп 'кцо вьется им'ь іп. горахъ и, если только не исключи-
тельно, то проимупі,ествоини въ большпх'1., сверху прикрытыхъ нишахъ или на 
иіирокихъ карпизахъ ВОЗМОІКНО монѣе досягаемыхъ утесовъ; папротиві>, въ обшир-
кыхъ лѣсахі. оиъ устраиваетъ свое гн'Г>здо на верхушсчныхъ вѣтвяхъ высочай-
шихъ доревьевъ, причемъ иослѣднее бываеть различнаго устройства, смотря ио 
мѣстоположенію. Устроенное на деревѣ обыісновоино состоитъ изъ массивнагп 
фундамента изъ крѣіікихі. сучі.овч., которые орс.п> пли подбираетъ съ земли или 
срываотті съ дерпііь(!і)ъ, налетал сі. большой высоты прямо на сухіе сучья и иъ 
Tti лее мгііовеніс схпаті.івая их'іі лииами. Ііолѣе тішкія вѣтнп слушать наружноіі 
обкладкой, прутья и MOX'I.—вііутрслнсііі ігодстплкоіі іілоскаго гн1ад)ваі'о лижа. Та-
кое гпѣздо имѣегі. ііъ ііоіісречніисіі 1 ,30—2 пі. сі. гні'.;ідовимъ ложем'і. въ 70 — 
НО с т . , однако съ годами, употребляемое въ дѣло доліое, время, оно раотетъ если 
ие в'ь обі,смѣ, то ві . выиіину n иногда поэтому предстаплиетч. собой поистицѣ 
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массивную постройку. При устройствѣ гн'Ьзда въ нишѣ утеса орелъ меньше забо-
тится о солидности основанія. Правда, онъ и сюда обыкновенно натаскиваетъ боль-
шіе сучки для складыванія изъ нихъ нижней опоры, послѣ чего продолжаетъ верх-
нюю постройку вышеописаннымъ же образомъ; при случаѣ, впрочемъ, онъ доволь-
ствуется болѣе мелкими прутьями. Такъ, Гиртаннеръ изслѣдовалъ въ Граубюнденѣ 
одно орлиное гнѣздо, которое представляло собою ничто иное, какъ огромную 
кучу тонкихъ вѣтокъ сосенъ и лиственницъ и ииѣло въ вышину 1 т . , въ длину 
3 и въ ширину 2. Выбранная орломъ ниша, образовавшаяся выступомъ большого 
утеса, была такъ хорошо заш;ищена сверху и съ боковъ, что гнѣздо нельзя было 
пробить пулею, не говоря уліе о его недосягаемости для человѣка. Затѣмъ орелъ 
оставилъ свободными по бокамъ два мѣста, гдѣ бы онъ могъ только сѣсть; перед-
ній край гн'Ьздовой кучи заходилъ за край нишп, и для кладки, для сидяпіей на 
яйцахъ самки и для самого потомства свободнымъ оставалось только мѣсто въ 
самой глубинѣ задняго угла гнѣзда. «Для молодого орла», говорить ѳтотъ нату-
раліістъ, «эта огромная куча хвороста собственно не имѣетъ особаго значенія, но 
она служить до нѣкоторой степени периой запщтой кладки, которая лежитъ за 
нимъ, отъ бури и непогоды, отъ холода и бурана, защищаетъ отъ тѣхъ же напастей 
сидяш;ую на яйцахъ орлицу, которая и безъ того можетъ .іегко подвергаться при 
ранней кладкѣ и холоду, и снѣгу, и другой непогодѣ; впослѣдствіи эта куча защи-
щаетъ птенцовъ въ отсутствіи родителей отъ паденія, такъ какъ они не такъ 
скоро рѣшаются перебираться черезъ высокій и колючій валъ. 

Яйца беркута сравнительно невелики, очень круглы, окружены грубой скор-
лупой и имѣютъ бѣловатый или сѣровато-зеленый основной фонъ, неравномѣрно 
покрытый болѣе крупными и болѣе мелкими сѣроватыми и буроватыми пятнами 
и точками, часто сливающимися между собой. Въ гнѣздѣ находятъ 2 — 3 яйца, 
но рѣдко болѣе двухъ птенцовъ, часто же только одного. Самка насиживаетъ яйца 
приблизительно пять недѣль. Вылупившіеся изъ я іщъ птенцы, появляющіеся на свѣтъ 
обыкновенно уже въ порвыхъ дняхъ мая, быпаютъ покрыты, какъ и у другихъ хипі-
ныхъ птицъ, густымъ сѣровато-бѣлымъ іперстистымъ пухомъ. Они растутъ довольно 
медленно и по луч аютъ способность летать или немного ранѣе середины іюля, или боль-
пгею частью пъ концѣ атого мѣсяца. Вначалѣ они почти пеподиижно сидягьна своихъ 
плюснахъ и о жизни ихъ спидѣтельствуетъ одна только изрѣдка ворочапіаяся голова; 
позднѣе они временами приподнимаются, возятся много въ своемъ опереніи, такъ 
какъвыростаюпіія перья пропзоодятъ непріятный зудъ, иремя отъ времени рас-
П])аішіютъ свои какъ бы обрублениыя крылья и, дни гая ими, дѣлаюп> нѣкоторыіі на-
мекъ на попытки летать, наконецъ приподнимаются на пальцахъ, подбѣгаюгь и 
отбѣгаютъ отъ края гнѣзда, съ любопытством'ь смотрять въ нсизмѣримую глубину 
или на виднѣющихся въ голубой выси родителей, пока пе научатся выле-
тать изъ гнѣзда и прплетатт. къ нему обратно. Оба родителя обраиіаются съ 
птенцами съ чрезпычайпоіг нежностью и въ особенности орлица тщательно забо-
тится объ удовлетворепіи всѣхъ ихъ нуждъ. Пока опи еще малы, она почти не 
оставляетъ гнѣчда, садится на нихъ, чтобы согрѣть ихъ и даже носитъ въ гнѣздо, 
какъ то Гиртаннеръ видѣлъ лично, ежедневно сиііжія лиственныя вѣтви, чтобы 
заменить ими выброшенный предварительно, запачканный пометомъ птенцовъ; по-
этому ложе у птенцовъ всегда сухо. Вмѣстѣ съ самцомъ орлица натаскиваетъ обиль-
ную добычу, чт(ібы птенцы не терпѣли въ ней никакого недостатка. Въ самомъ 
раннемъ возрасті, послѣдніе ііолучаютъ кормъ, предварительно размягченный в'ь 
зобу матери; впосхГ.дстиіи она разрынаетъ д.чя пихт, поймапяую добычу; наконецъ 
оба родителя пачипаютъ носить въ гнѣздо цѣльную добычу и предоставляюгь 
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птенцамъ ѣсть, какъ они желаюті., чтобы постепенно пріучить ихъ къ самостоя-
тельности. Отъ всѣхъ этихъ причинъ зависптъ также и продолжительное первона--
чальное пребываніе въ гнѣздѣ обоихъ родителей, по-крайней же мѣрѣ самки; ва -
противъ, поздпѣе, в ъ зависимости отъ успѣшнаго подростанія сноііхъ птенцовъ они 
улетаютъ на бол-Ье долгое время и на болѣе отдаленное разстояніе; и, наконецъ, 
если они достаточно запасли пищи для своихъ птенцовъ, они часто пропадаютъ 
на цѣлый день. Въ концѣ птенцовой поры орлиное гнѣздо превращается въ бойню-
или даже въ настоящее зловонное мѣсто, такъ какъ, насколько тщательно забо-
тятся старики объ обновленіи гнѣздоваго матерьяла, настолько равнодушно остав-
ляютъ своихъ птенцовъ сидѣть среди гніющихъ животныхъ, остатковъ и массы 
притащенной добычи, распространяющей зловоніе. Насколько велико число жертвъ^ 
нужныхъ для поддержанія жизни двухъ молодыхъ орлятъ, видно изъ одного сооб-
щенія Бехштейна, по словамъ котораго, около одяого орлинаго гнѣзда найдены 
были остатки 40 зайцевъ и 300 утокъ. Быть можетъ цифры эти и преувеличены, 
но все-же орлиная чета довольно-таки пагубно распоряжается среди окрестныхъ 
животныхъ, причемъ нужно понимать слово окрестность въ обшпрноыъ значеніп 
его; такъ, наблюдались случаи, что орелъ таскалъ цапель изъ за 2 0 — 3 0 килом, 
Въ одномъ ГЕ-Ьздѣ, къ которому 2-го іюля 1877 года былъ спущенъ на веревкѣ 
охотникъ Раггь , лежали: бпі;е не загнрвпіая, на три четверти съѣденная, молодая 
серна, остатки одной лисы, суріса и не менѣе пяти альпійскихъ зайцевъ. Для не-
большого стада мелкаго рогатаго скота въ птенцовую пору орелъ является истин-
ной пагубой и причиной большихъ тревогъ для пастуховъ; поэтому нѣтъ ничего 
удивительнаго, если скотоводъ готовъ на все, лииь-бы избавиться отъ столь ужас-
наго хищника. 

Охота на орловъ въ больгаинствѣ случаевъ возможна только для хорошаго 
ходока по горамъ и искуснаго стрѣлка, такъ сакъ птица эта только исклю-
чительно тамъ, гдѣ еще не испытала преслѣдованія, настолько довѣрчива, что 
къ ней молено бываетъ подойти и подкрасться -безъ особенкыхъ усилііі. Въ боль-
іігинствѣ же случаевъ орлы даже въ ранией ивлодости, еще издали выка;»ываютъ 
необыкновенную осторожность и пугливость. Съ возрастомъ н«довѣрчивостъ орла 
настолько же увеличивается, насколько развивается въ немъ понятливость. О н ъ 
также различаетъ безвреднаго человѣка огь охотника, напримѣръ безъ всякихи 
•опасеній занимается сіюнмъ граоежомъ вблизи пастухові., но улсе издали летигь 
іпрочь отъ вооруженнаго человѣка, обыкновенпо же относится нодовѣрчиво кп-
аюякому непривычному явленііа, почему чаще всего уже издалека во время 
тудаляется отъ шсякой угрожающей ему опасности. Даже на ГН'ІІЗД1І орлица рѣдк(» 
«ставляотъ овоіктвенную орламъ осторожность и, если она вполнѣ убѣдиласг,, 
чшо самецъ ея палъ жертвой смортольной пули, она болѣе уже къ собѣ пи-
игяю пе подпускаетъ. Легче всего удается добыть птицу па выставленную при-
хашіу , по тогда нужно уиве под'ганиться необходимости долгпхъ гюджиданііі орла, 
спрятавшись въ блііжайпіеііъ, хорошо скрытвмъ піалапгЬ. Павшую дичь орелъ 
предшочитаетъ пеякой другой ігадали и, если по близости таковой выставить 
живого филина, а .самому залечь недалеко т> тщательно скрытомъ піалашѣ, то 
ложно съ нѣкоторою достопѣрностм) «разсчитывать на счастливую охоту. Это я 
узналъ отт. эрцгерцога Рудольфа Анстрійскаго, одного изъ самыхъ усердныхі. и 
самыхъ счастливыхъ «рлиныхъ охигпикпнъ, лізслѣдованЬі котораго въ этомъ отно-
шеніи далеко прен(»схо,ѵ;тъ найлюденіп иного ігожилото п сѣдонласаго охотника. 
Орла дотчй поймать въ лонугаву, ridKc.tH добыть выстр'Ьломъ. Для этого довольно 
удобвы ж и Ъ н ы е KanitaHU или І'ЛДЬШІ.І(І ГЛ,ТО.ІН летліі іі, папримѣръ, китаііцы 
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употребляютъ въ дѣло для овладѣнія этими птицами только послѣдній 
спссобъ. 

Воспитанные смолоду орлы вскорѣ становятся ручными п довѣрчввыми; они 
такъ привыкаютъ къ своему хозяину, что скучаютъ по немъ, если его нѣтъ дол-
гое время, встрѣчаютъ его радостными криками, когда онъ возвращается, и ни-
когда не дѣлаютъ ему вреда. Съ себѣ подобными, а также и съ другими круп-
ными хищниками они обыкновенно живутъ въ ладу, но только тогда, когда они 
убѣждены, что не могутъ справиться со своими сотоварищами по неволѣ. Довѣ-
рять пмъ однако слѣдуетъ такъ же мало, какъ и другимъ хищнымъ птицамъ. 
Особенно нужно остерегаться держать въ узкомъ помѣщеніи и безъ строгаго при-
зора нѣсколькихъ орлятъ, такъ какъ у нихъ еще не развилось достаточно сообра-
зительности, почему они просто по одному только непониманію нападаютъ другъ 
на друга, причемъ одинъ изъ нихъ послѣ долгой битвы беретъ верхъ надъ дру-
гимъ и начинаетъ совершенно невозмутимо ѣсть побѣжденнаго. У старыхъ птицъ 
можно меньше опасаться такихъ инцидентовъ и, если помѣщеніе ихъ достаточно 
обширно, къ нимъ можно посадить и болѣе мелкихъ хищныхъ птицъ, ловкость 
которыхъ спасала-бы ихъ въ сдучаѣ чего отъ могущихъ развиться въорлахъхищ-
ническихъ наклонностей. Наиболѣе подходящими солсителями для орловъ являются 
очевидно грифы, неуклюжесть которыхъ всегда позволяетъ орлаыъ во время за-
владеть кускомъ корма; изумительная же природная спла грифовъ защищаетъ 
ихъ отъ нападенія орловъ. Вѣтеръ и непогода мало безпокоятъ послѣднихъ, однако, 
если расчитываютъ на продолжительную бодрость въ птицахъ, для нихъ необхо-
димо хорошо защищенное помѣщеніе, въкоторое-бы онѣ, пожеланію, могли укры-
ваться. Правда ихъ самихъ можно видѣть сидящими на самыхъ верхнихъ жердяхъ 
большиіі клѣткп, нъ то время какъ стоить суровыіі морозъ или дуотъ сильныіі 
вѣтеръ, но замѣчено также и то, что иногда орлы въ полномъ смыслѣ слова заби-
ваются въ углы, очевидно, ища защиты отъ неблагопріятной погоды. Насколько 
непріятна для нихъ сырая холодная погода пли дождь, видно по ихъ поведенію. 
Въ то время, какъ при яркомъ солнцѣ они находятся въ движеніи, кричатъ часто 
и много, въ дождливую погоду они по долгу и неподвижно сндятъ на одномъ 
мѣстѣ и выглядят!, необыкновенно угрюмыми. Въ шіщѣ они мало требовательны. 
Всякое мясо имъ по вкусу, а шерсть и перья по крайней мѣрѣ не принадле-
жать кь ихъ необходимымь потребностямъ. Напротивь того, при всякихь усло-
віяхь жизни они требують много чистой воды для питья вволю и еще скорѣе для 
купанья. Орлы очень чистоплотны, не терпять никакой грязи ни на своемь опе-
реніи, ни на іслювѣ, почему безпрестанно чистятся. При относительно удоіиство-
рительномъ уходѣ они выживаюгь вь неиолѣ много лѣть. «Въ Императорскомъ 
дпорцѣ вь Ві.нѣ», разсказываетъ <]'итцингсръ, «по старому обычаю правителей 
дома 1"абсбуріч)въ нѣсколько столѣтій подъ-рядъ содержались вь неволѣ живые 
орлы, ііользолавшіеся самымъ заботливымъ уходомъ. Одинъ холзань прижилъ тамь 
съ ЮІГ) по 1719 годъ. Въ Шенбруннѣ же въ 1809 году околѣлъ одинъ орелъ 
того же нида, который провель въ неволѣ почти полны.\ъ 80 ліітъ». 

Паллась, а иос.гѣ него Эверсмані. первые сообщили намъ, что башкиры и 
другія лвутреннс-азіатскія племена употребляютъ беркутовъ для охоты. Во время 
нашего путепіествія но Сибири и ^'уркестану я самт. видііль этихъ огромныхъ 
ловчпхь іггиць, а огь киргизоііъ, которые отдавали этимъ птицамъ особое пред-
почтеніе, узналь все нижеслѣдуюіцсе пріомахъ втоп охоты и дрессировки 
орловъ. Всѣ киргизскіе охотники, пользуюп;іеся хол.чапами, какъ ловчими птицами, 
вынимаюгь ихъ пті. гв1;здь возможно болѣе юными и воспитывають ихъ съ боль-
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шою заботливостью. ДГолодой орелъ кормится на рукѣ и изъ рукъ сокольничьяго, 
чтобы птица привыкла къ нему съ ранняго дѣтства; позднѣе, однако же ранѣе, 
чѣмъ орленокъ совершенно оперится, послѣ каждой ѣды на голову ему заботливо 
надѣваютъ колпакъ. Какую-либо особенную дрессировку киргизъ не считаетъ 
нужной и скорѣе довольствуется пріученіемъ птицы къ рукѣ и призыву; наслѣд-
ственная привычка дополняетъ недостающее. Когда орелъ научится хорошо ле-
тать, охотникъ выіізжаетъ съ нимъ въ степь, чтобы его сначала натравливать 
на слабую дпчь, именно на байбаковъ и сусликовъ; такъ какъ тяжелая птица, 
сидящая на рукѣ, одѣтой въ толстую перчатку, скоро утомляетъ охотника, то онъ 
и кладетъ руку на луку сѣдла или на особую подставку, упирающуюся въ стремя. 
Благодаря искусству киргизовъ пробираться верхомъ по самымъ плохимъ доро-
гамъ, верховой сокольничій взбирается всегда на какое-нибудь возвышенное мѣсто, 
откуда открывается большой кругозоръ. Тамъ онъ, завидя подходящую дичь, сни-
маетъ съ головы птицы колпакъ и бросаетъ ее въ воздухъ. Вначалѣ орелъ 
выказываетъ себя довольно неловкимъ, но вскорѣ пріобрѣтаетъ необходимую лов-
кость, чтобы настичь степного сурка прежде, чѣмъ послѣдній достигнетъ своего 
жилища. Когда птица попметъ свое назначеніе, ее начинаютъ натравливать на 
лисицъ. Послѣднихъ охотники вспугиваютъ изъ ихъ норъ, преслѣдуюгь на лошади 
и стараются гнать ихъ такъ, чтобы онѣ прошли по близости отъ сокольничьяго, 
который въ нужный моментъ и бросаетъ въ слѣдъ ловчую птицу. Орелъ подни-
мается, описываетъ сначала одпнъ или два круга, затѣмъ по косому направленію 
несется на лису и вонзаетъ свои когти въ заднюю часть ея тѣла. Лиса сейчасъ 
же изворачивается, чтобы нанести противнику смертельный укусъ; однако послѣдній 
ловить моментъ и схватываетъ лису за морду, стараясь по возможности вонзить 
когти въ глаза. Лиса и тутъ старается спасти свою шкуру и препятствуетъ вто-
рому или третьему нападенію орла, внезапно бросаясь вмѣстѣ съ орломъ на землю 
и поворачиваясь на спину. По наѣздннки слѣдуютъ все время по пятамъ пре-
слѣдуемаго животнаго и отнимаютъ у него, если не силу, то, по крайней мѣрѣ, смѣ-
лость. Орелъ также скоро узиаегь, съ какимъ опаснымъ противникомъ онъ имѣ-
етъ дѣло, и въ ту минуту, когда лиса хочетъ перевернуться, разжимаетъ своп 
лапы, поднимается на воздухъ и снова какъ грозная туча несется надъ бѣдноп 
п.іутовкой, готовый еще разъ вонзить свои ужасные когти въ голову животнаго. 
Такія нападенія, смѣняемыя угрожающпмъ полетомъ, утомляюгь лису скорѣе, 
чѣмъ то можно было-бы ожидать, п она наконецъ почтп пе оназываотъ сопро-
тивленія держащей ее птицѣ, пока подъѣдутъ спѣшащіе въ слѣдъ и ободряюпі,іѳ 
орла ликующимъ гиканіемъ охотники. Послѣдніе и прекращаютъ страданііі лисы 
ловкимъ ударомъ палицы. Когда орелъ достаточно ознакомится съ травлей лисицъ, 
сокольничій начинаетъ травить его на волковъ, которые, какъ и лисицы, предвари-
тельно выгоняются па чистое поле. По всякій орелъ рѣпіается нападать на этого 
несравненно силі.аѣйшаго хищника, по ловчая птица, хоропю натасканиая на 
лисицъ, псполпяетъ это отлично, хотя всегда съ большою осторожностью; при этомъ 
орелъ поступаетъ соверпіенно такпмъ образомъ, какъ при вышеопигапноіі травлК 
лисицы. Причинить серьезныя поврожденія, какъ это часто бываетъ съ лпсицаміі, 
волку орелъ не въ состояпіи; но ѣдупио вслѣдъ охотники по время подобпоіі 
охоты болѣе, чѣмъ когда-либо стараются подоспѣть кг. птицѣ во времи, почему 
волка, схвачепнаго разъ орломъ, обыкновепно можно считать погіібпіимъ. Орлп, 
которыіі бьотъ страшпаго волка и безгі дальнѣпшей ігодготоніси травитъ антилот . 
и другую дичь, киргилі. НС продастъ ніі за какіп деньги; ловчая птица, удовло-
творяюіцая болѣе скромпимъ трьбованіямь, u та ні> глазпх і. такого охотнііиа стоить 



JJ02 „ж и 3 u ь ж 11 в о т я ы X ъ" Б Р а Ы А. 

2—3 кобылицъ. Одновременно съ друмя орлами охотиться нельзя, такъ какъ они 
-такъ возбуждаются соревнованіемъ, что бросаются другъ на друга и бьются не 
на животъ, а на смерть. 

Гораздо обыкнопеннѣе примѣнявтся въ дѣло орлиное опереніе, нежели жи-
вой орелъ. Уже среди тирольцевъ и происходя щи хъ отъ одного съ ними пле-
мени верхнебапарцевъ, нѣкоторыя части орлинаго оперенія употребляются какъ 
дорогое украшеніе. Выше всего цѣнится «ирлиныіі пухъ» (Adlerf laumen) пли 
нижнія кроющіи перья хвоста, за который охотно платятъ 4—10 марокъ; послѣ 
него особенно цѣнятся когти. Очень часто носятъ, большею частью на серебряныхъ 
часовыхъ цѣпочкахъ, клыки благороднаго оленя, клыки лисицы, когти ястреба или 

-филина, но высшее уісрашоніе для такой цѣпочки—орлиные когти. Особенное 
прёдпочтеніе отдается заднему когтю, меньше цѣнится тотъ или другой изъ обо-
ихъ болѣе крупныхъ и болѣе сильныхъ переднихъ когтей, наконецъ, дешевле всего 
слабыіг коготь самаго маленькаго пальца. За первый изъ нихъ горный житель 
охотно платить до 12 марокъ (6 рублей) на нѣмецкія деньги; въ зависимости отъ 
этого и цѣна убитаго беркута большею частью доходитъ въ горахъ до 60 даже 
до 80 марокъ. У китайцевъ голова и лапы беркутовъ служата врачебными амуле-
тами, а маховыя перья у ітотребляются на вѣера и на опереніе стрѣлъ. У бурятъ 
также, высоко цѣнятся маховыя и рулевыя перья орловъ, а монголы приносятъ 
пхъ въ жертву богамъ. Повидпмому, на этомъ основывается одинъ предраэсудокъ 
этихъ людей: орла, по сообіценію Радде, убиваютъ неохотно, но разъ случилось, 
что одна изъ этихъ птицъ подстрѣлена или поймана, ее нужно возможно скорѣѳ 
прикончить, въ противномъ случаѣ можно навлечь на себя гнѣвъ злого духа. 

Весьма интересно, что среди индѣйцевъ Америки господствуетъ то же воз-
зрѣніе. «Они охотно вынимаюгь изъ гнѣзда», говоритъ принцъ фонъ Видъ, 
«взрослаго орденка, котораго выращиваютъ, 'а потомъ пользуются его хвостовыми 
перьями, которые у ни.чъ весьма высоко .цѣнятся; одно перо продается за 
цѣлыіі долларъ. У всѣхі. индѣпскихъ племееъ Сѣверной Америки перья слуясатъ 
знаками ихъ геройскихъ подвпговъ и у большинства такое перо означаетъ одного 
убитаго врага. Ор.іиное перо, выкрашенное киноварью въ красный цвѣтъ п съ 
укрѣпленными на его концѣ погремушками гремучей змѣи, пмѣегь въ глазахъ 
индѣйцевъ весьма почетное значеніе, а именно: оно обозначаетъ въ высшей сте-
пени отличный и заслуженный подвигъ въ дѣлѣ конокрадства. Далѣе индѣйцы 
украпіаютъ орлиными перьями спои перистыя шапки, прикрѣііляя перья перпен-
дикулярно «ъ рядъ на красную суконную тесьму; на верху же устраивается ша-
почка изъ мелкихъ перьевъ. Когда такая иіапка надѣта, красныя тесьмы съ греб-
невидными, перпендикулярно стояп(ими орлиными перьями ниспадаютъ на спинѣ 
до земли. Нндѣйцы-манданы зовутъ это украшеніе, надѣваемое въ большія празд-
ники, «махеси-акубъ-нашка», причемъ его могугь носить только отличившіеся 
бойцы; такое украшеніе ктому же и дорого, и обладатель его помѣняется имъ 
только на лошадь. Я дилженъ только замѣтить здѣсь, что на большинствѣ идеа-
лпзированныхъ картивахъ художника Котлияа, пзображаюиі,ихъ охоту за бизо-
нами, индѣігцы нарисованы съ подобными украпіеніями. Это совершеппо непѣрно. 
]Іпдѣоцъ какъ па охоту, такъ и на войну идетъ бозт. всякаго украшенія; только 
талисмаііъ свои онъ никогда не забывастъ. ]>ольпіія перистыя космы посятся, 
правда, и:)вІістными предводителями въ болыпомі. сраженіи пли во время битвы, 
которую можно предвидѣть впередъ, причемъ только въ рѣдкихъ случаяхъ, на 
охоті,-же нпкоі да. Точно также ипдѣйцы прикрѣпляюгь части 0])липыя перья къ 
своему ору;кііо, плп же носятъ ихъ в'ь ітлоса.хъ; крылья же служатъ пмъ вѣерами». 
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Два другіе крупные орда, іізъ которыхъ одинъ нѣскодько разъ былъ уби-
ваемъ въ Германіи и даже вѣроятно въ ней гнѣздится, прпнадлеясатъ къ птицамъ 
юго-восточной, южной и юго-западной Европы. 

Самый нзвѣстный изъ обоихъ видовъ—Орелъ-иогильникъ (Aqui la m e l a -
naiitus, mogilnik, imperialis, heliaca, r ipar ia , Falco mogilnik, melanaetus, imperialis). 
О н ъ значительно менѣе беркута: длина его достигаетъ только 80—8() cm, раз-
махъ крыдьевъ 1 ,9—2,2 т . длина крыла tiO—(іЗ, хвоста 2 7 — 2 9 cm; такимъ об-
разомъ самка этого вида не вполнѣ достигаетъ размѣровъ самца ходзана. Тѣло 
могильника сжатое, хвостъ относительно короткій, но крыльп настолько длинны, 
что, будучи сложенными, они заходятъ за конецт. хвоста. Основной цвѣтъ ста-
рой птицы—весьма темный равномѣрный жедто-бурый. Голова п затылокъ втого 
орла ржаво-бурыя или свѣтлаго блѣдно-жедтаго цпѣта; большое пятно на плечѣ 
или наиболѣе заднихъ кроющихъ перьевъ крыла—чи^то-бѣлое; хвостъ имѣетъ 
узкія равномѣрныя черныя полосы по ітепедьно-сѣрому фону не очень широкой 
концевой перевязи. В ъ молодомъ оперсніи могильникъ имѣетъ блѣдное буровато-
желтое опереніе съ темно-бурыми продольными пятнами, образуемыми выступаю-
щими краями перьевъ; такая окраска настолько отличаетъ молодого могильника 
отъ орлятъ беркута, что его можно смѣшать только съ ого близкаігпіимъ родствен-
никомъ, испанскимъ орломъ. 

Испанскій орелъ (Aquila ada lber t i , leucolena. Pr inzenadler . Aigle d 'Espagne) , 
получившій свое латинское названіе BTJ честь Баварскаго принца Адальберта, 
былъ открыть только въ 1860 году въ ІІснанім братоиъ монмъ Реіінгольдомъ. 
О р е і ъ этотъ въ старости отличается оі-ъ могильника, на котораго онъ больше всего 
ііохоясъ, большей распространенностью бѣлаго цвѣта въ плечевой области, кото-
рая , начиная оті. этого мѣста идетъ довольно широкою полосой вдоль краевъ 
плеча и предплечья, включая крыловоіі сгибъ; другимъ отличіемъ служить тем-
ное опереніе вообще. І Іапротивъ, въ молодости исііаескій орелъ отличается ме-
нѣе ясной полосатостью онеренія нижней части. 

Область распространснія могильника очень обширна, такъ какъ она прости-
рается OTL Вснгріи до Китая. Въ Германіи эта птица, по наблюдсніям'і>, сдѣлан-
нымъ до настояіцаго времени, принадлежить къ величайшпмъ рѣдкостямъ, ни, быть 
можетъ, чаіцо пересіікаотъ эту страну, чѣмъ мы думаемъ. Людеръ полагаетъ,—что 
наіііелъ ого здѣ(;ь въ качѳстпѣ гнѣздящеііся птицы; однако его наблюденіе осно-
вано на такихъ непадежныхъ данныхъ, что во всякоит> случаѣ лучше всего не 
придавать ему особаго значенія. Насколько намъ извѣстно, въ настоящее время 
могильникъ гн'Ьздится лиіпь въ Венгріи, Галиціи, Трансильваніи, Госсіи, Дуиаіі-
скихъ иизменностях'1. и па Ііалканскомъ полуостровѣ со включеніемъ относяпі;ихся 
къ нему острововъ, а также во всеіг степной области Средней Лзіи отъ Урала до 
Китайскаго моря, накопецъ въ Закавказья и Малой Азіи; иъ Туркестанѣ Адь-
(І)редъ Вальтері. но разъ наблюдаль его, но не ириводип. въ ісачествѣ гнѣздя-
іц(!йсл птицы. Отдѣльныя пары ві.іволили лтенцовъ также ві. нижней Австріи, на 
дунайскомъ островѣ Лобау, точпо таюке можетъ случиться, что он'ь иногда пере-
ходит!) за ]ірод'І',лы области степ(;й и ]п, Азіи, но такіе случаи принадлежат]. к'і. 
исключ(5піямъ. Этого орла правильнѣе назвать стімшоіі птицею, хотя ou'i. вовсо не 
избѣгаеть такжо лѣсов']. па раниинахі. и певысокихъ ropax'j.. Kait'J. въ Евроігіі, 
такъ и въ Азіи, онь съ иаступлсіпіемъ зимы оставлястъ свое мѣстоиріюыиииіе ст. 
такою же правильностью, какъ и другія П(!релотпі.іл птицы, н сиова появля(;тся 
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л и т ь тогда, когда земля освободится отъ снѣга, рѣдко ранѣе посдѣднихъ чиселі. 
марта. К ъ южной Европѣ это указаніе не относитос: Крюііеръ находилъ яйца мо-
гіільпііісовт> в ъ гнѣздѣ уже въ первыхъ числахъ аіірѣля. Въ противуиоложность 
другпм'ь орламъ, которые соверінаютъ правильные перелеты, могильникъ переко-
чевыпаетъ не далѣе того, чѣмт. безусловно необходимо. По Лллену, онъ уже ві. 
окрестноетяхъ Константинополя осѣдлан птица; по моиыъ наблюденіямЪ; онъ каж-
дую зиму посѣщаетъ Египетъ и съ октября до марта пстрѣчается здѣсь краііно 

Орелъ М0ГІІЛЫІІІКІ1. Aqui la iiit^lanactus. паст. вел. 

правильно, мѣптами даже частсі. р]го особенно принлекаютті болыпііт озера дельты; 
по одиночкѣ онъ порекочевыиаетъ и далѣс вверхъ по долині. Иила, селится у 
Меридппа озера и его случается наблюдать ди пернмхъ порогоігь, но краііне 
рѣдко B'L. н)жнс)й ІІубіи, Лбііссипіи или Кордофанѣ. Точно таг;ъ-же (JHT. иосѣіцаеть 
изь (Jp(vi,iiei'r Лзіи ІІо])сію, 1>олуджистаиъ, южпыіі Китай л ІІпдію, а слѣдпнательно 
нстрѣчается, йѣроятно, зимою также in. Лпаміі п І^іамѣ. Ни Ѵіифдону, он і. иынодип. 
іігонциігі. и 1ГІ, Дскапѣ; одпако надо замѣтпть, что итица, котороіі идеть рі.чь, 
.мііжегь быть и ст(!ііпымт. орломъ. Псиапскій оріѵі ь : алгГ.пікѵгь его на Лнрсііей-
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скомъ полуостровѣ и, вѣроятно, именно онъ и встрѣчается также иъ странахъ Ат-
ласа и далѣе на югь западнаго берега Африки. 

Область, въ которой ыqгильникъ живетъ во время вывода итенцовъ, можетъ 
быть гораздо разнообразнѣе, чѣмъ у беркута. Въ степи, по моимъ наблюденіямъ, 
онъ селится, соображаясь главнымъ образомъ съ расііространеніемъ суслнковъ, по 
краішей мѣрѣ во время нашего послѣдняго путешествія по Сибири я всегда на-
ходилъ эту гордую птицу ш. большомъ числѣ лишь тамъ, гдѣ было много суслн-
ковъ. То же самое относится болѣе иди менѣе и къ Венгріи и вообще къ Дунай-
скимъ низменностямъ. Во время упомянутой уже охотничьей экскурсіи кронпринца 
эрцгерцога Рудольфа Австрійскаго въ Венгріи мы находили могильника, гпѣздя-
ш,имся, лишь начиная съ Сирміи и Славоніи, но и здѣсь сусликъ принадлежитъ 
къ обыкновённымъ животнымъ. Н а ш ъ орелъ былъ здѣсь рѣшительно лѣсною пти-
цей, но чаш,е гн'Ьздился въ дубовыхъ лѣсахъ равнины, чѣмъ въ ведлколѣпеыхъ 
лиственныхъ лѣсахъ возвышенности Фруска-Гора. Изъ извѣстныхъ до настоящаго 
времени наблюденій относительно того, гдѣ онъ селится, выясняется, что въ раз-
личныхъ частяхъ области распространенія его онъ примѣняется къ обстоятель-
ствамъ и живетъ то въ лѣсу, то на группѣ деревььвъ, даже на отдѣльномъ де-
ревѣ и наконецъ въ горахъ и на скалахъ. Поведеніе его совершенно отличается 
отъ поведенія беркута въ томъ отношеніи, что тамъ, гдѣ онъ можетъ раз-
считывать на равнодушіе жителей страны, а, быть можетъ, видитъ и защиту съ 
ихъ стороны, онъ гнѣздится въ непосредственной близости селеній и даже въ 
самыхъ селеніяхъ. 

ІГѢкоторые орнитологи утверждаютъ, что могильникъ по благородству, му-
жеству и хищности замѣтно уступаетъ беркуту; однако это воззрѣніе можетъ быть 
справедливо лишь отчасти. Принимая во иниианіе менѣе значительные размѣры 
могильника, можно сказать; что онъ ведеть себя болѣе плн менѣе сходно съ беркутомъ. 
Соотвѣтственно тому, что онъ держится по близости селеній или иъ ипхъ, 
онъ и на чужбинѣ оказывается менѣе боязливымъ, часто прямо подпускает!' къ 
себѣ охотника и подаетъ поводъ къ ошибочному взг.іяду, будто-бы онъ менѣе по-
нятливъ, чі.мъ гордый беркутъ; но въ поведеніи своемъ онъ, какъ я неоднократно 
могъ убѣдиться, всегда сообра^кается съ обстоятельствами. Въ дасоленныхъ теперь 
степяхъ юго-западной Сибири около Алтая, принадлежащихъ удѣльному иѣдомству, 
гдѣ могильникъ встрѣчается мѣстами очень часто, онъ былъ, ііранда, такъ мало пу-
гливъ, что часто продолжалъ сидііть на верстовыхъ столбах і. у самой дороги, когда 
наша тропка, звеня колокольчиками, проѣзлсала мимо; въ дерсвняхъ онъ отдыхалъ 
на отдѣльныѵь пысокихъ деревьяхъ, но заботясь о движепіц людей подъ нимъ; 
но тамъ, гдѣ онъ мало истрі.чался съ людьми, онъ оказывался гораздо осторожнѣе, 
а въ Венгріи и ЕгипгЬ я мѣстами находилі. его даже очень боязливымъ. Такія 
условія, какъ ігь Сибири, существуютъ для него и въ Дунайскикъ низменностяхъ, 
напримѣръ въ Добруджѣ, и потому онъ обнаруживаегі. здѣсь такую-же довѣрчи-
вость, ъполнѣ оправдываемую опытомъ. Папротивъ, если ему пришлось разъ 
подвергнуться преслѣдованію, то онъ поступаеп. соотлѣтственпо этому. Въ посадкѣ 
п полетіі я не моп. найти значительныхъ различій между нимъ п его бо.іѣе круп-
нымъ родичемъ и никогда онъ не напоминалъ мнѣ болѣе орла крикуна, чѣмъ бер-
кута. Соиорпюпио jrl'.pHd, ча'о онъ чаще охотится за болѣе мелкоіі дпчью, чѣмъ по-
олѣднііі, и я считаю иѣроятнымчі, что въ ;тоііях'ь, гдіі обыкновенный сусликъ 
доставлясгь ему столь обильную и удобную пипі,у, онъ рѣдко пападастъ на жп-
потпыхь, могуп;ихъ защипіаться, а можегь быть и никогда пѳ нападасѵгь на них'і.; 
но я вполнѣ убѣлсдеші, что, побуждаемый голодомъ, ОПЪ стаиотіі дѣііствовать ГІТПО-
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сительно такъ-же храбро, какъ и любой другой представитель того же семейства. 
Называть его, каііъдѣлаегь Юмъ, «неблагороднымъ обжорой» и считать его за птицу 
почтгі что равную большому коршуну, потому что онъ'ие всегда нападаетъ на че-
ловѣка у гн'Ьзда, что оні> позволяетъ воронамъ себя преследовать и даже садится 
на падаль, я считаю совершенно неосновательнымъ; то, на что указываетъ Юмъ, 
молшо сісаэать и про беркута. Какъ показываютъ разлпчпыя наблюденія, могильникъ 
охотится за всякоіі дпчью, соразмѣрноіі его величинѣ, которую онъ разсчіггываетъ до-
гнать п одолѣть, отъ заііца или байбака до мыши и отъ полувзросіаго павлина 
или дрохвы до воробья. 

Большое гн'Ьдо могильника, похожее въ существенныхъ чертахъ на гнѣздо 
беркута, устраивается на деревьяхъ всюду, гдѣ они есть, безразлично, какой-бы 
высоты они ни были, въ степи, напротивъ, на землѣ, а въ горахъ мѣстами также въ 
нишѣ или на карнизѣ крутой скалы. Въ степяхъ къ югу отъ Урала и въ Добрудлсѣ 
гнѣздо находятъ часто около самыхъ селеній на окружаютихъ ихъ деревьяхъ, 
особенно на тополяхъ, осинахъ и ипахъ, въ Венгріи и южной Россіи по большей 
части въ ма.іенькихъ рощахъ, В'І. Греціи, Македоніи и Малой хѴзіи, какъ въ іѣ-
сахъ, такъ и на скалахъ въ горахъ. Гнѣздо, которое описываетъ Худльстонъ, на-
ходилось на деревѣ, верхуіпка котораго была отрублена, на высотЬ не болѣе 3 m. 
надъ землею и было шириною приблизительно 1,6 ш. Оно было устроено пзъ 
различных!, толстыхъ палокъ и имѣло крайне плоское углубление, выстланное шер-
стью. Другія гнѣзда, которыя изслѣдовалъ Фарманъ, представляли большую плос-
кую постройку 1,3 т . въ поперечнпкѣ, 50—70 cm. и болѣе въ вышину, состояли 
изъ грубаго хвороста и были болііе илп менѣе опрятно выстланы внутри и вокругъ 
плоскаго углубленія топкими вѣтиями, сухой травою, шерстью, тряпками п т. п. 
Пять гнѣздъ, которыя видѣли кронпринцъ эрцгерцогъ Рудольфъ Австрійскій и 
прмнцъ Леоііольдъ Баварскііі въ южной Вспгріи, заходились по болыпеп части на 
среднпхъ вѣтвяхъ дубов'ь и, насколько можно было заиѣтить снизу, не от-
личались существенно отъ гнѣздъ гнѣздящихся въ Венгріи орлановъ; ннжнія части 
всѣхъ гнѣздъ, какъ и въ гнѣздахъ орлановъ, занимали полевые воробьи и насе-
ляли ихъ въ довольно больпіомъ количестнѣ. 

Вѣроятно каждая пара могильниковъ ежегодно выводить птенцовъ въ од-
номъ и томъ же гнѣздѣ, по крайней мѣрѣ пока ее не тревожатъ. Замѣчаютъ, что 
пара занимаетъ г н к д о т<ітчась по познращеніи своемъ весною и храбро защищаетъ 
его противъ всѣхі. птицъ, которыя хотятъ завладѣть имъ илп лиіпь приближаются 
къ нему. Въ теченіи всего времени вывода птенцовъ самецъ, по словамъ Фармана, 
постоянно на сторожѣ, то описывая красивые круги надъ гнѣздомъ, то сидя по 
близости него на сосѣднеиъ деревѣ; онъ слетаегт. при малѣйшемъ памекѣ на 
опасность и предостерегаетъ самку грубымъ, каркающимъ крикомъ, послѣ чего 
послѣдняя оставляетъ гнѣадо и начинаетъ описывать круги вмѣстѣ сь самцсмъ. 
Если приблиясается другой могильникъ или вообще хищная птица, то самеп,ъ тот-
часъ загораживаетъ дорогу и бьется съ нимъ на жизнь и смерть. Впиманіе Фар-
мана было однажды привлечено громкимъ карканьемъ и хриплымъ криком7> дпухі> 
птицъ этого вида, мелсду которыми происходилъ одинъ изъ серьезныхъ поедип-
ковъ на пысотѣ около 100 га. надъ землею. ]>итва продолжалась іго крайней міірѣ 
минутъ 20. (Jna началась съ того, что оба бойца опіісывали на извѣстпомъ раз-
стояніи круги одинъ вокругъ другаго; затѣмъ то одинъ, то другой переходилъ к'і. 
пападеиію, причс.мъ со всѣхъ силъ бросался на противника. ІІослі.дпій очень ловко 
уклопялся СП. удара и наігадалъ въ свою очередь. Битва продолжалась такимъ об-
ра:іомъ діілгое время. Загіімъ орлы разлетіуіись па H'hKfdopoo разгтияніе, одипъ 
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вдругъ обернулся и снова ст. величайшеіі яростью бросился на ненавистнаго врага, 
который теперь съ громкиыъ ісрикомъ тоже пустплъ въ дѣло свое оружіо. Клювъ, 
когти и крылья одинаково были въ дѣнствіи и оба орла двигались тактэ быстро и 
сильно, что наблюдатель могъ видѣть лииіь катяп;уіося въ воздухѣ, иероиутанную 
массу перьевъ, не поддающуюся никакому описапію. Паконоцъ, оба такъ крѣпко 
вцѣпилпсь когтями другъ въ друга, что но могли болѣе дѣйствовать крыльями и,кувыр-
каясь, свалились метровъ на 30 или 40 внизъ, лослѣ чего высвободили свои когти 
п снова раздѣлилпсь на короткое время. Отимъ окончилась первая схватка. Вто-
рая . началась такимъ-же образомъ, какъ первая, причеиъ отъ времени до времени 
одна изъ птицъ дѣлала притворное нападеніе на другую. Но скоро онѣ перемѣнили 
прісмъ боя II каждая старалась, описывая тЬсные круги вокругъ другой, подняться 
выше противника; наісонецъ, это дѣйствіітельно удалось одному изі. орловъ, н онъ 
могъ всею тяжестью устремиться внизъ. Подвергшіііся нападепію мгновенно пере-
вернулся на сппну п встрѣтилъ врага вытянутыімн впередъ лапами. Оба снова вцѣ-
пплись другъ въ друга, кружась, спустились внизъ болѣе, чѣмъ на 100 m. и, иочти 
достигнувъ земли, снова разъединились. Битва продолжалась съ такою-же яростью, 
пока одаому изъ нихъ не удалось наконецъ схватить своего храбраго противника 
послѣ сидьнаго удара на высотГ. около 100 т . надъ землею. Этотъ посдѣдній му-
жественно встрѣтилъ врага, тоже вонзилъ ему въ тѣло когти, и теперь оба тяжело 
свалились на .землю на разстопніи едва 10 т . отъ наблюдателя. <1>арманъ соско-
чилъ съ лоіпадп, чтобы иоіімать благородныхъ боііцовъ, по они выпустили другъ 
друга и улетѣли въ разныя стороны. Лунаі крови на землѣ достаточно показывали, 
какъ серьезна была битва. 

Въ первыхъ числахъ апрііля, по большеіі части 7-го или 8-го, въ Россіп п. 
Сибири на мѣсяцъ позднѣе, кладка, состоящая іізъ двухъ, самое большее изъ трехч. 
яицъ, бываетъ обыкновенно закончена. Яйца , представляющія замѣтныя различіл 
по велпчинѣ, формѣ и цвѣту, обыкновенно меньше, чѣмъ яйца беркута; они дли-
ною 70—82 ш т . , толщиною 51—GO mm. и на б'Ьломъ фонѣ разрисованы раз-
бросанными по всему яііцу, довольно частыми фіолетово-зелеными, блѣдно-пур-
пурово-красными или блѣдными свѣтло-бурыми точками и пятнами, но могутъ быть 
и безъ пятенъ. СамкЬ достается по обыкновению главная часть груда вывода птен-
цовъ; но и самецъ принимаетъ въ этомъ участіе, чтобы дать своей іюдругѣ воз-
можность принести себѣ добычу по собственному выбору. Иногда оба родителя 
одновременно оставляютъ гнѣздо на долгое время, хотя оно содержитъ епіе яйца . 
Возпрапіалсь, они всегда приближаются къ гніізду осторожно, не кружатъ сначала 
надъ аимъ, а бі>ісгро прилетаютъ и, не остананлипяясь, тотчасі. бросаются въ 
гнѣздо. Если ихъ вспугнуть, то они отлетаютт. къ не слиіпкомъ далеко oтcтoяп^eмy 
дереву, на которомъ отдыхаегь обыкноиеипо та изъ птицъ, которая не вы-
сиживаетъ, долгое время остаются здѣсь іі снопа возвраи;ат()тся на гпѣздо, ісоі'да 
думаютъ, что тревога проіпла. Птенцы, которые вылупляются изъ яііца послѣ вы-
сижинанія, длящагося около мѣсяца, въ Венгріи вт. перпыхъ числахъ мая, подобно 
родичамъ, одѣты густымъ, бѣлым'ь пухомъ, выкармливаются обоими родителями 
такъ, какъ было описано выпіе относительно беркута, и становятся способными къ 
летапію приблизительно около половины ію.ія, а вт> сііверной части области рас-
пространепія М(ігильника со(ітиѣтсі'венно поздиіич 

-Могильника, вслѣдствіе ого меньшей пугливости, больпіею частью гораздо 
легче убіпь, чѣмі. беркута. Однако очень старыя опытныя птицы бываютъ всегда 
осторозкиы и часто Д(істаііляють охотнику не менынія затрудиснія, чѣмь любой 
П31. ихъ родичсіг. Оиѣ требуютъ, какъ и всѣ орлы, чропііычаііпо сильнаго заі)яда, 

* 
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такъ какъ лишь такой наносить имъ смертельную рану, и проявляюгь такую жи-
вучесть, которая приводить просто въ изумленіе. Одинь могильникъ, котораго дер-
жалъ мой покойный другъ Герклоцъ, быль сва.тенъ выстрѣломъ дробью однимъ 
охотникомъ диллетантомъ; его сочли мертвымь и отдали одному врачу, чтобы тотъ 
набиль его. Птица, у которой была прострѣлена голова, пролежала болѣе двухъ 
дней подъ ящикомь и только тогда, когда отсюда послышался шумъ, врачъ обра-
тиль на нее вниманіе. Оказалось, что мнимоумершій оправился и обнаруживалъ 
самымъ несомнѣннымъ образомъ желаніе яе разставаться еш;е съ жизнью. Врачъ, 
любитель животныхъ, сжалился надъ животнымь и птица осталась жить. Вслѣд-
ствіе поврежденія головы орелъ быль слѣпъ на оба глаза и совершенно равно-
душень ко всѣмъ внѣшнимъ вліяніямъ, не двигался по собственному побужденію, 
не принималъ никакой пищи, однимъ словомь, всЬмъ своимь повеДеніемъ быль 
совершенно сходень съ тѣми птицами, у которыхъ искусственно удалили мозгъ. 
Онь сидѣль безъ движенія на обрубкѣ дерева и ни солнце, ни свѣтъ, ни дождь, ни 
буря, казалось, не оказывали на него никакого дѣйствія. Автоматически перехо-
дилъ онъ на другое мѣсто, если внѣшняя сила принуждала его къ этому. Чтобы 
паблюдать, какъ долго останется живою столь тяжело раненая птица, мой другъ 
даль себѣ трудъ набивать еіі роіт. кусочками мяса. Болѣе года птица жила такимъ 
образомъ, но по прошествіи этого сроіса Герклоцъ замѣтилъ, что орелъ началъ до 
нѣкоторой степени обращать вниманіе на окружающее. Повидимому, прежде всего 
начало развиваться чувство слуха, такъ какъ онъ замѣчалъ по звуку шаговъ при-
ближеніе своего хозяина и начиналъ по собственному побуждению двигаться, когда 
тотъ приближался, разставлялъ крылья, трясъ перья, короче, велъ себя, какъ про-
будившійся отъ глубокаго сна. Постепенно его движенія становились свободнѣв и 
сильнѣе; но его все еще приходилось кормить пскусственпо. Паконецъ, по истеченіи 
петырехъ лѣтъ онъ снова началъ ѣсть самъ и теперь онъ пъ немалому удивленію 
своего вѣрнаго воспитателя ста.іъ издавать хорошо извѣстное ему «кау кау», 
обыкновенный крикъ этого орла. Шесть мѣсяцевъ спустя, онъ совершенно похо-
дилъ на любую птицу того же рода, кромѣ ослѣпшихъ глазъ. 

Логильники, вынутые изъ гнѣзда молодыми, становятся столь же ручными 
и ихъ можно также дрессировать для охоты, но, какъ единогласно увѣряютъ кир-
гизы и монголы, они далеко не оказываютъ такихъ услуп>, какъ беркутъ. «Когда 
я буллъ еще мальчикомъ», пишетъ мнѣ графь Лацаръ, «я долгое время держалъ 
живого могильника. Сначала онъ иногда схватывалъ нашихъ куръ, но, получивъ 
за это нѣсколько удароиъ хлыстомъ, онъ остерегался повторять свои проказы. Подъ 
конецъ онъ свободно бѣгалъ по двору и саду, не трогая пи одного изъ нашихъ 
домашяихъ животныхъ. Меня онъ зналъ очень хорошо, по крайней мѣрѣ тотчасъ 
подходилъ ко мнѣ, когда я называлъ его по имени «Плутонъ». Чужихъ и собакъ 
онъ не могъ выносить; на первыхъ онъ нападалъ, когда они приближались къ 
нему, а собакъ онъ всегда старался отогнать отъ себя. Его нападеяія на людей 
были неопасны, ноочень чувствительны. Онъ употребля.іъ свои когти лишь са-
мымъ безвреднымъ образомъ, но зато наносилъ удары крыльями, отъ которых !, 
всегда дѣлались синяіси. Умор7> онъ печальнымъ образомъ. Онъ залотѣлъ въ сад'і, 
къ одному крестьянину и, вероятно, что-нибудь напроказилъ тамъ, за что кростья-
нинъ жестоко побилъ ого. Онъ возвратился домой ігечальпый, не ігрпнималъ болѣе 
пип^и и умеръ па ІО-ыіі день. При вскрытіи но оказалось ііикакоі-о понрождонія, 
которое моглг) бы вызвать смерть, и пгп'ому мнѣ ісажетсіг можно ігриннть, что онъ 
уморъ отъ огорченія за ітносонные побоп». 
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В ъ большемъ числѣ, чѣиъ какой-нибудь изъ большихъ орловъ, живетъ пъ 
Германіи Малый орѳлъ, Крикунъ (Aquila pomar ina , naevia , assimilis. subnaevia n 
rufonuchal is . Schreiadler . Aigle tachete l . Онъ значительно меньше беркута и мо-
гильника; длина его равна отъ 65 до 70 с т . , размахъ крыльевъ 168—185, длина 
крыла 4S — 52, а хвоста 2 4 — 2 6 с т . Преобладающую окраску его составляетъ 
очень равномѣрный слабоблестящій кофейно-бурый цвѣтъ, который весною и лѣ-
томъ блѣднѣетъ до тусклаго земляного бураго и на шеѣ становится нѣсколько 

Орелъ крикунъ. Aquila pomarina. (Молодан птица). паст вел. 

свѣтлѣе; мелпія и среднія верхнія кроющія перья крыла весною замѣтно свѣтлѣе, 
чѣмъ верхняя часть сііины; перья нижней стороны пѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ перья 
спины; ручныя маховыя матово-чсрныя или чорно-бурыя съ неясными, болѣс тем-
ными поперечными полосками, самыя заднія едва темпѣс, чѣмъ кроющія; XDOCTO-

выя перья нѣсколько сніѵглѣе маховыхъ, на внутренпеіі бородкѣ имѣютъ сиѣтлыя 
чало-желтыя поперечныя полоски; нижнія кроюпіія перья хвоста блѣднаго землис-
то-6урап» цвѣта съ болѣе светлыми кончиками; плюсна тожо свѣтло-.землист()-бу-
рая. 1'адузкная оболочка же.ітая съ отдѣльными бурыми точками, а у самки золо-
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тіісто-желтая съ красным» точками на нижней сторонѣ глаза; иосковяца желтая; 
клювъ рогового голубого цвѣта, на концѣ чернаго; ноги, насколько онѣ не опере-
ны, желтыя. Молодыя птицы всегда замѣтно темнѣе старыхъ, перья затылка у к р а -
піены маленькими ржаво-красноватыми пятнами на кончикахъ, перья верхней час-
ти спины землисто-бурыя съ мѣднымъ блескомъ, мелкія и среднія верхнія крою-
пия перья крыла замѣтно свѣтлѣе, болыііія кроющія перья крыла или кроющія перья 
большихъ и малых'1> маховыхъ перьевъ красиво разрисованы узкими, расширяю-
пі,имися книзу свѣтло-рлсавыми пятнами на концахъ, которая образуютъ двѣ попе-
речныхъ полоски; перья области зоба тоже украшены ржавыми пятнами, перья 
остальной нижней стороны Землисто-бураго цвѣта и ве имѣютъ блеска, наконедъ 
нижнія кроющія nej)bH хвоста замѣтно свѣтлѣе и украшены длинными чало-ржа-
выми пятнами по стержню и на концахъ. 

Насколько достовЬрно извѣстно, въ настоящее время крикунъ в ъ качесчвѣ 
птицы, выводящей птенцовъ, населяетъ, кромѣ сѣверноп Германіи, лишь Польшу, 
западную Россію, Венгрію, Галицію, Европейскую Турцію и Грецію, посѣщаетъ 
во время перелета по одиночкѣ также западную Германію, Франдію, Швейцарію іі 
Италію, можетъ быть и сѣверо-восточную Африку, иной р^зъ залетаетъ также въ 
Голландію, Великобританію и Шведію; но его совершенно нѣтъ уже в ъ Ис-
паніи, а въ восточной Европѣ его замѣщаютъ два родственныхъ вида: карагужъ 
и степной орелъ. 

Карагушъ (Aquila clanga, fusca, vi t ta ta , fuscoater и unicolor, Falco naevius и 
macula tus . Schelladler . Aigle roux) замѣтно больше i[ стройнѣе крикуна; крылья, 
который достигаютт>, когда сложены, конца хвоста или выдаются за него, по край-
ней мѣрѣ на Г) с т . , хвостъ на 2 — 3 с т . длиннѣе, плюсны значительно выше, лапы 
сильнѣе, чѣмъ у предыдупі,аго вида, оперепіс почти одноцвѣтное, на затылкѣ, 
верхней части спины и верхней части груди безъ ржавыхъ пятенъ, на нижней 
сторонѣ разрисовано длинными ржаво-желтыми пятнами, который начинаются 
однако лишь ниже зоба; нижняя часть плюсны обыкновенно бѣлая. У молодой 
птицы пятнистость на верхнихъ кроющихъ перьяхъ крыла гораздо обширнѣе, чѣмъ 
у крикуна, такъ какъ на нѣкоторыхъ перьяхъ пятна занимаютъ весь край; но 
цвѣть пятевъ всегда сЬроватын и никогда не бываетъ чисто-ржавымъ; нижняя 
часть спины ра.'>рпсована обыкновенно па ржавомъ фонѣ отдѣльными темными 
стержневыми пятнами, оііереніе нижней стороны, за исключеніемі. одноцвѣтной 
области шеи и зоба, черноватое и разрисовано очень широкими, красновато-бури-
сѣрыми пятнами, паходяіцимися на серединѣ перьевъ и мало выделяющимися ржа-
выми стержневыми пятнами; нижнія кроюіція перья хвоста тоже очень свѣтлыя, 
часто чисто- или желтовати-бѣлыя, наконедъ плюсны черно-бурыя и перья ихъ 
украшены многими болі.піими стержнепыми пятнами такого же цпѣта, какъ на брюхѣ. 

Область распространен!)! карагужа лежитъ на востокъ отъ области его нѣ-
мецкаго родича; однако при этомъ следовало бы исключить всѣ степныя мѣстнос-
тп. Б ъ качеств!, птшцл, выводящей итенцонъ, его встрѣчаютъ отъ сѣверныхъ бе-
роговъ Каспійскаго моря по всей южной Сибири до области Амура включительно, 
а также въ лѣсахъ южнаго Урала . Зимою онъ перекочевываетъ въ Пндію и въ 
юго-западпую Лзію вообпі,е и въ Егппоті., гдѣ на Дельтѣ, особенно у береговыхъ 
«юръ , онь является самымъ обыкновснным'ь изъ орловъ; во время перелета онъ 
ііосѣщаегь также, гоі)аздо чаще, чѣмъ крикунъ, южную Гсрманію, Швсііцарію, 
Фрапдію и ІГталію; напротивъ, въ сѣверпоП Германіи опъ принадлежигь къ са-
иымъ рѣдкимъ нвлепіям'!,. 
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І Іаконецъ Степной орелъ (Aquila orientalis , nipalensis, bifasciata, naevioides, 
amurensis и pallasiii . Steppenadler . Aigle des steppes), самый крупный видъ изъ этой 
группы орловъ, по размѣрамъ не уступаегь могильнику, отличается отъ всѣхъ родичей 
продолговатыми, косо расположенными ноздрями, а также пятнистымъ оііереніемъ. 
Осенній цвѣтъ его оперенія очень похожъ на цвѣтъ осенней одежды карагужа, но 
свѣтлѣе; ржавое пятно на затылкѣ можеть быть или не быть, кроющія перья крыль-
еиъ перваго и второго порядка особенно отличаются большими пятнами, занима-
ющими весь конецъ перьевъ, такъ что здѣсь образуются широкія поперечныя по-
лосы, которыя у молодыхъ птицъ еще болѣе расщиряются, а потому выступаютъ 
еще явственнѣе; вслѣдствіе того, что концы перьевъ предплечія тоже ржаваго 
цвѣта, число этихъ полосокъ увеличивается еще одною; в ъ опереніи молодыхъ ру-
левыя перья также имѣютъ широкіе ржаво-красноватые концы. 

Степной орелъ населяетъ большую часть восточной Европы в Средней Азіи; 
въ качествѣ птицы, выводящей птенцовъ, онъ несомнѣнно живетъ въ той облас-
ти, отъ которой получилъ наэваніе, то есть въ степяхъ по Волгѣ, Акмолинской 
области, южной части Пермской губерніи, южномъ Туркестанѣ, Забайкальской об-
ласти, возвышенности Гоби и т. д., на востокъ до Китая и Пндіи, но, невидимому, 
гнѣздится иногда и далеко на западѣ, что доказыиаетъ убитая недавно въ восточ-
ной Помераніи молодая птица, лишь недавно вылетѣвшая изъ гнѣзда. Однако при 
своихъ странствованіяхъ степной орелъ избѣгаетъ западную Европу, по крайней 
мѣрѣ его еще не добывали здѣсь. 

Орелъ крикунъ, описаніемъ котораго я ограничусь въ дальнѣйшемъ изложеніи, 
любить влажныя и болотистыя мѣстности, а потому селится преимущественно въ лѣсахъ 
по рѣчнымъ долинамъ и въ лиственныхъ лѣсахъ. Въ Бранденбургѣ, Брауншвеіігѣ, 
Ганноверѣ и Мекленбургѣ онъ не рѣдокъ, въ Помераніи обыкновененъ, но вовсе не 
встрѣчается во всѣхъ лѣсахъ, а выбираетъ мѣстопребываніе, какъ кажется, таісъ же 
часто по капризу, какъ и по надобности. Однако для Германіи установленъ по 
крайней мѣрѣ тогь фактъ, что онъ предпочитаетъ буковые лѣса всѣмъ другимъ и, 
напротивъ, лишь крайне рѣдко селится в ъ чистыхъ хвойныхъ лѣсахъ. Участокъ 
ісаждой пары относительно малъ, но зато птицы тѣмъ вѣрнѣе держатся его. Орла 
крикуна, ісоторый разъ поселился въ мѣстности, не такъ легко прогнать; онъ возвра-
щается обратно къ своему гнѣэду даже въ томъ случаѣ, если у него похитили 
я й ц а или птенцовъ, хотя обыкновенно онъ предпочитаетъ поселиться иъ новомъ, 
по большей части наразстояніи нѣсколысихъ сотъ піаговъ отъ того дерева, на ко-
торомъ находилось первое. Онъ является рано весною, обыкновенно въ апрѣліі, 
а также уясе въ концѣ марта, и остается в']) странѣ до конца сентября; однако 
перелетъ его начинается узке л ъ августѣ и продолжается до укаааннаго времени. 
Отдѣльныхъ акземпляровъ встрѣчали, впрочемъ, и зимою. 

По своему нраву онъ не такъ привлекателенъ, какъ его родичи. Это самый роб-
кій и безобидный изъ орловъ, которыхъ я знаю. Характеръ его смирный, гораздоболѣе 
похожій на характеръ сарыча, чѣмъ орла; уже его внѣшній видъ, его взглндъ вы-
даюсь эч'о. Сидя, онъ имѣетъ неблагородный видъ, на лету же выказываегь себя 
настоящимъ орломъ. Онъ тоже поднимается высоко в ъ воздухъ и парипі , особен-
но въ хоропіую погоду, по цѣлымъ часамъ, описывая великолѣпные круги. Голосъ 
его—далеко раздающійся крнкъ, который передавали слогами «іеф іеф». Хорошее 
настроопіе онъ выражаегь пріятными звуками, которые Иауманъ сраннинаетъ съ 
тихимъ звономъ колокольчика. Въ неволѣ некоторые кричатъ много, столько же, 
какъ зкииуіціе на свооодѣ; другіе совсѣмъ мулчатъ. 
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Пища крикуна состоитъ изъ мелкихъ позвоночныхъ. У насъ его любимую 
іміщу составляютъ лягушки, а можетъ быть и другія земноводныя, пресмыкаю-
щіяся и мелкіе грызуны. При всякихъ обстоятельствахъ лягушки остаются его глав-
ной пищею и этимъ достаточно объясняется, почему онъ встречается чаще или 
рѣже, или вовсе отсутствуетъ въ той или другой области. Гомейеръ нашелъ въ 
его же.іудкѣ также остатки щуки, изъ чего можно заключить по крайней мѣрѣ то, 
что онъ ѣсть рыбъ, когда можетъ овладѣть ими, мертвыми или живыми—этотъ 
вопросъ я оставляю открытымъ. Гораздо чаще, чѣмъ за ними, онъ охотится за 
пресмыкающимися: ящерицами, ужами, а можетъ быть н гадюками. Птицей, при-
носящей вредъ высшимъ животнымъ, онъ становится лишь къ концу періода раз-
множенія. Дѣло въ томъ, что когда его птенцы ітодростаютъ и требуютъ много 
пищи, онъ грабить, что можетъ добыть, и въ это время добычею его становятся 
не только молодые дрозды и скворцы, но также и молодые зайцы. Но вѣроятно 
даже и въ ото время онъ не приносить такого вреда, какъ сарычъ. Подобно 
послѣднетиу, его можно видѣть сидящимъ на отдѣльно стоящихъ деревьяхъ, на кам-
няхъ или столбахъ и подстерѳгаюпі;имъ добычу. Замѣтивъ что нибудь, онъ быстро 
спускается на землю и старается схватить замѣченное животное, въ случаѣ нуж-
ды даже дѣлая быстрые прыжки вслѣдъ За нимъ или быстро идя большими шага-
ми, какъ ворона; насколько мнѣ извѣстно, такъ не поступаетъ никакой другой 
орелъ. Бросается-ли онъ на водяныхъ птицъ, какъ нералъ утверждали, я не могу 
сказать; но я могу упѣрить, что и онъ отнимаетъ у сапсана добычу. Н а падаль 
онъ опускается очень охотно, почти какъ настояіцій грифъ. 

Изъ всѣхъ нѣмецкихъ орловъ крикунъ всего больше держится лЬса и, какъ 
кажется, посѣпіаетъ безлѣсныя мѣстяости лиіиь въ томъ сЛучаѣ, если принулсденъ 
къ этому. Пъ лѣсу опъ рѣпінтелыю предпочитает!, иэвѣстныя мѣста; для устрой-
ства гн'Ьзда онъ пыбираетъ, кякъ сообщилъ мнѣ Гомейеръ, всегда мѣсто по близо-
сти маленькой лѣсноп поляны, чтобы быть въ состояніи по возможности бсз-
препятствспно сквозь вѣтви слетѣть сі. гнѣзда. Если лѣсъ холмистый, то гніадо 
обыкновенно находится на высотѣ, но всегда расположено такъ, чтобы орелъ, 
слсті.въ, МОП. скоро попасть на открытое мѣсто, не встрѣчая препятствия со 
стороны чащи вѣтвей. Онъ рѣдко гнѣздится въ очень маленькихъ лѣсахъ и, на-
противъ, очень охотно въ poп^axъ, окружснныхъ со всѣхъ сторонъ лугами, такъ 
какъ здѣсь онъ можетъ заниматься своей охотою с^мымъ удобнымъ обрпзомъ. Для 
гнѣзда онъ требуетъ старыхъ толстыхъ деревьевъ. Дубы и буки овъ, невидимому, 
предпочитаётъ всѣмъ другимъ деревьямъ; хвойнымъ деревомъ онъ доволь-
ствуется липіь весьма рѣдко; гораздо чаще можно найти гнііздо на березѣ 
или ольхѣ. Самъ онъ строить гнѣздо лишь въ крайнемъ случаѣ, а огыскиваетъ 
себѣ пoдxoдяп^ee гнѣздо сарыча или ястреба и охотно высиживаетъ поочередно 
въ двухъ гнѣздахъ, одинъ годъ пъ одномъ, другой і)ъ другомъ. До кладки я и ц ъ 
онъ всегда натаскиваеть въ гнѣздо нѣсколько хворостинъ, а во время вывода 
птенцовъ, подобно другимъ орламъ, неизыѣнно украшаетъ гнѣздо зелеными вѣт-
вями для того, чтобы закрывать ими себя или птенцовъ или же, чтобы имѣть воз-
можность .іучше держать гнѣздо въ чистотіі. Благодаря этому притаскиванію но-
выхъ нѣтвей, гн-Іадо, въ которомъ постоянно живутъ орлы-крикуны, выростаетъ 
съ годами до значительной высоты. Въ первыхъ числахъ мая, а въ видѣ исіслю-
ченія, уже въ концѣ апрѣля самка кладеть в'і. теченіи приблизительно 3 
или 4 дней два яйца, изъ которыхъ обыкновенно состоитъ кладка. Одно яйцо 
можно найти въ гпііздѣ липп. въ томъ случаѣ, если данной парѣ помѣиіали ранѣе; 
3 яйца принадлежать къ числу неличайпіихъ рѣдкосте.й. Форма яицъ бываетъ 
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различна: они бываютъ правильной формы, кругловатыя, продолговатыя; цвѣть 
и рисунокъ тоже бываютъ различны: блѣдно-голубовато-сѣрыя пятна на бѣломъ 
фпнѣ бываютъ то болѣѳ, то менѣе видимы и у однихъ имѣютъ желтый оттѣнокъ, 
У другихъ буро-красноватый; нѣкоторыя яйца ииѣютъ красивый вѣнчикъ изъ пятенъ 
вокругъ середины и т. д. Обѣ птицы принимаютъ участіе въ высиживаніи, си-
дятъ на яйцахъ чрезвычайно усердно, необыкновенно любятъ свое потомство и 
рѣдко выказываютъ страхъ при видѣ человѣка, если не подвергались раньше 
многократнымъ преслѣдованіямъ. 

Спугнутый съ гнѣзда, высиживающій крикунъ обыкновенно очень скоро воз-
вращается назадъ. Если подходить къ ыѣсту высиживанія, то онъ медленно под-
нимается на гнѣздѣ и часто долго смотригь на человѣка, прежде чѣмъ рѣшится 
слетѣть. Иногда онъ сидитъ такъ крѣпко, что оставляетъ гнѣздо лишь послѣ того, 
какъ нѣсколько разъ захлопаютъ въ ладоши. Если же онъ сдетаеп., то всегда стран-
лымъ образомъ. Именно, онъ бросается сначала внизъ, своеобразно качаясь со сто-
роны въ сторону, пока не будетъ въ состояніи вполнѣ распустить крылья и 
потому при его взлетЬ даютъ промахъ часто даже хорошіе стрѣлки. Описаиъ 
нѣсколько круговъ надъ вершинами деревьевъ, онъ возвращается обратно на не-
большое разстояніѳ отъ гн'Ьзда, садится иногда на ближайшее дерево и начинаетъ 
жалобно кричать. Если у него похитить яйца, онъ обыкновенно оставляетъ гнѣздо, 
но не во всѣхъ случаяхъ. У одного гнѣзда, какъ сообщилъ мнѣ Гомейеръ, была 
застрѣлена самка и устроенъ шалашъ, чтобы въ случаѣ возможности убить и самца. 
Послѣдній явился, сѣлъ на гнѣздо, долго разсматривалъ яйца и вдругъ нанесъ имъ 
два удара. Гомейеръ убилъ птицу, велѣлъ снять яііца и нашелъ, что они были 
разбиты клювомъ. Вышеназванный авторъ не оставляль гнѣзда послѣ того, какъ 
самка была застрѣлена; другаго животнаго тамъ не было; наконецъ онъ видѣлъ 
упомянутыя подозрительныя дьиженія: не подлежало, слѣдовательно, никакому со-
мнѣнію, что орелъ самъ долженъ былъ уничтожить свое потомство, быть можетъ 
подъ первымъ впечатлѣніемъ горя о потерѣ подруги. Н а такіѳ случаи, какъ опи-
санный, должно однако сиотрѣть, какъ на исключенія; обыкновенно орелъ-кри-
кунъ самецъ пытается самъ выростпть свое потомство, если убита мать. Самка 
другой пары, которую наблюдалъ Гомейеръ, была убита выстрѣломъ на гнѣздѣ. 
Черезъ иѣсколько дней нашъ авторъ прншелъ къ гнѣзду и замѣтплъ, что съ него 
слеті.лъ орелъ. Он7> выстрѣлилъ въ него и такъ сильно повредилъ ему выстрѣломъ 
ногу, что она висЬла неподвижно. Тѣмъ не менѣе раненая птица еще БѢСКОЛЬКО 

разъ показывалась по близости гнѣзда, но остерегалась приблизиться на вы-
стрѣлъ. П а слѣдующее утро Гомейеръ принесъ филина и посадилъ его недалеко 
оттуда; орелъ бросился внизъ на него и былъ убить. Это былъ самецъ, раненый 
наканунѣ. Йога оказалась на пути къ полному выздоровленію и чере.зъ не-
сколько дней птица могла бы снова иладѣть ею. Въ гн'1щѣ оказались насижекныя 
яйца. Выклюнувшимся птенцамъ оба родителя приносятъ столько пищи, сколько 
могутъ, но н теперь еще земноводный и пресмыкающіяся составляютъ главную 
пищу и родителей, и дѣтенышей. По словамъ Мехленбурга, часто можно видѣть, 
какъ старики приносятъ въ гнѣздо большихъ змѣй. 

Крикуны, воспитанные смолоду становятся настолько же ручными, какъ 
и любая другая хищная птица, даже добытые старыми скоро привыкаютъ къ не-
волѣ. Гомейеръ держалъ одного изъ нихъ пять лѣтъ и такъ приручилъ его, что 
могъ выпускать его изъ клѣтки и пускать летать на свободѣ. Когда ему надо было 
давать пищу, клѣтку отворяли и Гомейеръ показывался па дворѣ, подходилъ къ 
приготовленному для орла спдѣнію о заставлялъ птицу прилетать къ нему, чтобы 
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брать ііип;у іізъ рукъ хозяина. Разъ орелъ поднялся до крыши амбара и его 
пришлось снять оттуда съ помош,ью лѣстницы, но и тутъ онъ не пытался улетѣть. 
О н ъ xopfjuio отличал-ь своего хозяина отъ другихъ людеіі, обнаруживалъ въ послѣд-
ниіП) -недовѣріе и прямо избѣгалъ гЬхъ, которыхъ раньше не видалъ, Послѣ пяти-
лѣтнягр пребыванія въ неволѣ пятна юношескаго оперенія еще едва измѣнились; 
это рлужитъ достаточнымъ доказательствомъ того, что и орлу-крикуну надо нѣсколько 
лѣтъ для того, чтобы онъ сталъ взрослымъ н способнымъ къ размноженію. 

Помимо болѣе сильныхъ хищныхъ птицъ, которыя овладѣваютъ его гнѣздомъ, 
паразитовъ, живущихъ на его кожѣ и во внутренностяхъ, вороновъ и воронъ, 
которые съ крикомъ преслѣдуютъ его, этотъ орелъ не имѣетъ враговъ среди жи-
вотныхъ; но, къ сожалѣнію, у него много враговъ среди стркіковъ и собирателен 
яицъ и къ числу послѣднихъ принадлежатъ самые злѣйшіе, такъ какъ они самые 
безжалостные. Я никогда не стану отрицать пользы научно составленной, богатой 
коллекціи яицъ, но тотъ вредъ, который причиняетъ безразсудный собиратель яицъ 
птицамъ въ мѣстнооти, посѣщаемой имъ, гораздо больше той пользы, которую его кол-
лекторское рвеніе можетъ имѣть для орнитологіи. Т а к ъ какъ гнѣздо орла-крикуна 
легко найти, то онъ и подвергается злѣйшимъ преслѣдованіямъ со стороны этихъ 
грабителей и изъ многихъ лѣсовъ онъ буквально прогнанъ уже ими, къ огорченію 
всѣхъ тѣхъ, кому эта большаіі, безобидная и почти безвредная хищная птица до-
ставляла радость и удорольствіе. 

Охота за нпмъ не особенно трудна; крикунъ становится осторожнымъ и пу-
гливымъ лишь въ томъ случаѣ, если испыталъ многократныя преслѣдованія. И з ъ 
винтовки его убиваютъ безъ труда; обыкновенно при нѣкоторой осмотрительности 
можно къ нему подойти и съ дробовикомъ. Я полагаю, что слѣдуетъ по возмож-
ности меньше иреслѣдовать его, такъ какъ изо всего, что я могъ узнать, можно бы 
вывести заключеніе, что онъ приносить гораздо больше пользы, чѣиъ вреда. Быть 
можетъ онъ иногда и схватываетъ взрослаго зайца или сѣрую куропатку, но этотъ 
незначительный вредъ онъ болѣе, чѣмъ заглаживаетъ своею охотой на мышей и 
змѣй. ^ ^ 

* 

7 октября IBJO г. в ъ восточномъ Тюрингенѣ, приблизительно в ъ двухъ ми-
ляхъ отъ Рентендорфа, мѣста моего рожденія, былъ застрѣленъ маленькін орелъ, 
который такъ существенно отличался по цвѣту отъ единственнаго до тІ;хъ поръ 
тамъ извѣстнаго родича, что мой отецъ счелъ нужныиъ описать его подъ назва-
ніемъ карликоваго орла (Aquila iiiinuta), какъ еще неизвѣстный видъ. До новѣй-
juaro времени я тоже полагалъ, что слѣдуетъ отличать этотъ видъ, тѣмъ болѣе, 
что во время моего пребыванія в ъ Египтѣ мнѣ удалось убить нѣсколько орловъ 
точно таиъ-жс окрашенныхъ, на которыхъ можно было установить, что отличи-
тельная темная окраска ихъ не имѣетъ отношенія ни къ возрасту, ни къ полу, а 
напротииъ, является общей какъ самцамъ, такъ и самкамъ, какъ молодымъ, такъ 
и старымъ. По послѣ того, какъ въ послѣдніе годы согласными между собою на-
блюденіями было установлено, что няшъ темно-бурый карликовый орелъ спари-
вается съ давно извѣстнымъ Обутымъ орлоиъ, (Aquila penna ta . St iefe ladler) , и что 
среди птентіпвъ одного гн'1ада находятъ, какъ окрапіенныхъ въ темный, такъ и въ 
спѣтлый цнѣть, должно было признать видовое единство этихъ обоихъ орловъ. 

Карликовый орелт. (Aquila pennata , minu ta , pa radoxa , nudipes , шасиІаМ-
rostr is и albipectus, Falco, Hierae tus , Dutaetus и Nisaiitus penca tus , Spizaiitus 
milvoides, Butaqui la strop'hiata, Morphnus dubius. Zwergadler . Aigle bot t6)—быть 
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иожетъ самая привлекатс-льная птица во всемъ родѣ. Длина самца равна 47 с т . , раз-
махъ крыльевъ 113, длина крыла 36, длина хвоста 19 с т . Самка длиннѣе на 4 
с т . я имѣетъ на 8 с т . большій размахъ, чѣмъ самецъ. У свѣтлыхъ экземпляровъ 
лобъ и уздечка желтовато-бѣлые; темя, щеки и область уха темно-бурыя; всѣ перья 
у корня бѣлаго цвѣта и испещрены вдоль черными стержневыми черточками; за-
тылокъ и зашеект. рыжевато-бурые; верхняя часть спііны и кры.чья черно-бурыя 
с'ь мѣдно-бурымъ блескомъ и съ болѣе свѣтлой тушевкой. Тушевка эта образуется, 
благодаря бодѣе свѣтлымъ краямъ перьевъ и, появляясь также на большихъ крою-
щихъ перьяхъ крыльевъ, образуете двѣ неясныхъ полоски поперекъ крыльевъ. 
Бодыііія маховыя перья черно-бурыя, малыя маховыя темно-бурыя съ тремя не-
ясными поперечными полосками . д а внутренней бородкѣ; послѣднія имѣютъ таііже 
на концѣ бурый крап . Гулевыіі!-перья на концѣ съ свѣтлой каймою, сверху темно-
бураго цвѣта, снизу свѣтлп-сѣраго. Нилснія части на спѣтло-желтоватомъ фонѣ 
разрисованы бурыми стержневыми пятнами, которыя расположены чаще всего на 
горлѣ и груди, а рѣже всего—па нижней части тѣіа, на штанахъ частью отсут-
ствуютъ и у очень старыхъ птпцъ ограничиваются маленькой частью груди. Плечо 
украшено бѣлымъ пятномъ. Глаза свѣтло-бронзоішго цвѣта; клювъ у основанія 
свѣтло-голубой, на концѣ черный; ноги лимопно-лселтаго цвѣта; восковпца соло-
менно-желтаго. Молодая птица отличается свѣтлоіі, болѣе ржаво-красноііатой ниж-
ней стороною, вообще-же совершенно сходна со старой; у птенцовъ въ гнѣздѣ 
верхняя сторона бурая, нижняя ржаво-красно-желтая безъ стержневыхъ чсрто-
чекъ; бѣлыхъ плечевыхъ пятенъ еще нѣтъ. 

У темныхъ экземпляровъ голова и затылокъ матопо-красно-бураго цвѣта съ 
черноватымп ігродольпыми пятнами, особенно выступаюіцими на передней части 
теменн; перья верхней части спины темно-бурыя, болѣе длинвыя плечевыя перья 
черно-бурыя, остальныя перья верхнеіі части спины земляного бураго цвѣта. Х В О С -

ТОВЫЕ перья матово-бураго цвѣта съ 3 — 4 явственными черноватыми поперечными 
полосками и болѣе свѣтлымъ концомъ. Наконецъ, нижняя сторона равномѣрнаго 
темяо-бураго цвѣта съ едва замѣтньши, черноватымп стержневыми черточками. 
Кольцо вокругъ глаза болѣе темнаго бураго, а штапы, плюсна и нижнія кроющія 
перья хвоста нѣсколько болѣе свѣтлаго бураго цвѣта, чѣмъ остальная нижняя сто-
рона Ti ' j ia . БІУ1ЫЯ плечевыя пятна тоже сущестпуютъ. Глаза бурые; клювъ у ос-
нованія голубоватый, на копцѣ черный; восковица и пальцы .нимонно-желтаго 
цвѣта. Опереніе милодыхъ сві.тлѣе, па головѣ болѣс свѣтлаго ржаваго цвѣта съ 
сіш.нѣе выступаюпцімъ чернымъ на передней части головы и съ болѣе свѣтлыми 
верхними кронмцимн перьями крыла, задшімп маховыми п средними плечевым]і перь-
ями и съболѣе снѣтлой нижней стороной тѣла, которая па ісофейно-буромъ фонѣ раз -
рисована ясными, довольно піирокими стержневыми черточками. Хвостовыя по-
лоски мало замѣтны. 

Карликовыігорелъ распространенъ по болыпой части юго-западной и юго-вос-
точной Европы и Лзіи. Область ]тспространснія его начинается на востокѣ, отъ 
Германіи, уже въ Нижней Лвстріи и южной Польпіѣ и простирается отсюда съ 
одной стороны по Галпціи, Транснльвішіи, Венгріи, Дунайскпмъ пизменпостямъ, 
ІСвропсйской Турціи и Г])еціи, сл. другой—по всеіі южноіі Россііі. Эта птица встрѣ-
чается также на западѣ, гп'Ьздится уже в'ь ііѣкоторыхъ мѣстностяхъ Фрапціи п на-
солястъ ВТ, зпачитольпомі. числЬ весь Пи])епоіісі;ій полуост])овъ. І Іапротивъ, въ 
ІІталіи опа припадлсжитъ къ ввличаііпіимч. ])1'.ді;остям'і., хити и нельзя найти для 
ВТОГО достаточной причлны. В ъ лѣсахіі іожнаго Урала карликовый оролъ не ріідокъ, 
въ Тянь-Шанѣ и ісго-восточномъ Туркестанѣ онъ н()(ібпі,е одна пзъ паиболѣе обыкЕО-
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венныхъ хищныхъ птицъ; въ Индіи, какъ и на Цейлонѣ, онъ пыводитъ еще птен-
цовъ. Н а западѣ онъ населяетъ лѣса Малой Азіи и Персіи и селится въ удобныхъ 
мѣстахъ также вдоль всего сѣвернаго берега Африки. За исключеніемъ Индіп n, 
какъ кажется, Алжира онъ всюду лѣтняя птица, которая появляется въ апрѣлѣ у 
своихъ гнѣздъ и въ концѣ сентября снова оставляетъ страну. При ѳтомъ путеше-
ствіи карликовый орелъ буквально пересѣкаеть всю Африку, пока море не оста-
новиті>, наконецъ, его передвиженія. Подобно другимъ перелетнымъ птицамъ, онъ 

Карлііповий орслъ. Ai|uil;i pcniiatii. '/4 ішст. ни, 

собирается на удобныхъ пролетныхъ путяхъ, наііримѣръ около Босфора и въ до-
линѣ Пила, въ настояіція стаи; напротипъ, прибынъ на ; І П М Н І Я квартиры, стаи до 
нѣкоторой степени снова разбиваются. Это я наблюдалъ по краііпеіі міірѣ въ Египтѣ 
в въ центральной Африкѣ. И тамъ, и тутъ я часто встрѣчалъ эту птицу. Въ конціі 
марта 1852 г. я встрѣтилъ столь многочисленный перелетный стаи, что въ три дня 
иогъ убить около 20 іптукъ. Въ Сонаарѣ я находилъ карликоваго орла липіь зимою. 

Карликовый орелъ — настояний благородный орелъ по нраву и характеру. 
Онъ отличается отъ своихъ болѣе круішыхъ родичеіі, по моему, двумя особенное-
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тями: большей ловкостью и меньшей осторожностью. Полетъ его быстръ, силенъ 
и легокъ, по долгу бываетъ парящимъ и при нападеніи на добычу быстръ, какъ 
стрѣла. Дрессеръ, къ удивленію моему, сравннваетъ карликоваго орда съ сарычемъ; 
я же утверждаю, что онъ превосходить послѣдняго во всѣхъ отношевіяхъ и что 
ихъ нельзя сравнивать ни по посадкѣ, ни по движеніямъ, ни по характеру, ни по 
иривычкамъ. Другіе авторы, въ томъ числѣ Гебель, который многократно имѣлі. 
случай наблюдать этого орла, совершенно согласенъ со мною. «Карликовый орелъ», 
говорить послѣдній; «играя охотится лишь короткое время днемъ, безпокоптъ 
каждую про.іетающую мимо болѣе крупную хиш,ную птицу, какъ напримѣръ мор-
ского орла, орла-крикуна и другихъ, и живетъ въ вѣчной враждѣ съ балабаномъ; 
вражда эта ведетъ къ ежеминутны мъ битвамъ высоко на воздухѣ, причемъ обѣ 
ловкія птицы исполняютъ всевозможные фокусы при полетѣ и доставляють на-
блюдателю высокое наслажденіе». Эти слова я считаю справедливыми, такъ какъ и 
самого меня появленіе карликоваго орла всегда приводило въ восторгъ. Для соб-
ственнаго увеселенія онъ крайне привлекательнымъ образомъ долгое время кружить 
надъ одЕимъ мѣстомъ и любить подниматься на значительную высоту; на охотѣ 
онъ, напротивъ. парить довольно низко надъ землею и, по наб.іюденіямъ графа 
Л а ц а р а нерѣдко трепещетъ на мѣстЬ, какъ пустельга. Садясь на деревья, онъ 
рѣдко выбираетъ высочайшія вершины ихъ, а по большей части опускается на 
нижнія вѣтви. Здѣсь онъ сидитъ прямо, часто долгое время не двигая ни однимъ 
членомъ ,нообращаетъвпиман іенансе , что происходить около него, а больпге всего 
смотритьна возможную добычу. Самцы и самки держатся всегда вмѣсгЬ, даже во вре-
мя перелета. Я никогда не видѣлъ въ Африкѣ одинокаго карликоваго орла; всегда 
держались вмѣстЬ пары или цѣлыя общества. Этой постоянной взаимной привя-
занности птицъ одной пары соотвѣтствуетъ и поведеніе этихъ птицъ у гнѣзда. 

Голэсь карликоваго орла бываетъ различенъ; графъ Водзицкій передаетъ его 
слогами «кох кох кеи кап», графъ Л а д а р ъ — « в ю д вюд» и сравниваетъ эти звуки 
съ звонкимъ свистомъ. Крюперь и Гебель согласны съ Лацаромъ. «Если какой-ни-
будь ислѣдователь, довольно хорошо знакомый съ голосаміг енропейскихь птицъ», 
іхіворить первый, «слышитъ весною крикъ карликоваго орла, издаваемый во время 
спариванія , и не заиѣчаетъ самой птицы, то онъ можеть подумать, что этотъ звукъ 
ИСХОДИТ!, оть находящагося по близости какого-нибудь вида улитовь. Онъ совер-
шенно ясно слышитъ чистое «тю тю», повторяемое два, иногда три раза. Если онъ 
сравнить эти звуки съ хриплыми звуками могильника, беркута, орлана, рѣчной 
скопы или крикуна, то онь и не подумаетъ, что это голосъ орла или какой-нибудь 
другой хищной птицы. Бо время спариванія и вывода птенцовь голосъ карлико-
ваго орла состоять всегда изъ звучнаго крика, который повторяется по нескольку 
разь , смотря по обстоятельствамъ, подь вліяніеиъ страха или радости. Но коль 
скоро дѣло вывода птенцовь окончено и родители начинаюта водить птенцовь съ 
собою и пріучать къ охогіі, крикъ орла измѣняется п особенно крикъ птенцовь зву-
чить настолько глухо, что в ь немъ едва-ли можно узнать чистый звукъ, издавае-
мый этими птицами весною. 

Карликовый орелъ очень энергичный хипшикь; мелкія іггицы составляють 
главный предмет'!, его охоты. Г р а ф ъ Л а ц а р ь указывает!., что онъ питается стер-
натками, жаворонками, иіеирицами, вьюрками, перепелками и куропатками; графъ 
Бодзицкій у к а з и в а о п . ьромЬ того на скі)и])цовъ и еинііцч.; я находилъ въ его зобѣ 
остатки гирлнц'ь. Кромѣ сіюей .чи)бимоіі дичи КІІ ] )ЛІІКІІНЫІІ О І ) О Л Ъ И Х О Г И Т С П И за мел-
кими млекопитающими, иы(!ив0 замип іами , п Гебель ііаходилъ зпбм изслѣдоиапиыхъ 
лмъ 9к:і()мііЛ)ірі»ігі> иаиолненными ими; точно также (чгі. не ііреіі('бр(М'арть и iijte-
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смыкающимися; въ Испаніи, по наблюденіямъ моего брата, очковая ящерица со-
ставляетъ даже существенную часть его пищи. Дрессеръ, на основаніи свопхъ на-
блюдеяій, сомнѣвается, чтобы этотъ орелъ могь поіімать на лету взрослаго голубя, 
но я, па основанііг того, что нпдѣлъ самъ, могу самымъ рѣіііптельнымъ образомъ 
возражать ему. Вѣроятно карликовыіі орелъ нисколько не уступаетъ ястребу п съ 
одинаковою ловкостью ловитъ іітицъ и на лету, и сидящихъ. «На одномъ болотѣ», 
разсказываетъ графъ Бодзііцкіи, «большія стап скиорцовъ занимались отыскпва-
ніемъ пищи и, повидимому, приманили карлпковаго орла изъ сосѣдняго лѣса. Онъ 
кружилъ, дѣлая прекрасные повороты, надъ скворцами, которые помипутно взле-
тали и снова садились. Эта игра наскучила орлу и онъ гіожела.іъ принудить ихъ 
взлетѣть, чтобы скорѣе добыть себѣ завтракі.. Съ быстротою молніи онъ бросился 
по прямоіі линіи внизъ на скворцовъ. Испуганная стая старалась скрыться въ де-
ревьяхъ, ііодъ которыми я отдыхалъ. Несмотря на незначительное разстояніо и на 
то, что птицы подлетали къ ивамъ, орлу удалось схватить одну изъ нихъ. Когда 
о])елъ спускался внизъ, его нсимовѣрно быстрый полетъ производіг.тъ громкііі піумъ. 
Послѣ удачнаго .іова хищникъ взлетѣлъ на ближапшііі сарай, усѣлся на крышѣ, 
не обращая вниманія на охотниковъ и собакъ, долгое время съ большою осторожностью 
осматривался вокругъ и затѣмъ началт. ощипывать скворца. Это приготовленіе обѣда 
продолжалось болѣе четверти часа, и когда я затѣмъ застрѣлилъ орла, скворецъ былъ 
такъ прекрасно опіинанъ, какъ будто-бы его ириготовлялъ самый лучшііі по-
варъ». Охотнѣе вс(!го карликовыіі орелъ охотится въ лѣсу, гдѣ ловить добычу здѣсь 
почти такимт.-же способомъ, какъ ястребъ. Въ ЕгипгЬ ему доставляютъ обильную 
добычу пальмовые лѣса, и здѣсь онъ ревностно охотится главнымъ образомъ за 
горлицами; только въюжномъсапсанѣопѣимѣютъ.быть-можетъ, еще болѣе страшнаго 
врага, чѣмъ B'J. ЭТОМП, ЛОВКОМЪ орлѣ. Его хиищическія способности вполнѣ призна-
ютъ хипіныо паразиты; подобно сапсану, и карликовый орелъ подвергается репност-
нымъ преглѣдованіямъ коршунопъ, какъ .только достанетъ добычу и, подобно 
первому, онъ тоже принулсденъ оставлять ее иногда этимъ наглымъ попрошайкамъ. 

О размноженіи его собраны въ настоящее время различныя наблюденііг, со-
гласный между собою въ супі;ественныхъ чертахъ; особенно Гольцъ и Гебель зна-
чительно распіирили наши свѣдѣнія по этому вопросу. Карликовый оре.іъ гнѣздится 
охотнѣс всего въ лиственныхі> лѣсахъ, если возможно, то по близости большпхъ рѣкъ, 
не пренебрегая однако вполнѣ и хвойными. Въ австрійскомъ императорском-!, звѣри-
номъ паркѣ, недалеко отъ Шенбрунна, ежегодно гнѣздятея 1—2 пары. Графъ Лацаръ 
никогда но находилъ иъ Трансильваніи гнѣзда этого орла на горахъ и сомнѣиается 
поэтому, чтобы карликовыіі орелъ поднимался во пр(!мя иывода птепцовъ па зна-
чигельиия высоты; напротивъ, Сѣверцевъ разсказываетъ, что этотъ орель па Тянъ-
Шаиі . выводитъ птенцоиь даже на высоті; 2000 ш. Так'Ь какт. и онъ лишь въ 
краііпсыъ случаѣ строигь гнівдо самт., то и гнѣздо его можетъ быть расположено 
довольно различнымъ образомъ, смотря по тому, какой строитель гнѣзда работалъ 
для пего, и, соотнѣтстпепно этому, можегь случиться, что въ небольшоиъ раііонѣ 
окажется ні,сколько гнѣздящихся пар'ь. Подобно крикуну, онъ пользуется всякими 
удобными гнѣздами, какія нагідетъ въ своей области. Но наблюлоніямт. Гольца— 
гнѣчдами орлана, сарыча, коршуна и ворона, по паблюденіямъ Гебеля,— иногда даже 
гнЬздпмъ цапли, и ограничпвасітся тѣмъ, что разніі немного поправить его. Вч, 

'Испап іп , по лаблюдеиіямъ моего брата, гнездо находится преимуществеипо на вя-
захъ и соснахі, п притом'ь всегда на послЬдвихт. разнѣтнленіяхъ далеко выдаю-
пц'пси вѣтыі, которая прикрыта другою, лежапі,(!Ю выше. B'J. юзкпоіі Госсіи Голі.ці. 
и Гебель находили гігіізда па разлпчпыхъ ліістпепних'і. дер(!иыіхі., липахт., дубаѵь, 
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грабахъ п т. д., на средней высотѣ въ 12 т . надъ землею, чаще въ развилинахъ 
стволоъъ, чѣмъ на боковых7> вѣтвяхъ. Ширина гнѣзда снаружи равнялась 70 cm., 
внутри 40, высота GO, глубина 18 с т . Оспованіе составляли сухія вѣтви и сучья, 
внутреннюю выстилку липовое лыко, трава, вѣтви омолы, листья іі иіерсть. І^нѣзда, 
изслѣдованныя мопмъ братомъ и графомъ Лацаръ, были всегда украшены зелеными 
листьями. 

Въ началѣ мая оканчивается уже обыкновенно кладка, которая состоитъ изъ 
двухъяицъ.Продольныйдіаметръ яицъ р а в е н ъ в ъ с р е д н е м ъ 5 6 т т . , самое большее— 
59, самое меньшее—52 т т . , а поперечный въ среднемъ 45, самое большее—47, 
самое меньпіее—43 mm.; форма колеблется отъ совершенно правилі.пой до заострен-
но-грушевидной іі очень округлой; скорлупа то толще, то тоньпіе, то болѣе грубо-
зерниста, то болѣе мелкозерниста; рисунокъ тоже различевъ. Обыкновенно яйца 
непрашільно разрисованы на лселтоватомъ или бѣло-зеленоватомъ фонѣ мелкими 
ржаво-желтыми или ржавп-краспыми точками и пятнами. Вильдбургъ полагаетъ, 
что эта птица пристуііаетъ къ размножеиію на третьемъ году: однажды онъ застрѣ-
лилъ самку, въ которой было4 развитыхъяпца. Всѣ натуралисты, которые наблюдали 
карликоваго орла во время вывода птенцсвъ, отзываются о немъ съ большой похвалою. 
Самецъ и самка относятся чрезвычайно нѣжно другъ къ другу: графъ Водзицкій 
видѣлъ, какъ одна пара стояла на гнѣздѣ и ц'киопалась по голубиному клювами. 
Въ то время, какъ самка сидитъ на лйцахъ, самецъ сидитъ по цѣлымъ часамъ па 
томъ же деревѣ. нѣсколько разъ въ день смѣняетъ самку и дѣлаетъ это не только въ полу-
денные часы. По Водзицкому, для карлйковаго орла характерно то, какимъ обра-
зомъ онъ поднимается на свое гнѣздо. Онъ садится на вѣтвь недалеко on . него, 
наклоняетъ голову, надуваегь зибъ и медленно шагаетъ къ гнѣзду, какъ голубь, 
пока но взойлетъ наконецъ на край его. При этомъ онъ издаетъ благозвучное, 
похожее на звукъ флейты «кей кей кей». При видѣ челоиѣка, угрожаюп(аго 
гнѣзду, онъ ведетъ себя различно. Обыкновенно онъ сидитъ очень крѣпко и его 
можно вспугнуть лишь продолжительнымъ хлопаньемъ; когда онъ наконецъ сле-
титъ, то озабоченно приближается къ гнѣзду въ то время, когда изъ гнѣзда выни-
маютъ яйца, садится отъ времени до времени на вершины сосЬднихъ дереиьевъ и 
при этомъ забынаетъ часто о своей безопасности; иногда онъ разражается и жалоб-
нымъ крикомъ, но никогда, насколько приходилось наблюдать до настоящаго време-
ни, онъ не рѣпгается напасть на челопѣка. 

Иначе ведетъ онъ себя, когда показывается другая хищпая птица, безраз-
лично, орелъ ли ВТО или соколъ. По отноиіенію къ своимъ родичамъ онъ всегда 
смѣлъ, но во время вывода птенцовъ онъ съ изумительной храбростью и видимою 
злобой паиадаетъ на всѣхъ болѣе гсрупныхъ хиншыхъ птицъ, который пролстають 
по близости оть его гн'Ьзда. «Пара карликовыхъ орловъ», разсказываотіі графъ 
Водзицкій, «устроила свое гнѣздо недалеко отъ гнѣзда орланопъ и съумііла вну-
шить этимъ круппымъ хищникамъ такое уваженіе, что орланы подъ конецъ ни-
когда не отваживались летѣть въ ту сторону, гдѣ жили карликовые орлы. E J K O -

дневно повторявпііяся на моихъ глазахъ битвы были очень привлекательны. Я 
часто по діілымъ часамъ смотрѣлъ на нихъ, такъ какъ xorlu'j. наблюдать за воспи-
таніемъ птепцовъ, сидѣппиіхъ ві. гнѣздѣ орлановъ. Какъ только крупный родичъ 
осмѣливался показаться по близости карликовых!) орловъ, тотчасъ раздавался 
печальный крикл. «кох і;ох» одного пз'ь нихъ; другой прилеталъ, и оба съ яро-
стью начинали преследовать орлана, бросались па него какъ вороны, напосили 
ему удары клювимъ п когтями и обнаруживали П])и этомъ такую ловкості., что 
орлаи'ь вонсе, но моп> заиіипіаться. Позднѣе, когда самка сидііла на яйцахъ, са-
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иецъ одпнъ несъ ѳту сторожевую службу. Такпмъ же образомъ прогонялись кор-
шуны и ястреба». Точно такъ-же, какъ оба карликовыхъ орла раздѣляютъ между 
собою высиживайіе, оба они приносятъ и пищу птенцамъ. Послѣдніе выклевы-
ваются послѣ высиживанія, продолжающагося около 4 недѣль, обыкновенно во вто-
рой половинѣ іюня, одѣтые длиннымъ, мягкимъ, какъ шелкъ, пухомъ свѣтлаго, 
на головѣ желтоватаго цвѣта, но скоро получаютъ описанное гнѣздовое опереніе. 
Однако и ихъ развитіе идетъ относительно медленно, такъ что они едва-ли могутъ 
оставить гнѣздо раньше конца августа. Тамъ, гдѣ эту птицу не преслѣдуютъ, 
родители съ птенцами, не боясь человѣка, летаютъ около своего гн'Ьзда; но коль 
скоро родители замѣчаютъ преслѣдованіе, они совершенно измѣняютъ свое пове-
деніе. «Во время моихъ экскурсій на Олимпъ въ концѣ августа», говоритъКрю-
леръ, «я замѣтилъ карликоваго орла, за которымъ черезъ нѣсколысо дней стала 
слѣдовать молодая птица. Я часто преслѣдовалъ ихъ, чтобы убить молодую птицу. 
Но мать съ такою осторожностью смотрѣла за нимъ, что приблизиться было не-
иозможно. Въ концѣ сентября оба исчезли; они начали свое переселеніе въ южныя 
страны». 

По отношенію къ филину карликовый орелъ обнаружнваетъ смертельную 
ненависть. «Я хотѣлъ», пишетъ ынѣ графъ Лацаръ, «застрѣлить орла крикуна, 
выстави-іъ поэтому своего филина на выкошенномъ лугу и спрятался въ ожиданіи 
за кучу сѣна. Я увидѣлъ тогда маленькую, бурую хищную птицу, которая под-
летѣла съ такою поспѣшностью, что я едва успѣлъ схватить ружье. Карликовый 
орелъ, котораго я скоро призналь въ этой хищной птицѣ, бросился со всѣхъ силъ 
на филина. Раздался выстрѣлъ, но птица благополучно улетѣла. Однако она нѳ 
удалилась, а поднялась лишь на высоту около 150 ш. и болѣе получаса описывала 
круги надъ филиномъ. Наконецъ, орелъ снова бросился внизъ и приблизился вполнѣ 
на разстояніе выстрѣла; но мною овлад'Ьла охотничья лихорадка; я выстрѣлилъ п 
промахнулся опять. Когда орелъ удалился посдѣ этого, я потсрялъ всякую надежду, 
но черезъ 10 минутъ онъ снова возвратился, снова сталъ кружить и въ трѳтій 
разъ бросился внизъ. Н а этогь разъ я убилъ его. 

Охота за карликовымъ орломъ, какъ можно видѣть изъ сказаннаго, пред-
ставляепі мало трудностей, пока онъ не испыталъ преслѣдованій. Вѣрная привя-
занность нтицъ одной пары часто становится гибельной для обоихъ; я почти всегда 
могъ убивать этихъ птицъ парами. Можно ли ловить карликоваго орла въ капканы 
такъ-же, как'ь другихъ родичей его, я не могу сказать. 

Карликовые орлы, взятые изъ гнѣзда молодыми, становятся, при надлежащемъ 
уходѣ, такими-жс ручными, какъ и другіе орлы. Только разъ я видѣлъ въ неволѣ 
нѣсколько штукъ этііхъ приилеотельпыхъ птицъ, но не Mon> наблюдать ихъ долго 
и .ѵочу поэтому упомянуть только, что мой брагь Рейнгольдъ и графъ Лацаръ, кото-
}»ие долго могли заниматься такими питомцами, единогласно называютъ ихъ краігне 
привлекательными, красивыми птицами и хвалятъ ихъ умъ и легкую приручаемость. 

Въ Испаніи карликоваго орла иногда своеобразно дрессируютъ. Какая-то изо-
брѣтатсльная голова наиала на мысль пользоваться птицами для гаданія о счастіи. 
Для этой цііли человіікъ становится на бойкомъ мѣстѣ ст. япцікомі., B'JJ которомъ 
сидіітъ различныя хипщыя птицы, и приглашаетъ прохожихъ дозволить птицамъ 
выбрать для нихъ счастливый нумеръ лотгереи. Соколы, а между ними и нашъ кар-
ликопыіі орелъ, пріучены брать клювомъ билеты изъ кучи, которую фокуспикъ 
доржнгі. іісрсдъ ними, и такпмъ образомъ выбираютъ ихі.. ІІовидимому, держатся 
того МНІШІ1Г, что, благодаря такому пріему, счастье въ буквальномъ смыслѣ с.юва 
приносится съ пеба. 
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Соотвѣтстиующая нашему беркуту хищная птица Австраліи отличается отъ 
него вытянутымъ, но все-же сильнымъ клюромъ, длиннымъ, сильно стуленчатымъ 
хвостомъ и длинными перьями на задней части шеи. 

Клинохвостый орелъ (Aqui ' a audax , fucosa, albirostr is и cuneicauda, Vul tur и 
Uroaetus audax , Falco fucosus. Keilschwanzadler . Aigle d 'Austral ie) длиною 9 8 — 1 0 0 
cm., разыахъ его крыльевъ около 2,3 ш. Голова, область зоба, верхняя и нижняя 
сторона черновато-бураго цвѣта; почти всѣ перья, именно перья крыльевъ и верх-
нія кроющія хвоста, на краяхъ и на концѣ блѣдно-бураго цпѣта; спина и бока 
шеи ржаваго цвѣта. Радужная оболочка орѣхово-бурая; восковица и голая по-
лоска вокругъ глаза желтовато-бѣлыя; клювъ при основаніи желтовато-рогового 
цвѣта, на концѣ желтаго; ноги свѣтло-желтыя. Очень старые экземпляры болѣе 
плотнаго сложенія и окрашены темнѣе, чѣмт. молодые, которые отличаются строіі-
ностью и свѣтлымъ цвѣтомъ. 

Клинохвостый орелъ населяетъ всю Австралію и повсюду довольно обыкно-
вененъ. Его находятъ въ глухомъ лѣсу и на равнинахъ, парами и обществами. 
Всего обыкиовеннѣе онъ тамъ, гдЬ водятся кенгуру: здѣсь «старый бушменъ» 
могъ убить въ течепіи зимы болѣе дюжины экзсмпляровъ. «Бее, что писатели раз-
сказываютъ о мужестиѣ, силѣ п хищности беркута», говорить Гульдъ, «примѣ-
нимо и къ оинохвостому орлу. Онъ нападаегь на всѣ мелкіе виды кенгуру, кото-
рые онъ находить на равнинахъ и открытыхъ холмахъ, одолѣваетъ дрохвъ и 
является величайшимъ врагомъ овечьихъ стадъ, которимъ жестоко отъ него до-
стается». Большихъ кенгуру онъ не можетъ одолѣть, но вполнѣ можетъ справиться 
съ ихъ дѣтеныіпами и умѣетъ даже овладевать такими, которые находятся еще в ъ 
сумкѣ матерп. «Одна}кды», разсказынаетъ «старый бушменъ», «я наблюда.іъ, какъ 
іслинохвостый орел]. гнался по лѣсу за кенгуру-матерью, у которой былъ въ сумкѣ 
дѣтеныіиъ. Хитрая птица преследовала свою дичь шагъ за шагомъ. Она не смѣла 
напасть на мать, но знала хорошо, что какъ скоро та почувствуешь себя изнурен-
ной, она выброситъ дѣтеныша и оставить его на добычу орду». 

Н а падаль клинохвостыіі орелъ нападасп . съ жадностью грифовъ, которыхъ 
въ Лвстраліи нѣтъ; Гульдъ видѣлі. 3 0 — 1 0 штукъ ихъ, собравшихся на трупѣ 
большого быка. Пѣкоторые, уже наѣвшись, сидііли на сосѣднихъ дсрсвьяхъ; осталь-
ные справляли еще свой пиръ. За охотниками на кенгуру клинохвостый орелъ 
слѣдуеть иапротяжоніи нЬсколькихъ миль и по цѣлымъ днямъ, послѣтого, какъ убѣ-
дится, что при ихъ охотахъ всегда достается кое-что и ому. Въ глазахъ скотово-
довъ ѳто истинная язва страны. 

Гпѣздо устраиваетсі[ на самыхъ недостуііныхъ деревьяхъ, но всегда высоко 
надъ землею, но обыкновенно такь , что до него почти невозможно добраться. Ве-
личина его значительно колеблется, такъ какъ пара многократно полі.зуотся ста-
рымъ гніадомъ и уиоличиваеп. его ежегодными поправками. Осноианіе его со-
стоитъ пзъ толстыхь БѢТПОІІ, середина изъ болѣе тонкихъ; впутронность г п і щ а вы-
ложена тонкими вѣтвями и травою. По Гамзаю, время вывода іітонцонъ приходится 
въ наши поолѣдиіе лѣтніе ыѣсяцы; обыкновенно находятъ въ августѣ два круг-
лыхъ я й ц а съ пкфоховатой скорлупою, которыя длиною равны 80 т ш . , ширин(ію 
въ самомъ толст(ІМ'і. мГ.стѣ (Ю т ш . и болѣе или менѣе покрыты на бѣломъ фонѣ 
ржаво-красловатыми, св1'.тло-жолтонат(»-бурыми и красновато-голубыми точками л 
іінтнами. Въ н1'.кит(ірых'І. ЛІ'.СІІХ'І. можно видѣть мниго нообич'а(!Мыхъ гн'Ьзд'Ь, — 
остатки т(іги времени, когда ІП) ѳтіг лііса не Bci'yniua еще нога бѣлаго. 

Клинохностаго орла легко убить, именно па падали, а еіцв легчи поймать 
„ ; к и л » ь ж і і п о г . п р . і н * " т . ѵг. 2 1 
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въ ловушки всякаго рода; туземцы часто вьтнимаютъ его молодымъ изъ гнѣзда, 
затѣмъ его воспитьтваютъ въ пріібрежныхъ городахъ и отсылаготъ потомъ въ Ев-
ропу. Въ наіпихъ зоологичесішхъ садахъ онъ встрѣчается довольно часто. Цѣна 
на него такъ незначительна, что непонятно, как'ь можно было прокормить его во 
время переѣзда на ту сумму, которую онъ стоиті.. Птица эта безъ затрудненія 
переносптъ у насъ неволю. Объ одной парѣ Гюрнеіі разсказываетъ, что самка не 
только клала въ клѣткѣ яііца, но и высиживала ихъ. 

* * 

Стройное тѣло, относительно короткія крылья, концы которыхъ не достпга-
ютъ до конца очень длпннаго хвоста, длинныя ноги, оперенныя до пальцевъ, высо-
кая плюсна и болыііія, сильныя лапы съ длинными, слабо согнутыми когтями и на-
конецъ вытянутый въ длину, но все же сильный клювъ служать отличительными 
признаками Ястрвбинаго орла (Aquila fasciata bonelli, in te rmedia и rub r iven te r . 
Nisaiitus fasciatus, grandis , nivens и s t renuus , Fa lco bonelli и ducalis, Spitzaetus 
grandis , Pseudaiitus, Eutolmaiitus и Tolmaetus bonelli, Aqui las tur bonelli. I labichts-
adler . Aigle de Bonell). Онъ достигаеп. приблизительно величины карагужа: длина 
его равна 70 с т . , размахъ крыльевъ 145, длина крыла 45, а хвоста 2() с т . 
Самка па 8 с т . длиннѣе и по крайней мѣрѣ па 10 cm. больше въ размахѣ крыль-
епъ. Въ окончательномъ огіереніи лобъ и полоса надъ глазомъ бѣлые, темя п за-
тылокъ покрыты на буромъ фонѣ болѣе темными полосками; нижняя часть шеи 
и зашеекъ бѣлые сі> черно-бурыми пятнами на краяхъ перьевъ. Перья верхней 
части спины одноцпѣтныя темпо-бурыя, перья нижней части сітины черно-бурыя, 
верхнія кроюпі,ія перья хвоста съ мраиорнымъ рисункомъ бѣловатаго и бураго 
цпѣтопъ; горло, грудь и середина брюха разригопаны на бѣлпмъ фонѣ черными стерж-
невыми пятнами, а пітаны —пгирокими, темными, зубчатыми пятнами іп, видѣ по-
лосокъ. Внутренняя сторона голени, а также опереніе плюсны съ ржаво-бурова-
тыми и сѣрыми волнами и съ черными продольными пятнами; махопыя перья 
черно-бурыя с/ь легкимъ пурпуровымъ блескомъ, больпіія маховыя перья па внут-
ренней сторонѣ при основаніи бѣлыя съ темно-бурыми поперечными полосками и 
мраморнымъ рисункомъ; малыя маховыя іи>рыі на внутреннеіі сторонѣ съ непра-
вильными сѣрыми пятнами и разводами; рулевыя перья, ісромѣ сроднихъ, ігочти 
одноцнѣтныхъ бурыхъ, на верхвеіг сторонѣ сѣро-бурыя сі. окаймленной бѣлымъ 
цпѣтомъ полоской на концѣ и 7 узкими зубчатыми, темными поперечными полос-
ками, па нижней сторонѣ ст. бѣло-жолтоватымъ налетомъ и буро-сѣрыми крапин-
ками. Въ опереніи молодыхъ темя снѣтло-красноватое, затылокъ чало-красный, 
верхняя часть спины свѣтло-бурая, каждое перо съ чало-желтой каемкоіі, хвостт. 
сверху пепельно-сѣро-бурый съ 9 — 1 0 поперечными полосками и бѣ.той каймон», 
вся нижняя сторона на блѣдно-лселтовато-ржаво-буромъ фонѣ разрисована тонкими 
темпг.іміі стержневыми черточками, брюхо грязно-красновато-бѣлоо и безъ пятенъ. 
Глаза мѣдно-жс.ітыс!, клювъ рогового голубого цвѣта, восковица грязно-желтая, 
ноги сѣро-желты)і. 

Ястребиный орелъ, котораго тоже убивали и въ Гермапіи, насс.тяеп. н'і. до-
вольно большом!, числѣ окземпляроиъ южную <і>рапцію, Иг.панію, Португалііо, юя£-
пую Пталію, Грецію и Турцію, сѣверо-западпую Африку, а также иѣроятно Тур-
кестан!. и всю Ипдію, <пъ 1'иммалайскихъ горъ до крпйняго юга. Въ Греціи и юж-
ной Италіи онъ не рѣдіікъ, въ Исианіи и Ллжирѣ іпос ішый іюыкповенныіі орелъ. 
МІ-.стопробыі)аніомъ ого глужагь ядѣсь горы, лишеппыя лѣса, сі, крутыми скалис-
тыми склонами. Въ ІГпдіи он'ь жипсгь прпимупцч'тпснпо въ XIUIMHCTWX'J. МѢСТНО-
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стяхъ, поросшихъ джунглями. Онъ не совершаетъ перелетовъ, но во время спа-
риванья кочуетъ по странѣ и часто собирается при этомъ иъ общества, состояния 
изъ довольно большого числа экаемпляровъ; мой брать Реіінгольдъ видіілъ разъ, 
какъ 20 этихъ орловъ пролетали надт. королевскимъ увеселительнымъ садомъ около 
Мадрида. Н а мѣстѣ гнѣздовья однако пара этихъ орловъ не терііитъ около себя 
другой пары или вооби;е другой хищной птпцы. 

Ястребиный орелъ чрезвычайно ловкая, мужественная, смѣлап, даже дерз-

ЛстрсГшмыП і^ре.іъ. Aquila 

кая, наглая птица, которая по нраиу совершенно сходнасъ ястребом'ь, ново мно-
гнхъ отношоніяхъ превосходитъ его по силѣ и ловкости. Полоть его бо.іѣе похожъ 
на полеть б.іагородііаго сокола, чѣмъ на полоть орла и такому вііечат.і ІлГио cyiut--
ственно сігособств'ует'1. строПпоо сложеніе птицы. Опч,, мриида, описывасп. и Kjiyrn 
110 орлиному, но летастъ, дѣлая гораздо болѣс быстрые уда])ы крыльями, и потііму iio;i,-
вигаотся вперіідч. ічіріидо скорѣо, чѣм'ь net, остальные іізнѣстт.іс wirh предстіінигели 
йтого сомеііства. Только сидя, онъ держится меиѣо благородно, чѣмъ оі»лы, 
и м е н н о болѣе горизонтально , н а г н у нніисьвіі( '])ед'і .; ( іднако и инъ ч а г п і Д("ржнтся очень 
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прямо. Взглядъ его не только живой, но сверкающііі. Ярость и дикость свѣтятся 
въ его глазахъ, и его поведеніе не противорѣчитъ этому впечатлѣнію. Онъ соеди-
няетъ быстроту сокола съ ловкостью перепелятнпка, мужество орла съ кровожад-
ностью ястреба, не боится никакой другой птипы и нааадаетт. на каждую, кото-
рая приближается къ нему, или для того, чтобы прогнать ее, или для того, чтобы 
овладѣть ею. Лой братт. видѣлъ, какъ онъ бѣшено дрался съ ягнятникомъ, Крю-
перъ—какъ онъ съ такимъ же ожесточеніемъ бросался на орлана, крайне опаснаго 
противника, а таіике и на грифовъ; я убѣдился, что онъ преслѣдуетъ сѣраго грифа 
и холзана. Вѣроятно онъ дерется со всякою хищною птицею. 

Охотится онъ, какъ я полагаю, за столь-же многими животными, какъ и хол-
эанъ. Темминкъ, впервые описавшій его, говорить просто, что онъ нападаетъ на 
водяныхъ птиді.; однако ястребиный орелъ вовсе не довольствуется только этою 
охотою. Въ Испаніи это самый страшный врага доматнихъ куръ; онъ уноситъ 
ихъ на глазахъ у людей и преслѣдуетъ ихъ съ такимъ упорствомъ, что буквально 
истребляетъ всѣхъ куръ нѣкоторыхъ уединенныхъ крестьянскихъ дворовъ. Не ме-
нѣе ревностно пресдѣдуетъ онъ и голубей. М.чекопитающимъ, величиною до зайца, 
онъ угрожает!, постоянно. «Однажды», разсказываетъ Тачановскій, «по близости 
отъ лежап;аго среди пустыни лѣса Сада, въ провинціи Константина, мы увидѣли, 
какъ самка бросилась на зайца, умертвила его однимъ ударомъ и не позволила 
подоспѣвиіему самцу принять участіе въ этой добычѣ. Другой разъ по время 
охоты сі. соколами на вихляя мы замѣтили, что сокола не хотѣли бросаться на 
добычу: причиною этого было то, что вдругъ съ высоты спустился ястребиный 
орелъ и тотчасъ убидъ эту дрохву». Оъ Иадіи опъ, по словамъ ЛСердона, охо-
тится за зайцами, джупглелыми курами, ]і,а[ілями, утками и другими водяными 
птицами, по словамъ пндусовъ, таклсо за клювачами, по увѣреніямъ туземныхъ со-
колятниковъ, даже за нхъ ручпымп пли дрессированными соколами. Жердонъ ви-
дѣлъ самъ, какъ онъ въ Нильгири бросался цослѣдовательно на зайца, джунглеваго 
пѣтуха и павлина, но тщетно, такъ какъ густота джунглей дѣлала безуспѣшными 
его нападенія. Одна пара правильно посѣщала тамъ одно село, чтобы ловить въ 
немъ куръ. Элліогь уві.ряс.гь, что опъ видѣлъ, какъ два ястребиныхъ орла почти 
одолѣли павлина, но крайней мЬрѣ сбили ого на землю. «Большой вредъ», гово-
рить Жердинъ. «причиняетъ пара ихъ голубятнямъ въ Нпльгири. Я узналъ, что 
одна или дв'1і голубігтни были совершенно оиусгоіиены ими. По разсказамъ оче-
видцевъ, ястребиные орлы ловятъ голубей слѣдующимъ образомъ: когда голуби об-
ращаются въ бѣгство, (ідинъ изъ эгихъ орловъ бросается впизъ сі, значительной 
высоты, но направляется при эгомъ скорѣе подъ голубей, чѣмъ въ середину стаи. 
Товарищъ его пользуется тѣмъ мгновеиіемъ, когда голуби приходятъ въ смятеніе 
отъ перваго наиадспія и съ безошибочной вѣряостью устремляется на одного изъ 
нихъ. Другой ор(!ЛІ. между тѣмъ снова поднимается и дѣлаеп. въ свою очередь 
столь же удачное нападеаіе. 

Всѣ животпыя, которыхъ преслѣдуетъ ястребиный орелъ, хорошо знаютъ, 
какъ онъ страпіенъ, и стараются поэтому какъ можно поспѣшнѣе избѣжать хищ-
ника. «Когда я», разсказываетт, Пауисъ, «хорошо спрятавшись въ ситникѣ на бе-
регахъ о;і(фі, Албаніи, подстерегалъ утокъ и водяныхъ курочекъ, то часто замѣ-
чалъ, какое впочатлѣпіс производило появленіе ястребинат орла. Всѣ водяныи 
птицы одН'і обращали вниманіе на камыпгевыхъ луней, которые парили надъ ними, 
и едва ікіднимали шловы, когда показывался орелъ-крикунъ. По лишь только 
пояплялся ястр(!биный орелъ, водяныя курочки бежали извѣстпымъ образом!, кі. 
ситнику, утки, вытяпувъ гііризонтально шел, распластывались па водѣ и со всѣхіі 
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сторонъ раздавались крики предостережения и страха, пока страшный хііщникъ не 
пролеталъ иимо. Я видѣлъ два раза, какъ эти орлы бросались на птицъ, кото-
рыхъ я ранилъ, но никогда не могъ выстрѣлить въ нихъ». 

Гнѣздо, какъ кажется, всегда помѣщается въ углубленіяхъ на крутыхъ скло-
нахъ скалъ, въ мѣстахъ, по возможности безопасныхъ. Крюперъ изслѣдовалъ од-
но, которое находилось въ пещерѣ скалы на одной изъ греческихъ горъ и содер-
жало два яйца. Гнѣздо состояло изъ мелкихъ вѣтвей дикой маслины и пѣсколь-
кихъ листьевъ остролиста, а ложе было выложено пухомъ птицы. Оба яйца раз-
личались по цвѣту и зернистости, такъ какъ одно было безъ пятенъ и грязно-
бѣлаго цвѣта, другое чисто-бѣлаго съ мелкими ясными пятнами. Крюперъ указы-
ваеть какъ на замѣчательное обстоятельство, что это гнѣздо было подвержено 
дѣйствію лучей полуденнаго солнца, и что поэтому пещера была чрезвычайно на-
грѣта. Полковникъ Ирби наблюдалъ нѣсколько лѣтъ сряду единственную пару, 
которая выводить птенцовъ на скалахъ Гибралтара, и убѣдился, что и ястреби-
ные орлы любятъ перемѣнять гнѣзда. Въ 1869 и 1871 гг. они пользовались од-
нимъ гнѣздомъ, которое находилось приблизительно на высотѣ 100 m. надъ по-
дошвою скалъ, въ 1870 и 1872 годахъ они пользовались вторымъ, лежавшимъ 
выше. Въ 1873 г. полковникъ не былъ на Гибралтарѣ; по возвращоніи в ъ 1 8 7 4 
г. онъ нашелъ, что пара устроила совершенно новое гнѣздо. І Іадъ построй]іой 
гн'Ьзда ястребиные орлы трудятся мало, но никогда не аабываютъ многократно 
обкладывать верхнюю часть его свѣікими зелеными масличными вѣтвямп. Какимъ 
образомъ они обламываютъ эти вѣтви, Ирби, повидимому, не могъ выяснить. Тѣ 
вѣтви, который опъ подобралъ у подошвы скалъ, были перегрызены, какъ будто 
бы ихъ отгрызла крыса. Исиравленіемъ гнѣзда птицы обыкновенно начиеаютъ 
заниматься уже съ Рождества, хотя самка начинаетъ класть яйца не ранѣе на-
чала февраля. Въ 1871 г. первое изъ двухъ яицъ было положено 5 февраля и 
птенцы вылупились 16 марта, слѣдоиательно послѣ 40 дневнаго высиживанія. Обѣ 
птицы высиживаютъ поочередно и часто сидятъ даже одновременно па гнѣздѣ. 
Я й ц а онѣ поворачиваютъ кліовомі., on . этого и пропсходятъ царапины, которыя 
можно видѣть на яйцахъ, долго подвергавшихся насиживанію. Яйца, которыя 
названный наблюдатель ьелѣлъ вынуть изъ пгЬздъ въ 187.! и 1874 г.г. были уди-
вительнымъ образомъ разрисованы красными черточками и точками и такъ сходны 
между собою, что въ пихъ тотчасъ должно было признать яйца одной и топ же 
самки. Ие всѣ гнѣзда, которыя изслѣдоналъ Ирби, находились па значительной 
высотѣ или на нодоступпыхъ мѣстахъ, наиротипъ, къ нѣкоторымъ можно было 
взобраться безъ особенпыхъ усилій. Въ Индіи ястрсбиныіі орелъ тоже выводить 
птенцовъ постоянно на скалахъ. Слѣдуетъ предположить, что ястребиные орлы 
заш,ищаютъ своихъ птенцовъ съ такимъ же мужеством!., какое они обнаружива-
ютъ вообще; но на чѳловѣка, угроліаюіцаго ихъ потомству, они все же, кажется, 
не нападаю'гь. 

Во время моего пребыванія въ Испаніи мы два раза достали живыхъ ястре-
биныхъ орловъ. Одйнъ, старая птица, былъ поймань на деревѣ, которое было при-
готовлено для ловли воробьевь и для того обложено прутьями, помаканными кле-
емъ; онъ, сѣвши на прутья, склеилъ себѣ все опереніе. Однако поймавшій такъ 
жестоко избил'1. его, что онъ исиустилъ дух'], спустя нѣсколько часовъ, которые онъ 
прожилъ на напіемь пппеченіи. Другой, молодая итица, котораго ловецъ, какъ 
онъ говорилъ, досталь из'ь гнілда, былъ уясе пполнѣ опероні. и, повидимому, об-
ладалъ уже ВСІІМИ качествами старыхъ птиц'і>. Мы помѣстили его въ клѣтку, въ 
которой паходнлись: холзаиъ, бѣлоголовый сипъ, ягнятпикъ и галка. Въ этимъ сво-
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еобраэномъ обществѣ царило до того времеми полное согласіе, но оно было мгно-
венно нарушено ястребиннмъ орломъ. Этотъ послѣднШ велъ себя, какъ бѣшеный, 
топтался но клѣтісѣ, пытался завязать драку со всѣми товарищами, а когда они 
добирались до него, бросался на спину и наносилъ удары когтями. Смѣлая, бод-
рая галка первая стала жертвой бѣшеной птицы; черезъ часъ она была уже в ъ 
его желудкѣ. По отноіпенію кг. намъ онъ велъ себя такт, же необузданно, какъ и 
по отношенію къ своимъ товарищамъ, и нападалъ безъ размышленія и на насъ, 
когда думалъ, что можетъ добраться до насъ, Поведеніе его въ клѣткѣ напоминало 
поведение ястреба. 

Жердонъ думаетъ, что этого орла можно было-бы легко дрессировать для 
охоты за антилопами, зайцами, дрохвами и тому подобной крупной дичью. Вѣ-
роятяо онъ правъ. такъ какъ тотъ самый плѣнникъ, о которомъ я только что упо-
миналъ, оказался позднѣе въ Франкфуртскоыъ зоологическомъ саду милымъ и довѣр-
чивымъ существомъ. ^ ^ 

* 

Въ сѣверныхъ странахъ, а особенно въ тундрѣ, живегь одинъ сарычъ, ко-
торый отличается особенно тЬмъ, что плюсна его оперена, какъ у орловъ. Н а 
этомъ оснопаніи мой отецъ сдѣлалъ его представителемъ особаго рода (Archibuteo) . 
Это Канюнъ, Конюхъ (Archibuteo lagopus, pennatus , afr icanus, alt iceps, planiceps, 
Falco lagopus, slavonicus. sublagopus и plumipes, Bu teo lagopus, Butaetus buteo, 
lagopus. Rauchfussbussard. Buse pat tue) . Клювъ его малъ и узокъ, сильно согнутъ 
и снабженъ длиннымъ крючкомъ; большія крылья, въ которыхъ третье пли че-
твертое маховое перо длпннѣе другихъ, достигаютъ въ сложенномъ положеніи 
конца длиннаго закругленнаго хвоста. Опереніе рыхлое, въ области зоба превра-
п^eннoe въ п^eтинки; перья болыпія и длиннып, а тѣ, который покрываютъ голову 
и затылоііъ—средней длины и закруглены. Необыкновенно разнообразная окраска 
представляетъ смѣсь бѣлаго, желтовато-б'Ьдаго, красно-сѣраго, буро-чернаго и бу-
рагоцвѣтовъ. Длина раина 65 с т . , размахъ крыльевъ около ІоО, длина крыла 45, 
длина хвоста 24 с т . 

Хотя и гоіюрягь, что канюкъ гнііздился въ различпыхъ частяхъ Герлан іп , 
особенно на Рюгеніі, ві, западно» Пруссііі, Лаузитцѣ, Тюрингенѣ и на Таунусѣ, 
тіімъ не иенѣе Германія лежитъ собственно внѣ предѣловъ области, гдѣ онъ 
выводиі'ъ птенцопъ. Областью этой надо считать тундру. Доказано, что эта птица 
гнѣздится B'l. скверной части Великобританіи, именно въ Шотландіи, вѣроятно 
лишь въ тѣхъ мѣстахъ, который похожи на тундру. Что изъ этого пребыпанія 
онъ перемѣщается въ лѣса, лежание далѣе на югъ, н строитъ нъ нихъ гнѣздо, это 
объяснимо. Въ Европѣ его встрѣчаюгь лѣтомъ чаще всего въ Скандинавіи и сѣ-
всрпой Россіи; ві. Сибири мы наблюда,іи его лиіпь у сѣвернаго края пояса лѣсовъ, 
а гораздо 4ante въ нacтoяп^eй тундрѣ. Въ Сѣверной Лмерикѣ, гдѣ онъ тоже встрѣ-
чается, безъ сомнѣнія замѣчается то же самое. Даже тамь, гдѣ онъ гпѣздится да-
лѣенаюгѣ, к а к ъ н а и р и м і і р ъ в ъ частяхъ Скандинавіи, представляющихъ иной харак-
теръ, онъ отыскиваоп. обыкновенно для жительства такія мѣста, который сходны съ 
тундрой или, строго говоря, представляютъ тундру, хотя бы они и были окружены 
со всѣхъ сторонъ лѣсомъ, какъ напримѣрі. обнаженные горные фіельди. 

Мъ Горманіи кавюкъ появляется си сѣвера около гередины октября, рѣдко 
раныші, по большой части пѣсколько поздпѣе, чтобы оставаться здѣсь, на своихъ 
зимнихъ квартирахъ, до марта, даже до а п р ѣ л я . Въ нѣкоторыя зимы онъ прости-
рает!) свои И(!рекочевки далѣе, по уже въ южной Франціи и сѣнерной ІІталіи онъ 
принадложить къ очень рі.дкимъ яв.існіямъ; его наблюдаютъ также оіцѳ на Бал-
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канскомъ, но не на Пиренейскомъ подуостровѣ. Изъ сѣперноіі Россіи онъ посѣ-
щаеп> южныя части страны или направляется въ области, прилежаіція къ Чер-
ному морю; изъ Сибири, онъ перекочевываетъ до степей Туркестана. Въ Турк-
меніи Вальтеръ неоднократно наблюдалъ его въ значительномъ чисд Ь въ теченін 
марта въ уіцельи Геокъ-тепе. 

Ояытный наблюдатель иожетъ отличить канюка отъ всѣхъ туземныхъ ро-
дичей его по всякомъ полозкеніи, а особенно на лету. Благодаря болѣе длиннымъ 

КапюіѵЬ. Arcliibuteo hiKoims. Vs пасг. ве.ч. 

крыльямъ съ черными пятнами на сочлененіп и бросаюп;емуся пъ глаза ри-
сунку хвоста, обпиіі нидъ ого на лету достаточно отличаетъ его отъ сарыча. Двіі-
женія обѣихъ птицъ тоже различны, такъ какъ канюкъ, ударяя крыльями, опус-
каегь ихъ ниже и послѣ каждыхъ диухъ или трехъ ударовь гіролотаотъ обикно-
ненно нѣкоторое разстояніе паря. Помимо этого, оба вида такь мало различаются 
по сиоой жизни зимою, что можио бозъ колобанія относить къ одному изъ нііхъ 
то, что случится наблюдать падъ другимъ. Гораздо скпрік; и ипредЬлпннІіе можна 
указать различія въ лѣтнеіі жизни обѣіі\-ь столь родстиеиныхъ между собою птицъ. 
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Проѣзжая по тундрѣ, навѣрное замѣтишь уже въ гтервые часы путешествія, 
а по крайней мѣрѣ въ первые дни, пару канюковъ, которые или оііисываютъ 
круги высоко въ небѣ или, подобно сарычамъ, парятъ низко надъ землею, отъ 
времени до времени трепеща перелотаютъ нѣкоторое разстояніе и снова оста-
навливаются, чтобы высмотрѣть пеструшку. Если посѣтить тундру въ послѣдніе 
дни іюля, то такая птица, навѣрное, замѣтивъ человѣка, подлетитъ къ нему и 
громкимъ крикомъ будетъ выражать свой страхъ, чтобы онъ не посѣтилъ гнѣзда. 
Дѣло въ томъ, что около этого времени нзъ 4 — 5 яицъ, которыя едва можно отли-
чить отъ яицъ нашего сарыча, уже вылупились птенцы и сидятъ на гнѣздѣ въ 
пушистомъ пуховомъ нарлдѣ, ожидая родителей. Гнѣздо лишь крайне рѣдко на-
ходится въ тундрѣ на такомъ мѣстѣ, гдѣ до него можно добраться безъ затруд-
неніп. Правда и канюкъ никогда не упуститъ случая воспользоваться деревьями 
или удобными впадинами скалъ, но на большихъ пространствахъ неможетъ сдѣ-
лать 8Т0Г0 потому, что во многихъ мѣстахъ той своеобразной обласгн, гдѣ онъ 
выводить птенцовъ, есть достаточно пищи, но нѣтъ деревьевъ или скалъ, а потому 
канюкъ видитъ себя вынугкденнымъ устраивать гнѣздо прямо на землѣ. Въ отличіе 
отъ сапсана онъ выбираетъ для этого не мѣста около обрывовъ, а всегда вершину 
холма, все равно, поднимаегся-ли оно на 3 0 — 4 0 т . или лишь на 2 — 3 ш. надъ 
средней высотою равнины. Помимо безспорно страннаго для сарыча выбора мѣста, 
гнѣздо, которое въ ліісистыхъ м1-.стностяхъ едва отличается отъ гнѣзда нашего 
сарыча, продставлясть пъ тундрѣ епіс и то отличіе, что для постройки его упо-
требляются исключительно тонкіи ломкія вѣтви. Дѣло въ томъ, что канюку сто-
ить не малаго труда достать гсбѣ даже и такія. Пролетал большія пространства, 
онъ лиіпь кое-гдѣ находитт. случайно отломанную вѣтку карликовой березы, а въ 
самомъ благопрілтном'!. случаѣ вырванный кустъ этого дерева или сухую вѣтку 
лиственницы, которую можегі. употребить «ъ дѣло. Очень попятно поэтому, 
что онъ довольствуется самыми незначительными вѣтвями и употребляетъ при 
постройкѣ основанія гнѣзда даже такія, которыя не толще, чѣмъ переплетенныя 
между собою вѣтви всрхуіпки карликовой бі^резы, на которыхъ находится гнѣздо. 
Тяжесть послѣдняго т-);мъ по медѣс настолько значительна, что гибкія, упругія 
вѣтвя карлиісовой борозы, іготорыя січібаются даже подъ тяжестью птицы, прижи-
маются къ землѣ, какъ-бы слипаются съ самымъ гнѣздомъ и такимъ образомъ, строго 
говоря, образуютъ ппжнюю часть его. JiliMii канюкъ найдетъ оленью іперсть или 
другія мягкія вепіества для выстилки гпѣзда. то прнноситъ и ихъ, если-же но най-
детъ ихъ, то довольствуется тѣмъ, что выстилаетъ очень плоское углубление гн'Ьзда, 
а иногда, и нижнюю часть его очень тонкими вЬтвямн и отдѣ.тьными стеб-
лями ситника. Въ сѣверпой Скаидипавіи онъ кладет-ь яйца, по наблюденіямъ 
Уоллея, между половиной мая и КОІІЦОМ'І. І Ю Н Я , В Ъ тундрѣ западной Сибири, повиди-
мому, тоже не позднѣе. Въ концѣ іюля и иачалѣ августа мы находили въразличныхъ 
гнііздахъ птeнц(JBъ въ пуховом'ь нярядѣ. 

Если вступить въ участокъ, обитаемый парой канюковъ, то сами старики на-
вѣрное застаиятъ обратить внііманіе на гнѣздо, и если съ толкомъ слѣдовать за ними, 
то они наверное приведутъ и къ тому мѣсту, гдѣ выводятъ птенцовъ. Одинъ изъ 
стариковъ замѣчаетъ издали приближаюпіагося человѣка, явленіе для него необык-
новенное, и посігіііпно подлетает-ь, чтобы хорошепькг) разсмотрѣть пришельца, 
затѣмъ, какъ уже было описано, разран{ается громкимъ жалобнымъ крикомъ и всегда 
ііривлокаегь этимъ другую птицу, по большей части ужо спустя н1,сколько минуть. 
Обѣ описываютъ круги надъ путником'і., осторожно держась назначиіельной высогЬ 
и по крайц(!й міірѣ оставаясь BH'JI выстрЬла, постепенно поднимаются кругами по 
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винтовой линіи выше и выше, отъ времени до времени бросаются вннзъ, какъ будто 
желая сдѣлать нападеніе, но никогда не отваживаются на такой смѣлый ударъ, 
какъ саіісанъ при такихъ обстоятельствахъ, и не упускаютъ изъ вида своей безо-
пасности. Хотя по усиленію ихъ крика и быстроты движеній іі можно замѣтпть, 
когда приближаешься къ гнѣзду, но тѣмъ не менѣе найти его не всегда легко. Можно 
пройти мимо него въ не слишкомъ большомъ разстояніи, такті какъ само оно вовсе 
не бросается въ глаза и его можно признать лишь по виднымъ издали живымъ ком-
камъ пуха—птенцаыъ. Если замѣтить его заблаговременно, то можно, понемногу при-
ближаясь къ нему, удобно наблюдать за поведеніемъ птенцовъ съ помощью под-
зорной трубы. Повернувшись по обыкновенію головами внутрь, они мирно сидятъ 
рядомъ въ различныхъ позахъ. Одинъ, вытянувъ піею и положивъ голову на дйо 
гн'Ьзда, удобно лежитъ, полузакрывъ глаза, въ грезахъ и дремотѣ; другой при-
сѣлъ, скорчившись на плюснахъ, и роется клювомъ въ перьяхъ; третій пробуетъ 
двигать недоразвитыми крыльями, какъ будто желая легкть; четвертый сердито 
топорщятъ головныя перья, на которыхъ сидитъ болѣе дюжины кровожадныхъ 
комаровъ; пятый присѣлъ, на половину скрючившись, между другими. Вдругъ 
одинъ пзъ стариковъ, на боязливый крикъ котораго вся молодая стая не обра-
щала до тѣхъ поръ вниманія, бросается нивко къ землѣ и поспѣшно пролетаетъ 
надъ самымъ гнѣздомъ: мгновенно всѣ птенцы прижимаются къ гнѣзду и оста-
ются неподвижны. Одинъ, который пробовалъ двигать крыльями, оказался пере-
вернутымъ тѣмъ, который сердился на комаровъ, и лежитъ теперь косо на спинѣ, 
плотно прижавъ къ тѣлу одну открытую лапу и далеко вытянувъ другую, полу-
сжатую, не рѣшаясь сдѣлать какое-либо движеніе и только миганіемі, и движе-
ніемъ груди при дыханіи обнаруживая, что онъ живъ. Въ такомъ неподвиасноыъ 
положеніи птенцы остаются, какъ изваянія, до гЬхъ поръ, пока находишься около 
гнѣзда. Можно срисовать ихъ, не боясь, что который-нибудь измѣнип> положеніе; 
можно брать ихъ изъ гнѣзда и снова іиіасть обратно, и они все-таки будутъ вести 
себя такъ, какъ будто-бы были мертвы, и неизмѣнно сохранять то положеніе, ко-
торое вздумаешь придать имъ. Между тѣмъ старики жалобно кричать, бросаются 
ннизъ, снова поднимаются кругами вверхъ, выражаютъ свой страхъ на тысячу 
ладовъ, но не отваживаются приблизиться на разстояніе выстрѣла. 

Любовь къ птенцамъ они выражаютъ и другимъ способомъ, именно прино-
ся имъ обильную пищу. Въ одномъ гнѣздѣ, хотя оно содержало епі,ѳ очень 
маленькихъ птенцовъ, мы нашли, кромѣ остатковъ пеструшекъ, молодого турух-
тана, впдимо задушеннаго лишь за нѣсколько минуть до того, котораго птенцы, 
повпдимому, вовсе и не могли еще проглотить и который предназначался, можетъ 
быть, для того, чтобы старики растерзали его въ самомъ гнѣздѣ. О дальнѣпшемъ 
ходѣ выкармливанія и воспитанія птенцовъ я не могу ничего сказать на осно-
ваніи собственныхъ наблюденій и но читалъ ибъ втомъ ничего въ изиѣстны.ѵъ 
мнѣ сочиненіяхъ. Отъ Гарви-Б]іоуна и Альстона мы узнаемь, что самка чрезвы-
чайно усердно сидитъ на япцахъ пъ недоступнокъ, слѣдоватсльно находящемся 
въ расіцелинахъ или на скалахъ гнѣздѣ, и иногда не слетаотъ да}ке послѣ вы-
стрела пулой въ гніадо, а также, что одна изъ птицъ скоро персстастъ горевать 
о потерѣ другой, если ее застрѣлятъ, п иногда уже на cлѣдyюп^Ш день оказы-
вается спаривпіеюся съ другоіі птицоіі. 

ІІІивотное, которое привязываетъ капюіса къ тундрѣ,—пеструшка и другіе 
грызуны. Благодаря чрезнычаііпоыу обилію этихъ животныхъ, птица въ теченіп 
самаго важнаго времени ѳя жизни никогда но терпитъ нужды. Пеструшекъ она 
ловить безъ труда, сколько хочотъ и сколько ей нужно. Ими капюк'і. питается 
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самъ и кормить своихъ птѳнцовъ. Что онъ не пренебрегаетъ и другими живот-
ными тундры, доказываетъ намъ уже упомянутый турухтанъ; что онъ можетъ быть 
опаснымъ и заііцамъ, когда подрастающіе птенцы болѣе обыкновеннаго побуж-
даютъ его хищничать, это можно заключить изъ тѣхъ наблюденій, который мы 
собрали относительно канюка во время зимняго лребыванія его у насъ. Правда 
и адѣсь мыши, и именно обыкновенныя и земляныя полевки, настолько состан-
ляютъ его главную пищу, что набиватель чучелъ Локап, которому, по словамъ 
Фритша, в ъ иную зиму присылали до 60 канюковъ, убитыхъ въ окрестностяхъ 
Праги , увѣрялъ, что онъ находидъ зобъ ихъ наполненнымъ почти исключительно 
обыкновенными полевками и лишь къ концу зимы при глубокомъ снѣгѣ нахо-
дидъ въ немъ иногда остатки куропатки. І і о голодъ побуждаетъ и этого сарыча 
къ проступкамъ, которые наши охотники никогда не прощаютъ ему. «Пока земля 
свободна отъ снѣга», говорить Гомейеръ, который почти каждую зиму наблюдалъ 
его въ Помераніи въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, «едва-ли можно видѣть, 
чтобы канюкъ охотился за чѣмъ-нибудь инымъ, какъ за мышами, какъ ни го-
товь онъ отбивать добычу у благородныхъ соколовъ и ястребовъ-тетеревятниковъ. 
Н о онъ охотно держится по близости охотника и отыскивающей дичь собаки, 
и съ нами не разъ случалось, что канюкъ уносилъ раненую нами и упавшую 
на нѣкоторомъ разстояніи сѣрую куропатку. Замечательный случай встрѣтился 
мнѣ однажды, когда я отправился на охоту съ однимъ знакомымъ послѣ того, 
какъ выпалъ первыіі снѣгъ,—и сдѣладъ выстрѣлъ по куропаткамъ, отъ котораго 
одна изъ нихъ упала на разстояніи приблизительно 300 шаговъ. Н а нее тотчасъ 
усѣлся канюкъ, но на перваго не менѣе быстро бросился другой и оба вцѣпились 
другъ въ друга когтями. Прежде, чѣмъ мы успѣли подъѣхать къ нимъ рысью, 
между ними сидѣлъ улсе третій. При глубокомъ снѣгѣ, когда мыши показываются 
рѣдко, этотъ сарычъ становится особевно опаснымъ для сѣрыхъ куропатокъ. Мнѣ 
иэвѣстенъ даже случай, когда канюкъ въ теченіи цѣіыхъ недѣль каждое утро уни-
сплъ со двора по голубю, пока его не убилъ наконецъ привезенный туда охотникъ. 
Тѣмъ не менѣе канюкъ принадлежить къ птицамъ преимущественно полезным!., 
хотя н могутъ встрѣтиться случаи, когда бываетъ настоятельно необходимо изба-
виться отъ него». 

Я охотно заявляю о своемъ согласіи съ послѣднпми словами, и настолько-лсе 
определенно опровергаю мнѣніе многихъ охотниковъ, будто-бы канюка, подобно 
сарычу, слѣдуегь истреблять при всякихъ пбстоятельствахъ. По моему, сельскій хо-
эяинъ и иъ этомъ случаѣ имѣетъ болыпія права , чѣмъ ружейный охотникъ. 

* я-* 

Главный представитель рода сарычей (Buteo. Dussarde. Buses) отличается 
маленькимъ, узкимъ, сильнымъ, согнутымъ іслювоиъ, неопредѣленными плюснами, 
относительно короткими лапами, широкими крыльями, въ которыхъ маховып 
перья отъ третьяго до пятаго равной длины между собою и длиннѣѳ остальных'ь, 
и короткимъ, самое большее достигаюпіимъ средней длины, прямо усѣчеынымъ 
хвостомъ, который покрывается сложенными крыльями. Н а ш ъ Сарычъ обыкновен-
ный (Buteo vulgar is , albidus, cinereus, fasciatus, mutans , septentr ional is , medius и 
inurum, Falco buteo, albus, glaucopis, versicolor, a lbidus n pojana. Miiusebussard. 
Buse commune) достигаеть длины въ 50—oG cm. при размахѣ крыльевъ въ 
1 2 0 — 1 2 5 с т . ; длина крыла равна 3 8 — 4 0 , длина хвоста 2G с т . О циѣтЬ его 
трудно сказать чтк-нибудь ибп;(!ѳ, такі. какъ окраска сарыча чрезвычайно разно-
образна и ріідко можно пидѣть дву.хъ, окрашенныхъ совершенно одинаково. Пѣ-
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которые равноыѣрнаго черно-бураго цвѣта съ поперечными полосами на хпостѣ, 
у другихъ верхняя сторона, грудь и голени бураго цвѣта, а остальныя части 
свѣтло-буро-сѣрыя съ поперечными пятнами; третьи свѣтло-бураго цвѣта съ про-
дольными черточками до самаго хвоста; четвертые желтовато-бѣлаго цвѣта съ тем-
ными маховыми и хвостовыми перьями, съ пятнами на груди, съ поперечными 
полосами на рулевыхъ перьяхъ и т. д. Глаза в ъ молодости сѣро-бурые, позднѣе 
красновато-бурые, въ старости сѣрые; восковица воскового желтаго цвѣта; ноги 
свѣтло-желтыя; клювъ у основанія голубоватыіі, на концѣ черноватый. 

Область распространенія обыкяовеннаго сарыча мало переходитъ за гра-
ницы Европы. Уже в ъ с т е ш і х ъ южной Россіи его замѣняетъ замѣтно болѣе крупный, 
болѣе сильный и съ болѣе высокими ногами Бѣлохвостый сарычъ, Сарнь (Buteo fe-
rox, canescens, longipes, leucocephalus, aquilinus, ru f inus , fuliginosus, pectoralis и 
nigricans, Accipiter ferox, Fa со ferox, ruf inus и as t racanus. Bu taqu i l a leucoce-
phala , Butaetus leucurus, Circaetus ferox и Limnosalus af r icanus . Adlerbussard . Bu-
se feroce), которыіі хотя и сильно парьируетъ, но можетъ быть узнанъ по своему 
по большей части свѣтлому, почти бкиому хвосту. По словамъ Вальтера, онъ «во 
всемъ закаспіЁскомъ краѣ самыіі обыіснопенаі.ііі видъ своего рода». Въ Сибири, 
Малой Азіи, сѣверо-восточноіі Африкіі еп» замЬіцаетъ. Степной сарычъ (Butco de-
ser torum, ru f iven te r , cirtensis, capensls, vulp inus , minor, t achardns и delalandil , 
Falco desertorum и cirtensis. S teppebassard . Buse des steppes), пролетаюіцій во 
время перелета и Германію. В ъ противоположность предыдущему, онъ отличается 
замѣтно меньшей величиною и опереніемъ преимущественно красноватаго цвѣта 
и по крайней мѣрѣ явственно краснппатііімі. хіюстомЪі но тѣмъ не менѣе онъ на-
столько близокъ къ нашему сарычу, что их'і>лепсосмІ;піагь. Внѣ Европы обыкновенно 
сарыча наблюдали въ Туркестан-!! п зііМ(ііо пъ сѣнориоіі /Ѵфрикѣ. Въ Ведикобрита-
ніи онъ почти истреблеиъ, пъ южной Скапдинаиіп, сѣверной и средисіі Россіи, 
Даніи, Германіи, Лвстро-Венгріп онъ, тіпрггиігі., одна изъ самыхъ обыкновенныхъ 
хищныхъ птицъ; въ Голландіи онъ ограніічиііа(!тся глапііымъ образомъ восточ-
ными частями, пъ Бельгіи и Франціи рЬдко бынаетъ осѣдлой, но часто перелет-
ной птицей, на трехъ южныхъ полуистропахъ онъ правильно бываетъ зимою. 
Въ южной Германіи онъ остается обыісноііеппі) и зимою, въ сѣверныхъ частяхъ 
ел большая часть птпцъ, выводііпіпхъ птопцпиь, улетаеть на зиму. Волѣе холод-
ныя страны сарычъ оставлііогь слссгодпо осенью, именно пъ сентябрѣ и октябрѣ, 
чтобы возвратиться сюда въ марііі или ііпрі.лі;. 15о время перелота онъ собирается 
обществами отъ 20 до болѣе 100 иггукч., коториіі хотя и движутся пъ одномъ наиравле-
ніи, но вовсе не с о с т а в л я ю т стаи, а распред еляются на пространствѣнѣсколькихъ 
квадратныхъ километровъ, летятъ медленно и по большей части на довольно зна-
чительной высотѣ и всегда паходятъ время по цѣлымъ ііолучасамъ винтообразно 
подниматься пверхъ, описывая широкіе круги. Н а возврагномъ пути они охотно 
остаются по нѣскольку дней пъ міістахъ, ибѣщаюіцихъ пищу, и затѣмъ снова пе-
регеочевываю'гь на некоторое разстояпіе. Для лсительства пара избираетъ всякаго 
рода лѣса, всего охотнѣе такіе, которые чередуются съ полями и лугами; они 
встрѣчаются однако и в ъ обширныхъ ліісахъ и высоко поднимаются на горы. 

Опытный наблюдатель уннаегъ сарыча съ перваго взгляда, все равно, си-
дить-ли онъ, или летаетъ. Обыкпоиенно онъ сидитъ. съелсившись, съ мало при-
легаюпіими перьями, о.ѵотяо на одной ногЬ, с о г н у т , другую и спрятавъ ее пъ 
перья. Камень, земляной бугоръ или дер(ініі, которое онъ выбралъ для отдыха, 
служат'ь ему сторожевыми пунктами, съ которыхъ онъ обозрТ.ваетъ свою область. 
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Летаетъ онъ медленно, но легко, почти безъ шума и пролетаетъ болыпія про-
странства паря. Во время охоты сарычъ часто долгое время трепещетъ надъ од-
нимъ мѣстомъ, чтобы саиымъ тщательнымъ образомъ осмотрѣть его, или чтобы 
хорошенько присмотрѣться къ замѣченному жииотпому. Нападая, онъ падаетъ на 
землю, плотно прижавъ крылья къ тѣлу, распрапляетъ ихъ внизу, пролетаетъ 
еще нѣкотороѳ разстояніе надъ землею и затѣмъ хватаетъ свою добычу, иіироко 
разставивъ лапы. При обыкновенной охотѣ онъ рѣдко поднимается на значитель-
ную высоту, но весною, и именно во время спариванья, онъ поднимается вверхъ 
необыкновенно высоко и продѣлываетъ при этомъ фокусы, которые отъ него 
нельзя было бы и ожидать. «Тамъ, гдѣ онъ гнѣздится», совершенно вѣрпо го-

Обысновенныіі саричъ. Dutco vulgaris, '/s паст. вел. 

ритъ Альтумъ, «онъ составляетъ истинное украшеніе мѣстности. Великолѣпное 
зрѣлище представляетъ пара сарычей въ ясные весенніе дни или поаднѣе, когда 
они носятся надъ лѣсомъ, описывая чрезнычаііпо красивые круги. И х ъ громкое 
и звучное «хіэх» еще увеличиваетъ пріятное оживленіе. Послѣ тощ, какъ они 
достаточно долгое время прод1ілі>івали свои летательные фокусы, одинъ изъ нихъ 
складываетъ крылья и съ громкимъ снистомъ падаетъ въ лѣсъ; за нимъ тотчасъ 
слѣдуетъ другой». Голосъ сарыча похожъ па мяуканье коіпки и ему сарычъ обя-
зан!. гвоим'ь нѣмецкимъ назвапіомі., такъ какъ слова «Buse» озпачаеп. кошку, 
а слѣдовательно «Bussard» то же самое, что «Katzenaar», т. е. копіачій орслъ. 
Изъ чупстиъ сарыча выіпв всего стоип. зрѣпіо; по и слухъ его остръ, осязапіе 
тонко, вкусъ также замѣчепъ, а обопяніе, быть мозкетъ, развито болѣе, чѣмъ ми 
думаемъ. Душевныя способности, повпдимому, хороіпо развиты: какъ сарычъ, жіі-
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вущій на свободѣ, такъ и находящіііся въ жеволѣ довольно часто обнаруживаютъ 
большую смышленность и хитрость. 

Въ концѣ апрѣля или началѣ мая сарычъ селится на своемъ старомъ 
гнѣздѣ или строитъ новое. Онъ выбираетъ для этого удобное дерево въ листвен-
ныхъ или хвойныхъ лѣсахъ и возводигь здѣсь то выше, то ниже надъ землею, 
обыкновенно по возможности близко отъ ствола, или на развилинѣ вѣтвей или 
въ удобной развилинѣ толстыхъ сучьевъ почти всегда большую постройку, кото-
рая увеличивается съ годами въ объемѣ, если онъ не предпочтетъ воспользоваться 
гнѣздомъ ворона или вороны, которое покажется ему удобнымъ. По большей 
части онъ бываетъ строителемъ не только для себя, но и для многихъ другихъ 
хищныхъ птицъ нашего отечества. Гнѣздо имѣетъ въ діаметрѣ около ЬО, самое 
большее 80 с т . и состоитъ изъ болѣе толстыхъ вѣтвей, которыя становятся обык-
новенно кверху все тоньше и тоньше и наконецъ выбираются съ большой тща-
тельностью, такъ что плоское углубленіе гнѣзда оказывается выложенной нѣж-
ными зелеными прутиками. Иногда сарычъ выстилаетъ гнѣздо также мхомъ, 
шерстью животныхъ и другими мягкими воществами. Кладку составляютъ 3—4 
яйца, которыя на зеленовато-бѣломъ фонѣ испещрены свѣтло-бурыми пятнами. 
Самка высиживаетъ, повидимому, одна, а птенцы выкармливаются обоими роди-
телями сообща. 

Съ сарычемъ происходит!, приблизительно то-же, что и съ лисицей. Калсдый 
его проступокъ замечается неблагосклонными взорами, а полезная дѣятельность 
его оцѣнивается постоянно слишком!, низко. Въ глазахъ всѣхъ охотниковъ вто са-
мая вредная хищная птица нашего отечества и потому сарычъ подвергается ожс-
сточеннымъ преслѣдованіямъ. «Въ 1848 году», говоритъ Либе, «сарычамъ доста-
лось болѣе, чѣмъ всѣмъ остальнымъ хищнымъ птицамъ, Въ этомъ и слѣдуюп;емъ 
году очень многія изъ этихъ весьма безвредныхъ хищниковъ были застр1.лепы 
крестьянами у гнѣздъ или съ подхода и хвастливо прибиты гвоздями у дверей ам-
баровъ, потому только, что бѣдныя птяцы были слипікомъ велики, чтобы не бро-
саться въ глаза, слишкомъ довѣрчивы, чтобы относиться съ недовѣріемъ къ посе-
лянину, который до тѣхъ поръ ихъ не преслѣдовалъ, и слишкомъ неуклюжи и мед-
лительны, чтобы успѣть избѣгнуть выстрѣла дробью». То же самое, что скааано о 
крестьянахъ, относится и ко многимъ другимъ лицамъ, владѣющимъ ружьями, по 
крайней мѣрѣ я думаю, что лишь очень нсмногіе изъ нихъ составили себѣ пред-
ставленіе о діштельности сарыча на основаніи собствепныхъ наблюденій. 

Къ числу лицъ, которые произносят!, безповоротно приговоръ надъ сарычемъ, 
принадлежитъ и одинъ очень опытный охотпикъ, Мейеринкъ. «Уже въ теченіи 50 
лѣті.», пиіпетъ он I. мнѣ, «я многократно наблюдалъ сарыча въ самыхъ богатыхъ 
дичью мѣстностяхъ Германіи и могу поэтому позволить себѣ высказаться совер-
шенно опредѣленно относительно его полі.зи или преда. Подобно его родичу, 
канюку, сарычъ безспорно принадлежитъ къ самымъ вреднымъ хищнымъ пти-
цамъ, и вредъ, причиняемый ими охотѣ, вовсе но соотвѣтствуетъ пользѣ, которую 
они приноеятъ лѣсоводу и сельскому хозяину. Сарычи похипі;аюгь дѣтенышей ко-
суль, зайцеві., особенно молодыхі., фазаноіл. по всяко(! время года, и старыхъ ку-
ропатокъ. Я могу доказать это сотпями примѣрові., и всѣ влад'Ьльцы охоп. въ 
мѣстпостях'1., оби.іьпыхъ дичью, пііисоединяются К'ь мос.му мнѣнію. ]1ъ мѣс.тахъ, 
обильныхъ дичью, сарычи ловя'п. мышей лиіиь между іірочи.чі., точно такъ 
же, как'і. и лисица, если въ оя распоряжоиіи имѣегся добыча, болѣе возна-
граждаюіцая трудч.. Л живу въ пастояпіоо время въ-Силезіи. Въ эту носку на 
здѣіішихъ поляхъ довольно много мышей, такъ что два человѣка ежеііеліьіі.по ло-
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вили и губили въ теченіи апрѣля liOO—600 мышей на пшеничныхъ и ржаныхъ 
посѣвахъ на пространствѣ около 300 гектаровъ. Въ теченіи всей весны я не ви-
дѣлъ еще ни одного сарыча на полѣ, но видѣлъ ихъ на опушкахъ и около опу-
іііекъ л'копъ и на межахъ, гдѣ можно было замѣтить мало мышей.Здѣсь пъ округѣ 
Яеймаркъ «ъ теченіи 14 двей случилось четыре раза, что сарычей прогоняли оть моло-
дых!. зайцев'ь, которыхъ они убили въ лѣсу и уже половину съѣли. Двухъ са-
рычей удалось при этомъ убить, и въ желудкѣ ихъ находилось лишь мясо модо-
дыхъ зайцевъ, но не было и слѣда мышей. По сосѣдству со мною были сдѣланы 
такія же наблюденія и не только по отнопіенію къ молодымъ зайцамъ, но и къ 
старьтмъ фазанамъ-самкамъ. Одинъ лѣсничііг пыставилъ недавно сѣть съ голубемъ, 
чтобы поймать ястреба, а самъ спрятался на разстояніи 150 шаговъ отъ сѣти. 
Вмѣсто ожидаемаго ястреба показался сарычъ, бросилсіг вертикально сверху на го-
лубя п унесъ его изъ сѣти, прнчемъ сѣть не захлопнулась. Н а слѣдуюіцій день 
сѣть снова стояла н а т о м ъ ж е мѣстѣ и снова-показался сарычъ, вѣроятно тотъ же са-
мый, и снова унесъ голубя изъ сѣти и не попа.іся самъ. П а третій день надъ сѣтью 
были протянуто пѣсколько крестообразныхъ веревокъ. На этотъразъхитрый хищникъ 
наконецъ попался. У него ві. желудкѣ не было никакихъ остатковъ мышей. Въ 1834 г., 
когда осенью мыши причиняли жестокія опустошенія,въ молодыхъ дубовыхъ на са-
ждевіяхъ въ лѣсничествѣ Лёддеритцъ, гдѣ эти грызуны приносили чрезвычайно мно-
го вреда, ежедневно ловили въ вырытыя ямы и убивали до 1000 штукъ ихъ; но и 
здѣсь оказалось, что сарычи, которыхъ было довольно много, обращали вниманіе 
лишь на молодыхъ фазановъ и ловили крайне мало мышей въ дубовыхъ план-
таціяхъ, за которыми между тГ.мъ продолжал» наб.іюдать. У сарычей, убитыхъ 
изъ иороньяго іпалаша, оказыііалось поэтому въ желудкѣ лишь мясо птицъ и рѣд-
ко остатки мыпіи. При такомі. миожесгвѣ мышей то количество ихъ, которое 
пстребляюп, сарычи, вовсе не заслуживаете вниманія, и человѣкъ можетъ 
въ короткое время убить въ сто разъ больше этихъ грызуновъ. Очень ча-
сто случалось, что сарычи убивалп молодыхъ косуль, и ихъ при втомъ 
убивали самихъ. Ужо много лѣтъ я ежегодно приманивалъ голосомъ ко-
суль въ разлнчныхъ округахъ во время ихъ течки. При этомъ не разъ 
случалось, что сарычи послѣ того, какъ я нѣсколько разъ манидъ, съ большою 
быстротою бросались внизъ на разстояніи 8 — 1 0 шаговъ передо иною и, расши-
ривъ крылья, дико озирались, въ падеждѣ увидѣть молодую косулю. Сопровождав-
ш и меня на охогі', лѣсники и надсмотрщики над'ь охотой yjKc прежде часто наблю-
дали то же. Замѣчу въ доподиопіе, что до того времени, какъ я пачиналъ ма-
нить, я никогда не замѣчалъ сарыча около себя; они должны были, слѣдоватольио, 
аам'Ьчать зовъ по крайнеіс мѣрѣ па разстолніи 300 шаговъ. Что сарычи очень 
часто схватыішютъ куроігатокі. зимою, когда выпадеп.снѣгъ, и фазановъ на мѣстѣ 
кормлеиія, это могугь подтвердить всѣ охотники, которые надзирали за таки-
ми охотами. Я могъ бы привести безчислепныѳ примѣры, которые доказываютъ 
вредъ сарыча; но это завело бы слишкомъ далеко. 11а основаніи всего сказаннаго 
здѣсь, я ие могу присоединиться къ взгляду, высказанному въ первомъ изданіи 
«ИІизни жииотныхъ», будто бы сарычи принадлежатъ скорѣе къ полезнымъ. 
чѣм і. кі> иредііимъ іітицамъ». Пильдбургъ разсказываотъ, что въ лонуіпку для 
лстребоіп. u'l. теченіи мѣсяца бі>іли пойманы, кромѣ 3 ястребовъ, 3 ігорепелятни-
];опъ и 1 филина, также 7 сарычей. 

Я пуишел'ь ц'Ьликомъ мпѣніе гірекраснагп охотника, кіпораго наблюденія 
я высоко цѣню, но долженъ -пояснить, что, несмотря на то, я вовсе не убѣжденъ 
вь томъ, что нредь сарыча ііеревѣпіиваегі. приносимую имъ пользу. Что касается 
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проступковъ этихъ хііщныхъ птицъ, то я и теперь признаю ихъ такъ лее, какъ 
не умалчивалъ о нихъ и въ первомъ изданіи «Жизни животныхъ». Я наиѣ-
ренъ даже припссти еще данныя относительно вреда, приносимаго сарычами по 
пременамъ, частью на основании собственныхъ наблюденій, частью на основаніп 
словъ другихъ. Вѣрно, что сарычъ ловитъ, какъ мышей, крысъ и хомяковъ, змѣіі, 
лягушекъ, насѣкомыхъ и дождевыхъ червей, такъ и молодыхъ зайцевъ или до-
бинаеть старыхъ, больныхъ, и особенно раненыхъ и питается ихъ мясомъ. 
Не иенѣе вѣрно и то, что онъ иногда ловить куропатокъ, возможно даже, что онъ 
достаточно ловокъ, чтобы ловить даже лѣтомъ и осенью здоровыхъ тетерекъ или 
фазановъ. Далѣе доказано, что онъ приносить своимъ птеецамъ, кромѣтолько что 
названныхъ родовъ дичи, также кротовъ, вьюрковъ, жаворонковъ, черныхъ дроз-
довъ и другихъ молодыхъ птицъ, которыми можетъ овладѣть; нельзя отвергать 
наконецъ, что онъ, подобно лунямъ, поѣдаетъ иногда яйца утокъ, а можетъ быть и 
другихъ охотничьихъ птицъ. Но главная пища сарыча состоитъ тѣмъ не менѣе въ 
мышахъ всѣхъ видовъ, крысъ, хомяковъ, сусликовъ, лягушекъ, сверчковъ и дру-
гихъ насѣкомыхъ, слѣдовательно изъ зкивотныхъ, которыя или приносяті) намъ 
самый чувствительный вредъ или, какъ лягушки, существуютъ въ такомъ мно-
жествѣ, что истребленіе нѣсколькихъ пзъ пихъ не имі-.етъ значенія. Блазіусъ вы-
нулъ остатки 30 мышеіі изъ желудка одного сарыча, Мартинъ вскрывалъ сотни 
этихъ хищныхъ птицъ, переданныхъ ему для набиванія, іі во исѣхъ зобахъ нахо-
дилъ л и т ь мышей. Возможно, что мнѣніе Ленца, будто бы сарычъ, поѣдая но 30 
мышей въ день, ежегодно долженъ истреблять около 10000 штукъ этихъ нредныхъ 
грызуновъ, певѣрно, подобно всѣмътеоретпчоскіімъ вычисленіямъ, въ этомъ родѣ; 
но, какъ бы то пи было, вѣрно то, что сарычъ ііриноситъ больше пользы, поѣдая 
мышей, чѣмъ вреда, нападая па нѣкоторые виды дичи. 

Нельзя прц этомъ забывать п то, что эта хищная птица, какъ и нсѣ родичи 
ея, болѣе или менѣе примѣняется къ обстоятельствамъ, а слѣдовательно въ мѣстнос-
тяхъ, богатыхъ дичью, понятно чаще нападаетъ на дичь, чѣмъ въ мѣстности, 
бѣдной дичью, гдѣ ловля cf[ причинжугъ oil гораздо болыпв труда, чѣмъ добы-
ваніе обычной пищи; пп не слѣдуетъ упускать изч. виду п то, что по пременамъ 
сарычъ становится особенно вредным'ь, именно, если онъ долженъ кормить го-
лодныхъ, требующихъ много пищи птенцовъ; онъ тогда нападаетъ на все, что можетъ 
схватить и одолѣть, и, побуждаемый голодомі., оказывается особенно смѣлымъ зи-
мою. Что но вс'Ь охотники согласны съ Мойоринкомі., можно заключить изъ слѣ-
дуюп;ихъ словъ графа Коспотт.. «Гдѣ ость мпогр мыпіоіі», ппіисгь послѣдпіп 
Гизенталю, «туда сарычъ является издали. Когда въ 1873 г. мыши начали про-
изводить у нас'ь опустошенія, то пврві.ш изъ атихъ враговъ сельскаго хозяйства 
оказались па клеиорномь полѣ, величиною въ 5 гектаровъ. ІІ могъ теперь еже-
дневпо видѣть 12 сарычей, которые ревностно занимались .іовлей мышей и совер-
піепно не обрапіали внимааія на молодыхъ зайцевъ и куропатокъ. Опи оставались 
цѣлый день на ѳтомъ мѣстѣ, пока мыпіи не расігрострапилпсь вокругъ, гдѣ т и ц ы 
и разселились попарно. Зимою съ 1874 па 1875 г. при глубокомъ снѣгѣ сары-
чи были, напротивъ, очень вредны, правда лишь изъ крайности. Мой охотникъ на 
фазанопъ погімалъ въ точсшіи этого времени 7 сарычей въ капканы, причемт, каж-
дый изъ пихъ передъ тѣмъ схпа'иипалъ по самкѣ ((тнана. Охотпик'ь прогопіглъ 
сарыча отъ фазана, стапилъ па TOM'JI же мѣстѣ капкант., а на пего клпл'ь ту же 
самую самку, послѣ чего обыкнопепно черезч. часъ вирч. сидішъ уже иъ капкан!,. 
Везі. ппдзора эти 7 сарыч(!Іі произвели бы жестокія гіиустопіеііія среди моихі. фа-
заповъ па мѣстѣ кормлспія. Иоотому мое мнѣніе такопо, что лілимъ слѣдуегь пре-
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доставлять ему летать, а зимою стрѣлять его всюду, гдѣ встрѣтишь». Съ точки 
зрѣнія охотника такой взглядъ можетъ считаться основательнымъ; но дѣло пред-
ставляется инымъ, если стать на точку зрѣнія лѣсовода и сельскаго хозяина п 
обратить вниманіе на то, что они, конечно, имѣютъ еще большее право, чѣмъ 
охотникъ, рѣшать вопросъ о пользѣ или вредѣ животнаго. Если же они будуті, 
рѣгаать этоп) вопросъ иезпристрастно, не принимая во вниманіе охоту, то фактъ 
преобладающей полезности сарыча останется неоспоримымъ, а такъ какъ 
естествоиспытатель очевидно долженъ присоединиться къ ихъ точкѣ зрѣнія, то я 
и теперь епі,е держусь прежде высказаннаго мною мнѣнія. 

Хотя приписываемая Мейеринкомъ сарычу способпость иди по крайней мѣрѣ 
намѣреніе нападать иногда и на молодыхъ косуль не кажется мнѣ вѣроятной, я 
долженъ однако признать, что иногда эта птица, какъ сумасшедшая, бросается 
даже на такихъ жпвотныхъ, которымъ не можетъ ничего сдѣлать. «Въ 1863 г.», 
пишетъ мнѣ Либе, «одинъ сарычъ бросился въ пасмурный осенніп день на поле-
вой дорогѣ около Гогенлаубена на запряженнаго быка и такъ крѣпко вцѣпился 
въ спину испуганнаго животнаго, что крестьянинъмогъ убить его рукояткой кнута. 
Этотъ сарычъ обезумѣлъ, конечно, отъ голода. Что голодъ оказываетъ замѣчатель-
ное дѣйствіе на хипіныхъ птицъ, доказываетъ примѣръ одного перепелят-
ника, который, только что пойманный, бросился въ комнатѣ на мою клѣтку съ 
птицами». 

Чтобы прісбрѣсти сарычамъ, которыхъ я желалъ бы по прежнему видѣть 
на нашихъ равнпнахъ, еще нѣсколько друзей, я хочу подчеркнуть еще то обсто-
ятельство, что эта птица, о которой часто такъ несправедливо судятъ и на кото-
рую такъ клевещутъ,—одинъ изъ самыхъ ревностныхъ истребителей гадюкъ. Ленцъ 
произвелъ самые обширные опыты, чтобы удостовѣриться въ этомъ, и чрезвычайно 
прославляетъ эту птицу. Чтобы оцѣнить по достоинству опасность битвъ сарыча 
съ гадюками, надо зиать, что онъ можетъ пострадать отъ яда гадюкъ и умира-
етъ отъ коварнаго пресмыкающагося, если бьтваетъ укушенъ въ часть тѣла, обиль-
ную кровью. Правда , рѣдко случается, чтобы хищная птица не вышла побѣди-
тельницей изъ битвы; но нѣкоторые сарычи навѣрное погибаютъ в ъ битвѣ съ 
гадюками. Такъ, Голландъ узналъ дѣйствительно трогательную исторію отъ одного 
своего пріятеля, достойнаго довѣрія лѣсничаго. Этотъ послѣднін поднялся къ гнѣз-
ду сарыча, такъ какъ птица, которую онъ видѣлъ уже снизу, не слетѣла. Добрав-
шись до гнѣзда, онъ замѣтилъ, что сарычъ былъ мертвъ. Онъ поднялъ его п къ 
немалому испугу увидѣдъ лежап;,ую подъ нпмъ живую гадюку, должно быть онъ 
принесъ змѣю въ гпѣздо, былъ укупіенъ ею и умеръ. 

Т і а о Крачуновъ (Circaiitus. Schlangenbussarde. Circaetes) вытянуто, но силь-
но, шея коротка, голова довольно велика, клювъ сильный, согнутый отъ основа-
нія, нѣскіілько сжатый съ боковъ, съ длиннымъ крючкомъ и прямыми краями, 
ноги высокія, одѣтыя настояп1,имъ панцыремъ пзъ щитковъ, съ очень короткими 
пальцами, вооруженными короткими, кривыми и острыми когтями, крылья широкія 
ндлинныя, третье или четвсфтие маховое перо удлинено болѣе остальныхъ, хвосп . 
сррдисіі длины, широкііі и прямо усѣчонный. Болі.нпя и длипныя перья л е ж а л , 
рыхло и заостряются на головѣ и затылкіі. какі. у орловъ. 

Въ Еііроні; жиііеті. одипъ видъ этого рода, Крачунъ голубоногій (Circactiis 
!,'alliciis, brachydactylus , leucopsis, anguium, nioridionalis, oriental is , l iypolcucus ii 
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paradoxus, Falco gallicus, leucopsis и brachydactylus, Buteo gallicus, Aquila brachy-
dactyla, leucamphorama, gallica, Accipiter hypoleucus.Schlangenbussard.Jeanleblanc) . 
Длина его раина 70 с т . , размахъ крыльевъ 180, длина крыла 5G, дднпа хиоста 30 с т . 
Острыя перья головы іі задней части шеи матово-бурыя съ болѣе сиѣтлоіі кай-
мою; перья спины, плечъ и мелкіякроющія перья крыла теыно-бурыя съ болѣе свѣт-
лыми краями; маховыя перья черно-бурыя съ тонкой свѣтло-бурой каемкою, бѣ-

Кі)ачуні. ro-iyfiouoriibCircaetus f^allicus. '/< н а с т . вел. 

лымъ краемъ и черными поперечными полосками; хвостовыя перья теипо-бурыя 
съ широкими б'Ьлыми концами п тремя піирокимп черными поперечными полос-
ками; лобъ, горло и пкміи пГловатаго цнѣіа съ узкими бурыми черточками; зпбъ 
II віфхпня часть гі)уди ярі>агі) ('ігі.тлп-бураго цвѣта; остальная нижняя сторона 6t.-
лая с'ь рѣдкими сііѣтло-бурі.іми поііерсічііі.іми пятнами. І^ііужокъ И:ІЪ іперстистаго 
пуха окружае' болыпіс глшіа; наііраиленпыя пперодъ щетинки піясрипаюгі. уз-
дечку. Глаиа желтые, клюн'ь голубііиато.чі'рііыіі, посконица и ноги сніѵгло-голубілг. 
Молодыя птицы мпло игліічаются отъ старыхъ. 

„ ж и з н ь Ж І І І Ю Т І І . ' ' R . I ' I M A . 
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Еіце- въ напалѣ этого столѣтія крачуна считали очень малоизвѣстной птицей, 
и свѣдѣнія о немъ были собраны лишь гораздо позднѣе. Эту бросающуюся въ глаза 
и легко отличимую хищную птицу смѣшивали, вѣроятно, прежде съ свѣтлыми сары-
чами, пока не начали обращать на нее вниманіе. Съ этого времени ее наблю-
дали всюду въ Германіи, именно въ Пруссіи, Помераніи, Силезіи, Бранденбургѣ, 
Мекленбургѣ, на Вестервальдѣ и въ Пфальцѣ въ качествѣ птицы, выводящей птен-
цопъ, а кромѣ того во всѣхъ частяхъ Германіи въ качествѣ перелетноіі 
птицы. Чаще крачунъ встрѣчается на югѣ Австрійской имперіи, въ южной Рос-
г.іи, на Балканскомъ полуостровѣ, а также въ Италіи, Франціи и Испаніи; напро-
тивъ, въ Великобританіи и Скандинавіи, насколько мнѣ извѣстно, его еще не убивали; 
я не знаю также ни одного случая, чтобы онъ встрѣчался въ Голландіи. У насъ 
это лѣтнля птица, которая прилетаетъ въ началѣ мая и снова оставляетъ насъ въ 
сентябрѣ, чтобы провести зиму въ средней Африкѣ и южной Лзіи съ живущими 
тамъ представителями того-же вида. Онъ селится въ больщихъ, уединенныхъ лѣ-
сахъ и ведетъ здѣсь, насколько извѣстно до рихъ поръ, по истинѣ тихую жизнь или, 
по крайней мѣрѣ, бываотъ мало замѣтенъ. Въ Индіи, гдѣ онъ тоже выводить птен-
цовъ, онъ живетъ менѣе иъ лѣсахъ и джунгляхъ, чѣмъ на открытыхъ равнинахъ 
и въ воздѣланныхъ странахъ, безразлично, сухи-ли онѣ или влажны. Б ъ сѣверной 
Лфрикѣ его можно видѣть главнымъ образомъ зимою, часто обществами по 6 — 12 
пггукъ; онъ охотно держится на скалахь у воды, но eп^e охотнѣе въ степи и здѣсь 
иногда на разстояніи многихъ километровъ огь воды. Въ сѣверо-западной Африкѣ 
его находили гнѣздящимся. 

Образъ жизни и поведеніе, нравы и привычки крачуна несравненно болѣе 
напоминаютъ нашего сарыча, чѣмъ какого-нибудь орла. По моимъ наблюденіямъ, 
это спокойная, лѣппвая, капризная и сварливая птица, которая, повидимому, обра-
ні,аеті> вниманіе лишь на дичь, за которой охотится, и на другихъ крачуновъ, ко-
торые были счастливѣе его на охотѣ. У гнѣэда онъ по всѣмі. указаніямъ боязливъ 
и остороженъ и любитъ кричать; въ Африкѣ отъ него едва ли можно услышать 
хоть одинъ звукъ, я онъ оказывается тамъ одною изъ самыхъ неосторожныхъ хищ-
ныхъ птицъ. Усѣвшись на дерево, онъ тарапіип. спои большіо глаза на прибли-
жающагося охотника и думаетъ о чемъ угодно, по только не о томъ, чтобы уле-
тѣть. Однако его можно видѣть сидящимъ на деревѣ лиіігь къ вечеру и въ самые 
ранніе утренніе часы; «ъ теченіи всего остального дня онъ медленно и не торопясь 
занимается своей охотою. Онъ парить, описывая круги, надъ равнинами, обещаю-
щими добычу, или неподвижно сидить около воды, подстерегая дичь. И а лету онъ 
часто трепещетъ на мѣстѣ, какъ его родичъ сарычъ; ігри нападеніи онъ медленно 
опускается внизь и движется (мце нѣкоторое время надъ землею съ помощью нѣ-
сколькихъ ударонъ крыльями, ігока не бросится, наконоцъ, на землю, широко раз-
ставивъ лапы, чтобы схватить намѣченное животное. Во время охоты ііѣиікомъ, 
онъ часто входить въ воду и идетъ въ бродъ по мелкому мѣсту а затѣмъ вдругъ 
хватаеть добычу, вытянувъ лапу. Особенно бросилось мнѣ въ глаза то, чти 
крачунъ, какъ я убѣдился, завидустъ всѣмъ другимъ предстанителямъ того-
же вида и ревностно нанадавтъ на нихъ, если они были счастливѣе. Какъ только 
одинъ изъ нихъ опустится, чтобы схватитіі добычу, другой спѣшитъ къ нему, 
яростно пападаетъ на него и начинается драка, которая становится настолько жар-
кой, что оба противника вцѣпляются иногда друп. пъ друга когтями, мѣніаютъ 
другъ другу лстѣть и падаютъ на землю. Попаві. на землю, каждый отбѣгаеті. не-
сколько шаговъ и затѣмъ медленно поднимается, вііроятио ревностно слѣдя за 
ускользнувшей м(^жду тіімт. добычею. Въ полудонное время крачунъ посѣніастъ пес-
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чаныя отмели около водъ, чтобы пять,, прыгаегь здѣсь, какъ воронъ, перелетаѳть 
съ мѣста на мѣсто и затѣмі. медленно удаляется. Въ самую сильную жару, въ пол-
день, онъ садится на дерево и сидитъ тогда по цѣльшъ часамъ, невидимому, безъ 
движёнія, выпрямившчсь, какъ пеловѣкъ. Для ночлега онъ охотно избиравтъ оди-
ноко стоящія деревья, которыя позволяютъ видѣть далеко кругомъ; но и здѣсь онъ 
безъ колебанія позволяетъ.чедонѣку подойти. 

Крачунъ заслуживаетъ свое нѣмецкое названіе (Schlangenbussard—змѣиный 
сарычъ), такъ какъ онъ охотится преимущественно га, втими пресмыкающимися. 
Но онъ не довольствуется ими, а ловитъ также ящерицъ и лягушекъ, преслѣдуетъ 
рыбъ и охотится, по Ліердону, даже на крысъ, мелкихъ птицъ, раковъ, большихъ 
насѣкомыхъ и многоножекъ. Однако пресмыкающіяся и земноводный во всякомъ 
случаѣ составляютъ его любимро дичь. При нападеніи онъ дѣйствуетъ такъ раз-
судительно, что даже самая опасная змѣя мало можетъ повредить ему или даже не мо-
жетъничегоподѣлать, причемъ это искусство охоты кажется прирожденнымъ. «Мой 
крачунъ, воспитанный смолоду въ неволѣ», пишетъ Мехленбургъ Ленцу, «съ 
быстротой молніи бросается на всякую змѣю, какъ бы ни была она велика и бѣ-
шена, хватаетъ ее одной лапою тотчасъ позади головы, а другою за спину съ гром-
кимъ крикомъ и ударяя крыльями; своимъ клювомъ онъ перокусываетъ сухожилія 
р связки позади саиой.д"оловы и животное лелштъ неспособное къ сопротивленію 
нъ его лапахъ. Черезъ нѣсколько минуп> онъ приступаетъ къ ѣдѣ, ііричѳмъ 
глотаетъ змѣю, которая еще сильно извивается, головой впередъ и при каждомъ 
глоткѣ раскусываетъ ей спинной хребетъ. Разъ утромъ онъ въ нѣсколько 
часовъ съѣлъ три большихъ змѣи, изъ ісоторыхъ одна была болѣѳ 1 m. длиною и 
очень толста. Онъ никогда не разрываетъ змѣю, чтобы глотать ее кусками; чешую 
онъ потомъ выплевываетъ въ видѣ комковъ. Зиѣй онъ предпочитаетъ всякой дру-
гой пищѣ. Я приносилъ ему одаовременно живыхъ змѣй, крысъ, птидъ и лягу-
шекъ, но онъ, не обращая вниманія на животныхъ, находившихся {ііиже, бросался 
на змѣй». Элліотъ упоминаѳтъ, что видѣлъ одного крачуна, который былъ крѣпко, 
обвитъ змѣею, но такъ крѣпко держалъ еѳ за голову, что всѣ усилія ядовитаго жи-
вотнаго были тщетны. Вообще em ловкость и густое опереніе представляютъ 
единственную защиту отъ яда змѣй; самому крачуну ядъ вовсе не безвроденъ, 
какъ думали прежде. По жеданію Ленца, Мехленбургъ далъ гадюкѣ укусить въ 
голову его крачуна; птица часъ огь часу теряла спою бодрость и умерла на тре-
тій день. 

Гнѣздо, которое постоянно находится па высокихъ лиственныхъ или хвой-
ныхъ деревьяхъ, но на очень различной высотѣ надъ землею, а въ исключитель-
ныхъ случалх-і. и наскалахъ, строится въ началѣ ма»[, или же птицы въ ѳто время 
пользуются старымъ гн'Ьздомъ; дѣло въ томъ, что пара правильно возвраіцается 
много лѣтъ сряду на одно и то Ж(І МѢСТО для вілвида птенцовъ, даже если у нея 
отнимуп. яйца. По иодробпымъ наблюденіямъ Зепдеизахера, пара появляется въ 
ЛІтиріи около середины марта, по больпіей части въ сопровожденіи одной или 
двухъ птицъ того-лсе вида, и сначала паригъ высош» вт. воздухѣ надъ мѣстомъ, 
избранным'1. для гнѣзда. Через'і) нѣсколько дней обпп!Ство раздѣля<ітся. и можно 
видѣть лиіиь гнѣздующуюся пару, которая кружить, неподвижно раскустивъ крылья 
и почти не ударяя ими; часто слыіжшъ и громкій голосъ к})ачуповъ, настояици 
крикъ сарыча, звучаний какъ «хіи хіи». Cwjpo пара принимается и за исп])а-
нлопіо своего стараго гпѣзда, осли по выберегь себѣ другаго, вслѣдотіие того, что 
у нея отбирали яйца и мпою разъ мѣпшли оіі, или не стапетъ строить себѣ сама 
понос гііі'.здо. Самое пгі-здо пс больше, чѣмъ у иаіиого саііича, и состоигь изъ су-
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хихъ, не особенно толстыхъ вѣтвеп, а его плоское углубленіе выложено такими-же 
вѣтвями. Подобно другимъ хиіцнымъ гітицамъ, крачуны выстилаютъ углубленіе 
гнѣзда таісже зелеными листьями іі кромѣ того пріпфѣпляюп. іп. нему зеленыя 
вѣтви для защиты отъ солнца. Говорили, что саиіса кладеп. два яйца, но всегда 
находятъ лишь одни и именно въ ггерпыхъ чирлахъ мая, скоро ііосдѣ того, какъ 
птицы явятся на гнѣадо. Лицо продолговато-к^іуглОе, относительно очень большое, 
съ тонкой и шероховатой скорлупою голубовато-бѣлаго цвѣта. Спариванію часто 
предшествуютъ, по словамъ Тристрама, воздушныя игры. С-амсцъ и самка гоня-
ются другь за другомъ съ громкимъ крикомт., поднимаются въ воздухѣ, описыва-
ютъ на значительной высотіі надъ землею узкіе круги и затѣмъвдругъ снова бро-
саются внизъ, самка на гнѣздп, а самецъ по близости отъ него на то мѣсто, гдѣ 
онъ отдыхаетъ и сторожить. Обѣ птицы высиживаюгъ, по Мехленбургу, въ теченіи 
28 дней и обѣ принпмаютъ участіе въ воспитаніп и выкармлішаніи птенцовъ. 
Въ случаѣ опасности озабоченная мать переносить своего птенца на другое гнѣз-
до: это, совершенно независимо другъ отъ друга, наблюдали графъ Водзицкій и 
охотники принца фонъ-Видъ. 

Крачуны, воспитанные смолоду, становятся ручными и довѣрчивыми; од-
нако, чтобы добиться этого, надо много повозиться съ ними. При кормленіи, они, 
по словамъ Гомейера, жадно кидаются болыпимь прыжкомъ на брошенные имъ 
куски мяса, ложатся на нихъ, распустивь крылья, громко и благозвучно кричать 
«бли бли», почти какъ сарычъ, и недовѣрчпво озираются, точно думаюп), что каж-
дая другая птица хочетъ отнять у нихъ пишу. К ъ сожалѣнію, не такь легко сохранить 
крачуна для клѣтки: я могъ наблюдать іп. ненолѣлипіь днухъ п пмѣ.чъ возможность 
значительное время держать липгі. одного, ктому же раненаго. Поэтому я не 
могу надлежапиімь образомь ві,[сказаться относительно этіііі, столь же рѣдкой, какъ 
и своеобразной птицы. Ліоп питомоць сиді.ль тихи и спокиііни па одномъ мѣстѣ 
и пристально смотрѣлъ большими желтыми глазами на каждаго, кто къ нему при-
ближался, но не выказыва л ь никакого безпокойства, а потому производи лъ впечатлѣиіс 
птицы, душевно мало одаренной. Что это не такъ, достаточно доказываютъ другіе кра-
чуны, которыхъ держали въ ненолѣ. Одна іітица этого вида, пмнутал изъ гнѣзда 
молодою, которую Зейдензахеръ могъ не разъ наблюдать, была необыкновенно 
ручною, такъ что ее пускали свободно бѣгать по двору съ неподрЬаняымп крыль-
ями; она позволяла каждому, даже незнакомому человеку брать ее и гладить, не 
трогала домапшихъ куръ, а ловила мыпіей и крысъ, долго таскала ихъ и иногда 

съѣдала; нерѣдко она издавала и своіі голосъ. 
* * 

* 

ІЗо всей Африкѣ отъ 16-го градуса сѣверной іпироты до Капской земли жи-
ветъ одна изъ самыхъ замѣчатольпыхъ соколипыхі) птицъ, которая по виду и 
характеру во многихъ отнопгеніпхъ напоминаегь орла. Левальянъ далъ этой птицѣ 
характерное названіѳ «фиглігра», а Смитъ справедливо сдЬлалъ ое представите-
лемъ особаго рода (Helotarsus). Родъ этогь отличается сильнымъ, плотнымъ, ко-
роткимъ тѣломъ, короткой шеей и больпгой головою съ голой уздечкой, сильнымъ 
незубчатілмъ клювомч. сл. болыпимъ крючкомі>, короткими, по толстыми плюс-
нами, покрытыми толстыми щитками; пальцы сродной длины, когти мало согнуты 
и туцт.г, крыльн очень длинны нь которы.чъ третье маховпе перо пѣсколько 
длиннѣе порпаго, а первое длиппѣі) четверташ, хвость чрезвычайно короткій и, на-
коиецъ, onopi'.Hie замѣчпге.іі.но обилг.ние, состнящее и:п. больпіихъ, піирокихъ 
ііерьевъ. 
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Цвѣтъ и рисунокъ оперенія Фигляра (He lo ta rsus ecaudatus , fasciatus, leuco-
notus и brachyurus , Falco, Tbe ra top iusи Circaetus ecaudatus. Gaukler . Aigle pail lasse) 
такъ же бросаются въ глаза, ісакъ и его фигура. Преісрасный матово-черныіі цвѣті., 
покрывающій голову, шею, заднюю часть спины и всю нижнюю сторону, р'Ьзко 
отдѣляется отъ свѣтло-каштаново-буроіі верхней части спины, такъ же окрашепнаго 
хвоста, нѣсколыѵо болѣе свѣтлоп нижней части спины и широкой полосы на крыль-
яхъ ; эта полоса образована четырьмя послѣдвими большими маховыми и всѣми 

Фіігллръ. lli'lotiirsus ecaudatus. 'jt imcr. нол. 

малыми маховыми перьями, которыя, въ противоположность чисто-черным'і> пер-
вьшъ большимъ маховымъ, сѣронато-бураго пвѣта, на внутренней бородкѣ бѣлаго 
цвііта и украшены па концѣ широким ьчерцым'ь іфаемъ. Кроюпі,ія перья большихъ 
маховыхъ черпыя, кроюпця перья маховыхъ второго порядка буро-чорныя с ь буроіі 
каймой накопцѣ, остпльпыя верхнія кроюіція перья крыльевъ блі.дно-бураго цмііта ("і. 
болѣе свѣтлыми краями; нижпія кроюпі,ія перья крылы^въ иѣлыя. Глаза прекрасиаічі 
бураго цвііта сі. золотистымъ б.іескомі.. верхнее; ііѣко кармпино-красн(м.і; кдюнч- у ocim-
ванія к])агно-желтый, иа конціі рогового голубого цвѣта; восковица олѣдні» ко])аллоио-
j;pacuair. уздечка отт, роэово-краспаго до іфопаво-іфагпаго цвѣта, въ посліѵшомъ 
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случаѣ съ красновато-желыми пятнами; нижнее вѣко бѣловатое; ноги кораллово-
красныя. Молодыя птицы темно-бураго цвѣта, на спинѣ обыкновенно нѣсколько 
темнѣе, чѣмг на нижней сторонѣ, гдѣ отдѣльныя перья имѣютъ сѣро-буроватые 
края; перья на горлѣ и лбу свѣтло-бурыя; маховыя втораго порядка сѣро-бурыя. 
Глаза красно-бурые; клювъ, в іаючая восковицу и уздечку, голубой: ноги голубо-
ватыя съ краснымъ отгѣнкомъ. Длина самки равна 58 с т . , размахъ крыльевъ 183, 
длина крыла 58, а хвоста лишь 13 с т . ; самецъ меньше самки. 

Фигляръ широко распространенъ по Африкѣ; его нѣтъ лишь на сѣверѣ, а 
огь Сенегала до берега южной части Краснаго моря и оттуда до южной оконеч-
ности Африки онъ встрѣчается всюду. Онъ любитъ горы, но не связанъ съ ними; 
я полагаю даже, что въ настоящей степи .онъ обыкновеннѣе, чѣмъ въ гористыхъ 
странахъ. На высочайщихъ горахъ Абиссиніи Гейглинъ не замѣчалъ его, 
но постоянно наблюдалъ его на всѣхъ скалистыхъ горныхъ массахъ, которыя под-
нимаются надъ равнинами Судана по большей части отдѣльно отъ другихъ горъ, 
а также вдоль низменностей и болотъ Бѣіаго Нила и Газелевой рѣки. Его видишь 
очень часто, но рѣдко имѣешь возможность ближе познакомиться съ нимъ. Обык-
новенно его случается видѣть летающимъ. Онъ летитъ высоко въ воздухѣ, всегда 
внѣ выстрѣла и осматриваетъ сверху большія пространства. Гейглинъ узналъ, 
что уже съ наступленіемъ для онъ покидаегь высокія деревья, на которыхъ про-
водилъ ночь, и, безпрерывно летая, кружитт. по своей области; я не видалъ его 
въ движеяіи такъ рано и лишь въ лидѣ исключенія наблюдалъ, что онъ описывалъ 
круги. Напротивъ, я почти всегда замѣчалъ, что онъ летитъ по прямому направ-
ленію, не останавливаясь иначе, какъ затѣмъ, чтобы продѣлать одинъ изъ своихъ 
летательныхъ фокусовъ или, если замѣтитъ добычу. Въ іЕОСлѣдніе утренніе часы 
онъ правильно показывается у поды, остается здѣсь нѣкоторое время и летитъ 
затѣм'ь на одно изъ сосѣднихъ деревьспъ, чтобы отдыхать здѣсь нѣсколько часовъ. Къ 
вечеру онъ (іредпринимаетъ новую охотничью ѳкскурсію и лишь при наступденіи 
темноты отправляется на покой. Левальянъ говоритъ, что ихъ всегда встрѣчаютъ 
парами; я должснъ сказать противоположное; по моимъ наблюденіямъ онъ всегда 
показывается по одиночкѣ. Пара жипетъ, попидимому, въ очень обширной области 
и кромѣ времени вывода птенцовъ лииіь рѣдко держится «мЬсгЬ, а обыкновенно 
порознь. 

Даже самый неопытный наблюдатель легко узнает'], фигляра. Его видъ на-
столько бросается въ глаза, что всюду далъ поводъ къ разнымъ баснямъ. Спика 
самымъ серьезнымъ образомъ улѣряли туземцы восточной Африки, что тѣнь ѳтой 
птиды гибельна; напротиігі,, вънѣкоторыхъ частяхъ Африки на фигляра смотрятъ 
съ изпѣстнымъ благоговѣніем'!, такъ какъ считаюгь его врачемъ среди птицъ, 
который приноситъ издали коренья, обладаюиис чудесными цѣлебньши свойства-
ми. Абиссинцы называютъ вту птицу «небесной обезьяной». Каждое изъ этихъ 
названій и каждая басня, сочиненная про фигляра, основывается на видѣ и по-
веденіи животпаго. Прежде всего его полетъ настолько удивителенъ, какъ ни у 
какой другой птицы. Мое прежж; описаніе этого движенія было сочтено однимъ 
моимъ ученым'1. другомъ за слиппсомъ поэтичсс^сое; но я и теперь могу по-
вторить его. Левальянъ но даромъ далъ зтой хищной птицѣ пазваніе фигля-
ра: она плаваетъ, вертится, пграетъ, летаетъ, какъ будто бы для того, чтобы раз-
влечься, а не для отыскивапія' пппі,и. Уже Левальянъ уггоминаетъ, что онъ иногда 
вдругь падаеп. на пѣкоторое разстояніс внизъ и такъ сильно соадываетъ крылья, 
что кажется, будто бы онъ сломалч. крыло и долженъ упасть на землю; я видѣлъ, 
какъ онъ дѣлалъ настоящіе прылскп по воздуху. Иадлежащимъ образомъ описать 
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полетъ фигляровъ нельзя: онъ единственный въ своемъ родѣ. Часто онъ высоко 
поднимаетъ крылья, нѣсколько минуть не двигается, а затѣмъ такъ сильно уда-
ряетъ ими, что слышенъ своеобразный, далеко раздающійся шумъ. Лишь на лету 
эта птица чыказываѳть всю свою красоту; сидя, она кажется болѣе странной, 
чѣмъ привлекательной. Особенно удивительный видъ имѣетъ она, когда сидитъ на де-
ревѣ. Фигляръ нахохливается иногда такъ, что кажется комкомъ перьевъ, подни-
маетъ перья на головѣ и шеѣ п поворачиваетъ голову то вверхъ, то внизъ, со-
вершенно какъ филинъ. Если онъ заыѣтитъ что-нибудь такое, что возбудило его 
вниманіе, то принимаетъ особенный позы: онъ расширяетъ тогда крылья и сопро-
вождаетъ это еще болѣе сильными движениями головы, чѣмъ обыкновенно. 

Изъ его чувствъ безспорно выше всего стоить зрѣніе, на что достаточно 
указываюп. уже его большіе глаза; но и слухъ развить хорошо, а осяза-
ніе также замѣтно. Относительно остальныхъ чувствъ я не ииѣю данныхъ для 
сужденія. Н р а в ъ фигляра своеобразенъ. Его нельзя собственно назвать муже-
ственнымъ, хотя онъ и вступаетъ въ самыя опасный битвы; повидимому, онъ скорѣе 
довольно трусливъ и добродушенъ. П а свободѣ онъ иыказываеп. чрезвычайную осто-
рожность, избѣгаеть всего бросаюш;агося въ п а з а , но съ трудомъ отличаеть опасныхъ 
людей отъ неопасныхъ; въ неволѣ же онъ скоро становится въ высокой степени 
ручнымъ, на столько довѣрчивымъ, что позволяеть играть собою, какъ играюгі. съ 
попугаемъ. Всѣ хищныя птпцы не любятъ, чтобы ихъ гладили; фигляру же, по-
видимому, особенно нравится, если у него чеіпутъ шею между перьями или гла-
дять его. Однако я долженъ замѣтить, что онъ охотно принимаетъ это не оті. 
всякаго, а лишь отъ тѣхъ, съ кѣмъ лучше всего знаісомъ. По отношенію къ дру-
гимъ птицамъ онъ обнаруживаеть большую уживчивость, по крайней мѣрѣ ни-
когда не думаетъ о томъ, чтобы причинить зло какой-нибудь изъ болѣе крупныхіі, 
которую принесуть къ нему. Вообще онъ, когда сидитъ, настолько же смиренъ и 
спокоенъ, какъ оживленъ, когда летаетъ. Лишь крайне рѣдко можно слышать го-
лось фигляра, котораго держать въ неволѣ; обыкновенно это тихое «ква ква», 
рѣже болѣе громкое «какккакк» илирѣзкое «кау»; на лету же онъ нерѣдко издаетъ 
«хихихи» или «хіахіа», звучащее какъ гожосъ сарыча. 

Левальянь говориті., что фиглярь нападаетъ на молодыхъ газелей, ягнятъ и 
больныхъ оиецъ; Гейглинъ убѣдился, что онъ оиасенъ мелкииъ млeкoпитaюп^имъ. 
Я самъ никогда не наблюдалъ, чтобы онъ нападаль на большихъ млекопитаюш,ихъ. 
Добыча его состоитъ изъ самыхъ различныхъ просмыкаюпиіхся, а именно змѣй и 
япііерицъ; часто можно пидѣть, какъ онъ поситъ порвыхъ по воздуху. Пе кружа 
предварительно и не трепеща на мѣсгЬ, каісъ сарычъ или сапсанъ, онъ вдругь 
останавливается въ своемъ быстромъ полетѣ, и, какъ падающій камень, со свис-
томъ бросается внизъ на замѣчснную змѣю. Онъ убивасгь безъ различіл мелкихь, 
крупныхъ, ядовитыхъ и безіфсдныхъ змѣіт. П а этомъ основана сказка, о которой 
я упоминаль выше: арабы считаюгь змѣй, поднятыхъ птицей на воздухт., за цѣ 
лебные коренья. Какъ и всѣ остальныя хищныя птицы средней Африки, истребля-
ющія змѣй, фигляръ сиѣшитъ издали, если за^кигаютъ въ степи траву, и охотится 
то поднимаясь, то опускаясь, вдоль липіи огня и часто пролетаетъ сквітвь самым 
густыя облака дыма надъ самымъ пламонемъ, чтобы схватить одно изъ пресмы-
кающихся, убѣгающихъ отъ огніг. Что онъ охотится также за мелкими млекопи-
тающими, птицами и даже саранчою, узналъ Гейглинъ, пзслѣдуя ихъ желудки; но 
подлежит!, пи маліійшему сомнѣнію, что о т . ѣсп. и падаль. Джопъ Киркъ 
добылъ одного, который сі.ѣлъ отравленное мясо, выброшенное гіеною при рнотѣ, 
и оПі этого потерялъ сознаиіе. 
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Лспальяяъ говорить, что фигляръ гнѣздится н а высокихъ деревьяхъ и кла-
д е т ъ 3 — 4 бѣлыхъ ' Я й ц а ; напрптиЕЛ>, Спикъ утверждаегъ, что гнѣздо содержитъ 
лишь одно яйцо. Истина, повидимому, между т ішъ и другимъ, такъ какъ Г е й -
глинъ добылъ двухъ оперивтихся птенцивъ изъ одного гнѣзда. Время вывода 
птенцовъ совпадаетъ съ началомъ сухаго времени года, такъ к а к ъ въ э т о время 
птнцѣ легче охотиться, чіімъ весною, когда роскошный коверъ травы скрываетъ 
пресмыкающихся. 

Въ новѣйшее время часто привозили в ъ Европу живыхъ фигляровъ и те-
перь они встрѣчаются въ каждомъ болѣе крупномъ зоологическомъ саду. Однако 
они и теперь принадлежать къ числу птицъ, на которыхъ есть большой спрось, 
а за достигпгихъ окончатедьнаго цвѣта особенно хорошт) платятъ. Дѣйствительно 
едва ли какая-нибудь другая хищная птица такъ привлекаетъ зрителя, к а к ъ ье-
ликолѣпно окрашенный и кромѣ того бросающійся въ глаза по своему поведенію 
фигляръ. Содержаніе его едва ли можетъ представить затрудненіе. Онъ привыкъ 
переносить значительный различія температуры и потому въ теплыя зимы его 
можно держать на открытомъ воздухѣ; его легко ііріучить къ обычной пищѣ хищ-
ныхъ птицъ, сырому мясу, и онъ вообще крайне скроменъ въ своихь требова-
ніяхъ. Н а основаніи своихъ наблюдеяій, я долженъ назвать его одною изъ са-
мыхъ привлекательныхъ птицъ этого семейства, которыхъ держать в х клѣт-
кахъ. ^ ^ 

Одинь изъ широко распространенныхъ и очень характерныхъ родовъ опи-
сываемаго нами подсемейства заключаеть Орлановъ (Ilaliaiitus. Seeadler . Aigles рё-
cheurs) . І іринадлежащіе сюда сарычи крупныя, въ большинства случаевъ даже 
очень большія хищныя птицы съ крѣпкимъ и длиннымъ клювомъ, который у 
посконицы мало приподнять, а ипсредіі ся къ концу загнуть внизь, съ толстыми, 
только на половину оперенными цлюснами, сильными, раздѣльными пальцами, 
длинными, острыми и очень кривыми когтями, большими крыльями, какими отли-
чаются воѣ парящія птицы; третье маховое перо длиннѣе остальныхъ; когда крылья 
сложены, то они почти доходятъ до конца не очеяь д.іиннаго. шіірокаго и бо-
лѣе или менѣе закругленнаго хвоста. Олереніе у орлановъ довольно обильное. 
Перья головы и затылка но особенно длинны, но съ заостренными кончикамп. 
Основной цп'1;п> опоренііі болѣе или менѣе темный, яркій или тусклый сѣрый; 
ХВ0СТ7. обыкновенно бѣлый; голова часто также бываетъ бѣлой. 

По берегамъ всѣхъ морей, омываюпиіхь Іівропу, часто встрѣчается Орланъ-
бѣлохвастъ (Hal iae tus albicilla, nisus, orientalis, borea ' is , islandicus, groenlandicus , 
cinereus, funereus и brooki, Vul tu r и Aquila albicilla, Falco albicilla, albicaudus, 
ossifragus, pygargus и h inau la r ius . Seeadler , Orf raye) . Kro пазываюгь Ере по датски, 
Асса по исландски, Гафсере'ио піведски, Меринотка но фински, Шоиета по арабски. 
( мотря по мѣстпости, величина н окраска его сильно варьируюгь; нпрочсмі., послѣдняя 
значительлі) меиі.ше, чѣмъ пориая. В'і. длину онъ пмѣетъ 85—!)Г с т . , размахт. 
і;рі.і.'іь(,'нъ почти 2,Г) т . , длииа крмла (15—70 cm. a длина хіюста 3 0 — 3 2 cm. 
У иіііілпі. іізрослоіі птицы голова, затылокь, горло и верхняя часть шеи свѣтлые 
ча.іо-сѣро-жслтыо съ неясными томными продольными полосками, образоваппымп 
темио-бу])ыми осноиаиіями псрьевъ п тсМными стсрлспопыми полосами; перья верхней 
ча("і'И сііииы и нижпія піеіінып пері.я темаыя зом.іисго-бурі.гя, ііс(>гда съ сиЬг-
лыми ч; .'іо-Ж('лтовато-сѣрыми кжімками и сі. т(!мпо-бурой полосой па стіюлѣ; ниж-
пия часті. сііипы и пся нижняя с т р о п а одипобразиаго тусклаго зі^млисто-бураго 



ОРЛАНЪ БЪЛОХВОСТЪ. 





о т р я д ъ X. — і і о Е в ы я И Т и д и . 3 4 5 

цвѣта, къ хвосту переходящая въ болѣе темный. Ыаховыя перья черно-бурыя, 
стволы ихъ бѣловатые, малыя маховыя перья свѣтлѣе, чѣмъ бодьшія; перья пѣ-
сколысо закругленнаго хвоста чисто-бѣлыя. Передъ линяньемъ опереніе выциѣ-
таетъ такъ, что становится желтовато-сѣрымъ. Кольцо вокругъ глазъ, клювъ, іюс-
ковица и ногп горохово-желтаго цвѣта. Молодыя птицы отличаются о п . старыхъ 
болѣе темной головой и хвостомъ, а также тѣмъ, что преобладаіощій цвѣтъ части 
оперенія, состоящін изъ желтыхъ перьевъ, свѣтлый сѣро-бурый, и на этомъ фонѣ 
разсѣяны продолговатыя пятна, образованныя темно-бурыми кончиками перьевъ. 
Зрачекі . у нихъ буро-желтый, клювъ голубоватый, ноги зелѳновато-желтыя. 

Области распространенія орлана-бѣлохвоста и беркута почти совпадаютъ. 
Эта могучая птлца водится но всей Европѣ; достовѣрно извѣстно, что она выво-
дить птенцовъ въ Германіи, особенно въ восточной и западной ІІруссіи, Поме-
раніи, можетъ быть въ нѣкоторыхъ частяхъ Бранденбурга и М е о е н б у р г а ; кромѣ 
того также въ Шотландіи, Скандинавіи, сѣвернои и южной Россіи, ІЗенгріи, Семп-
градской области, въ Дунайской низменности, Турціи, Греціи, Италін, Малой 
Азіи, Палестинѣ и Египтѣ, наконецъ на востокѣ во всей скверной и среднеіі 
Сибири. Вальтеръ часто встрѣчалъ орлана-бѣлохвоста близъ восточнаго побережья 
Касиійскаго миря, а въ мартѣ мѣсяцѣ также несколько разъ на Лму-Дарьѣ. По 
Оби область его распространения не простирается, повидимому, южііѣе сѣ-
верныхъ склоновъ Ллтаііскихъ горъ; по краинеіі мѣрѣ по верхнему тсчепію РІр-
тыша его замѣняетъ уже орланъ чернохвостъ. Н а сѣверѣ я встрѣчалъ его по 
берегамъ Оби всюду, гдѣ они лѣсисты, не разъ также среди тундры на Самоѣд-
скомъ полуостров); къ сѣверу отъ Урала, и можно предположить, что онъ встре-
чается также по сѣверному побережью этого полуострова, такъ какъ достовѣрно 
извѣстно, что онъ водится въ ІІсландіи, на Шпицбергенѣ, Новой Землѣ и іп. 
Гренландіи, а Миддендорфъ видалъ его еще подъ 75° сѣв. широты близъ Таіі-
мыра. Н а Амурѣ п въ сѣверномъ Китаѣ онъ встречается часто, такъ какъ ои 
ласть его распространенія простирается даже и па Японскіе острова. Подлежить 
сомнѣнію, водится-ли онъ на сѣверЬ Лмерпки; но, скдлько мпѣ извѣстно, зді.сь 
его еіцс ни разу не убивали и не пидалп. 

Упомянутый уже нами в ы т е Орланъ-чернохвостъ (Ha l i ae tu s leucoryplius, 
fu lv iventer , unicolor, nlbipes, lanceolatus и macci, Falco leucoryplius и raacei, 
Apui ia leucorypha, deserticola, macei, Cuncuma albipes, macei, Ich tyae tus leuco-
ryplius, Pontoae lus leucoryplius и macei. IJandsoeadier. Aigle Л queue noire), 
замѣііяетъ біаохпостаго орлана въ Арало - ];асиіііской стопаоіі области, по 
верхнему течеиію Иртыпіа и нѣроятио также во вссмъ южномъ Туркестанѣ, такъ 
какъ Э в о р с м а т , встрГ.чал'Ь его во время сіюеію ііутепіоствія въ JJyxapy. В ъ виду 
того, что эта птица іютрѣчается также и въ Евриііѣ, а имспио по нилсіюму тече-
нію Волги, въ Крыму и Водгаріи, я укажу, что (Угъ орлана-бѣлохвоста она отли-
чается меньшими размерами, т(!мн0-бурым'і. цвѣтомъ верхнеіі стороны и свѣтло-
бурымъ пижлеіі, чали-рзкаво-буроіі голопоіі и затылкпмъ, красномато-жслтоватоп 
(іі.-раской горла и порхн(!Іі части шеи и бѣлымъ xbixtom'i., конецъ ш>тораго укра-
шеиъ піпроісоіі черпоіі полосой. І іакъ сооб]цаетъ Вильдбургь, зимой 18()7 г. баропъ 
Ііорсп. убилъ т . Веіігрііі орлани-чериохвоста. 

Нельзя таюке не упомянуть въ этомъ сочлненіи сЬверо-америкаііскомъ 
Бѣлоголовомъ орланѣ (HaHae tus leucocephalus и washin^,4oni, Falco leucocephalu.s, 
leucogastor и W a s h i n g t o n ] , Aqu i l a leucocopliala. W e i s s k o p f s e e a i l l e r . .Viglo a toto 
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blanche) не только потому, что онъ замѣняетъ въ Амерпкѣ нашъ европейскш 
видъ, но главнымъ образомъ въ виду того, что онъ неоднократно залетадъ въ 
Европу и, какъ говорить, былъ даже убигь въ Германіи, въ Тюрингііі. 
Онъ нѣсколько меньше орлана-бѣлохвоста; смотря по полу, онъимѣетъ въ длину 
отъ 72—85 с т . , размахъ крыльевъ 190—211, длина крыла 52—57, длина хвоста 
27—30 с т . У старыхъ птицъ окраска оперенія туловища однообразная темно-
бурая, причемъ каждое отдѣльное перо снабжено болѣе свѣтлой каемкой; голова 
же, верхняя часть шеи и хвостъ ослѣпительно-бѣлаго цвѣта, маховыя перья чер-
ный; глаза, восковица, клювъ и ноги окрашены нѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ у его 
европейскаго родича. У молодыхъ птпцъ опереніе почти сплошь черно-бурое, на 
головѣ и затылкѣ оно темнѣе, почти совершенно черное, а на спинѣ, крыльяхъ и 
груди становится болѣе яркимъ вслѣдствіе того, что крылья снабжены здѣсь свѣт-
лыми каемками; клювъ темнаго ржазаго цвѣта, восковица зелено-желтая, глаза 
бурые, лапы желтыя. 

Образъ жизни и характеръ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ большихъ орлановъ чрез-
вычайно сходны: это лѣнивыя, но сильныя, выносливыя и упрямыя хиш;ныя птицы 
и притомъ принадлежащія къ числу самыхъ опасныхъ хищниковъ. Приступая 
къ характеристикѣ этого рода, считаю умѣстнымъ начать съ поэтическаго опи-
санія бѣлоголоваго орлана, даннаго Одюбономъ. 

«Чтобы получить понятіе объ этой птицѣ, перенеситесь на берега Миссисипи 
въ то время, когда приближеніе зимы пригоняетъ сюда изъ сѣверныхъ мѣстностей 
милліоны водяныхъ птицъ, иш,ущихъ на югѣ болѣе мягкаго климата. П а берегу 
этой широкой рѣки вы увидите орла, величестненно сидящ,аго на самой верхушкѣ 
высочайшаго дерена; своими сверкающими глазами онъ осматриваетъ всю окрест-
ность и внимательно прислушивается ко всякому звуку, издалека достигающему 
его чуткаго уха. Время отъ времени онъ обращаетъ свои взори на землю, и отъ 
нихъ не ускользнотъ даже совершенно безшуинс крадущійся молодой олень. Са-
мсцъ усѣлся на дерево, находящееся на претивуположномъ берегу рѣки, и иногда 
среди типгиаы и спокойствия раздается его крикъ: это онъ перекликается со сво-
ей самкой, которая тогда раскрываетъ свои широкія крылья, наклоняетъ 
ниже туловище и отвѣчаетъ на крикъ звуками, напоминающимн хохотъ сума-
сшедшаго; загЬмъ она тотчасъ принимаетъ прежнее положеніе и снова насту-
паетъ полная тишина. 

«Разные виды утокъ—шилохвости, свіязи, кряквы быстро проплываютъ мимо 
внизъ по теченію рѣки, но дрланъ не нападаетъ на нихъ. По въ тотъ же мо-
ментъ слышится издали дикій, напоминающій звукъ трубы, крикъ приближающа-
гося лебедя. І Іадъ рѣкой раздается зовъ самки орлапа, предупреждаюпіѳй объ 
этомъ самца. Онъ вдругъ встряхивается и клювомъ приглаживаеп. спои перыі. 
Вотъ уже показалась бѣлосніукная птица; ея длинная шеи вытянута, она ози-
рается кругомъ, чтобы вй время замѣтить приближеніе какого-нибудь врага. Длин-
ныя крылья, повидимому, съ трудомъ поддержнваюгь тяжелое туловище, и потому 
птица все время машетъ ими; ноги, приспособленныя для плаванія, помогаютъ 
также измѣнять направлеяіе полета. Иамѣченная орланомъ добыча приближается. 
Въ то самое мгновеніе, когда лебедь пролетаетъ мимо пары опаспыхъ хищниковъ, 
орланъ-самецъ поднимается съ вселяюіцимъ ужасъ крикомъ, который для лебедя 
бол1'.е страпіенъ, чѣмъ даже звукъ рулсейнаго выстрѣла. Теперь пасталъ тотъ мо-
ментъ, когда орланъ проявляетъ всю свою силу. Онъ скользить по воздуху, по-
добно падучей звіедѣ и съ быстротой молніи устремляется на дрожащую жертву, 
которая въ смертельномъ страхѣ и отчаяніи употребляетъ все свое искусство, 
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чтобы на лету увернуться отъ жестокаго врага, угрожающаго ей смертью. Лебедь 
поднимается, мѣвяетъ напрапленіе полета и охотно бросился-бы въ рѣку, если-бы 
орланъ не былъ знакомъ со всѣми его уловками и не заставлялъ-бы его все время 
держаться на высотѣ. Паконецъ лебедь теряетъ надежду на спасеніе, страхъ одо-
лѣваетъ его, и онъ падаетъ духомъ, видя смѣдость и быстроту противника. Еще 
одна отчаянная попытка спастись—и орланъ вонзаетъ свои когти подъ крылья 

ііѣлоголопыГі оі>лаіп.. I la l iae tua li'ueoc(4)lialu.s. Vs uncr. вел. 

жертвы и съ непреодолимо!! сіілоіг заставлпетъ ее спуститься вмѣстѣ съ нимт» иа 
ближайпіііі берегъ. 

«Теперь мы молсемъ убѣдиться пъ жестокости этого опаснѣіішаго врага 
ігериатыхъ. Выпрямившись надъ издыхающеіі подъ ни.ч'ь жертвой, онъ сжимаетъ 
свои сильныя лапы и вопзаегь острые когти глубоко пъ сердце умираюпі,ѳй птицы. 
Онъ т у м н о прояплясгь свою радость въ то время, какъ его жертва судорожно 
вздрагиііае гь подъ нимъ. Самка псе время наблюдала за всякимъ движояіомт. самца 
и если она не поспѣпіила къ нему па помоіць, то только потому, что она чуіістііи-
вала, что у самца совершенно достаточно силы и храбрости. Теперь же она спус-
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кается къ нему, они вмѣстѣ переворачііваюп. несчастнаго лебедя грудью кверху 
и принимаются за ѣду». Только поэть, каковымъ былъ Одюбонъ, можетъ такъ 
живо описать нападеніе орлана на его беззащитную добычу. Одюбонъ передалъ 
иъ своемъ описаніи то, что дѣйг.твптельно нидѣлъ: краски нарисованной имъ кар-
тины вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣііствптельности. Къ сожалѣнію, я не могу далѣе 
цитировать этого автора, не растягивая черезчуръ своего описанія; мяѣ слѣдуетъ 
попытаться передать все то, что мнѣ извѣстно еще о нашемъ орланѣ, какъ можно 
болѣе кратко. 

Всѣ орланы вполнѣ заслуженно называются по-нѣмецки Seeadler, морскіе орлы. 
Они преимущественно береговыя птицы, по крайней мѣрѣ только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ они удаляются на значительный разстоянія отъ воды. Внутри мате-
риковъ старые орланы встрѣчаются почти только по берегамъ большихъ рѣкъ и 
озеръ, молодыхъ же, напротивъ, часто можно бываетъ видѣть и очень далеко отъ 
моря. Съ того времени, когда они научатся летать п вплоть до періода спарнва-
нія, т. е. въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ молодые орланы странствуютъ по бѣлому 
свѣту, летая, куда глаза глядять, и во время такихъ путешествій появляются и въ 
самыхъ центральныхъ частяхъ маториковъ, слѣдуя вверхъ по теченію самыхъ 
большихъ или, по крайнеіі мѣрѣ, значительныхъ рѣкъ. Большею частью орлановъ 
не замѣчаютъ во время этихъ ііутешестиій, такъ какъ они обыкновенно летягь на 
очень большой высотѣ и спускаются только таыъ, гдѣ ихъ путь граничитъ съ лѣ-
сомъ. Особенно поздней осені)Ю и весной много орлановъ странствуетъ иѣроятно 
по Германін, потому что иначе невозможно объяснить себѣ появленія множества 
ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ они могутъ разсчитыпать на обильную добычу. 

«Въ тпченіе 1G лѣгь въ 1843—Г)!) г., когда я руководилъ болыііими придвор-
ными охотаміг пъ Лотцлингсрскомъ охотніічьемъ участкіі», пишегь мнѣ Мейеринкъ, 
«почти ежегодно черезъ одинъ или два дня послѣ охоты появлялось С, В—12 ор-
лановъ, которые отыскивали отбросы отъ убитыхъ о.іеней и кабановъ, число ко-
торыхъ доходило до 4 0 0 — 5 0 0 іптукъ,. а таісже больную и издохшую дичь и за-
тѣмъ довольно долго оставались въ лѣсу. Этотъ участокъ находится на разстояніи 
болѣе, чѣмъ GOO килом, отъ Балтіііскаго M(jpii, однако только съ его береговъ могли 
прилегГ.ть туда орланы, чтобы насытиться дичью. Придворпыя охоты въ то время 
всегда устраивались между 28 октября и 20 ноября; но раныпе я никогда не 
встрѣчалъ ни одного орлапа въ эгомъ лѣсу, хотя посѣщалъ его ежедневно въ раз-
ные часы. Я конечно не возьмусь объяснить, что именно заставляло орл()ВЪ такъ 
быстро слетаться; но явлсніе .это но могло быть чисто олучаіінымъ, такъ какъ оно 
повторялось ігочти ка:кдый годъ. Среди быстро собираниіагося въ лѣсу г)бш,ества 
орлановъ находилось всегда п пѣсколі.ко старыхъ птицъ съ почти бѣлой голоиоіі, 
очепь свѣтлои moon и бѣлііми хііоптоііымн порі.пмп». Я не думаю, чтобы было 
правплііно прс.дііоложопіо іМоііорпнка, что орлапы прилетѣли съ берегов'ь Балтій-
скаго моря только для того, чтобы наѣсться до-сыта в'ь Летцлипгерскомъ лѣсу; 
я скорѣе полагаю, что указанное время совпадало со временемъ кочевки орлановъ, 
п они, замѣтпвъ съ высоты добычу, понемногу слетѣлпсь на нее цѣлой стаей, со-
вершенно такъ-же, какъ ппступаютт. въ такихъ случаяхъ грифы. Съ нѣмоцкаго 
побережья орланы бынаютч. вынуждены удаліпься не каждую зиму, но тѣмъ, ко-
торые живутъ пабсрегахт. Ледоиитаго океана, чі.сточпѣ(; Варангеръ-фіорда въ Лап-
ландіи или на сѣвс.рѣ J'occUi, ііо-исвол іі приходится ігерогпляться, когда та область, 
гдѣ они охотятся, одѣнется лі.дом'і« или необычайно толстымъ снѣжпимъ покро-
вомъ; опп и отправляются тогда на югъ, причем'!, пли ст])анствуютъ вдоль бере-
говъ моря или углубляются внут])ь маториковъ, летя вдоль ріікъ. Зимой въ юж-
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ной Евроггѣ илн сѣверной Африкѣ они присоединяются къ тѣмъ орланамъ, кото-
рые живутъ по ѳтиыъ побережьямъ и.зъ году въ годъ. По крайней мѣрѣ на осно -
ваніи точныхъ наблюденій оказывается, что въ Греціи и сѣверномъ Египтѣ 
зимой бываетъ гораздо больше орлановъ, чѣмъ лѣтомъ. 

Старые орланы гораздо рѣже рѣпіаются отправиться на кочевку, чѣмъ моло-
дые, во первыхъ потому, что они неохотно покидаютъ свое постоянное мѣсто-
жительство, а во вторыхъ потому, что они болѣе опытны въ сноемъ хищяическомъ 
ремеслѣ, чѣмъ молодые. Они даже не всегда переселяются изъ Россііі или другихъ 
сѣверныхъ, лежащихъ вдали отъ моря мѣстностей, а просто перелетаютъ зимой 
ближе къ населеннымъ мѣстамъ и живутъ вблизи ихъ, голодая и жадно высматри-
вая, нельзя ли чѣмъ-нибудь поживиться, пока не раздобудутъ себѣ или какую-ни-
будь падаль, или собаку, кошку, поросенка, козленка, курицу, тетерева, гуся или 
утку. Въ Германіи орланы, если онп сонсѣмъ улетаюп> изъ прибрежпыхъ лѣсовъ, 
то поселяются близъ болыпихъ озеръ и ревностно занимаются рыбной ловлей и 
охотой за водяными птицами, пока озера не замерзнуть; затѣш> они, можетъ быть, 
снова возвращаются къ морю и только тогда предпринимаютъ болѣе отдаленное 
путешествіе, когда ни въ одномъ изъ ихъ обычныхъ мѣстопребываніп не оказы-
вается бо.тЬе никакой добычи. Впрочемъ, какъ бы далеко ни странствовалъ орлант., 
о т . только въ посЛѣдней крайности удаляется o n . воды. Насколько мпѣ извѣстно, 
какъ старыхъ, такъ и молодыхъ орлановъ только въ соверпіенно исключительныхъ 
случаяхъ убивали въ мѣстностяхъ, бѣдныхъ водой, а именно въ горахъ, хотя не 
подлежигь никакому сомнѣнію, что они пролетаютъ черезъ та'кія мѣстности. 
Вѣроятно гораздо рѣже случается, чтобы внутри материка, далеко отъ воды по-
селилась пара орлановъ, т. е., чтобы они свили себѣ гнѣздо на одномъ изъ высо-
чаііиіихъ деревьев!, лѣса. Они не избѣгаютъ степей, а въ южяоіі Россіи даже ре-
шаются строить въ нпхъ гнѣзда, но поселяются непремѣнно близъ рѣки. 

За исіиюченіемъ періода размноженія, орланы живуті. большею частью об-
піествами, походя въ этомъ скорѣе на грифовъ, чѣмъ на ордовъ. Удобно располо-
женный лѣсъ или скала служатт. мѣстомъ собранія илн ночлега; среди лѣта они 
охотно ночуютъ на неболыпихъ островахъ, особенно на шхерахъ, часто также они 
проводить ночь въ лѣсу близъ берега, а иногда даже и далеко оті> воды. Въ та-
комъ глучаѣ они помѣіцаются всегда на одномъ изъ нижнихі, сучковъверпіины вы-
сокаго дерева, такъ что густая листва почти совершенно закрываетъ ихъ. Если 
пъ окрестности орланъ можетъ имѣть обильную добычу, то онъ возвращается на 
такое мѣсто ночлега съ такимъ же, постоянствомъ, какт. и въ св<іе гнііздо; онъ 
прилетаегь сюда каждый вечеръ, и его не удастся прогнать съ этого мѣста даже 
въ томъ случаѣ, если несколько разъ потревожить его. Онъ прилетаетъ поздно на 
ночлегъ и рано утромъ, ente до восхода солнца, отправляется осматривать тотъ 
районъ, въ которомъ охотится. Если онъ скоро найдеті. добычу, то наѣдается eп^e 
до полудня и затѣмъ нѣсколько часовъ отдыхаета, вьпіистивъ сначала сноіі клювъ 
и напивіиись воды; при этомъ онъ роется клювомъ въ опе]»еніи, иногда также 
немного поспитъ, а въ послѣобѣденнов время отправляется вторично на охоту, съ 
котороіі возвращается уже прямо на ночлогъ. 

Подобно беркуту, орланъ охотится за всякой дичью, ст. которой можетъ 
справиться, и при всякоиъ удоономъ случаѣ пускаетъ въ дѣло спои неоперснныя 
лапы, чрезвычайно облегчаюпия ому рыбпую ловлю. Ежу, песмотря на еп» иглы, 
точно такъ жр, какт. и лисицѣ съ ея острыми зубами, трудно спастись отъ этого 
хипш"'"*^' дикому гусю ого осторолшость помогаотъ пе болгііпе, чѣмі. пыряю-
п;нмт. птицамъ их'ь умѣпье скрываться подъ водоіК і ілпт , борога моря oii'i. про-
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глѣдуетъ различныхъ морскихъ птицъ, особенно утокъ и гагаръ, а также рыбъ и 
морскихъ илекопитающихъ. По словамъ Валленгрена, ныряющія птицы страдають 
отъ него болѣѳ не ныряющихъ. Послѣднія, прп видѣ оласнаго хищника, тотчасъ 
же поднимаются и спѣшатъ улегЬть, ныряющія же слишкомъ надѣятся на то, что 
успѣютъ укрыться отъ него подъ волнами; онѣ спокойно дожидаются приближе-
нія орлана, ныряютъ и счптаютъ себя въ безопасности, между тѣмъ, какъ злой 
врагъ только и поджидаетъ того момента, когда онѣ снопа появятся на поверхно-
сти воды. Два или три раза имъ, можетъ быть, и удастся избавиться отъ острыхъ 
когтей хищника, но въ четвертый, когда онѣ, почти задыхаясь, остаются на одно 
мгновеніе дольше обыкновеннаго, чтобы перевести духъ, орланъ схватываетъ ихъ и 
черезъ нѣсколько секундъ душить. Въ Египтѣ, близь озера Мензале, въ Вен-
гріи и Норвегіи мнѣ часто случалось видѣть орлановъ, и я всегда замѣчалъ, что 
всѣ птицы, отъ мала до велика, не исключая даже и хищныхъ, боялись ихъ при-
ближенія; я нисколько не сомнѣваюсь въ томъ, что рѣчную скопу, отъ которой онъ 
часто отбиваетъ добычу, онъ сталь бы ѣсть совершенно такъ же спокойно, какъ 
и всякую другую дичь. К ъ смѣлости и увѣренности въ своей силѣ у этого хищника 
присоединяется еще удивительная настойчивость. Гомейеръ видѣлъ, какъ орланъ 
нѣсколько разъ сряду бросался на лисицу, которая, какъ извѣстно, умѣетъ постоять 
за себя. Этотъ же натуралистъ слышалъ отъ очевидцевъ, къ "разсказу которыхъ 
можно отнестись съ полнымъ довѣріемъ, что въ другомъ подобномъ случаѣ одному 
орлану чуть было не удалось убить выслѣженную имъ лисицу, безпрестанно нападая 
на нее, ловко уклоняясь отъ ея опасныхъ зубовъ и никакимь образомъ не дозволяя 
ей укрыться въ сосѣднемъ лѣсу. Что стада мелкаго скота сильно терпятъ отъ этого 
орла, достаточно извѣстно; не подлежитъ также сомнѣнію, что онъ нападаетъ на 
дѣтей. Иордманъ разсказываетъ даже, что въ Лапландіи орланъ бросился на од-
ного лысаго рыбака и какъ бы оскальпировалъ его своими когтями; другой ор-
ланъ утащилъ изъ рыбацкой лодки только что пойманную щуку, пока сидѣвшій 
тутъ же рыбакъ приводилъ вь порядокъ сѣть. Кальберматтенъ особенно удивляется 
мускульной силѣ орлана, дозволяющей ему «уносить на разстояніе нѣсколькихъ 
миль даже такихъ крупныхъ животныхъ, какъ ягнятъ, косуль, козъ и т. п.», а 
также «при сильнѣйшихъ вихряхъ летЬть въ направленіи, противуположномъ воз-
душному теченію, и притомъ съ большой быстротой». 

П а птичьихъ горахъ сѣвера орлана можно бываетъ встретить постоянно, и 
здѣсь онъ преспокойно вытаскиваетъ птицъ изъ ихъ гнѣздъ. Гагарь онъ насти-
гаетъ на лету, молодыхъ тюленей уносить на глазахь матерей, а рыбъ преслѣ-
дуетъ глубоко подъ водой. Иногда, впрочемь, эти попытки ему не удаются. Кит-
тлицъ слыхаль отъ камчадаловъ, что иногда дельфинъ, на котораго бросается ор-
ланъ, утаскиваетъ его съ собой въ воду, гдѣ о т , и погибаетъ, Лонцъ же разсказы-
ваетъ слѣдующее: «орланъ носился надь Гавелемъ и замѣтилъ осетра, на котораго 
онъ тотчасъ жѳ и бросился; но смѣлый хищникь слишкомъ понадѣялся на свою 
силу: осетрь оказался для него черезчуръ тяжслымь, и онъ не могъ вытащить 
свою добычу изъ воды. Ло въ то же время и рыба была не въ силахь утаіцить 
орла съ собой въ глубь. Осетрь, какъ стрѣла, несся надь самой поверхностью воды; 
на немъ сидѣлъ орелъ съ распростертыми крыльями, такъ чти оба они напоми-
нали корабль, идущій ігодъ парусами. Пѣсколько челоиѣкь, замі.тивь это стран-
ное зріуіищо, сѣли въ лодку и поймали осетра вмѣстѣ съ орланомь, который такъ 
глубоко вонзиль когти въ рыбу, что ужь не МОП. вытащить ихъ». 

Вь степяхь южпой Россіи орлану часто приходится довольствоваться самой 
жалкой дичью. Когда онъ охотится вдали отъ рѣки, то, по словамъ ІІордмана, 
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главную добычу его составляютъ маленькш степныя млекотіитающія и птицы. 
Сидя щі верстовыхъ столбахъ или на холмахъ, насыпанныхъ для обозначенія до-
роги, зимой часто въ непосредственной близости отъ людскихъ жилищъ, онъ под-
карауливаетъ сусликовъ и ящѳрицъ; онъ умѣетъ также изловить роющагося подъ 
землей цокора, схватывая его какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ, роясь, 
приподнимаетъ верхній слой земли. Нордманъ, изслѣдававшій желудки болѣе 
дюжины орлановъ, которыхъ онъ убилъ въ степи, не находилъ въ нихъ никогда 
остатковъ рыбъ, и всегда только млекопитающихъ, птицъ и изрѣдка также яще-
рицъ. Орланы любятъ падаль, пожалуй не меньше чѣмъ грифы, даже близъ моря 
значительную часть ихъ пищи состав.іяетъ мертвая рыба, выброшенная моремъ; 
внутри материковъ они никогда не упускаютъ случая поживиться найденной па-
далью. Въ лѣсу, на берегахъ Тобола, вблизи Ялуторовска, я встрѣтилъ одна-
жды не менѣе восьми штукъ орлановъ, питавшихся трупами нѣсколькихъ лоша-
дей и вѣроятно жившихъ на этомъ мѣсгЬ уже не одну недѣлю; правда, въ это 
время Тоболъ былъ еш;е покрыть льдомъ, и орланы терпѣли недостатокъ въ рыбѣ. 
Способность отыскивать даже прикрытую чѣмъ-нибудь падаль у нихъ удивительно 
развита. Мейеринкъ на втомъ основаніи считаетъ возможнымъ утверждать, что у 
нихъ превосходное обоняніе. «Если», пишетъ онъ мнѣ, «бросить въ лѣсную чащу 
околѣвпіую лошадь, чтобы приманить кабановъ и лисицъ, но прикрыть при этомъ 
падаль землей и хворостомъ, чтобы ее не уничтожили слишкомъ быстро, то 
вскорѣ увидишь, что орланы замѣтили добычу и принимаются за нее, хотя они и 
не могли видѣть лопіади, пролетая надъ лѣсомъ». Я не думаю, чтобы заключеніе, 
сдѣланное изъ этого Мейеринкомъ, было вѣрно, а скорѣе полагаю, что орлановъ 
точно такъ же, какъ и грифовъ, привлекаютъ къ падали, которую они сами не 
могутъ видѣть, собирающіяся вокругъ нея стаи воронъ. Несмотря на всякія 
сдучайныя уклоненія и грѣшки, которые иногда позволяетъ эта статная хищная 
птица, все же пищу ея составляютъ преимущественно рыбы; онѣ и есть та дичь, 
которую орланъ преслѣдуетъ всего болѣе. Онъ летаетъ и вьетъ себѣ гніядо близъ 
береговъ только изъ за того, чтобы охотиться за рыбами. Орланъ непремѣнно 
ііосѣщаетъ тѣ рыбацкія деревни, гдѣ рыбаки относятся небрежно къ своему 
улову, и если его здѣсь не преслѣдуютъ, онъ подъ конецъ становится настолько 
смѣлымъ, что садится на дерево, отстоящее иногда всего на нѣсколько шаговъ 
отъ хижинъ, и жадно высиатриваетъ, не перепадетъ-ли и ему чего-нибудь. 

По физическимъ способностямъ всѣ орланы стоятъ ниже орлопъ. По землѣ 
они движутся, можетъ быть, проворнѣе послѣднихъ и. какъ узке было сказано, 
умѣютіі до извѣстной степени управляться па водѣ; но полету ихъ педостаетъ 
той ловкости и изящества, которыми отличается полеть всѣхъ благородныхъ ор-
ловъ. П а лету они выглядятъ иначе, чѣмъ эти послѣдніе: ихъ короткая гася п 
короткій, сильно закругленный хвосп. при очень длпнныхъ, но довольно узких7> 
и почти всюду имѣющихъ одинаковую ширину крыльяхъ, настолько характерны, 
что ихъ трудно принять за кого-нибудь изъ иуъ болѣѳ благородныхъ родичей. 
Кромѣ того они болѣе тяжело машутъ крыльями и полетъ ихъ болѣс медленный, 
хотя все же они летяП) ещо очень скоро, даже и тогда, когда, совсѣмъ не іпе-
веля крыльями, парятъ, описывая въ воздухѣ круги или скользя по прямому на-
правленію. Зато они провосходятъ благородныхъ орлонь въ (»дномъ отноіпоніи, а 
именно въ искусстнѣ, сіі которымъ они управлігются на водѣ; умѣньомъ птимп. 
обладаюіъ только псмногія ХИІЦНЫІГ ПТИЦЫ. Орланъ точно такъ жо, какъ и рѣч-
пан скопа, нырястъ, бросаясь вь воду гь высоты и въ этомь отношепіи oui. мо-
жетъ поспорить съ любоіі чаіікоіі или крачісой. По сообіцепію одного прокрас-
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наго наблюдателя, шведскаго натуралиста Нильсона, иногда орланъ, 'ггобы 
отдохнуть, прямо-таки опускается на поверхность мори, совершенно »подоб-
но плавающей птицѣ, и остается на водѣ болѣе или менѣе долго, смотря по 
желанію. Когда онъ хочетъ взлетѣть, то простираетъ крылья почти вертикально п 
однимъ ударомъ ихъ поднимается съ воды. Органы чувствъ развиты у него почти 
такъ же хорошо, какъ и у орловъ. 

Въ мартѣ для орлановъ наступаетъ неріодъ размножения. Весьма вѣроятно, 
что и у нихъ самка часто всю жизнь остается вѣрной одному и тому же самцу, 
но посдѣднему при прибдиженіи всякаго другого самца приходится вступить съ 
нимъ въ серьезный боіі и въ случаѣ неблагопріятпаго исхода онъ можегь ли-
шиться подруги. «Два орлана самца, за которыми я имѣлъ случаи наблюдать», 
разсказываетъ графъ Водзицкііі—«постоянно заводили драки. Они били другь 
друга клюномъ и когтями, прпчемъ часто падали на землю и здѣсь продолжали 
драться, совершенно подобно пѣтухамъ, съ той только разницей, что не нападали 
другь на друга съ разбѣга, какъ это дѣлаюгь послѣдніе. Послѣ каждаго боя на 
землѣ оставалось немало перьепъ, а иногда также и слѣды крови. Самка, ко-
торая или кружилась надъ бойцами или сидѣла невдалекѣ, всегда ласкала побѣ-
дителя, когда онъ подлеталъ къ неіі, и при этомъ я замѣти.іъ слѣдующую стран-
ность: самка одинаково любезно встрѣчала каждаго изъ самцовъ, оставшагося по-
бѣдителемъ. Такъ какъ одині. изъ нихъ былъ моложе, то ихъ всегда можно было 
легко различить. Убійственная игра продолжалась около днухъ недѣлгі, и орланы 
были въ это время до того возбуждены, что въ теченіи дня совсѣмъ не охоти-
лись. Ночь они проводили вблизи воды на двухъ высокихъ дубахъ, одна 
пара—попидимому побѣдитель съ самкой—на одномъ деревѣ, а побѣжденный на 
другомъ. Черезъ мѣсяцъ стало извѣстнымъ, что наигли ГБѢЗДО орлановъ 
въ сосѣднемъ лѣсу. Пѣсколько недѣль спустя изъ гнѣзда вынули птенца, и 
загЬмъ оба старые орлана возвратились на то же мѣсто, гдѣ жпли весной. Тогда 
къ иимъ снопа присоединился третій, и прежнія схватки возобновились. Однажды 
соперники послѣ долгой борьбы въ воздухѣ, слетѣли, стремглавъ, на землю. Одинъ 
изъ нихъ одолѣлъ и началъ изо всѣхъ силъ бить другаго клювомъ; наконецъ 
онъ искочилъ на своего смертельнаго врага, одной лапой схватилъ его за шею, 
а другой уперся ему въ жипотъ. Въ этомъ положеніи засталъ ихъ лѣсничій съ 
Х0і)0![іен дубиной. Побежденный орланъ судорожно вцѣпился въ ногу и крыло 
побѣдителн. Нѣкоторое время оба они вмѣстѣ катались по землѣ и загЬмъ снова 
вскочили на ноги. Лѣсничій былъ on , нихъ улсе всего въ нѣсколькихъ шагахі,; 
между гЬмъ (фланы продолжали драться, и человѣку удалось ударить одного изь 
нихъ по головѣ такъ сильно, что онъ остался на мѣсті. Другой орелъ, хотя онъ 
и былъ весь пъ крови, все-таки пе хотѣл'ь выпустить мертиаго противника; онъ 
приподнялся и такъ грозно посмотрѣлъ на чоловѣка, что тотъ испугался и отсту-
пилъ на нѣсколько піаговъ. ІІовилпмому лишь нѣсколько времени спустя орланъ 
понялъ всю опасность своего положенія, бросилъ своего врага и медленно взиился 
на воздухъ. Если бы охотникъ не былъ такъ испуганъ, то он'ь пссомнѣнно могъ 
бы убить обоихъ орлаповъ своей палкой. Почти съ полной достопѣрностью молено 
утверждать, что третіи изъ описаппыхъ нами орлановъ ііровелі. весну одинг, и, 
затаив'Ь свою месть, подобнг) корсиканцу, выиолнил ь ее такъ жестоко при пер-
вом!. удобяомъ случаѣ. Въ Вонгріи мнѣ также разсказывали про видѣнныхъ 
там'ь орллповъ, что нерѣдко случаегсн наблюдать, кпкъ они деругся на болг.-
піой ВЫСОТ'!;. Однажды па глаза\ъ лЬсничаго Руцсовича, два вцѣпивпіихся другъ 
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въ друга самца упади въ Дунап и плыли нѣкоторое время внизъ по теченію, 
представляя изъ себя какой-то безформенный клубокъ перьевъ. 

Мѣстонахожденіе гяѣзда завнситъ отъ мѣствыхъ условій. Вездѣ, гдѣ крутые 
утесы омываются неііосредстііепно моремъ, орланъ отыскиваетъ подходящее МІІСТО: 

тамъ, гдѣ берегъ моря или болі.піоіі рЬки поросъ лѣсомъ, онъ выбираетъ для по-
стройки гн'Ьзда всякое дерево; если вблизи водваго бассепна, изобилующаго ры-
бой, нѣтъ ни одного высокаго дерева, онъ довольствуется часто совсѣмъ жал-
кими кустами, которые едва могутъ вынести тяжесть постройки, п даже камышами. 

Въ послѣднемъ глучаѣ онъ выбираетъ самыя непронпцаемыя, высокія п 
густьтя зарослп п на довольно значительномъ пространствѣ пригибаетъ стебли 
камыша до гЬхъ ігоръ, пока они не доставить достаточно прочнаго фупдамента 
для гнѣзда, возвышающагося подъ водой едва на одннъ метръ. Паконецъ въ 
степи орланъ устраивается, какъ ігридегся; блпзъ степныхъ озеръ онъ, вероятно, 
также пользуется камышами, а въ случаЬ краішости приходится строить гнѣздо и 
прямо на землѣ. Вдоль всего балтійскаго побережья, тамъ, гдѣ онъ eп^e живегі, 
постоянно, онъ, по словаыъ Гольда, всегда выбираетъ высокіп деревья, съ кото-
рыхъ хорошо видны окрестные лѣса, луга, рѣки и озера. Всего чаще онъ гнѣз-
дится на соснахъ, а кромѣ того также на букахъ и дубахъ. Самое гяѣздо всег-
да представляетъ огромную построііку, имѣющую 1,5 — 2 пі, въ иоперечвикѣ п 
оО—100 cm. и даже болѣе въ ві.ішину; оно также сіужитъ одной и той-же iiapt. 
много лѣтъ подъ-рядъ, а отъ ежсгодныхъ починокъ становится все болѣе и бол'Г.е 
высокимъ. Основаніе сложено изъ сучьевъ, толщиною въ руку, а верхняя часть 
гнѣзда изъ болѣе тонкихі. вѣтвѳи. Очень пологое дно покрыто нѣжными вѣтками 
и выстлано сухоіі травой, лишаями, мхомъ п т. п. Во время ужо несколько разі, 
упомянутой мною охотяичьеіі ѳкскурсіи, устроенно!'! кронприн[і,еиі> зрцгерцогом-і, 
Рудольфомъ Лвстрійскимъ, мы осмотрѣли И' гнѣздъ орлановъ. Нзъ нпхъ(і находилась 
на дубахъ, столько-же на черныхъ тоиолпхъ, 5 на серебрисгыхъ тополлхъ и 2 па 
букахъ. Большинство гн'Ьздъ было найдено на лѣсистыхъ островахъ Дуная, не-
сколько также въ роскошныхъ лѣсахъ Фруска—Гора на разстояніи 4—fj килом, 
отъ рѣкп. Два гнѣзда находились на самой верхушкѣ деревьевъ, о на боковыхъ 
вѣтияхъ, а остальныя на вилообразных'ь сучьяхъ совсѣмъ близк отъ ствола. 
Шесть гнѣздъ были построены )г.л. толстыхъ сучьенъ, другія же изь вѣтнеіі, 
ра.звѣ только немного болѣѳ толстыхч., чѣмь большой палец'ь. Хотя нѣкоторыми 
іізъ нихъ пользовались постоянно уже лѣгь 111, только немпогіе изъ нпхъ были 
оч(міь велики, большинство :ко были даже сравнительно малы. ])ъ саміахъ боль-
шихъ гнѣздахъ жили самые старые орлы. За исключоніомъ диу.хъ, всѣ оии билп 
населены мпогочислеппыми обществами полевыхъ воробьсві.. 

Въ концѣ марта, рѣдпо рапьиіе, обыкновенно даже немного позже, въ гнѣздѣ 
можно бываптъ найти всю кладку, cocтoяи^yю изъ двухъ пли никакъ но болѣі; 
трехъ, сравнительно небольшихъ яицъ, имѣющихъ только (57—73 mm. въ длину, 
:».3—57 mm. въ толщину; яйца эти бываюті. довольно разнообразны. Скорлупа у 
нихъ толстая, грубая и крупно-зерпистая, окраска бываетъ различная; встречают-
ся и совершенно бѣлыя бсізъ вспких'Ь п я т е т . п такія, у которых'!, по бІУ!ому фону 
разсѣяны болѣе или мен1.с многочисленный ісрасноиатыя, коричневыя и темпи-бу-
рыя пятна, (.'колько врсімепи ііродолжается выспжііваніе, до сихъ пор'і> епіе досго-
нЬрно не знаюгь, но мііі. и;>ііі.стпо, что самеп,і> помогаетъ самісѣ пі.ісиживаті.; для 
отдыха in. ато время оні. всеі-да избирает!, въ пЬкоторомъ отдалоіііи отъ гпѣзда 
скалу или ііысохпіій сукь, на которі.ІХ'!. открывается видъ иа вс!о окрестность; при 
малѣйш(!й тропогіі онч. тотчасъ же спі.шнті. отсюда на помоиц. самк!.. Одипъ му-
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чай, ісотораго я былъ свидѣгедемъ, заставляетъ меня думать, что самецъ оказыва-
етъ дѣятельную помощь самкѣ или по крайней мѣрѣ старается быть ейполезнымъ. 
Въ Фруска-Гора я сильно ранилъ выстр'Ьломъ самку орлана и поручилъ сопро-
вождавшему меня егерю кронпринца Рудольфа поискать ее въ долинѣ, куда она 
спустилась. Вдругь я услышалъ сначала надъ головой, затѣмъ рядомъ съ собой 
и наконецъ ниже себя сильный шумъ, какъ будто налетѣлъ страшный вихрь, и 
увидалтэ, что мимо хижины, въ которой я былъ, пронеслась громадная птица; по-
томъ егерь разсказалъ мнѣ, что на него бросился съ высоты орланъ, угрожая ему 
своими лапами, и приблизился къ нему на половину разстоянія ружейнаго выстрѣла; 
тогда онъ счелъ наилучшимъ спрятаться отъ хищной птицы за деревомъ. Такъ 
какъ по близости жила пара орлановъ, то можно предположить, что на егеря на-
палъ самецъ, чтобы отмстить виновнику погибели его подруги. Вблизи самого гнѣз-
да подобныхъ нападеній, насколько мнѣ извѣстно, не случалось; орланы здѣсь 
всегда бываютъ, напротивъ, осторожны и боязливы. Въ высиживанья самка быва-
етъ не особенно ревностна. Достаточно обыкновенно постучать въ стволъ того дере-
ва, на которомъ находится гнѣздо, чтобы заставить ее слетѣть съ яицъ; въ такихъ 
случаяхъ она иногда не скоро возвращается и обыкновенно сначала долго кру-
жится надъ деревомъ, прежде чѣмъ снова усядется въ гнѣздо. Для вылупившихся 
птенцовъ обѣ птицы, подобно орламъ, таскаютъ множество пищи; они охотятся 
съ тішъ большимъ рвеніемъ и смѣлостью, чѣмъ больше подростаютъ ихъ птенцы, 
и мало по маду гнѣздо ихъ обращается въ настояіцую бойню, гдѣ можно бываетъ 
найти остатки всевозможныхъ животныхъ, въ особенности рыбъ и водявыхъ 
птицъ. Какъ только они завіадѣютъ добычей, они направляются прямо къ гнѣзду 
и при ѳтомъ, по наблюденіямъ графа Бамбелли, одного изъ членовъ нашего охит-
ничьяго общества въ Венгріи, пролѳтаютъ разстояніе въ 4 — 5 килом, такъ быстро, 
что приносятъ своимъ птенцамъ еще живыхъ, бьющихся рыбъ. Когда они приле-
таютъ съ добычей, то забываютъ свою обычную осторожность, не парятъ надъ гнѣз-
домъ, а, подобно камню, бросаются въ косвенномъ направленіи прямо въ него съ 
такой быстротой, что даже.самый искусный охотникъ не успѣетъ подстрѣлить 
ихъ. Если птенецъ випадетъ изъ гнѣзда—что нерѣдко случается—и при этомъ не 
убьется, то родители продолжаютъ кормить его внизу, какъ будто съ нимъ ничего 
не случилось. Если убьютъ самку, то самецъ одинъ кормитъ птенцовъ. При бла-
гопріятныхъ обстоятельствахъ послѣдніе уже черезъ 10—14 недѣль бываютъ въ 
состояніи покидать гнѣзде, но послѣ вылета еще часто возвращаются въ него. 
Только къ осени они совсѣмъ покидаютъ родителей. 

Если у пары орлановъ выкрадутъ изъ гнѣзда первую кладку, то въ нѣкото-
рыхъ случая.хъ, но далеко не всегда, они рѣіпаются выводить второе поколѣніе; 
но тогда самка только рѣдко несетъ болѣе одного яііца обыкновенно въ томъ же 
гн'Ьздѣ. Вообще орланы очень неохотно разстаются со своимъ гнѣчдомъ и даже, 
если ихъ часто тровожатъ, не переселяются въ другую мѣстность. Въ случаѣ до-
вольно мягкой зимы они )іроводятъ и это время года вблизи отъ гнѣзда, которое 
становится действительно центральнымъ пунктомъ того района, т . котиромъ они 
жинутъ. 

Орланъ только потому оказывается менѣе вреднымъ, чѣмъ холзанъ, что боль-
шую часть пищи добыва^тъ изъ воды. Въ Венгріи охотники не жалуются на то, 
чтобы онъ прииосіілъ особенный вредъ. Ему охотно уступаюп. рыбъ, которы.хъ 
онъ ловнтъ въ изобилующсмъ ими Дунаѣ и его рукавахъ, и смотрятъ снисходи-
тельпо па то, что иногда онъ позволяетъ себѣ преслѣдовать и другую дичь. То жо 
самое можпо сказать про Россію и (.'ибирь. Но вездѣ, гд1і онъ жііиегь вблизи 
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населенныхъ пунктовъ и ііосѣщаетъ при своихъ охотяпчьихъ акскурсіяхъ окрест-
ныя ПОЛЯ, а иногда даже и дворы, онъ причиняотъ людямъ никакъ не меньшіѳ, 
а даже большіе убытки, чѣмъ холзанъ. Изъ нашііхъ домашнііхъ птидъ только 
быстро летающіе голуби застрахованы отъ его нападеній; нерѣдко жертвой его ста-
новятся небольшія или молодыя домашнія млекопитающія; въ лѣсныхъ дачахъ, 
предназначаемыхъ для охоты, орланы нричиняютъ порядочный вредъ. Поэтому 
немудрено, что всякійне прочь уничтожить орлана, но обыкновенно ему удается из-
бавиться отъ преслѣдователя; Онъ всегда очень пугливъ, къ нему невозможно под-
бѣжать и очень трудно подкрасться; сидитъ ли онъ на деревѣ или на землѣ, онъ 
все равно поднимается тогда, когдаохотникъ не подошелъ епіе на разстояніе выстрѣла, 
а тѣ орланы, которые уже неоднократно подвергались преслѣдопаніямъ, становятся 
настолько осторожными, что къ нимъ дѣйствительно почти невозможно прибли-
зиться: Всего легче убить орлана тѣмъ способпмъ, который примѣняютъ для истре-
бленія воронъ, т. е. нзъ шалаша, приманивая его живымъ (f)илинoмъ, такъ какт, 
орланъ питаетъ къ нему такую же ненависть, какъ и другія дневныя хищныя 
птицы. Удается также приманить его къ шалашу падалью, но вч, такомъ случаѣ 
охотникъ долженъ обладать большимъ терпѣніемъ, такъ какъ приходится очень 
долго дожидаться его прилета. Поймать его въ западню легче, чѣмъ подстрѣлить; 
особенно удачно примѣняются желѣзные капканы, которые разставляють вокруп. 
какой-нибудь падали, положенной на воду въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ее можно замѣ-
тить издалека. Въ западни, выставляемыя для лисицъ, ежегодно попадается также 
нѣсколько штукъ орлановъ, зоркіе глаза которыхъ замѣчаютъ далее небольпіую при-
манку, помѣщенную въ такой западнѣ. Въ исключительныхъ случаяхъ орланъ, 
благодаря своей жадности, подвергается еще опасностямъ другого рода: такъ, 
напримѣръ, 28 декабря 1S53 г. въ окростностяхъ Форхгейма на дворѣ одного 
крестьянина былъ пойманъ живымъ и затЬыъ убитъ молодой орланъ, который 
долго охотился въ этоіг мѣстностя. Въ Иорвогіи для охоты на орлановъ склады-
наютъ изъ камней небольпіія хижины и въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ кладутъ 
на землю кусокъ мяса, привязанный къ длинной верепкѣ, конецъ которой держигь 
стоящій иъ хижинѣ охотникъ. Какъ только птица бросится на приманку, охотникъ 
тянѳт-ь ее къ себѣ; орланъ не хочегь выпустить из-і, своихъ лаиъ добычу, и дѣло 
кончается тѣмъ, что его или возьмутъ жииымъ, или убьютъ. Что въ первомъ слу-
чаѣ необходима нѣкііторая осторожность—понятно само собой; орлаиъ хорошо со-
знаеть свою силу и въ случаѣ пужды умѣетъ отлично защищаться когтями. П а -
сколько возможно, онъ избѣгаетъ чоловѣка, но разъ его схватягь, ізашиіцаотся съ 
все BoypacTaronteii яростью, п въ такихъ случаяхъ онъбываетъ не мелѣе оііасонъ, 
чѣмъ страпіная гарііія. Изъ убитыхъ орлановъ у насъ дѣлаютъ тоііъко чучела; но 
въ южной ііталііі или по краішея мГ.рѣ въ Сициліп они имѣютъ и другое прлмѣ-
пепіе: здѣсь их'ь ѣдятч.. 

Въ кхіѵгкѣ орл:анъ держитъ себя сначала крайне безпокопно, пападаетъ даже 
на сторожа, но вскорѣ онъ приручается и относится тогда къ людямъ вполнѣ дру-
желюбно. Поэтому завѣдуютціе зоологическими садами любятъ орлановъ и доро-
жатъ ими. Они всегда вотрѣ'іаютъ хозяина громкимъ веселшіъ крикомъ и особен-
но доставляюгъ ему удовольствіе тѣмъ, что сейчасъ же отличаюті) его отъ дру-
гихъ людей. СЪвременемъ орланы такъ прпвыкаюгь къ неволѣ, что улсе не осо-
бенно дѣнятъ свободу, если пмъ удается снова пріобрѣсти ее, благодаріг какоіі-ни-
будь счастливоіі случайности. Одинъ улетѣвшій o n . меня орланъ ]і,ѣлыми днями 
леталъ по близости, возвращался ежедневно, вѣроятни ігривлекаемый голосами то-
варипі,еіі и въ концѣ концоігь снива былъ пойман'і. на ихъ клѣті;ѣ. Прпбо.іѣе или 
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менѣе удовлетворительномъ уходѣ орланы гіереносятъ неволю такъ же долго, какъ 
и другіе родственные нмъ виды. Случаи, что орланы проживали въ клѣткѣ до 40 
лѣтъ не составляютъ рѣдкости. Относительно тѣхъ, которые такъ долго прожили 
і)Ъ неволѣ, извѣстні), что они только на 10-мъ или 12-мъ году пріобрѣтаютъ ок-
раску старыхъ итицъ, или, что также иногда случается, несутъ гіериыя яйца, 
(^амка, содержавшаяся у Панье, ежегодно несла по одному яйцу, которое она за-
щищала отъ всякаго прнблпжавшагося своими острыми когтями. П з ъ этого можно 
;)аключить, что если помѣстить орлановъ въ очень просторную клѣтку и старать-
ся, чтобы ничто ихъ не безпокоило, то они навѣрно стали бы размножаться и in. 
плѣну. 

Въ восточной Азіи водится самый большой изъ всѣхъ орлановъ, Мореной 
орланъ, (Hfil iaetus pelagicus), а въ Афрпкѣ самый красивый Орланѵнринунъ 
(Haliati tus vocifer и d a m a n s , Falco и Pontoai ' tus vocifer, A.iuila и Cuncuma vo-
cit'era. Schrelseeadler, Aigle cr iard) . Послѣдній является вообще однимъ изъ са-
мыхъ красппыхъ представителей ссмейстпа соколиныхъ и настоящимъ украшені-
емъ тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ онъ обитаетъ. У взрослыхъ птицъ голова, 
шея . затылокъ, верхняя часть груди и хвостъ ослѣпительно-бѣлаго цвѣта, ниж-
нія шеііныя и маховыя перья голубовато-черныя, край крыльевъ, т. е. всѣ верх-
нія кроющія перья крыла отъ локтевого сочленія до кистевого, и вся нижняя сто-
рона гЬла—великолѣпнаго красно-бураго цпѣта; кольцо вокругъ глазъ, восковица 
п лапы свѣтло-желтыя, клювъ, какъ сверху, такъ и снизу синевато-черный. У 
МОлодыхъ птицъ перья верхней части головы черно-сѣро-бурыя, смѣшанныя съ бѣ-
лыми, затылокъ и задняя часть шеи бѣлыя съ подмѣсью буро-сѣраго двѣта, нижнія 
шейныя перья черно-бурыя; на верхней части плечъ и нижней части спины перья 
бѣлыя гъ буро-черными пятнами на к'опдахъ. Передняя часть т е п и верхняя 
часть груди покрыты бурыми продольными пятнами, разсѣянными по бѣлому по-
лю, остальная нижняя часть тѣла бѣлая, только на груди тамъ и сямъ разсѣяны 
коричаеііатня продольный полоски стержней и бурыя пятна, украшающія концы 
иерьевъ. ЛІаховыя перья бурыя, а около очина біілыя, рулевыя—бѣдопатыя съ 
коричневыми крапинками и такими же концами. Только послѣ многократнаго ли-
няніи и пос.тЬ того, какъ отчасти и 'амый циѣтъ перьевъ иоблѣднѣеті), какъ это 
бываетъ и у сѣверо-америкавскаго орлана, опереніе молодыхъ птицъ получаетъ 
цвѣта оперенія взрослыхъ. Длина этоіі птицы НѲ—72 с т . , длина крыла 50 и 
длина хвоста 15 с т . 

Орланъ-крикунъ впервые былъ открытъ Левалыіномъ въ южной Африкѣ; 
позже другіе натуралисты встрѣтили его таісже въ западной и во внутренней сѣ-
веро-восточной Африкѣ. Область его распространенія простирается на большую 
часть тропичгскаго пояса Африки или приблизительно отъ 1Ь° сѣверной широты 
до Капской зсмлп. Онъ водится въ этой послѣдней и но всей восточной Африкѣ 
вплоть до впаденія Атбары въ Нилъ. ,;[евальянъ утверждаегь, что въ южной Аф-
рикѣ орлапъ-крикунъ держится обыкновенно около морского берега и только в ъ 
«идѣ исклюменія вблизи болыпихъ рѣкъ; я же встрѣчалъ его исключительно на 
Голубомъ и Ііѣлом ь Иилѣ и никогда не вида.ть его на берегу моря. Пехуаль-Лепіе 
встрѣчалъ его въ западноіі Африкѣ также только вблизи рѣкі., хотя иногда и не-
далеко огь устья. Гейглинъ сообпіаетъ соверіиенно то же, что и я, но прибаиляетъ 
еи;е, что напіъ орлан'ь попадается изрѣдка около русла неболыпихъ, иногда уже 
іпілувысохіпихъ потоповъ, образуюпіихся оті> дождей, при втом'Ь онъ выбираеп . 
такір, которые окаймлены высоким'!, лѣсомі.. Къ югу o n . сліяиія обиихъ ІІилоігь 
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онъ псіоду встречается довольно часто, сѣверпѣе же только нъ впдѣ псключенія. 
Ластопщее его мѣстопребываніе—дѣвственные лѣса Судана; именно здѣсь нужно его 
видѣть, чтобы одѣвить всю его красоту. Пара орлановъ, сіідяіцихъ на доревѣ, об-
і ттомъ ліанами и нависшемъ надъ зерісальноіі поверхностью поды, прсдставлпетъ 
чудную картнну, іі какъ ни избалованъ глазь наблюдателя въ этігхі. мѣстахъ, іізо-
билующпхъ роскошно окрашенными птпцамп'—эта ісартііна всегда приводить его 
въ восторгъ. 

Ч А ) 

О р л а н ъ - к р и к у и ъ . l l a l i a u t u s vot i f t ; u a c r . вс. і . 

Образомъ жизни и характером!, орланъ-крикунъ вііолнѣ исходить нгГ своихь 
родичоіі. Онъ всегда живать иарами, только по миновеніи поріода размнпжѳнія 
иногда ѳти (ррланы, ыожеті. Гм.іть, собираются временно вь общества, подобно ихъ 
болѣе іфуинымъ ріідичаы]., Ь'аждая пара избирает!, собѣ участоі;ъ, имііюііііп пколо 
;i ііилііи. въ діаметрѣ. Зді.сь в ь ут])еипіо часы орланы лотаюгь взадъ и пиеродь, 
высматривая добычу; в'ь полдень оба подымаются высоко иа воздухъ, чтобы поиг-
1)ііть, і;і)ужатся здѣсь сь полчаса и болііс, и при этом'ь время огь времени знопко 
кричагі., т акь ЧТ(І ИХЪ бываегь слышно на діілекомъ разстояніп. «Голосовыя сред-
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ства орлана-крикуна» — говорить Шиеіінфургь, который повпдиыому особеано 
увлекается іімъ—«замѣчательны; въ ѳтомъ отноіііенііі онъ неііыѣетъ себѣ подобныхъ 
въ царствѣ пернатых!,. Крикъ его всегда раздается неожиданно и распростра-
няется далеко по гладкой поверхности рѣкн; то онъ напоыинаетъ голоса пспу-
ганныкъ жѳнщинъ, то кажется, что спрятавшаяся гдѣ - нибудь толпа піа-
луновъ-мальчиковъ вдругъ выскочила съ шумомъ и гамомъ. Обманъ слуха бываетъ 
настолько полныіі, что я, напримѣръ, всегда оглядывался съ удивленіемъ, 
чтобы открыть виновника этого крика, хотя въ теченіп нѣсколькихъ лѣтъ очень 
часто имѣлъ случай наблюдать орлановъ-крикуновъ. Такъ какъ этотъ крикъ соста-
вляетъ, повидимому, наиболѣе существенную ихъ особенность, то туземцы въ Су-
данѣ называютъ его очень характернымъ именемъ «факи», т. е. жрецъ. Когда ор-
ланъ кричитъ на лету, то движенія его становятся чрезвычайно безпскойными; 
такъ и ожидаешь, что онъ сеіічасъ перекувырнется въ воздухѣ. «Когда эти орлы»— 
пишетъ Пехуэль-Лсше—«во время заката солнца летятъ въ вышішѣ надъ широ-
ко разстилающеііся поверхностью воды, они иногда вдругъ начияаютъ выдѣлы-
вать на лету удивительныя штуки: кружатся, предаваясь какому-то дикому веселью, 
и при этомъ сильно вздрагиваютъ и встряхиваются, словно охваченные судорогами. 
Загіімъ, чрезъ извѣстный промежутокъ времени, слышится пхі. крикъ, которыіі у 
нихъ сопровождается такими странными упражненіями». ІІослѣ обѣда и подъ ве-
черъ парочка отдыхаегъ на верхушкѣ дерева или на какомъ-нибудь nflaBarouteMb 
стволѣ, и обѣ птицы сидятъ тутъ цѣлыми часами другъ возлѣ друга. Всякое но-
вое явленіе орланы обыкновенно встрѣчаюгъ крикомъ; при этомъ одинъ изъ нихъ 
закпдываетъ голову далеко назадъ, подобно другимъ орланамъ, поднимаетъ вѣе-
рообраано распупіенныіі хвостъ кверху между крыльями и изъ груди его съ сп-
лои вырынается громкііі звучный крикъ. У каждой пары есть свое любимое мѣсто 
отдыха, и если удастся открыть его, то можно быть увГ.рсннымъ, что ежедневно 
въ пзпѣстныіі часіі встрѣтишь тамъ орлановъ. Для ночлега они однако пыбираютъ 
болѣе густой лѣсъ, гдѣ ихъ убаюкиваютъ своимъ крикомъ живуіціс тамъ попу-
гаи. Левальяпъ находилъ, что эти птицы пугливы и осторожны, я же наблюдалъ 
какъ разъ обратное. Б ъ Суданѣ орлановъ никогда не преслѣдуюгъ, и потому они 
сыотрятъ на человѣка, можегі) быті>, съ удивленіемъ, но во воікомъ случаѣ безъ 
страха. Только частыя преслѣдованін дѣлаюгь ихъ пугливыми; но я самъ былъ 
свидѣтелемъ того, какъ сид1;віпііі на деревѣ орланъ-крикунъ спокойно далъ про-
летать мимо себя пулѣ и не днігнулся сь мѣста; за такую неосторожность ему при-
пілось поплатиться жизнью—вторая пуля улсо, пе пoп^aдилa его. 

Пипіа орлана-крикуна состоип. изъ рыбы и падали. И а первую снъ бро-
сается какъ рѣчная скопа съ болыпой высоты, ныряотъ за неіг глубоко въ воду и 
загЬмъ снова поднимается, тлжелп махап крі.ільпми. З а падалью онт. или оігускается 
на землю, замѣтивъ се зді,сь, или вытаскиваетъ ее изъ воды, если она плыііетъ 
внизъ по рѣкѣ. Гартманъ узналъ ві. Суданѣ огь туземцевъ, что онъ также вы-
таскиваетъ изъ воды болъшія раковины и разбиваетъ лхъ на скалахъ. Свою до-
бычу оіЛ песеп> на острова п ѣсп> еѳ здѣсь fra берегу возлѣ самой воды. Я ви-
дѣлъ (іднажды, пакъ орланъ-крпкунъ преслѣдовалъ цаплю; другой разъ орланъ 
съѣлъ подстрѣленнаго нами корпіуна. Ио все-таки я не думаю, чтобы онъ посто-
янно охотился за высшими позвоночными, какъ утверждаетъ Левальянъ, напісд-
пгій кости газели въ числѣ другпхъ остатковъ отъ его обѣда. «Мы ни разу не вп-
дали», говорить Иехуэль-Лепіе, «чтобы орлан'ь-крикунъ мреслѣдовалъ птицъ или 
млекопитаюпіихъ; они и не боятся этого орла». Зато съ другими хищными пти-
цами у орлапа-крикуна далеко не мирныя отпопіенія; особенно яростно онъ напа-
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даетъ на грифовъ и, благодаря своей ловкости, обыкновенно остается побѣдитг-
леыъ. Онъ не терпитъ конкурентовъ по своему ремеслу. Такъ, однажды Геіі-
глинъ видѣлъ на рѣкѣ КозангЬ, какъ орланъ-крикунъ съ крикомъ бросился на 
другую хищную птицу и отнядъ у нея рыбу. Ливингстонъ неразъ былъ свидѣ-
телемъ того, какъ орланы мучали пеликановъ до тѣхъ поръ, пока послѣдніе не 
извергали изъ своего мѣшка лойманныхъ ими рыбъ и не уступали ихъ своимъ ыу-
чителямъ. Зато и самимъ орланамъ приходится иногда терпѣть отъ другихъ птиц'і.. 
Мнѣ пришлось однажды быть свидѣтелемъ слѣдующаго зрѣлища: самка орлана-
крикуна вытащила изъ воды большую рыбу и принялась ее ѣсть какъ разъ про-
тивъ насъ на песчаной отмели среди Голубого ГІила. При помощи отличной зри-
тельной трубы я могъ наблюдать за каждымъ ея движеніемъ. Сначала она сняла 
съ рыбы кожу и затѣмъ принялась осторожно ѣсть мясо. Въ это время появился 
на отмели крокодиловый сторожъ (I lyas negyptiacus); онъ приблизился къ орлу 
и началъ дѣлить съ нимъ обѣдъ. Очень интересно было наблюдать за поведеніемі. 
этого смѣлаго маленькаго паразита. Съ удивительноіі быстротой онъ подбѣгалъ къ 
рыбѣ, живо схватывалъ нѣсколько кусочковъ и съѣдалъ ихъ въ нѣкоторомъ отда-
леніи. Орланъ иногда поворачивалъ голову въ его сторону и смотрѣлъ на него, по-
видимому, довольно добродушно, не проявляя ни малѣйшаго намѣренія напасть на 
него. Ті.мъ не менѣе я увѣренъ, что крокодиловый сторожъ остался цѣлымъ и но-
вредимымъ, только благодаря своей быстрогЬ и ловкости. Долгое зиакомство сь 
крокодиломъ научило его, конечно, какъ сдѣдуетъ держать себя въ обществѣ боль-
шихъ животныхъ. 

Въ Суданѣ орланъ-крикунъ, вероятно, выводить птенцовъ въ пачалѣ періода 
большихъ дождей, когда памі. но было никакой возможностп посѣтить дѣвствен-
ные лѣса. Позже, въ послѣдніо мѣсяцы нашего года, мы уже не встрѣтили ни од-
ного семейства орлановъ въ гпѣздѣ, такъ что я не могу сообпшть читателю ника-
кихъ собственныхъ наблюденій надъ размноженіемъ этихъ птпцъ. По сообщенію 
Левальяна, пара орлановъ вьстъ себѣ большое, мягко выстланное гнѣздо па вер-
хушкѣ высокаго дерева или на скалѣ; самка несетъ 2 или 3 совершенно бѣлыхъ 
яйца. Гепглинъ счнтаетъ, что спариванье происходить въ февралѣ и мартѣ, 
что несогласно съ моими наблюденіями; свое мнѣніе этотъ пзслѣдователь основы-
ваетъ на томъ, что въ эти мѣсяци всего чаще раздается л ь дѣвстішнныхъ лѣ-
сахъ громкіи крикъ самца. По мпѣнію маркила Лнтннори, орланы-крпкуны сово-
купляются на лету; Гсііглинь также видалч,, что они гоняются друп. за другомі. 
какъ на большой высотѣ, такі. и среди густой листвы дереиьевъ, и при ѳтомъ то треп-
лютъ другъ друга, то nrparoT-bi'sarbMb они вдругъ спускаются, стремглавъ, почти 
до самой поверхности воды и нѣкоторое время летятъ совсѣмъ низко одинъ наді, 
другимъ; потомъ снова они нзлетаютъ на высоту и тамъ продолжаютъ свои игры. 
Другихъ подробностей о размноженіи этихъ птицъ я не могу сообщить. 

Въ неволѣ орланы-крикуны держать себя соверпіенно такъ-же, какъ и осталь-
ная ихъ родня. Они скоро приручаются и встрѣчаютъ тогда хозяина звонкимъ 
крикомъ. Насколько можно судить по имѣющимся наблюденіямъ, они легко пере-
носятъ наиіъ суровый клинатъ. Въ зоологическихъ садахъ плѣнные орланы-кри-
куны живутъ изъ году пъ годъ на открытомъ воздухѣ. 

Пе безъ нѣкотораго колебанія мы вставляемъ здѣсь описаніе одной хипщой 
птицы, которая, хотя обыкновенно и причисляется повѣПшими орнитологами к'ь 
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соколинымъ, ПО по внѣшнему виду имѣетъ такое сходство съ грифами, пто напервыі і 
взглядъ ее скорѣе слЬдоиало бы причислять къ этому послѣдаему семейству. 

Грифовый орлаиъ (Gypohierax angolensis, Falco, Gypaetus, Ha l i ae tus и Ra-
cama angolensis, Vu l tu r hypoleucus. Geirseeadler . Circaete vautour) , о котором!, 
здѣсь пдеть ріічь, внѣшнимъ видомъ и осанкой гораздо болѣе похожъ на стервят-
ника, чѣмъ па какого-нибудь изъ представителей соколиныхъ; къ послѣднпмъ его 

Грифовый орлаиъ. Gypoliierax angolensis. ' 5 наст. вел. 

приближаетъ только опереніе ногъ и образъ жизни. Клювъ у него сильный, хотя 
длинный и очень узкій. Верхняя половина его слегка дугообразно изогнута, коротка 
и оканчивается тупымъ крючкомъ, на краяхъ ея нѣтъ зубцовъ; нижняя поло-
вина болыпаіі и приблизительно на одну треть менѣе высокая, чѣмъ верхняя. Вос-
ковица прикрываеті> половину клюва; ноздри имѣнп"ь видъ піирокихъ щелей, рас-
моложенныхъ пѣсколько косвенно въ продольномъ напрапленіи. Уздечка голая, 
ноги слабьтя; голени покрыты небольпіими пісстиугольпими роговыми пластинками. 
Пальцы сравнительно короткіе, вооруженные не ос(і6енно большими криіпііміі ког-
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тями. Крылья длинныя и острый; третье, четвертое и пятое махоиыя перья длнн-
нѣе остальныхъ. Хвостъ, состоящій пзъ 12 перьеьъ, довольно короткііі п слабо за-
кругленный. Опереніе взрослой птицы все бѣлое, за исключеяіеыъ черныхъ KDH-
чиковъ большихъмаховыхъ перьевъ, малыхъ маховыхъ перьевъ, плечевыхъ перьеиг 
и широкой черной полосы. Глаза свѣтло-оранжевые, клювъ синевато-сѣрьш, воско-
вица грязнаго жедтаго цвѣта, уздечка оранжевая или даже красно-желтая; ноги 
мясо-краснаго [[вѣта. По словамъ Пехуэль-Леше, у нѣкоторыхъ эісземпляровъ бѣлоо 
опереніе нижней стороны имѣетъ красивый розоватый оттѣнокъ. У молодыхъ 
лтицъ однообразное темно-бурое опереніе и бурые глаза. Только на третьемъ или 
четвертомъ году молодыя птицы вполнѣ пріобрѣтаютъ окраску взрослыхъ; эта пе-
ремѣна окраски, ло наблюденіямъ Реихенова, происходить постоянно какъ путем'ь 
линянія, такъ и путемъ выцвѣтанія, такъ что встрѣчаются часто грифовые ор-
ланы, опереяіе которыхъ пятнистое, частью бурое, притомъ, смотря по возрасту, 
иреобладаетъ то одинъ, то другой цвѣтъ. Передъ окончательнымъ пріобрѣтеніем'і. 
окраски взрослой птицы перья молодого грифоваго орлана бываютъ бѣлыя съ жел-
то-бурыми каемками, и тогда онъ выглядитъ очень грязнымъ, словно онъ только 
что вывалялся въ глпяѣ. Вт. длину оиъ пмѣетъ GO с т . , длина крыла 40, ахвоста 20 с т . 

Относительно образа жизни этой птицы, извѣстной уже въ теченіи цѣлаго 
столѣтія, мы только иъ послѣднее время получили свѣдѣнія отъ Рейхепова. Ире-
имупіоственно на оснпвапіп его наблюденій нами и составлено пос.ііѣдующее оііп-
саніе. «Грифовый орлан7> часто встрѣчается подъ тропиками въ западной Лфрикѣ, 
лъ восточной ясе былъ убить до спхъ поръ только одинъ экземпляръ на островѣ 
Пемба, къ сѣверу отъ Занзибара. Н а западно-африканскомъ побережьѣ, внутри 
указанныхъ нами предѣловъ онъ принадлежитъ къ числу наиболѣе обыкновенных!, 
хищныхъ птицъ. По .Золотому берегу вплоть до Габуна я встрѣчалъ его повсюду, 
гдѣ только имѣлись подходяшія условія для его существованііі. Питаясь преиму-
іцественпо рыбой, онъ можеті> жить только вблизи воды, т. е. на морскомъ бе-
регу іілп около рѣкъ; на плохо оропіаемыхъ возвышенностяхъ и горахъ онъ пред-
ставляетъ такую же рѣдкость, какъ и напіъ орланъ-бѣлохиостъ внутри енропейскаги 
материка. Паиболѣс удобное местожительство предстанляютъ для этого орлана бо-
лотистыя пространства, тянущіяся вдоль рѣкъ, особенно тамъ, гдѣ воды большим, 
западно-африканскихъ рѣкъ несутъ съ собой громадное количество ила, мутяп;аго 
морс на протяжепіи мноічіхъ миль и образуюиіаго часто обширныя дельты. Эти 
болотистыя мѣстности главнымъ образимъ покрыты .чароолями мангровыхъ дере-
вьевъ и, только мѣстами, украпіенныя пальмамп п колючими папдавусамн, пересе-
каются узкими рѣчпглми рукавами, которые очень рЬдко посѣіцаются челові.комъ; 
здѣсь-то обыкновенно и устраинаюп, свои лсилища грифовые орланы. Онп пред-
ставляютъ здѣсь настолько обыкновенное явленіе, что вмѣстѣ съ тѣневою птицею 
могуп. быть отнесены къ числу птицъ, наиболѣе характерныхъ для пустыпных'ь 
болотистыхъ местностей. Ихъ можно видѣгь то сидящими въ одиночку пли парами 
на ворхупікѣ дерева и отдыхаюп^ими послѣ ѣды, то играющими высоко въ воздухѣ, 
причемъ они то описываютъ круги, то несутся надъ самой поверхностью води, вы-
с.матривая добычу. Сидящій грифовый орланъ совершенно напоминаета грифа, хоти 
и держится довольно прямо; ого длинныіі клювъ и голая передняя часть головы дЬ-
лаютъ его настолько похожимъ на грифа, что его узнаешь только тогда, когда опъ 
поднимется. Особенностями своего образа жпзпи опъ напоминаетъ ваиіого орлапа-
бѣлохвоста, только всѣ двпжонія его болѣе медленны. П а лету онъ таісже им1.оп. 
наиболѣс сходства съ орланомъ-бѣлохвостомъ. Подобно послѣднему, онъ тоже иногда, 
нграіі, бросается вни.зъ съ большой высоты изатЬмі., спокойно паря, спова подни-
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мается въ вышину. Впрочемъ, у него манера охотиться иная, чѣмъ у оріана-бѣ-
лохвоста; въ этомъ отношеніи онъ скорѣе напоминаетъ коршуновъ. Охотясь, одъ 
низко несется надъ поверхностью воды и, замѣтивъ рыбу, спускается довольно 
медленно по дугообразной линіи, чтобы схватить ее на поверхности. Я никогда 
не видалъ, чтобы онъ бросался круто, завидѣвъ добычу. Кромѣ рыбы онъ, повіі-
димому. питается также и моллюсками, которые во множествѣ находятся на болотис-
тыхъ берегахъ устьевъ рѣкъ. Впрочемъ, возможно, что онъ иногда нанадаетъ па 
млекопитающихъ и птицъ. Неразъ мнѣ случа.іось видѣть его преслѣдующимъ cl;-
рыхъ попугаевъ, которые улетали отъ него съ явными признаками страха и съ 
громкпмъ крикомъ. Сначала я скорѣе склоненъ былъ смотрѣть на эти преслѣдо-
панія, какъ на игру, но въ виду интереснаго наблюденія Уішфа, видѣвшаго, какъ 
грифовыи орланъ бросился на молодую козу, должно предположить, что онъ пре-
слѣдуетъ попугаевъ съ враждебными намѣреніями. По я считаю невѣроятнымъ, 
чтобы грифовыіі орланъ ѣлъ косточки плодовъ пальмъ, какъ утверждаетъ Пэль. 
Удивите.ііьна молчаливость этой птицы. Хотя я въ теченіи полугода могъ почти 
ежедневно наблюдать ее въ низменносгяхъ Камеруна, я ни разу не слышалъ отъ 
нея ни одного звука. 

«Гнѣздо я всегда находилъ на одномъ изъ самыхъ высокихъ деревьевъ того 
района, въ которомъ жила пара этихъ птицъ. Н а время періода размноженія гри-
фовые орланы часто покидаютъ устья рѣкъ и летятъ вверхъ по теченію туда, гдѣ 
растутъ гигантсігіе хлопчатники и баобабы, на которыхъ удобнѣе строить гнѣздо, 
чѣмъ на низкихъ мангровыхъ деревьяхъ. Гнѣздомъ, устраиваемымъ на верхушкі, 
или на вилообразно расходяпіихся сучьяхъ упомянутыхъ нами деревьевъ, птицы 
пользуются нѣсколько лѣпі подъ-рядъ, и потому оно достигаетъ значительныхъ раз-
мѣровъ. Кладка состоитъ, повидимому, только изъ двухъ яицъ. Къ сожалѣнію, я не 
могъ вполнѣ убѣдптт.ся въ этомъ; мнѣ ни разу не удалось достать яйца изъ 
гнѣзда, хотя самыя гнѣзда я видалъ нѣсколько разъ; но они всегда находились 
на совершенно недоступныхъ для меня мѣстахъ. Что негры умѣютъ тѣмъ не М(!-
нѣе добираться до этихъ гнѣздъ, доказываютъ нерѣдко привозимые въ Европу жи-
выми молодые грифовые орланы». 

Во МНОГИХ'], отноіпеніяхъ значительно расходятся съ этимъ разсказомъ сооб-
іценія Пехуэль-Леіпе. «Эта коренастая птііда илп отдыхаетъ въ лѣнивой позѣ на 
сукѣ дерева, ])аступі,аго на берегу или среди саванны, или рѣже—кругами носится по 
воздуху на сравнительно небольшой высотѣ и медленно парнтъ надъ берегомъ мори 
или надъ водами, прорѣзывающими материкъ. По дорогѣ этотъ орланъ схватывает), 
краббовъ, раковинъ, слѣдующихъ за приливомъ рыбъ и т. п. легко добываемую 
мясную пищу. Никогда мы не видали, чтобы онъ бросался стремглавъ съ высоты 
на свою добычу или долго преслѣдовалъ какое-нибудь животное. Я также ни разу 
не замѣчалъ, чтобы какая-нибудь птица или млекоііитаюпі,ее выказывали страхі. 
передъ нимъ. Онъ схватываетъ только то, что случайно попадется ему по пути и, 
какъ па свободѣ, такъ и въ неполѣ особенно охотно питается плодами масличноіі 
пальмы. Когда мы охотились за водяными птицами, неразъ случалось, что послѣ 
удачнаго выстрѣла какой-нибудь находившійся по близости грифовый орланъ пре-
спокоііпо подлеталъ и уносилъ подстрѣленную птицу, несмотря на нашъ крикъи 
угрожаюіціо жесты. Одинъ старый орланъ въ теченіп нѣсколькихъ педѣль ежедневно 
появлялся утромъ около нашего жилип^a какъ разъ, когда мы стрѣляли для обѣда 
зеленыхъ голубой, постоянно пролетавшихъ мимо насъ въ одно и то-же время. 
Онъ садился на баобабъ и терпѣливо дожидался, покуда ми уидемь, чтобы 
тогда подобрать то, что оставалось on . напіей добычи». 
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«іМы можемъ назвать грифовыхъ орлановъ вполнѣ безвредными или даже 
полезными птицами; туземцы также не сообщили наыъ ничего, что говорило-бы 
не въ ихъ пользу. Поэтому ихъ никто не преслѣдуетъ. Мѣстами, конечно, за 
ними охотятся изъ-за мяса, которое пріобрѣтаетъ пріятный вкусъ можетъ быть 
вслѣдстиіе того, что они отчасти питаются плодами масляной пальмы. У негропъ 
племени Кру, атихъ западно-африканскихъ странствующихъ мастеровъ, мясо ихъ 
считается даже одннмъ изъ самыхъ лакомыхъ блюдъ. Пойманные молодыми, гри-
фОвые орланы дѣдаются чрезвычайно ручными, позволяютъ гладить себя, узна-
ютъ того, кто о Еихъ заботится и привѣтствуютъ его, поднимая крылья; но они 
всегда остаются тупыми и лѣнивыми и какъ на свободѣ, такъ и въ неволѣ не 
представляютъ ничего привлекательнаго; ктому же они выглядятъ довольно не-
чпстиплотнымп, хотя и употребляютъ довольно много времени на чистку и при-
веденіе въ порядокъ своего оперенія. 

«Очень рѣдгіо огь нихъ услышишь какой-нибудь звукъ и то обыкновенно 
только отъ старой птицы, послѣ того, какъ она усядется на дерево; если при 
ѳтомъ ве слѣдить за ней внимательно, то никакъ не догадаешься, что странный 
звукъ, поразившій ухо, исходитъ отъ нея. Крикъ грифоваго орлана похожъ па 
исходящую изъ самой глубины груди отрыжку, за которой слѣдуютъ продолжи-
тельные ноющіе звуки, напоминаюіціе стоны чоловѣка, который чувствуетъ ііріі-
ближеніе рвоты». 

Я видалъ этихъ птицъ въ нѣсколькпхъ зоологпческихъ садахъ и за нѣі;іі-
горыми изъ нихъ могъ наблюдать довольно долго. Обыкновенно тамъ видиті . 
только ыолодыхъ грифовыхъ орлановъ, такъ какъ, вѣроятно, въ невплѣ они 
умираютъ на первыхъ же годахъ жизни. Впрочемъ одинъ орланъ прожилъ іп. 
Лондонскомъ зоологическомъ саду такъ долго, что пріобрѣлъ опереніѳ вполнѣ 
взрослой птицы. Старанія мои найти у грифовыхъ орлановъ какія-нибудь св ій-
ства, которыя приблилсалп бы ихъ къ настоящимъ орламъ, оказались совершенно 
безуспѣшными; эти птицы всегда производили на меня впечат.іѣніо небольшихъ 
грифовъ. Привлекательными и интересными они кажутся только орнитологу; даже 
большой любитель птицъ, разъ онъ нѳ ученый спеціалисть, отнесется к ь нимі. 
совершенно равнодушно. Они неподвижно сидятъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
обыкновенно на полу кмѣтки и остаются соверпіенно равнодуіпными ко всему, что 
происходитъ вокруп> нихъ, хотя, повидииому, они и наблюдаютъ за всѣмъ очень 
внимательно. Даже когда имъ бросаютъ кормъ, они не обнаруживаютъ никакого 
особеннаго волненія, а медленно и спокойно подходятъ къ брошсннииъ пмъ кус-
камъ мяса, хватаютъ ихъ лапой и начинаютъ скорѣе обгрызать, чѣмъ рвать ихі., 
совершенно подобно грифамъ. В ъ одномъ только они оказываются чрезвычайно 
неутомимыми—это въ чисткѣ своего оперенія; но, несмотря на это, они всегда 
выглядятъ грязными и неряшливыми. Словомъ, они принадлежатъ къ числу нап-
менѣе пнтересныхъ изъ тѣхъ хіші,ныхъ птицъ, которыхъ можно содерлсать въ 
невилѣ. 

• 

К а к ъ по внѣшнему виду, такъ и по образу жизнп большой интересъ пред-
ставляетъ Снопа рѣчная (Pandion haliaetus, fluvialis, americanus, caroUnensis, 
indicus, ichtyaetus, al t iceps, planiceps, albi tus, minor, fasciatus, leucocephalus n 
gouldii, Falco halia^itus, a rundinaceus , carolinensis и cayanensis, Aquila haliaiitiis, 
mar ina , piscatr ix , balbusardus, Accipiter haliaetus, Tr iorches fluvialis, l i a lbusa rdus 
haliaiitus. Fischadler . Balbu.sard. Osprey no апглійски, F lodorn по-датски, Fiskljeso 
no шводскп, Чифча по-лапландски). Вотъ отличительные признаки этой птицы: т \ -
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лониіце относительніі мало, но довольно коренасто, голова умѣренной неліічипы; 
довольно короткііі клювъ загибается уже у восковицы и образуетъ длинныіі крю-
чекъ. Лапы спльныя, опереніе на нихъ едва доходить до пятки, неоперенпая 
часть ихъ покрыта толстоіі, но мелкой сѣтчатой чешуей; сравнительно короткіе 
пальцы вооружены острыми, круглыми, сильно изогнутыми когтями; краіінііі 
наружный палецъ ножетъ врапщться впередъ и назадъ. Крылья такъ длинны, 
что простираются дальше хвоста, тоже далеко не короткаго; третье маховое пери 
длиннѣе остальныхъ. Характеристична также для рѣчной скопы ея гладко приле-
гающее, жирное опереніе. Голова и затылокъ желтовато-бѣлые съ черно-бурыми 
продольными полосками; здѣсь всѣ перья отличаются острыми кончиками. Верхняя 
сторона туловища бурая; каждое перо имѣетъ болѣе свѣтлую ка^імку. Хвостовыя 
перья бурыя съ черными поперечными полосами. Нижняя часть тѣла окраской 
рѣзко отличается отъ верхней—она бываетъ бѣлой пли желтовато-бѣлоп. И а грудп 
бурыя перья образуютъ пятно или полосу, вродѣ ошеііннка, которая иногда выра-
жена ясно, иногда же бываетъ чуть замѣтна; отъ глаза късерединѣ шеи спускается 
темная полоса. Глаза ярко-желтые, восковица и кожа на ногахъ свинцово-сѣрыя, 
клювъ и когти блестящаго чернаго цвѣта. Въ длину скопа рѣчная имѣетъ —5(1 
с т . ; размахъ крыльевъ 156—164, длина крыла 50 - 9 2 , длина хвоста ]« —15 cm. 

1^>чная скопа прпнадлежитъ ;къ числу немногихъ птицъ, распространен-
ны хъ рѣшительно ]іо всей землѣ. Правда пытались выдѣлить амориканскііхъ, азі-
атскихъ и австралійскихъ рѣчныхъ скопъ въ особые виды, г)тличные отъ нашего 
овропейскаго вида; но при сра.вненіи большаго числа чучелъ становится очевид-
пымъ, что такое раздѣленіе въ настоящее время не можетъ быть признано осно-
пательнымъ. Между своііственными каждоіі изъ у ііомянутыхъ странъ типами рѣч-
пыхъ скопъ супюствуютъ всевозможные переходы; принадлежность всѣхъ ихъ къ 
одному и тому же виду подтверждается также и ііолнымъ слодствомъ ихъ образа 
жизпи. Въ р]вропѣ рѣчная скопа живетъ и размножается лі.томъ повсюду, начи-
ная отъ Лапландіи, Финляндіи и Сѣверноіі і 'оссіи вплоть до юлсяыхъ окраині. 
матерпка; она водится даже какъ на большихъ, такі> и на нѣкоторыхъ мелкнхъ 
островахъ, находящихся близъ европейскаго матерпка. Въ Азііі она водится близъ 
псѣхъ б(^льшиxъ озеръ какі. на сѣиерѣ, такъ и на югѣ; какъ здѣсь, такъ и ві. 
кѣкоторыхъ частяхъ Л.фрігки она живетъ круглый годъ. Во всѣхъ ігаслі.дован-
ныхъ до сихъ поръ частяхъ Африки она встрѣчается по крайней мѣрѣ временами. 
ІѴь сѣворной Америкѣ она не водится тольки тамъ, гдіі прѣсныя воды слиіпкомч. 
долгое время остаются подъ ледянымі. покровомъ; далѣе по наиравленію къ югу 
она встрѣчается решительно повсюду вплоть до южной Бразиліи. ІІаконецт. вм. 
Лвстраліи она живегь вездѣ, гдѣ только суп;ествуютъ подходящія условія. Н а 
сѣверѣ рѣчиая скопа повсюду только лѣтнін гость, на югѣ же, повидимому, она 
кочевая птица. Сііособъ добыванія пищи опреділяетъ весь ея образъ жизни: она 
питается почти исключительно рыбой, только ві. последней крайности гадами и 
іірен(!брегаетъ всякоіі другой добычей. 

Въ Германіи эта всѣмъ ненавистная и вполнѣ заслуженно преслѣдуемая 
птица избираетъ въ качес^твѣ постояннаго мѣстожительстпа конечно только м1;ст-
пости, изобилующія водой, но во время перел(!та она нстрѣчается здѣсь повсе-
мѣстно и удостоиваеті. !Воимъ вниманіемъ даже іамые незначительные пруді.і, 
'і'отчасъ же ПОСЛІІ прилета, который имѣетъ мѣсто поздней весііоіг, т. е не рань-
іпе конца марта, начинается ея лѣтпяя жизнь, и она пристуііасігь къ починкѣ ста-
])аго или къ сооружепію поваго гпЬда , которое с/і. атііхі. поръ становится ея по-
стояннымъ жилипюмъ. Она строптъ гнѣздо толі)Ко на самыхъ высокихъ деревь-
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яхъ и пріітомъ обыквовенно выбираеть тѣ изі. нііхъ, съ которыхъ открывается 
видъ на поду пли по крайней мѣрѣ на поле, сосѣднюю лѣсную поляну или ка-
коіі нибудь лугъ. Спотвѣтственно этому гн'Ьздо всегда находится на значительной 
высотѣ (15—20 т . )надъ землей и прптомъ непремѣнно на верхушкѣ деренп, а 
не на одномъ изъ большихъ боковыхъ сучьевъ. Рѣчная скопа сама строитъ свое? 
жилище, а матеріалъ для него большею частью достаетъ пзъ воды; уже благода-
ря одному послѣдкему обстоятелъс.'ву гнѣздо ея легко отличить отъ гнѣздъ всѣхъ 
другихъ орловъ. Для постройки основанія гнѣзда она употребляетъ толстыя, слег-
ка подгнившія вѣтви, имѣющія 3—4 cm. въ поперечникѣ; верхняя часть строится 
пзъ болѣе тонкихъ прутьевъ, а внутри гнѣздо, которое бываегь не особенно глу-
боко, выстлано осокой, соломой, мхомъ и лишаями. Толстыя вѣтни скопа вылав-
ливаетъ изъ воды; мохъ она срываеі-ь большими кусками съ деревьевъ. Гнѣздо 
рѣчноп скопы легко узнать еще издали по слѣдуюшіімъ двумъ признакамъ: оно по-
мѣщается на самой вершинѣвысокихъ деревьевъ, и нижняя новерхноеть его бываетъ 
очень слабо закруглена. Діаметръ углубденія гн'Ьзда имѣетъ приблизительно 1 т . , 
высота же колеблется между 1 и 2,5 т . , смотря по тому, сколько лѣтъ оно слу-
жить. Это зависитъ отъ того, что рѣчныя скопы каждый годъ приносягь для 
гнѣзда новые строительные матерьялы и такимъ образомъ съ теченіемъ времени 
постройки ихъ принимаютъ огромные размѣры. Грунакъ, чтобы добыть яйііа или 
птенцовъ рѣчныхъ скопъ 20 лѣтъ подъ рядъ посѣщалъ 8—10 гнѣздъ, находпщихсіі 
въ одномъ лѣсу блпзъ Берлипа, и вотъ что онъ мнѣ пишетъ: «Толы:о ])ъ том'ь 
случаѣ, если буря попортить гнѣздо и если въ предшествующіе года рѣчні.іх'ь 
скопъ упорно тревожили во время выспживанья, онѣ предпринпмають постройку 
новаго гні.зда почти въ непосредственной близости отъ стараго; если же ихъ не 
тревожать, то онѣ тотчасъ же послѣ прилета возвращаются въ старое гнѣздо и 
обыкновенно уже въ теченіи 4 недѣль до кладки яицъ пользуются имъ съ замѣ-
чательной правильностью, такь что вь немь все время отдыхаетъ поперемѣнно 
то одна, то другая нзъ птип,ъ». 

Дерево, пли по крайней мѣрѣ верхушка, на которомь находится гнѣздо, поз-
же пли р а н ь т е погибаетъ, вѣроятно вслѣдствіе того, что всѣ верхнія вѣтви быва-
ютъ перепачканы острымъ ѣдкпмъ пометомъ птицъ. Иногда, хотя только въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ, въ Германін находили два гиѣзда рѣчныхъ сяопъ на одномъ 
и томъ же деревѣ. Смотря по погодѣ, самка начинаегь нести яйца то раньше, то 
пгізжо, обыкновенно мезкду 24 и 30 апрѣля;она клацетъ по яйцу черезъ день. Кладка 
состоитъ изъ 3, рѣдко пзъ 4, а иногда только изъ 2 про дол го паты хъ яицъ, с'і> 
твердой и почти матовоіі скорлупой. Въ длину они имѣють 59—70 mm., а наи-
болыпій поиеречникъ 44—52 mm. Окраска ихъ и рисунки, образуемые на нихъ 
пятнами, такъ-же іізмѣнчивы, как'ь и размѣры. По словамъ Пэсслера, основной 
циѣтъ ихъ чисто бѣлый; рисунокъ состоитъ изъ матовыхь аспидно-спненато-сѣ-
ры.хъ и ржавыхъ пятенъ. Самыя красивыя яйца тіі, на которыхъ пятна кро-
вино-красныя, часто еіце съ черными жилками или сливающіяся или на тупомь 
или на остромъ концЬ яііца. Н а другихъ пятна прекраснаго капітаново-бураго 
двѣта, иіоколадно-бурыя, зкелтовато-ржавыя или, даже почти сѣрыя. И а однихъ 
яііцахъ пятна крупныя, другія ж(! усѣяньт мелкими крапинками; на нѣкоторыхь, 
наконеті;ь, пятна образуютъ какь бы вѣнчпкъ. По увѣрснію Грунака, изслѣдоиаи-
піаго болѣе 100 пітуіл, яицъ, въ болыпинствѣ случаепь далее яйца, принадлсжа-
иОя къ одной и той же кладкЬ, такъ же, какь и яйца, вынутыя въ разные годы 
изъ одного п того же гнѣзда, отличаются друп. отъ друга окраской. ІЗисижпвапье, 
пачицаюіцоеся тотчасъ же послЬ того, какі. самкой положено первое яііцо, про-
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должается 22—2(і дней; въ немъ, повидимому, принимаютъ участіе обѣ птицы; 
обыкновенно вылупливается только два птенца. Они отличаются чудовищной про-
жорливостью, которая, впрочемъ, удовлетворяется настолько обильно, что гнѣздо 
бываетъ все завалено едва только на половину съѣденными свѣжими рыбами, 
причемъ обыкновенно объѣдена только передняя ихъ половина; земля подъ дере-
вомъ бываетъ также положительно сплошь усѣяна гніющей рыбой, если только 
пара коршуновъ, воспользовавтись счастливымъ случаемъ, не догадается свить по 
близости свое гнѣздо и на станет-ъ кормить своихъ птенцовъ главнымъ образомъ 
объѣдками со стола своего богатаго родича. Птенцы научаются летать не 
ранѣе какъ черезъ 8, а иногда даже только черезъ 10 недѣль. Тогда они покида-
юіъ гнѣздо, слѣдуя за своими родителями, подъ руководствомъ которыхъ они на-
учаются искусству рыбной ловли, а въ сентябрѣ иди октябрѣ или самое позднее 
въ ноябрѣ они наконецъ предпринимаютъ путешествіе въ болѣе южныя страны. 

Если буря разрушит!, гнѣздо или если срубятъ дерево, на которомъ оно 
свито, то рѣчная скопа нерѣдко совсѣмъ покидаетъ тотъ лѣсъ, въ которомъ она 
жила. Если же изъ гнѣзда только украдутъ яйца, то она все -таки ежегодно воз-
вращается на прежнее мѣсто. Если вблизи высокоствольнаго лѣса находится 
большой, изобилующій рыбой, водный бассейнъ, то иногда двѣ пары рѣчныхъ 
скопъ поселяются въ довольно близкомъ сосѣдствѣ другъ отъ друга, но обыкно-
венно каждая пара избираетъ особый обіпирный районъ, по возможности находя-
щійся не у самаго морского берега. 

До сихъ поръ рѣчь шла о пострийкѣ гнѣздъ и о размноженіи рѣчныхъ 
скопъ въ Германіи, Въ другихъ странахъ дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Уже 
въ ІІорвегіи и въ Лапландіи птицѣ этой не всегда бываетъ легко найти подхо-
дящее дерево для постройки гнѣзда, и тогда ей приходится волей-неволей уст-
раивать свое жилище на ска.тЬ; вблизи отъ большихъ степныхъ рѣкъ она при-
нуждена бываетъ вить гнѣздо прямо на землѣ; а наКрасномъ морѣ, гдѣ только 
на югѣ встрѣчаются острова, поросшіе лѣсомъ или по крайней мѣрѣ хотя кустар-
ннкомъ, ей, какъ и въ степи, таюке приходится строиться прямо на маленькихъ 
островкахъ, часто на коралловыхъ рифахъ, возвышающихся едва на 2 т . надъ 
уровнемъ В 0 Д 7 Л . Такъ какъ эдѣсь вдобавокъ отсутствуютъ обыкновенно употребля-
емые ею ДЛЯ постройки матерьялы, она пользуется, насколько возможно, всѣмъ, 
что доставляетъ сіі иоре, вылавливаетъ изъ воды всякія водоросли, притаски-
ваетъ раковины, можетъ быть обломки коралловъ, пользуется также остат-
ками другихъ морскикъ животныхъ и изъ всѣхъ этихъ матерьядовъ сооружа-
стъ конусообразную постройку, имѣющую около 60 с т . въ вышину; наверху, въ 
очень незначительномъ углубленіи лежать яйца. Рѣчная скопа по возможности 
и здѣсь строить гнѣздо на какомъ-нибудь дерсвѣ, хоть на кустѣ мимозы или шо-
]»і.і и уіготробляегь для постройки, какъ обыкновенно, преимущественно сучья, 
водорослями же пользуется только въ качествѣ добавочнаго матерьяла;она не прочь 
такіке иногда устроить гнѣздо на старой цисторнѣ, на плоской крышѣ покинутой 
рыбачкой хижины идн на какихъ-нибудь разналинахъ. Въ Сѣвсрной Лмернкѣ, 
гдіі рѣчнын скопы точно такж(!,. каісъ и у насъ, гнііздятся преимущественно на 
деревьяхъ, ію время періода размножонія, онѣ, по словамъ Риджвая, проянляюгъ 
ні.когорыя міоеобразныя привычки, а именно поселяются въ какомъ-нибудь мѣс-
тѣ цѣ-іыміг кплгініями; такъ, напримѣръ, на одномъ маленьком'!. 0("іровкѣ, если 
то.іько вѣрить соибіценію отого и.чслѣдователя, онъ видѣлъ колонію, состоявшую паръ 
и;л. ; І О ( ) .STHX' I j іпнц'!.. Правда, и у нась рЬчныя ск(ліы иногда поселяются въ какой-
нибудь мѣстиосіп цѣлыми обществами, по только въ очень рѣдких'ь случаяхъ два 
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гиѣзда помѣіцаются въ непосредственной близости другъ отъ друга пли даже на 
одномъ и томъ же деревѣ, а колоній, подобныхъ той, о которой говоритъ нашъ 
авторъ, не встрѣчали болѣе нигдѣ во всемъ свѣтѣ. По словамъ того же аыерикан-
скаго наблюдателя, рѣчная скопа, которая дѣйствительно довольно добродушна, про-
являетъ будто-бытакіядобродѣтели.которыя вовсе несвойственны такимъ хищнымъ 
птицамъ, какъ орлы, а именно—помогаетъ другииъ лтицамъ того же вида при 
постройкѣ новаго гнѣзда. Во избѣжаніе недоразумѣнія, мы обраищемъ вниманіѳ 
читателя на то, что мы сами не ручаемся за достовѣрность этого факта. 

Дневныязанят іяу рѣчной скопы распредѣлены довольно регулярно. Обѣ птпцы 
вылетаютъ довольно поздно изъ гнѣздана рыбную ловлю къ озеру или рѣкѣ,которые час-
то находятся очень далеко, причемъ всегда съ замѣчательной точностью придержива-
ются одного опредѣленнаго пути. Длинныя крылья позволяютъ рѣчноіі скопѣ легко про-
летать большія разстоявія. Сначала она паритъ на большой высотѣ, а потомъ опус-
кается ближе къ поверхности воды п начинаетъ ловлю. Скопа не летаетъ надъ нодиіі, 
пока не исчезнетъ туманъ, мѣшающій ей замѣтить издали добычу, такъчто наблюдать 
эа ея охотой можно не ранниыъ утромъ, а ближе къ полудню. Прилетал, рѣчная 
скопа описываетъ въ воздухѣ круги и внимательно озирается, чтобы убѣдиться 
въ безопасности; затЬмъ она спускается къ водѣ и начинаетъ носиться взадъ и 
впередъ па рысотѣ 20 m. надъ ея поверхностью. Временами опа пріостанавли-
вается и виситъ въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ, трепепіа крыльями, подобно пус-
тельгѣ, чтобы внимательнѣе слѣдить за замѣченной ею рыбой, и тогда уже, про-
тянувъ далеко впередъ лапы, чрезвычайно ловко и быстро опускается на воду въ 
нѣсколько косвенномъ направленіи и исчезаетъ подъ волнами; но вскорѣ она 
снова выплываетъ и нѣсколькпми сильными взмахами крыльевъ поднимается 
надъ поверхностью воды, стряхиваетъ съ себя прилипшія капли, затѣмъ, каковъ 
бы ни былъ результатъ ловли, она обыкновенно улетаетъ въ другое мѣсто, если 
охотилась на прудѣ или маленькомъ озерѣ. Благодаря этому своеобразному спо-
собу охоты, рѣчная скопа часто дѣлаетъ промахи, но она отъ этого вовсе не тер-
питъ недостатка въ пищѣ, такъ какъ даже частыя неудачи нисколько не смуща-
ютъ ее. Если ей удается поймать рыбу, то она запускаетъ обѣ свое лапы въ ея 
спину съ такоіі силой, что бываетъ нѳ въ состояніи сразу вытащить когти; по-
этому бапікиръі дали ей очень характеристичное названіе—«желѣзный коготь». 
Перѣдко скопа рискуеть жизнью и даже погибаетъ, такъ какъ черезчуръ крупная 
рыба можетъ утап;ить ее съ собой ві, глубь и утопить. Разсматривая поиманныхъ 
рѣчноіі скопой рыбъ, замѣтили, что она всегда вовзаетъ два пальца въ одпнъ 
бокъ и два пальца въ другой бокъ добычи. Схваченную рыбу—если она не ока-
жется слипікомъ тяжелой, скопа уносить далеко, обыкновенно въ лѣсъ, чтобы 
здѣсь съѣсть ее на снободѣ, а очень тяжелыхъ рыбъ она все-таки дотаскиваетъ 
по крайней мѣрѣ до берега, хотя иногда это и бываетъ ей настолько трудно, что 
по временамъ она совсѣмъ касается поверхности воды. Затѣмъ скопа сч.ѣдаетъ 
лучшів кускп своеіі добычи, остальное-же все бросает7>; при ѣдѣ ой случается 
иногда проглатывать чешую, но къ внутренностямъ она никогда не притраги-
вается. Только въ крайности рѣчная скопа рѣшается охотиться и за чѣмъ-нибудь 
Другимъ кроміі рыбы. Такъ, мой ггріятель Либе сообп(илъ мнѣ, что она лонптъ 
лягушекъ въ прудахъ, если, вслѣдствіе частыхъ преслѣдованііі, боится показы-
ваться близъ сосѣдппхъ рѣкъ или озеръ, изибилующих'ь рі>іб(*й. 

Рѣчныя скопы относятся д і у г ь къ другу чрезвычайно миролюбиво. П а д р у -
гііхъ итицъ (рпѣ пе обрапіііютъ нп мадѣііпіаго нннмапііс п бі.інаютъ тилт.кіі Ди-
впльпы, ;сли и тѣ съ своей стороны но прпчиняютъ^пмъ ппкакого бозіі(іі;иіістна. 
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Маленькимъ птицамъ рѣчная скопа охотно дозволяеть поселяться въ своемъ прос-
торяомъ гнѣздѣ, п эти сожители ея съ своей стороны настолько увѣрены въ ея 
добродушіи, что рѣшаются строить здѣсь свои гнѣзда, который, конечно, не уцѣ-
ліип бы, если-бы такой сильной хищной птицѣ, какъ скопа, захотѣлось прогнать 
непрошеішыхъ гостей. У насъ въ Европѣ маленькія птицы только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ поселяются въ гнѣздахъ рѣчныхъ скопъ, но уже на остро-
і тхъ Краснаго моря это случается гораздо чаще; особенно охотно гнѣздится на 
болыпихъ постройкахъ рѣчныхъ скопъ одинъ віідъ сорокопутовъ. Въ Америкѣ 
трупіалы, а особенно пурпуровыя мейны постоянно вьютъ свои легкія качающіяся 
гнѣзда, имѣющія видъ кошельковъ, на нижней части гнѣзда рѣчной скопы, ко-
торый, именно благодаря этому, легко бываетъ узнать еще издали. Вильсонъ на-
іислъ на одномъ гнѣздѣ скопы не менѣе четырехъ такихъ висячихъ построекъ. 
Уже одно это заставляетъ думать, что рѣчная скопа птица довольно добродушная, 
плп, выражаясь точнѣе, что она никогда не нападаетъ на другихъ представите-
лей царства пернатыхъ; но еще болѣе подтверждается это поведеніемъ водяных'і. 
птидъ. Всѣ онѣ отлично знаютъ рѣчную скопу и нисколько не боятся ея, а смот-
рятъ на нее, какъ на равную и поэтому совершенно спокойно относятся къ ея 
с(ісѣдству. Въ Египтѣ, на озерѣ ДІензале, куда прилетаюгь на зиму сотни рѣч-
иыхъ скопъ, которымъ здѣсь живется очень хорошо, мнѣ неразъ случалось ви-
д1;ть, что онѣ сидѣін среди утокъ, которыя не обращали на нихъ ни малѣйшаго 
вниманія. ІІапротивъ того, скопѣ самой приходится много терпѣть отъ дру-
гихъ птицъ. Въ Гсрманіи ее преслѣдуютъ ласточки и трясогузки, вѣроятно 
схорѣе съ цѣлью подразнить ее, чѣмъ съ дѣйствительно враждебными намѣреніями; 
но тамъ, гдѣ водятся орланы, рѣчной скопѣ часто приходится работать на нихъ; 
особенно бѣлоголовый орланъ постоянно воюегі. съ ней. Какъ только она попма-
еп> рыбу, орланъ бросается на нее и мучаетъ до тѣхъ поръ, пока она не усту-
питъ ему своей добычи. Коршуны, большіе черные вброны, сѣрыя и черныя во-
роны также нерѣдкс отнимаютъ отъ нея. пойманныхъ ею рыбъ. Паконецъ въ 
самыхъ болыішхъ и старыхъ гнѣздахъ рѣчныхъ скопъ часто поселяется куница, 
і:оторая, вѣроятно, иногда поѣдаетъ также и яйца этихъ птицъ. 

ІІослѣ выдры рѣчная скопа величайшій врагъ всякаго иравильно недущагося 
рыбнаго хозлігства, и рыболовы съ полнымъ основаніемъ ненавидятъ ее больше, 
'іѣмъ всякую другую хищную птицу. По словамъ Шалова, въ окрестностяхъ 
Пейтца, гдіі въ 72 прудахъ, занииающихъ пространство болѣе 1000 гектаровъ, 
производится въ огромпыхъ размѣрахь разведеніе карііоііъ, ежегодно исипета отъ 
2Г) до 30 парт, рі.чныхъ скопъ, которыя причиняютъ арендатору прудовъ такіе 
значительные убытки, что онъ платить премію пе мепѣе (э марокъ за каждую 
убитую скоігт. Въ Сѣперноіі Лмерпкѣ еще не всюду убѣдились въ томъ, что птица 
эта ириноситъ больпіоіі вредъ; здѣсь іп. ні.которыхъ мѣстахі., напротивг., еще су-
іцестиуетъ старое попѣрье, что хозяину, на землѣ котораго поселилась itapa рѣч-
пых'і. скопъ, особенно будетъ благопріятствовать счастье. Вслѣдствіе постоянныхъ 
іірі^Ьдованііі , которымъ подвергается зга птица, у насъ она бываетъ очень бояз-
лііна п только пъ нсключительныхъ случаяхъ, защиіцая свое гпѣ.чдо, она прояв-
лястъ изпѣстную смѣлость п НС отступаетъ передъ опасностью. Благодаря своей 
осторожпости, а епіе болѣо благодари тому, что, охотясь, она лстаегь надъ обшир-
ными в()дпымп пространствами, ей неразъ удается избѣгаті. назначаомоіі ей 
пулп, и охота за псіі у пасъ весьма затруднительна; па югіі же, гдѣ на ея раз-
бойничье ремесло смотрятъ снпсходителі.но, биваетъ неигобепяо трудно под-
красться кт. пеіі, когда она'сядегь па дерево, или подстрелить ее, пользуясь тѣмі., 
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что, охотясь, она обыкновенно долго летаетъ взадъ п вііередъ постоянно надъ 
одними и . тѣми же мѣстаин. Легче поймать ихъ при помощи поставленнаго надъ 
водой желѣзнаго капісана, въ которомъ для приманки яомѣщена рыба. Такимъ спо-
собомъ въ Германіи ежегодно лонптъ много рѣчнихъ скопъ, и нѣкоторыя изъ 
нихъ, вѣроятно, попадаютъ затѣмъ въ клѣтку. Впрочемъ, эта птица дал;е въ боль-
шихъ зоологическихъ садахъ представляетъ въ извѣстиомъ смыслѣ рѣдкость. Я про-
бовалъ воспитывать рѣчныхъ скопъ какъ старыхъ, такъ и вынутыхъ изі> гнѣзда еще 
молодыми, но онѣ не доставили мнѣ никакого удовольствія. Старыя никогда не при-
выкаютъ къ неволѣ, цѣлыми днями сидятъ на одномъ мѣстѣ; если кто-нибудь 
войдетъ къ нимъ въ клѣтку, то онѣ совершенно теряютъ присутствіе духа и 
выказываіотъ только величайшій страхъ. Онѣ нисколько не привыкаютъ къ сто-
рожу, замѣтно чахнутъ, худѣютъ все больше п больше, и въ одинъ прекрасный 
день ихъ яаходптъ въ клѣткѣ мертвыми, причемъ невозможно бываетъ опредѣлиті. 
причину ихъ смерти. Взятыя изъ гнѣзда молодыми, рѣчныя скопы также плохо 
переносить неволю, съ трудомті ііріучаютсп даже ѣсгь кормт. и рано или поздно 
умираюгь даже прп самомъ лучшемъ уходѣ. 

* 
* 

Н а ш ъ европеііскііі представитель рода Осоѣдовъ (I 'ernis. VVespeiil)Ussarde. 
Bondrecs) отличается оть друглхъ соколпныхъ сравнительно длпннымъ тулови-
щемъ. Клюві. у него длииныіі, низкііі, слабыіі и только къ концу круто загнутыіі; 
ноги короткія, пальцы умѣренной длины, вооружены длинными, слабыми и мало 
изогнутыми когтями. Въ крылѣ третье маховое перо длиннѣе остальныхь; хвосгь 
длинный, уздечка покрыта но щетинками, а короткими жесткими перышками, напо-
минающими чешуііки; остальное опереніе у него жестче и лежитъ плотнѣѳ, чѣмъ 
у другихъ родичей. 

Осоѣдъ европейсній (Pernis apivorus, communis, apiura, vesparum и platy u r a 
Falco apivorus, dubius, incer tus и poliorhynchus, Accipiter lacer ta r ius , Buteo api-
vorus, Aquila variabilis. Wespenbussard . Bondree commune) достигаетъ 5'»—«2 cm. 
в ъ длину; размахъ его крыльевъ 135—140 , длина крыла 40, длина хвоста 23 cm. 
Опереніе подвержено разнообразныиъ измѣненіямъ; но, по наблюденіямъ Верендса, 
особенности окраски въ точности сохраняются въ теченіи пѣсколькихъ поколѣпіи, 
такъ что птенцы двухъ родителей одинаковаго цвѣта наслѣдуюп. ихъ оісраску. 
Иногда опереніе бываетъ однообразнаго бураго цвѣта, только на хвостѣ три боль-
піихъ и нѣсколько маленькихъ коричневыхъ полосъ, да голова у самца сѣро-голу-
бая; часто также верхняя сторона туловища бываетъ бурой, а нижняя болѣе или 
менѣе испещрена бѣлыми пятнами или скорѣе бѣлая съ бурыми попереч-
ными пятнами и съ черными стержневыми полосками. Молодыя птицы обыкно-
венно коричневыя или желто-бурыя; перья на головѣ у нихъ свѣтлѣе, а стержни у 
первыхъ болѣе темные. Кромѣ указанныхъ видоизмѣненій окраски, суп;ествуетъ 
и много другихъ. Глаза у осоѣда бываютъ всякихъ оттѣнковъ, начинал отъ се-
ребрисго-бѣлаго до золотисто-желтаго; клювъ черный, ішскивица золотисто-жс.ітая, 
ноги лимонно-желтыя. 

Вся Европа, за исключеніемъ самыхъ сѣверныхі. странъ, можетъ считаться 
отечествомъ осоѣдовъ. Н а ч и н а я отъ средней Скандипавіи и Финляндіи, они во-
дятся рѣшительно повсемѣстпо, но всюду—развѣ только за исоючен іемъ віісточ-
пой Россіи—встрѣчаіотся по одипочкѣ п только мѣстами. 11а низмепностяхъ Иор-
вегіи оніг иногда бываютъ очень многочисленны, а лѣтомъ большое количество 
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ііхъ всегда появляется на морскомъ побережьѣ. Въ Швеціи осоѣдъ встрѣчается 
всюду вплоть до границы Лаііландіи; въ Россіи онъ принадлежитъ къ числу наи-
болѣе распространенныхъ птицъ; въ Данію онъ залетаетъ по пути во время пе-
релета, но мѣстами выводитъ и здѣсь птенцовъ. Въ Германіц онъ живетъ преиму-
щественно на западѣ, но не отсутствуетъ также и на сѣверѣ. Н а низменностяхъ 
онъ попадается чаще, чѣмъ въ центральныхъ горныхъ мѣстностяхъ: вообще на вы-
сотѣ болѣе чѣмъ на 1000 га. надъ уровнемъ моря онъ, повидимому, не встрѣ-
чается; кроыѣ того присутствіе или отсутствіе осоѣдовъ въ какой-нибудь мѣстности 
зависить также отъ характера лѣса. Въ Голландіи осоѣдъ живетъ близъ нѣмецкой 
границы, въ Бельгіи главпьшъ образомъ на Лрденскихъ горахъ, во Франціи онъ во-

Осоѣдг евро і і сйскій . J'crnis ap ivorus . інм 

дптся въ гораздо большемъ количествѣ на югЬ и юго-востсікѣ, чѣмъ на сѣверѣ. Въ Ис-
паніи же, Пталіи и Грецін онъ, какъ кажется, очень рѣдко поселяется на все 
лѣто; сюда обыкновенно онъ залетаеть только во время перелета. Исключительно хвой-
ныхъ лѣсовъ осоѣдъ избѣгаеіъ или, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ можетъ выби-
рать, предпочитаетъ лиственные. По словамъ Лльтума, ояъ охотнѣе поселяется 
въ буковыхъ, чѣмъ въ дубовыхъ лѣсахъ. Въ Германіи осоѣды появляются лишь 
поздней весной, только въ исключительнихъ случаяхъ въ серединѣ аіірѣля, обык-
новенно жо въ концѣ этого мѣсяца, но нѣкоторые изъ нітхъ еще въ концѣ мая 
пролетаютъ чрезъ Германію, направляясь пъ болѣе сѣверныя местности. Въ ав-
густѣ они уже пускаются въ обратный путь и залетаютъ въ центральную, а 
ііногда даже и въ южную Африку. 

Обыкновенно осоііды страпстиуютъ небольпіими обществами; по черезъ мѣст-
ности, лежащія на одномъ изъ главпыхъ путей, по которимъ они направляются 
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во время споихъ переселеній, иногда въ течеяіи дня ііхъ пролетаетъ много со-
тенъ. «Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь живу»—сообщаетъ Брюггманъ—«почта еже-
годно въ концѣ мая стая этихъ птицъ пролетаетъ непремѣнно надъ Кннпгаузе-
номъ. Обыкновенно стая бываетъ не болѣѳ какъ штукъ въ 30- 40. Птицы всегда 
летятъ по прямому направленію съ запада на востокъ, притомъ держатся не 
выше, какъ на уровнѣ верхушекъ самыхъ большихъ деревьевъ и никогда не 
описываіотъ на лету круговъ; я также ни разу не замѣчалъ, чтобы онѣ опускались 
на землю. Въ этомъ году (1875) 26 мая въ 4 часа дня я замѣти.іъ первыхъ осо-
ѣдовъ, числомъ около 50-ти. Они пролетали по направленію съ запада на востокъ 
въ сторонѣ отъ Книпгаузена, приблизительно на высогЬ 30 т . , постоянно описы-
вая въ воздухѣ круги. Вслѣдъ за ними непрерывной вереницей дстѣли въ томъ 
же направленіи и остальные, но не описывая круговъ и дерлсась приблизительно 
на высотѣ домовъ. Многіе изъ нихъ спускались въ Книпгаузенскомъ саду. Пере-
летъ осоѣдовъ продолжался до 8 часовъ, и я не знаю достовѣрно, прилетали-ли 
затѣмъ еще новыя стаи, но думаю, что прилетали, такъ какъ на слѣдующее утро 
видѣли на пашнѣ около НО штукъ осоѣдовъ. По моему мнѣнію, въ этотъ р а З ъ 
пролетѣло гораздо болѣе 1000 птицъ. Изъ Вильгельмсгафена, ыіімо котораго 26-го 
мая пролетали эти же птицы, мнѣ сообщили соверпіснно то-же. Какъ іізвѣстно, 
осоѣды во всей сѣверноіг Германіи живугь только в ъ одиночку; спрашивается, 
откуда же являются эти стаи и куда онѣ направляютсяѴ» Гетке сдѣлалъ на Гель-
голандѣ наблюдснія, «полнѣ согласующіяся другъ с ъ другомъ. Однажды, какъ онъ 
сообщилъ мнѣ устно, во время осенняго перелета около полудня стали прилетать 
съ востока небольшія стаи осоѣдовъ, штукъ по 5—7, быстро слѣдовавшія одна за 
другой. Стаи становились все больше и летѣли на разстояніяхъ, все болѣе близ-
кихъ друп . отъ друга; отъ 2 ч. дня до наступления ночи стаи въ 20—30 штукъ 
до того быстро смѣняли другъ друга, пролетая надъ островомъ, что у Гетке есте-
ственно возникъ тотъже вопросъ, что и у Брюггмана. По моему мнѣнію, птицы 
эти дегіли съ дальняго востока Россіи и направлялись въ западную Африку. 
Замѣчательно, насколько точно осоѣды, гдѣ бы ону ни пролетали, придерживаются 
наиравленія отъ ВСВ къ З Ю З илп обратно. Въ сѣверо-восточноіі Африкѣ ни мнѣ, 
ни Гейглину не удалось увидать ни одного осоѣда; какъ теперь изпѣстно, они 
встрѣчаются здѣсь очень рѣдко, только въ исключительныхъ случаяхъ и всегда 
по одпночкѣ; напротпвъ, въ Пспаыіи, йіарокко и ві, западной Африкѣ они яв-
ляются постоянными зпмниии гостями, а во время весенняго и осенняго пере-
лета они большими стаями пролегаютъ надъ Гибралтарскимъ проливомъ. 

«Осоѣдъ», говорить Науманъ, «совсѣмъ неблагородная и трусливая птица; 
поэтому качеству онъ препосходитъ всѣхънашихъхиіцныхъптицъ. Главный черты 
его характера—добродушіе, трусливость и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокое упрямство. 
Онъ пугливъ, лстаетъ медленно, тяжело и обыкновенно низко надъ землей; на 
лету онъ лѣниво, а при поворотахъ и довольно неловко машетъ крыльями, по 
временамъ парить и въ такомъ случаѣ кажется менѣе неповоротливымъ; вообще 
полеп. его болѣе тихій и медленный, чѣмъ у другихъ сарычей. Прибавлю епіе, 
что когда онъ летитъ, то его легко отличить отъ его родича, обыкновен-
наго сарыча, часто встрѣчаюпі;агося въ Германіи. Осоѣдъ кажется значительно 
больше вытянутымъ въ длину и хотя онъ, подобно всѣмъ сарычамъ, своей фигу-
рой на лету напоминает!, трезубецъ, его всегда можно отличить отъ послѣднихъ 
по его болѣо длинним'1. крыльямч. и хвосту. Въ періодъ любпи онъ таіике выдѣ-
лываотъ разные фокусы, о чемъ мы будемъ еще говорить нплсе. «Во всемъ поведеніи 
осоѣда» ііродоллсаетъ Паумапъ, «проявляется величайшая лѣнь. Цѣлыми часами 
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онъ сидигь на одномъ мѣстѣ, обыкновенно на межевомъ иамнѣ или на уединенно 
стоящемъ деревѣ, высматривая добычу. Вопреки обыкновенію другихъ хшцныхъ 
птицъ, онъ довольно свободно двигается но землѣ и часто на ходу пресдѣдуетъ на-
сѣкомыхъ. Когда онъ идеті> по землѣ, поднявъ довольно высоко голову и расто-
пыривъ голоішыя и затылочныя перья, пожалуй, его можно было-бы принять за 
небольшого орла, если бы его тотчасъ не выдавала походка, которой онъ напоми-
наетъ скорѣе ворону. Крикъ его — торопливое, часто повторяющееся «кикиких», 
тянущееся иногда нѣсколько минуть сряду». 

Осоѣдъ вполнѣ заслуженно носптъ свое имя, такъ какъ пищу его главнымъ 
образомъ состапляютъ осы и другія перепончатокрылыя. До тЬхъ изъ этихъ на-
сѣкомыхъ, которыя строятъ свои гн'Ьзда надъ землей, онъ добирается, вѣроятно, 
сбрасывая ихъ жилища съ вѣтпей, къ которымъ они прикрѣплены, а живущихъ 
подъ землей онъ добываетъ, разрывая ихъ подземпыя постройки. «Однажды я вп-
д'Ьлъ»—ппшетъ мнѣ Либе—«пару осоѣдовъ, которые были заняты тѣмъ, что на 
краю одного поля раскапывали шмелиное гнѣздо. Самка хватала лапами дернъ и 
землю и вырывала кусокъ за кускомъ, причемъ помогала иногда п клювомъ. Са-
мецъ нѣсколько разъ ва короткое время смѣнялъ свою подругу. Приблизительно 
черезъ часа они окончили свою работу». Разъ эта птица откроетъ пчелиное 
или осиное гнѣздо, ее нелегко отогнать отъ него. «Въ одно іюльское утро»— 
разсказываеіТі Верендсъ — «крестьянинъ замѣтилъ осоѣда, занятаго раскапы-
ваньемъ осипаго гн'кзда. Хотя его нѣсколько разъ спугивали, онъ вскорѣ снова 
появлялся и усердно принимался за прерванную работу. Въ полдень j( его за-
стрѣлилъ прежде, чѣмь онъ успѣлъ раскопать гнѣздо. Въ его зобу и лселудкѣ я 
напіелъ только остатки жуковъ и ни малѣйшаго слѣда осъ, которыя однако во 
время ()-тп часовой работы осоѣда цѣлыми сотнями кружились около него; онъ 
отгонялъ ихъ отъ себя, встряхивая головой. Это явленіе позбуди.ю мое вниманіе, 
и я очень обрадовался, когда вскорѣ послѣ того мнѣ удалось достать старую, легко 
раненую самку, и я получилъ возможность производить надъ ней опыты. Когда я 
предлагал!) ей осу, то она не только не ѣла ее, но даже отворачивалась; если же она 
и рѣшалась схватить осу, то сейчасъ же и бросала ее. Сколько разъ я ни повторялъ 
опытъ, реэультатъ бьмъ одинъ и тотъ же. Никогда я не могь заставить птицу 
съѣсть осу». Берендсъ, взглядъ котораго мы еще будемъ опровергаті. далѣе, замѣ-
чает-ь эагЬмъ, что осоѣдъ, кромѣ осъ и пчедъ, ѣстъ еще главнымъ образомъ саранчу, 
жуковъ, гусеницъ, лягутекъ и яиі,ерицъ. Остатки теплокровныхъ животныхъ Б е -
рендсъ находилъ въ ихъ желудкѣ только изрѣдка; пімелей, а также сережки березі. 
и цвѣточныя почки хвойяыхъ деревьевъ, о которыхъ упоминаеі"ь Пауманъ — ни-
когда не видалъ, но попадались иногда листья черники. Науманъ думаетъ, что 
осоѣдъ грабитъ гнѣзда другихъ птицъ и утверждаетъ дагке, что онъ иногда, кромѣ 
мышей, крысъ, хомяковъ и т. п. животныхъ, не прочь задуніить и молодого зайца. 
Говорить также, что осоѣдъ иногда напрашивается пъ гости къ ястребу, т. е. са-
дится по сосѣдству съ этимъ хищникомь и дожидается, пока тотъ окончить свои 
обѣдъ, довольствуясь тѣмъ, что останется. Въ концѣ лѣта осоѣдъ. какъ говорить, 
іісгь не только чернику, но также бруснику и другія лѣсныя ягоды. «Уобъ осо-
еда»—говорит-ь Альтумь —«бываетъ наполненъ то земляными червями и неболь-
піими гусеницами, зкивущими на травѣ, то епіе недоразвившимися осами и шме-
лями, то маленькими голыми гусеницами пядеииць, то лягушками, то наконецъ 
птенцами, которыхъ онъ похпщаетъ изъ гнѣздъ нѣкоторыхъ птицъ, особенно дроз-
довъ. іМышей, которыхъ онъ несомнѣпно также ѣстъ, я никогда не находилъ въ 
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нсыъ. Повндішому главную его пищу составляютъ насѣкомыя; особенно жуки, 
еще недоразвившіеся шмели, разныя гусеницы, а также лягушки». 

З а исключеніемъ одного Берендса, всѣ наблюдатели, разсмат])ииавшіе насѣ-
комыхъ, находившихся въ зобу и желудкѣ осоѣда, единогласно утверждаютъ, что 
онъ непремѣнно откусываетъ жало у всѣхъ перепончатокрылыхъ, т. с. у шерш-
ней, 'осъ, шмелей и "пчелъ, прежде чѣмъ проглотить ихъ. По словамъ Иаумана, онъ 
умѣетъ такъ ловко ловить этихъ насѣкомыхъ, что когда онъ схватываетъ ихъ, то 
они располагаются у него въ клювѣ сбоку въ поперечномъ направленіи. Быстро 
сжимая челюсти, осоѣдъ откусываетъ конецъ брюпіка насѣкомаго на разстояніи 
мплиметра отъ жала, такъ что откушенный кусокъ отпадаетъ; онъ никогда не про-
глатываетъ жала, такъ какъ иначе оно могло бы нанести ему смертельную рану, 
вонзившись во рту или глоткѣ. Надъ всѣми насѣкомыми онъ пронзводитъ эту опе-
рацію, и никогда въ содержимомъ его желудка не находили ни одного жала. Во 
время охоты за осами и пчелами его достаточно защищаютъ отъ укушенія летаю-
щихъ вокругъ него насѣпомыхъ его жесткое опереніе и твердые щитки, покры-
вающіе его лапы. 

Тотчасъ послѣ прилета на родину осоѣдъ принимается за постройку новаго 
или за починку стараго гнѣзда. Онъ строитъ его всего охотнѣе въ лиственпыхъ лѣ-
сахъ, граничапіихъ съ полями и лугами. Только въ крайности онъ самъ строитъ 
себѣ гнѣздо: гораздо охотнѣе пнъ пользуется готовымъ гнііздомі., въ которомъ въ 
предыдущемъ году жплъ сарычъ пли ксіриіунъ, или даже старымъ вороньимъ гнѣз-
домъ, которое онъ чинитъ, насколько находитъ нужнымъ, обыкновенно употребляя 
для этого св'кж'ю зеленые прутья. Когда онъ рѣпіптся самъ строить себѣ гпѣздо, то 
принимается за дѣло въ высшей степени неловко и небрежно. Постройка въ та-
комъ случаѣ выходитъ чрезвычайно плохая и состоитъ обыкновенно изъ нѣсколь-
кихъ слоев7> тонкихъ прутьевъ, которые иногда бываютъ такъ неплотно наложе-
ны одпнъ на другой, что видны насквозь яйца, если смотрѣть на гнѣздо снизу. 
Во вреіія періода любви самцы и самки осоѣдовъ, подобно другимъ соколинымъ 
птицамъ It особенно сарычаыъ, лграютъ другъ съ другомъ высоко въ воздухѣ, н 
тогда, по словамъ Иаумана, бываетъ очень интересно емотрѣть на эти игры, про-
исходящія надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ находится гнѣздо осоѣдовъ. Парочка ихъ, не 
шевеля крыльями, большими кругами взлетаетъ на высоту, поднимаясь по спираль-
ной лияіи; самецъ ігостепенно отдѣляется o n . самки и залетаетъ на еще большую 
высоту, чѣмъ она; затѣмъ отсюда онъ почти съ вертикально поднятыми крыльями, 
какъ то особенно быстро покачиваясь, спускается снова къ самкѣ, но тотчасъ 
опять кругами поднимается на большую высоту, чтобы епіс разъ спуститься къ 
ней, затѣмъ снова взлетаетъ на высоту и т. д.; такъ они играютъ другъ съ дру-
гомъ иногда въ теченіи цѣлоіі четверти паса. 

Обѣ птицы долго сидятъ въ гнѣздѣ опіе раньше, чѣмъ самка снесетъ яйца. 
Саксэ, въ теченіи 12—14 лѣтъ осмотрѣвшій въ Вестервальдѣ не менѣе 31 гнѣзда 
этой рѣдкой въ другихъ мѣсностяхі. хищной птицы, нашелъ, что уже 11-го мая 
г н Ь д а были выложены свѣжей листвой, хотя яйца появились въ гнѣздахъ только 
4-го іюня. Кладка состоитъ изъ двухъ яидъ, форма и цвѣп. которыхъ измѣнчи-
вы: то они скорѣе шарообразны, то вполнѣ яйцевидны. Скорлупа у нихъ болѣе 
или менѣе блестящая, жс.что-бѣлая или красно-бурая съ свѣтлыми или томными 
пятнами, цвѣтъ которыхъ иногда всюду одинаковъ, иногда же на одной половинѣ 
яйца темнѣе, чѣмъ па другой. По наблюденіямъ Саксэ, осо'Ьдъ несетъ яііца пи-
какъ но раньше конца мая и притомъ вто])ое яйцо чррезі. промежуток!, on . трехъ 
до пяти дпеіі послѣ перваго. «Самецъ и самка сидятъ на яйцахъ поперемѣнно и 
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кормятъ другъ друга личинками осъ и шмелей; личинки эти приносятся осоѣдами 
вмѣстѣ съ сотами, и часто въ гнѣздѣ образуются большіе запасы ихъ. Замѣчатель-
но, какъ см'Ьлы бываютъ осоѣды, когда они сидить на яйцахъ. 6-го іюня 1870 г. 
я расчитывалъ найти яйца въ одномъ гн'ЬздЬ, которое я передъ тѣмъ много разъ 
осматривалъ. Осоѣдъ сидѣлъ въ немъ; хвостъ его высовывался изъ гнѣзда. Я по-
стучадъ палкой о дубъ, но осоѣдъ не шевельнулся. Только послѣ того, какъ я 
нѣсколько разъ принимался стучать, онъ сѣлъ на край гн'Ьзда, нахохлился, поднялъ 
перья на головѣ, злобно посмотрѣлъ на меня, встряхнулся и снова усѣлся на яйца. 
Только, когда я уже почти добрался до самаго гнѣзда, осоѣдъ, нисколько не торо-
пясь, пошелі. вдоль сука, на ісоторомъ находилось гнѣздо и затѣмч. уже полетѣлъ. 
Преслѣдуемый воронами и разными небольшими птицами, онъ нѣкоторое время 
леталъ вокругъ дерена и затѣмъ снова опустился шагахъ въ 50 отъ меня. Оказалось, 
что яйца высиживались уже въ теченіи 4 — 5 дней. Не разъ со мной случалось, 
что осоѣдъ улеталъ изъ гн'Іада только тогда, когда я уже почти могь схватить 
его. Сначала птенцы кормятся гусеницами, мухами п другими насѣкомыми; роди-
тели собираютъ эту пищу въ глотку и выбрасываютъ потомъ птенцамъ. Позже они 
приносятъ птенцамъ цѣлня соты, наііолненныя личинками, и осиныя гнѣзда, а подъ 
конецъ даже молодыхъ лягушекъ, птицъ и т. п. Птенцы послѣ того, какъ на-
учатся летать, нѣкоторое время еще ночуютъ въ гнѣздѣ; потомъ они начинаютъ 
кочевать, причемъ однако сначала держатся всѣ вмѣсгЬ и вѣроятно все еіце воз-
вращаются на то мѣсто, гдѣ родились. Подъ руководствомъ своихъ родителей они 
скоро научаются сами добывать себѣ пищу, но, несмотря на йто, еще долго оста-
ются въ нѣкоторой зависимости отъ нихъ». 

Въ неволѣ осоѣдъ бываетъ очень забавенъ, какъ можно заіиючить изъ при-
водимаго нами здѣсь описанія Берендса. «Пойманный мною молодой самецъ, уже 
умѣвшій летать, черезъ нѣсколько недѣль относился чрезвычайно довѣрчиво къ 
знакомымъ іюдямъ и къ моииъ собакаиъ и даже проявлялъ къ нииъ привязан-
ность; но, увидя чужую собаку, онъ прикималъ угрожающую іюзу, растопырива.іъ 
перья и нападалъ на нее. Особеннымъ расположеніемъ его пользовалась одна ма-
ленькая собачка. Если она ложилась, то птица становилась между ея ногами и 
играла съ ней или теребила клювомъ ея шерсть, что, повидимому, нравилось со-
бакѣ. Только во время ѣды осоѣдъ становился иногда злымъ, отгонялъ собакъ, 
которыя ему не сопротивлялись, и часто долго охранялъ отъ нихъ кормъ, къ кото-
рому однако самъ ие притрогивался. Онъ бѣгалі) по всему дому, а также и внѣ 
его и, найдя какую-нибудь дверь запертой, кричалъ изо всѣхъ силъ до тѣхъ поръ, 
пока ее не отворяли. Лѣтомъ онъ ежедневно посѣпі,алъ находившійся по сосѣдству 
съ моимъ домомъ публичный садъ, гдѣ былъ любимымъ гостемъ, и всегда полу-
чалъ какую-нибудь подачку. Въ концѣ лѣта и осенью онъ иногда половину дня 
проводилъ нажнивѣ, отыскивая себѣ пищу. Осоѣдь отзывался на ісличку «Гансі.», 
но прилеталъ .только, когда былъ въ духѣ или чувствовалъ голодъ. Будучи въ хо-
рошемъ расположении духа, онъ пскакивалъ на колѣни къ женщияамъ и поднима.іъ 
одно крыло, чтобы его пощекотали, причемъ съ видимымъ удовольствіемъ зажму-
ривалъ глаза; иногда онъ пскакива.тъ на плечо и игралъ волосами. Если кому-
нибудь случалось его обидѣть, то онъ долго помнилъ это и избѣгалъ обидчика. 
Проголодавшись, осоѣдъ бѣгалъ по всему дому за дѣвушкой, которая его кормила, 
крича и дергая ее за платье. Если жѳ она хотѣла его оттолкнуть, онъ поднималъ 
ужасный крикъ и становился въ оборонительную позу. Любимой его ѣдой была 
булка съ молокомъ, но онъ ѣлъ всякую всячину: мясо, мучныя кушанья, карто-
фель, а иногда и маленькихъ птицъ. Осиное гнѣздо, висѣишее въ нашемъ саду на 
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кустарникѣ, нисколько не интересовало его. Летавшпхъ вокругъ его осъ онъ 
старался прогонять, мотая головой; если же ему предлагали осу, то онъ убивалъ 
ее, но никогда не ѣлъ. Осоѣдъ нашъ быль чрезвычайно чувствителенъ къ холоду. 
Зимой онъ часто прятался подъ печку и, зная, что его неохотно пускаютъ въ 
комнаты, сидѣлъ тамъ очень смирно, чтобы не выдать своего присутствія. Въ 
общемъ, своимъ поведеніемъ онъ напоминалъ скорѣѳ ворону, чѣмъ хищную пти-
цу, только движенія его были размѣренныя и походка иная: онъ шагалъ, а но 
подпрыгивалъ, и только, если его преслѣдовали, дѣлалъ нѣсколько прыжковъ. Че-
резъ три года онъ умеръ. 

«Пойманная уже взрослой самка осоѣда, которая также содержалась у меня 
въ неволѣ, страстно любила личинки осъ. Когда ей предлагали осиное гнѣздо, 
она видимо волновалась, съ жадностью кидалась на него и глотала его дѣлыми 
кусками. ІІустыя гнѣзда она рвала на кусочки, отыскивая личинокъ. Послѣ личи-
нокъ осъ любимою ея пищей были также булка съ молокомъ. Мертвыхъ птицъ 
она часто оставляла нетронутыми, охотнѣе она ѣла лягушекъ; майскихъ жуковъ 
она также ѣла, но не особенно любила ихъ. Этотъ осоѣдъ отлично уживался съ 
остальными домашними животными, жившими у меня. Очень забавно было смот-
рѣть, какъ онъ ѣлъ изъ одного блюда съ двумя морскими свинками, скворцомъ, 
зуйкомъ и двумя перепелами. Ни одно изъ нашихъ животныхъ н е выказывало ни 
малѣйшаго страха передъ осоѣдомъ, а дерзкій скворецъ изъ зависти даже клевалъ 
его или брызгалъ ему въ лицо молокомъ, что осоѣдъ переиосилъ соверпіенно спо-
койно; иногда въ такихъ случаяхъ онъ только съ важностью приподнимался, оки-
дывая гордымъ взглядомъ пестрый кругъ своихъ застольныхъ товарищей. Разъ я 
досталъ голубя и посадилъ его рядомъ съ осоѣдомъ. К ъ немалому своему удив-
ленію я увидалъ, что голубь не только но боялся своего сосѣда, но даже чрезвы-
чайно сблизился съ нимъ. Скоро голубь до того привязался къ осоѣду, что поло-
жительно не отходилъ оті. него ни на шагъ. Соскочивши за кормомъ съ жерди, 
на которой онъ сидѣлъ рядомъ съ осоѣдомъ, онъ потомъ, не будучи въ состо-
яніи летать, бѣгалъ внизу подъ своимъ другомъ до тѣхъ поръ, пока его снова не 
сазкалп на жердь. Если осоѣдъ сидѣлъ неспокоііно, то голубь часто клевалъ его, 
на что осоѣдъ, повидимому, нисісолько не обижался. По насколько добродушенъ 
былъ осоѣдъ къ людямъ и упомянутымъ мною животнымъ, настолько же злымъ 
онъ становился, когда къ нему приближалась собака; тогда онъ яростно съ быст-
ротой стрѣлы бросался на собаку и впѣплялся когтями прямі) въ ея голову, ку-
салъ и билъ ее крыльями; при этомъ онъ растопырииалъ перья и фыркалъ, какъ 
кошка. Самыя сильныя и злыя собаки, и тѣ чрезвычайно трусили передъ осо-
ѣдомъ и спасались отъ него бѣгствомъ. Даже, когда собака убѣгала, осоѣдъ не 
сразу успокаивался, а нѣкоторое время въ сильной ярости кусалъ всѣхъ, кто къ 
нему приближался. 

«Онъ чрезвычайно любилъ солнечный свѣтъ и потому часто съ распущенны-
ми крыльями и раскрытымъ ртомъ садился у открытаго окна, а иногда переле-
талъ и на сосѣднія крыпіи. Дождя онъ очень боялся и, застигнутый имъ, быстро 
прятался въ ближайіпій уголокъ. К ъ холоду онъ также былъ весьма чувствителенъ, 
такъ что зимой его приходилось держать въ кабинетѣ». 

Альтумъ обращаетъ вниманіе на то, что легко можно іфеувеличить пользу, 
приносимую осоѣдомъ, если принимать въ расчетъ только съѣдаемыхъ имъ гусе-
ницъ, сверчковъ и осъ и не обращать вниманія на то, что лягушки и шмели, ко-
торыхъ онъ ѣстъ,,вовсе не вродныя животныя и что кромѣ того онъ истребляетъ 
множество птенцовъ. Что это дѣйствительно такъ, всего болѣе убѣждаегь насъ слѣ-
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дующее. По оловаыъ Саксѳ, псѣ птицы, какъ больиіія, такъ и малыя, замѣтивъ 
осоѣда, всегда яростно ііресдѣдуютъ его, а на сарыча обыкновенно не обращаютъ 
вниманія. Сказаннымъ здѣсь исчерпывается весь вредъ, приносимый осоѣдомъ; а 
изъ сравненія этого вреда гл. той пользой, которую ояъ несомнѣнно приноситъ, 
уничтожая врѳдныхъ насѣкомыхъ, слѣдовало бы заключить, что его надо щадить, 
а не преслѣдовать. Хоть, кто став іт> осоѣду въ упрскъ всякое разоренное имъ 
гнѣздо или всякую съѣденную имъ молодую куропатку, конечно будетъ видѣть в ъ 
немъ только опаснаго хищника, но онъ упускаетъ при этомъ изъ виду всѣ услуги, 
оказываемый намъ этой птицей. ^ 

* 

Кани (Elanus . Glei taare . Elanes) распространены во всѣхъ частяхъ свѣта, за 
исключеніемъ Европы; впрочемъ, нельзя сказать, чтобы и здѣсь онѣ были совсѣмъ 
неизвѣстны; одинъ изъ видовъ ихъ норазъ встрѣчали даже въ Германіи. Пред-
ставители немногихъ установденныхъ до сихъ норъ видові>, чрезвычайно сходны 
между собою. Голова у нихъ большая и округлая, туловиіце коренастое, клювъ 
короткій, сравнительно высокій, сильно изогнутый въ длинный крючокъ; края 
верхней половины клюва слегка выгнуты. Оперенныя больше, чѣмъ до половины 
плюсны, короче средняго пальца и соотиѣтственно тому чрезвычайно толсты; 
пальцы снабжены сильно изогнутыми, очень острыми когтями. Крылья очень 
длинныя, такъ что когда они сложены, то заходятъ дальше короткаго хвоста. 
имѣюп^aгo на концѣ небольшую выемку; второе маховое перо длиннѣе остальныхъ. 
Чрезвычайно густое опереніе кань состоитъ изъ очень нѣжныхъ, к а к ъ бы раз-
сученныхъ шелковистыхъ перьевъ, какъ у совъ. 

У Кани чернокрылой (Elanus melanopterus,coeruleus,caesius и minor, Falco coeru-
leus, melanopterus , vociferus, clamosus, soniensis , Buteo vocii'erus, Klanoides 
caesius. Glei taar . Blac) верхняя сторона тѣла окрашена в ъ красивый пепельно-
сѣро-голубой цвѣтъ, лобъ и нижняя сторона тѣла бѣлыя, кроюпия перья крыль-
евъ и плечи черныя. Впереди глаза находится черное пятно, которое, продолжаясь 
в ъ лидѣ узкой полоски, доходить до виска. Большія маховыя перья, за исключе-
віомъ поглѣдпяго, внутренняя сторона котораго близъ очина бывасп . бѣлой, всѣ 
темнаго пепельно-сѣраго цвѣта съ черновато-бурыми кончиками; малыя маховыя 
перья пепельно-сѣрыя, внутренняя сторона ихъ біілая до самаго кончика; два 
среДпихъ рулевыхъ пера пеггельпо-сѣрыя, (істальныя бѣлыя съ сѣроватой каемкой 
на наружной сторонѣ, которой, впрочемъ, нѣтъ у днухъ крайнихъ перьевъ. Глаза 
великолѣпнаго ярко-краен am цвѣта, іиіювъ черный, восковица и ноги оранжево-
желтьтя. У молодыхъ птицъ верхняя сторона буровато-сѣрая, а нижняя свѣтло-
желгая съ буро-желтыми продольными полосками; больпшнство перьевъ съ бі;лыми 
краями; глаза желтые. Взрослый самецъ имѣетъ 35 cm. въ длину; размахъ крыль-
евъ 78, длина крыла 30, длина хвоста 14 <;т. Самка немного больше самца. 

Уже въ Сиріи каня чернокрылая попадается нерѣдко, а въ Египтѣ она прц-
надлежитъ къ числу довольно обыкновенныхъ птицъ. Н а ч и н а я отсюда, она рас-
пространена во всей Лфрикѣ п въ южной ѵѴзіи; нерѣдко она залетаетъ также п 
в ь Европу, гдѣ ее убивали не только въ Испаніи, южной Италіи, Греціи и Дал-
маціи, но неразъ таішсе и во Франц'ш, Германіи, Фландріи и Великобританіи. 
Тамъ, гдѣ каня является постоянным!, жителемъ, а не гостемъ, какъ у насъ в ъ 
Европѣ, она поселяется всего охотнѣе въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лѣса чередуются 
съ полями; такъ папрпмѣръ, она вообп;о избѣгаетъ селиться пъ большихъ лѣсахъ 
сѣверо-восточпой Африки, въ одномъ изъ которыхъ напіелъ ея гнѣзда Верро. В ъ 
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дѣвственныхъ лѣсахъ Восточнаго Судана канн встрѣчаются очень рѣдко,- а нъ не-
большихъ роіцицахъ Египта я въ садахъ крупныхъ населенныхъ пунктовъ го-
раздо чаще. По наблюдеиіемъ Жердона и другихъ ученыхъ, въ Индіи онѣ водится 
всюду, гдѣ по условіяыъ мѣстностн могутъ наііти достаточную для ихъ пропптаніи 
добычу. Онѣ живутъ всегда парами и не соединяются въ общества съ другими 
птицами того же вида, развѣ только летаюпі вмѣстѣ съ птенцами, пока тѣ трс-

К а н я черпокрылал. E la i ius i i ieli inoiiterus. паст. пел. 

буютъ еще обученія. Впрочемъ, пары ихъ живутъ очень близко одна къ другой и, 
благодаря этому, иногда случается упидЬть сразу отъ 4 до G штукъ, парящихъ 
нъ воздухѣ. 

По образу жизни каня им1;егъ много обпіаго съ одпоп стороны съ сарычами, 
съ другой—съ коршунами п совами. Она быпаеті> особенно дѣятельна рано утром і 
и вочоромъ, летаеп. также іг въ сумсрки, когда другія хипіныя птицы уже (втра-
вляются на покоіі. Летитъ-лп каня пли сидитъ на одпомъ изъ своихъ излюблен-
ныхъ постовъ, ее всегда легко бывастъ узнать. П а лету она отличается отъ боль-
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шинства другихъ хищныхъ птііцъ тѣмъ, что высоко держитъ крылья, такъ что 
концы маховыхъ перьевъ находятся значительно выше туловища. Когда она си-
дитъ, ее еще издалека легко узнать по ослѣпительной окраскѣ, которая сиеркаегь 
подъ лучами южнаго солнца. Въ ЕгипгЬ она имѣетъ обыкновеніе отдыхать, сидя 
на журавляхъ колодцевъ, которыми крестьяне пользуются для орошенія своихт. 
полей; отсюда и происходить ихъ египетское названіе «колодезныхъ соколовъ». 
Въ ІІубіи она лыбираетъ тѣ деревья, съ которыхъ всего лучше можно видѣть 
всю окрестность. Замѣтивъ добычу или почувствовавъ голодъ, каня слетаетъ съ 
дерева и почти не шевеля крыльями, парип> на умѣренной высотѣ, хотя очень 
рѣдко такъ низко, какъ коршуны. Увидѣвъ бѣгущую по землѣ мышку или саранчу, 
она трепещется нѣкоторое время на одномъ и томъ-же мѣстѣ, загЬмъ складываетъ 
крылья, устремляется внизъ іі, въ случаѣ удачи, относіітъ добычу на свой наблю-
дательный постъ, чтобы здѣсь съѣсть ее. Саранчу она поѣдаетъ часто и на лету, 
но мышей всегда относитъ на дерево. Н а одномъ какомъ-нибудь большомъ полѣ 
каня можетъ наловить достаточно добычи для того, чтобы насытиться, такъ какъ 
она очень невзыскательна. Главную, даже почти исключительную пищу ея со-
ставляютъ мышп; саранчу она ѣсі"ь лишь мелсду прочимъ. Конечно она не пре-
небрегаетъ и птенцами, которыхъ ей иногда случается находить въ гнѣздахъ, а 
также, по словамъ Гейглина, и ящерицами, водяпіимися въ пустынѣ. Она 
нападаетъ далее на летучихъ мышей, за которыми охотятся, кромѣ нея, еще только 
нѣкоторые виды совъ. 

Каня не только красивая, но и пріятная птица. Въ Египтѣ она относится 
къ человѣку доиѣрчиво и имѣетъ для этого полное основаніе. Она безъ всякой 
боязни летаетъ около работаюп(ихъ крестьянъ и беззаботно устраиваетъ свое 
гнѣздо на померанцевыхъ деревьяхъ, которыя еженедѣльно посѣщаетъ садовшікъ, 
чтобы снимать съ нпхъ плоды. Но познакомившись съ безжалостными европей-
цами, и каня становится- менѣе смѣ-іой и остерегается приблизиться къ человѣку 
на разстояніе выстрѣла. К ъ своей самкѣ самѳцъ относится очень нѣжно. Безобид-
ныхъ птицъ каня не трогаетъ; сильныхъ же хпщныхъ іітицъ она преслѣдуетъ 
съ громкимъ крикомъ. Голосъ ея похожъ на голосъ нашего чеглока, но отдѣль-
ньте тоны болѣе продолжитеньны; они почти свистящіе и бываютъ слышны издалека. 

Въ Египтѣ кани сидятъ на яйдахъ во время нашихъ весеннихъ мѣсяцевъ, 
въ Суданѣ—въ началѣ дождлпваго времени года. Мнѣ удалось найти нѣсколько 
гн'кздъ этихъ птицъ. Первое изъ нихъ, въ которомъ было три птенца, покрытыхъ 
еще только пухомъ, я нашелъ 4-го марта на лимонномъ деревѣ; другое, содер-
жавшее 3 яйца—13-гс марта на терновникѣ; третье гнѣздо сті 5 птенцами было 
найдено мною 18-го марта. Основная окраска яицъ сѣровато-бѣлая; по этому 
фону разсѣяны очень неправильной формы виііінено-бурыя пятна и полоски, ко-
торыхъ такъ много, что бѣлый фонъ едва просвѣчиваетъ. Они иыѣютъ 40 mm. въ 
длину, а наибольшій поперечникъ изъ 31 mm. Жердонъ утверждаетъ, что яйца 
бываютъ чисто-бѣлыя, такъ что возможно, что окраска ихъ бываетъ довольно раз-
нообразна. Всѣ осмотрѣнныя мной гнѣзда находились на низкихъ деревьяхъ съ 
густыми верхушками, на высотѣ не болѣс 6 m. надъ землей. Они были плоски, 
построены изъ тонкихъ хворостинокъ и выложены внутри корешками и травин-
ками; если-же въ нихъ находятся птенцы, то онп бываютъ покрыты или даисе бук-
вально набиты мышиной шерстью и погадками. 

Кани, взятыя изъ гя іяда молодыми, такъ же хорошо приручаются, какъ наша 
пустельга и чеглокъ; впрочемъ, и взрослый, даже раненыя кани, попавши въ 
неволю, скоро дѣлаются очень доверчивыми, пе пускаютъ въ ходъ противъ хо-
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зяина своихъ острыхъ когтей и только иногда, угрожая, раскрываютъ клювъ, но 
на самомъ дѣлѣ не кусаются. Пробывши в ъ неволѣ всего нѣсколько дней, онѣ 
уже берутъ кормъ изъ рукъ сторожа. Съ жизнью въ комнатѣ онѣ свыкаются скоро 
и вообще, повидимому, не очень тоскуютъ о свободѣ, но съ другими птицами кани 
уживаются плохо. Одинъ изъ нашихъ плѣнниковъ, въ клѣтку котораго мы помес-
тили чибиса, уже на второй день пребыванія вмѣстѣ задушилъ и съѣлъ его. Со-
держаніе плѣнныхъ кань требуетъ нѣкоторой заботливости. Если кормить ихъ ис-
ключительно кониной, то онѣ скоро гибнуть; для нихъ необходимо нѣкоторое раз-
нообразіе въ пищѣ. ^ ^ 

* 

В ъ Америкѣ живутъ двѣ близко родственныя канямъ хищныя птицы, кото-
рый называются Иктиніяии ( Ic t inia . Schwebeweihen. Ict inias) . Это коренас-
тыя птицы съ короткимъ клювомъ, верхняя половина котораго сильно изогнута, 
а нижняя слабо, такъ что образуется короткій крючокъ; клювъ снабженъ пепра-
вильнымъ краевымъ зубцомъ и ныемкоіі. Восковица узкая, ноздри круглопатыл. 
Ноги кориткія, сильныя, покрытыя спереди широкими щитками; средній палецъ 
почти одинаковой длины- съ плюсной; когти короткіе, острые, сильно изогнутые, 
на нижней сторонѣ снабженные небольшимъ желобкомъ. Крылья длинныя, третье 
маховое перо длиннѣе остальныхъ; хвостъ умѣренной длины съ небольшой выем-
кой на концѣ; всѣ короткія перья очень мягки. 

Иктинія ииссиссипсная ( Ict inia mississipiensis, Falco, Milvus и N e r t u s missis-
sipiensis. Schwebeweihe. Ict inia du Mississipi) достигаетъ 37 cm. въ длину; раз-
махъ крыльевъ 95 с т . , длина крыла 29, длина хвоста 13 с т . Голова, шея, ма-
дыя маховыя перья и вся нижняя сторона тЬла чпсто-свинцоваго цвѣта, причемъ 
слѣдуеть замѣтить, что на лбу и на кончикахъ малыхъ маховыхъ перьевъ 
цвѣтъ этотъ переходить въ сѳребрпсто-бѣлыіі. Остальньтя части тѣла, за исключс-
ніемъ черныхъ уздечки и вѣкъ, окрашены преимущественно въ темный свннцово-
сѣрый двѣтъ, переходящій на верхнихъ покровныхъ перыіхь крыльевъ и хвоста, 
а таюке н а большихъ маховыхъ и на рулевыхъ перьяхъ пъ сѣро-черный. Около 
очина перья головы, шеи, пдечъ, груди, брюшка окрашены въ бѣлыіі пвѣтъ; по-
этому когда опереніе иктиніи въ безпорядкѣ, то на немь выступаютъ бѣлыя пятна 
неправильной формы. Н а р у ж н а я часть опахала большихъ маховыхъ перьевъ ук-
рашена нерѣдко ограниченной бурой полосой, а внутренняя—большими бурыми 
пятнами. У самокъ свѣтлые цвѣта окраски болѣе темны, чѣмъ у самцовъ, а у 
птенцовъ они менѣѳ чисты. Глаза у пктиніи кроваво-красные, клювъ черный, ноги 
карминно-красныя. 

Область распространенія миссиссипской иктиніи простирается только на юж-
ныя и юго-западныя оісраины сѣверо-американскихъ странъ, омываемыхь мекси-
канскимъ заливомъ. Отдѣльные экземпляры залетали въ южную Каролину и даже 
еще сѣвернѣе, такъ что иногда здѣсь удавалось подстрѣлить ихъ; но настоящая 
яхъ родина Техась и Мексика. 

«Съ наступленіемъ весны»—разсказываетъ намъ Одюбонъ —«миссиссипская 
иктинія появляется на берегахь той величественной рѣки, имя котороіі она носитъ, 
и кочуетъ вдоль нея, долетая до Мемфиса. В ъ Луизіану она прилетаетъ въ по-
ловинЬ апрѣля небольшими стаями, штукъ в ъ 5 или 6, п поселяется въ лѣсахъ по 
берегамъ рѣкъ. В ъ глубь страны она не залетаетъ. По видимому, она всего охот-
нѣе поселяется въ недавно насаженныхъ плантаціяхъ, находяпшхся по близости 
воды. По.чотъ миссиссипской иктиніи красивый и сильный; она очень неуто-



.^80 - а ; II а 11 ь ж и в о т н и х ъ " і р э U А. 

ыима и залетоотъ на такую высоту, иа которую можетъ подняться еще только 
одинъ вилохвостый коршуяъ. Часто ііктпнія парить въ воздухѣ, совершенно не 
двигая крыльями, и описываетъ правильные круги; часто также, сложипъ крылья, 
она вдругь, словно стрѣла, устремляется внизъ въ косвенномъ направленіи и про-
носится надъ самыми вѣтвями, на которыхъ замѣтила ящерицу или какое-пиоудь 
насѣкомое; иногда случается видѣть, какъ она, съ изумительной ловкостью, лстаетг 
вокруп> верхушки или ствола дерева, намѣреваясь схватить добычу, Порою ик-
тинія летаетъ зигзагами, какъ-бы спасаясь отъ преслѣдованііі опаснаго врага, а 
иногда кажется, что она кувыркается на лету, подобно голубю-турману. Дальнія 

Иктипія. Ictinia inississijjipnsis ii Вилохвостым коршуих.-lauclcins I'urcatus. '2 наст. вел. 

путешествія она совершаетъ небольшими перелетами, обыкновенно сопровождаемая 
д ^ і й свитой ласточекъ; иногда-же она паритъ на большой высотѣ среди стан 
іюронъ и грифонъ, или въ обществѣ вилохвостаго коршуна. Грпфа она охот-
но дразпитт., пока ототъ трусь не спустится на землю, чтобы прекратить не-
приятную для него игру. Преслѣдуя крупное насѣкомое, пресмыісающссся или не-
больпіого гада, иктинія поворачивается бокомъ, пытягиваетъ лапы съ піироко рас-
крытыми пальцами и обыкновенно моментально схватываетъ добычу. Повидимому, 
она съѣдаетъ ее; на лоту съ неменьпіимъ удовольствіемъ и удобстіюмъ, чѣмъ 
сидя на деревѣ. Н а землю она никогда не спускается, пока здорова. Л а млекопи-
таюпціхъ иктинія никогда не нападаоті., хотя она и любить преследовать лисицу. 
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громко крича и бросаясь на нее; птицъ она также не трогаетъ. По Риджваю, 
пища иктіініи глапнымъ образомъ состоитъ нзъ разных7> цпкадъ и кузнечиковъ, а 
отчасти также іі изъ маленькихъ змѣй. Она не всегда схватыпастъ добычу ког-
тями, а пользуется для этого также и клювомъ. 

Гнѣздо свое пктинія устрапваетъ на верхнихъ вѣтвяхъ самыхъ высоких7> 
деревьевъ. преіімуп;ественно на роскошныхъ магноліяхъ іг бѣлыхъ дубахъ, со-
ставляющихъ украшеніе всѣхъ южныхъ штатовъ. Постройка эта бываегь очень 
проста и похожа на гнѣздо вороны; она состоіітъ изъ набросанныхъ другъ на 
друга пѣтвей. обложенныхъ сверху испанскимъ ыхрыъ, Kopoft виноградныхъ лозь 
и сухими листьями. Два или три кругловатыхъ я й ц а разрнсопаны множествомь 
темно-шоколадно-бурыхъ и черныхъ иятенъ ио зеленоватому фону. В ъ длину они 
имѣютъ 40 ш т . , а наибольшій поперечпикъ равняется 35 т т . , т а к ъ что они очень 
округлы и безь всякихъ пятенъ. Обѣ птицы высиживаютъ яйца и такъ дюбятъ 
своихъ птенцовъ, что храбро защищаютъ ихъ отъ всякаго врага, даже отъ чело-
вѣка. Одюбонъ сообщаетъ, что пара иктиній, гнѣздо которг.іхъ онъ волікіъ достать, 
нѣсколько разъ проносилась около самой головы негра, лазавіиаго за гнѣздомъ. 
Птенцы, какъ только научатся летать, становятся иохожп иа родителей и епіе до 
зимняго перелета вполнѣ пріобрѣтаютъ опереніе взрослыхъ птицъ. 

Миссиссипская иктинія вовсе непугливая п т т ; а и когда она сидитъ на 
деревѣ, къ ней ніігрудно подойти, но охота за ней трудна, потому что 
обыкновенно ее можао видѣть только летаюіцеіі, а на лету она почти ни-
когда не приближается на разстояніе выстрѣла. Да если она п захочетъ отдох-
нуть, то садится всегда на верхушку самаго высокаго дерева ві) лѣсу, такъ что 
охотпикъ можетъ ее достать только съ помощью винтовки, Рансиая иктинія ста-
рается защищаться, подобно всѣмъ другимъ соколинымъ. 

* * 
* 

Вилохвостый коршунъ (Nauc le rus furcatus , forf icatus , Falco fu rca tus , for -
ficatus, Milvus, E lanus furca tus . Elanoides ye tapa . Schwallbenweihe, J l i lan de la 
Caroline) одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и, несмотря на простоту своей ок-
раски, одинъ изъ наиболѣе великолѣпныхъ представителеіі соколяныхъ птицъ Ю ж -
ной и Средней Америки; онъ нерѣдко залеталъ также іі въ Европу и потому при-
числяется также къ птицамъ этой части свѣта. Тулоіипце у него коренастое, шея 
короткая, голова небольшая, но сильно вытянута въ длину, клювъ довольно длин-
ныіі, но низкій, слегка загибающійся уже отъ основаиія и образуіощій крѣпкій 
крючокъ, края его прямые безъ зубцовъ и выемокъ, разр'Ьзъ рта очень глубокій. 
1І0ГИ короткія и небольшія, но довольно крѣпкія; короткіе пальцы иооруясены 
сильно загнутыми, чрезвычайно острыми когтями. Крылья, иохожія на крылья лас-
точки, очень длинны и слегка заострены, второе или третье маховое перо самое 
длинное; хвостъ необыкновенно развить и на концѣ снабженъ такой глубокой 
выемкоіі, что крайнія его перья болѣе, чѣмъ вдвое, длиннѣе среднихъ; мелкія перья 
очень мягки. У взрослыхъ птицъ все опереніе бѣлое, за псключеніемь вижяихъ 
шейныхъ перьевъ, крыльевъ и хвоста, которые окрапіены въ черный цвЬть съ ме-
таллическимъ зеленоватымъ отлиііомъ; внутренняя половива опахала малыхъ ма-
ховьтхъ перьевъ вплоть до самаго конца чисто-бѣлаіг, а у крайнихъ только са-
мый кончикъ черный. У молодыхъ птицъ па затылкѣ стержни перьевъ черные, 
а иногда бываютт. п темиыя стержнемын полоски. Перья спины матово-сі.рыя; у 
нижнихъ кроющи.хъ перьевъ сѣрые кончики, а краинія больиіія маховыя перыі 
чисто-бѣлы». Глаза кофейнаго цвѣта или темно-каріе; клювъ черпыіі, восковица 
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голубовато-сѣрая, ноги свѣтлаго зеленовато-голубого цвѣта; когти свѣтлаго рого-
вого цвѣта. Самецъ немного меньше самки, опереніе его туловища болѣе чистаго 
б']ілаго цвѣта, а черный цвѣть крыльевъ болѣе блестящій. Длина этой птицы 60 с т . , 
размахъ крыльевъ 130, длина крыла 40—45, длина крайнихъ хвостовыхъ перьевъ 
30 с т . 

Вилохвостый коршунъ встрѣчается во всей Южной Америкѣ, начиная отъ 
южной Бразиліи до южноіі окраины Соединенныхъ Штатовъ, и мѣстами онъ при-
надлежптъ къ числу довольно распространенныхъ птицъ. Въ южныхъ Сѣверо-аме-
риканскихъ Штатахъ 'онъ живегь только во время лѣтнихъ мѣсяцевъ. По Одю-
бону, большія стаи вилохвостыхъ коршуновъ появляются въ началѣ апрѣля въ 
штатахъ Луизіана и Миссиссипи, гдѣ ихъ причисляютъ къ самымъ обыкновен-
нымъ птицамъ; въ сентябрѣ они снова улетаютъ отсюда. Нѣкоторые изъ нпхъ за-
летаютъ за пред'Ьлы ихъ области распространенія и появляются въ Пенсильваніи, 
ІІью-Іоркѣ и другихъ сѣверныхъ штатахъ, но здѣсь они такіе-же случайные гости, 
какъ и тѣ, которыхъ иногда убивали въ Европѣ. Осѣдлыми птицами они являются 
только на югѣ Сѣверноя Америки, въ Техасѣ и Мексикѣ, а также и въ Бразиліи. 

Чрезвычайно рѣдко можно видѣть вилохвостыхъ коршуновъ, летающихъ 
по-одиночкѣ пли парами, обыкновенно же они собираются многочисленными 
стаями и парятъ высоко въ воздухѣ или сидятъ на деревьяхъ; въ такихъ 
случаяхъ бываеп. оп> 20 до 200 штукъ этихъ птицъ. «Вилохвостый коршунъ»— 
говоритъ Одюбонъ—«чрезвычайно красивъ и неутомимъ на лету. Онъ движется 
по воздуху съ такой легкостью и граціею, что всякій, кто сколько-нибудь 
любить наблюдать за птицами, придегь въ посторгъ отъ этого зрѣлища. Паря и 
описывая болыпіе круги въ воздухѣ, коршупъ то поднимается на неизмѣріімую 
высоту, направляя поле/гъ только при помощи своего вилообразнаго хвоста, то 
вдругъ съ быстротоіі молніп спускается випзъ и затѣмъ снова поднимается, паритъ 
все дальше и дальше и скоро исчезаетъ изъ виду. Иногда видишь, какъ стаи кру-
жится около дерева или быстро ([ролетаетъ между его вѣтвями, почти касаясь его 
ствола, чтобъ схватить какихъ-нибудь насѣкомыхъ или ыаленькпхъ ящерицъ. Дви-
жение этихъ птицъ изумительно быстры и разнообразны. Глубокія дуги, описы-
ваемыя ими, внезапные круги и зигзаги и необычайная легкость, съ которой онъ 
разрѣзаепі воздухъ, должны привести въ восторгъ каждаго наблюдателя». 

Пиіца вилохвостаго коршуна состоитъ преимущественно, а иногда даже ис-
ключительно изъ насѣкомыхъ. Одюбонъ и Риджвай сообщаютъ, что онъ ѣстъ так-
же ящерицъ и змѣй, но почти всѣ остальные наблюдатели утверждаютъ, что онъ 
истребляетъ только насѣкомыхъ. Охотится онъ за ними такъ-же, какъ и ласточки, 
съ тою только разницей, что онъ хватаетъ свою добычу не клювомъ, а лапой. «Во 
время напіего путепіествія по горамъ» —разсказываетъ Одюбонъ—«мы увидали 
цѣлую стаю вилохвостыхъ коршуновъ, летавшихъ взаді. и впередъ довольно низко 
надъ дорогой, по которой мы слѣдовали. Пѣкоторые изъ нихъ парили на высотѣ 
едва 4 т . надъ землей; вся стая тѣсно держалась вмѣстѣ и очень напоминала 
стаю нашихъ касатокъ. Полетъ ихъ былъ не быстръ, но силенъ п ровенъ, кры-
льями они совсѣмъ не шевелили. Паше появленіе, повпдимому, нисколько не сму-
тило корпгупові.; даже крикъ восто]>га, вырывавшійся у моего спутника, его знаки 
и жесты, огь которыхъ я тщетно старался его удержать, не встревожили ихъ. Не-
которые пзъ НИХ!, пролетали на разстояніи всего 4 или 5 га. отті насъ и такимъ 
образомъ давали намі. возможность хорошо разсмотрѣть всѣ ихъ движенія. Время 
отъ времени какая-нибудь изъ птицъ медленно и граціозно поворачивала или на-
гибала внизъ голову и въ то-же время выдвигала впередъ ногу, которая передъ 
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этимъ, судорожно сжавшись, что-то хватала; нога выдвигалась настолько далеко, 
что касалась закрытаго до сихъ поръ клюва. Но птица оставалась въ этомъ поло-
женіи только одно мгновеніе: она раскрывала клювъ, проглатывала добычу и снова 
поднимала голову. Эти движенія продѣлывала вся стая. Скоро мы поняли ихъ 
причину: вилохвостые коршуны охотились за однимъ впдомъ пчелъ, отличающимся 
великолепной окраской». 

Птицы знаютъ, что вилохвостый коршунъ истребляетъ насѣкомыхъ и по-
тому нѣкоторые виды птицъ смотрятъ на него очень косо, какъ на соперника по 
ремеслу. «Однажды»,—сообпіаетъ Бурмеіісторъ—«мы впдѣли, какъ вилохвостаго 
ііоршуна преслѣдовалъ тиранъ, все время наиадавшій на коршуна п прпчинявшій 
ему немало безпокойства. Тиранъ питаетъ настоящую ненависть къ этому кор-
шуну и, гдѣ-бы онъ его ни замѣтилъ, вепремѣнно нападаетъ па него; можетъ быть 
онъ дѣлаетъ это потому, что знаетъ, какъ вилохвостый коршунъ надъ самымъ его 
носомъ уноситъ лучшихъ жуковъ, схватывая ихъ на лету съ вѣтвей, на которыхъ 
они сидятъ, тогда какъ тиранъ можетъ ловить только летящпхъ жуковъ, а сидя-
щихъ оставляетъ въ покоѣ». 

«При тихой и теплой погодѣ»—продолжаотъ Одюбонъ—«вилохвостый кор-
шунъ паритъ на неизмѣримой выси, охотясь за больигимъ насѣкомымъ, такъ назы-
ваемымъ «москитовымъ соколомъ», п выказываетъ при этомъ все свое искусство. Глав-
ную пищу этой птицы составляютъ саранча, гусеницы, малепькія змѣн, ящерицы и 
лягушки. Проносясь низко надъ землей, онъ иногда вдругь останавливается на 
мгновѳніе, не шевеля крыльями, спускается ннпзъ, схватываетъ змѣю, уноситъ 
и растерзываетъ ее на лету. 

«Когда вилохвостые коріпуны О.ѴОТЯТСІГ такпиъ образомъ, то нетрудно бы-
ваетъ приблизиться къ нимъ, тогда какъ въ другое время они бываютъ очень 
пугливы. Если убьютъ одного изъ нихъ, то всѣ остальные с.іетаются надъ мерт-
вымъ, какъ бы собираясь унести его. Благодаря этому, мнѣ удавалось подстрѣ-
лить множество, причемъ я дѣлалъ выстрѣлъ за выстрѣломъ, стараясь только какъ 
можно скорѣе зарядить ружье. Во всѣхъ прочііхъ случаяхъ убить вилохвостаго 
коршуна бываетъ очень трудно, такъ какъ днемъ онъ летаетъ на большой высотѣ, 
а для ночного отдыха выбираетъ самыя высокія деревья, растуиия на берегахъ 
рѣкъ и озеръ». Азара разсказываетъ, что одинъ изъ его друзей, чтобы добыть 
этихъ хип;ныхъ птицъ, которыхъ ему ннкакъ не удавалось подстрілить, пустилъ 
бумажнаго змѣя, когорому придалъ форму и цвѣтъ бѣлохвостаго коршуна; п дей-
ствительно, змѣй привлекъ вниманіе этихъ птицъ: онѣ слетѣлись къ нему и при-
близились на разстояніе выстрѣла. 

Въ заключѳніе Одюбонъ сообщаетъ свѣдѣнія о размноженіи описываемой 
нами птицы. «Вилохвостый коршунъ»—говоритъ онъ—«спаривается тотчасъ-же 
по прибытіи въ южные штаты. Самецъ ухажппаегь за самкой на лету, и тогда 
движенія его красивѣе, чѣмъ когда-либо. Гн'Ьздо обыкновенно строится на верх-
нихъ сучьяхъ самыхъ высокихъ дубовъ и сосенъ, по возможности около рѣки 
"ЛИ пруда. Оно похоже на гнѣздо вороны; наружная часть состоитъ пзъ сухихъ 
прутьевъ, перемѣшанвыхъ съ исііанскимъ мхомъ, а внутри оно віііложено мягкоіі 
травой п перьями. Кладка состоитъ изь 4—G яицъ, длина которыхъ равняется 
приблизительно Г)0, а наибольшій поперечникъ 10 mm. Они бываюгъ зе.чеиовато-
бѣлыя или молочно-б'Глыя, а около толстаго конца находится нѣсколько темно-
бурых'ь или ржаво-коричневыхъ шітенъ неправильной формы. Самецъ и самка 
поі[еремѣнно пысиживаюті> и отыскиваютъ другъ для друга кормъ. Только что вылу-
ігиіпіііеся изъ яйца птенцы бываютъ покрыгы желтоватимъ пухомъ; но вскорѣ 
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они уже іюлучаютъ опереніе, а осенью становится у;ке очень ігохожп на родите-
лей; опереніе вполнѣ взрослыхъ іітпцъ о н и пріобрѣтаютъ слѣдующеп весной». 

Одюбонъ разсісазыоаетъ объ одномъ вилохвостомъ коршунѣ, котораго онъ 
нѣсколько днеіі держалъ въ клѣтііѣ. Онъ отказывался отъ всякоіі піііци, даже 
извергадъ все содержавшееся въ его жслудкѣ и не давалъ кормить себя насильно. 
Взъерошивъ перья, коршунъ со скучнымъ иіідомъ сид'1ілъ все на одномъ и томъ 
же мѣстЬ; только если его хватали за крылья, онъ старался защищаться когтяміг. 
Онъ умеръ отъ истощенія. 

Коршуны (Milvus. Milane. JJi lans) довольно больиіія стройныя соколиныя 
птицы съ слабымъ п сравнительно небольтпимъ, но глубоко разрѣзаннымъ клю-
вомъ, который лишенъ всякихъ зубцовъ, у осяованія только слегка загибается, 
но на концѣ образуетъ довольно длинны» крючекъ. Короткія ноги оперены спе-
реди немного ниже плюсны; умѣренно длинные пальцы вооружены слабо искри-
вленными когтямп. Крылья у ннхъ очень большія II длинныя, четвертое маховое 
перо въ крылѣ самое длинное; хвостъ длинный, болѣе или менѣе вилообразный. 
Опереніе у корпіуновъ рыхлое, не плотно прилегающее къ тѣлу; на головѣ перья 
удлинены и остры, на груди узки и также заострены. Всѣ извѣстные до сихъ 
поръ 8 видовъ коршуновъ жпвутъ въ Старомъ Свѣтѣ. 

И з ъ всѣхъ птицъ этого родасамымъ извѣстнымъ ыожетъсчитаться Красный кор-
шунъ (Milvus ictinus, regalis , r ube r и vulgaris , Falco milvus и aus t r iacus , Accipiter 
milvus. Kiinigsweihe. Milar commun). Это статная птица, имѣющая 6 5 — 7 2 cm. 
въ длину; размахъ ея крыльевъ 1 4 0 — 1 5 0 сш., длина крыла 50, длина крайнихъ 
хвостовілхъ перьевъ 38 с т . Оті> свопхъ европейсіснхъ родичей п вообще отъ 
всѣхъ другихъ коршуновъ красныіі коршунъ отличается бо.іѣе вилообразпымъ 
XB0CT0M7,, срвднія перья котораго на цѣлыхъ 10 cm. короче крайнихъ. У ста-
рыхъ самцовъ перья головы и горла б'кчыя съ узкими черио-бурыми стержневыми 
полосками, перья головы имѣютъ кромѣ того легкіп свѣтдо-ржавый оттѣнокъ. Зад-
няя часть піеи, затылокъ и передняя часть груди ржаво-красныя; перья спины н 
іглечъ черв(>-бурыя, посерединѣ съ ржаво-красными краями; опереніе брюшка, 
груди и ногъ красиваго ржаво-краснаго цвѣта съ неособенно іпирокими черными 
стержневыми полосками. Больиіія маховыя перья окраіпены въ черный цвѣгь, а 
около очина—въ бѣлый; среднія изъ нихъ черныя съ р;каво-бурымъ оггѣнкомъ іг 
украшены узкими темными поперечныміі полосами. Маленькія нижнія кроющія 
перья крыльевъ ржаво-красныя съ черными пятнамп, а большія—черныя съ ржа-
во-красной каемкой; срѳдяія хвостовыя перья ржаво-красныя, крайнія—чернова-
тый; концы ихъ имѣют-ь буроватый оттѣнокъ и снабжены бѣлой каіімоГі. Ниж-
няя сторона маховыхъ и рулевыхъ перьевъ бѣлая съ узкими черноватыми попе-
речными полосами. У самки голова темнѣе, спина одноцвѣтная бурая; ржавыіі оттѣ-
нокъ всюду болѣе свѣтлый. Пятна на перьяхъ и біілыя каемки болѣо узкія; иос.іѣднія, 
іфомѣтого.менѣе чисты, чѣмъ у самца. Радужная оболочка глаза серебристая, а у очень 
старыхъ коршуновъ свѣтло-лселтая; основание клюва же.тгое, у птицъ, неочень старыхъ, 
клювъ голубоватый и всегда съ чернымъ концомъ; воск()вица, равно какъ и ногп, 
желтыя. У птенцоиъ всѣ цвѣта снѣтлііе и неоііредѣлоннѣо, чѣмъ у взрослыхъ 
птицъ; стержневыя полоски у нихъ мснѣе ясны, и большинство перьевъ окаіі-
илены іпирокоіі желтоіі полосой; зрачки у нпхъ бурые, клювъ черпыіі, восковица 
II йоги блѣдпо-желтыя. 
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Всѣ равнины Европы, начиная отъ южноіі Швеціи до Псіганін и отсюда 
до Сибири, служатъ родиной этихъ хищныхъ птицъ, которыхъ Шиллеръ назвалъ 
«царлмп воздуха». Внутри этой области распространен!)!, очень обширной длп 
такой птицы, красный коршунъ встрѣчастся далеко не повсюду н далеко но 
всегда въ областяхъ, сходныхъ между собой по характеру мѣстности. Въ южноіг 
части Скандинавскаго полуострова онъ встрѣчается чапіе, чѣмъ можно было-бы 
думать, а мѣстами считается одной изъ самыхъ обыкновенныхъ птпцъ. Въ Даніп 

Черный коршунъ. Milvas iniKiiiiis м КраспиГі кортуіп.. iMilvus ictiiius. Vs част. во.і. 

его встрѣчаютъ на всііхъ островах'!., иъ Голландіи it Бельгіи онь !іопадаотся по 
крайней мѣрѣ во время перелета; no Франціи. Португалии, Испанін, а также вт. 
ііодходяіцихъ м'ктностях'ь южной п средней Италіи онъ живетъ осѣдло, черезъ 
Грецію онъ толыѵо пролетаотъ; на Дунайской низменности онъ водится повсе-
MhcTHo, точно также па равпинахъ по теченію Вислы; въ южноіі Россіи онь 
ти.іько мѣстами выводить птепцовъ. B'IJ Германіи онъ живеп. на Тюрингенскиіі 
])аішпнѣ, въ (^аксоніи, Іірауніііпеіігѣ. Гапповерѣ, Прирейнскихъ ![ровинціііх'г>, 
.МеклонбургѢ, Помераніи, Познани и въ западной и восточной Пруссіи исюду, 
гдѣнаходіітъ подходяіціямѣста, в'ь Вестфпліи лее и въ ВерхпеГі Силезіи есть полосы, 

„ЖПППЬ ЖЧПОТП." HI'. 
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гдѣ онъ совсѣмъ не встрѣчается; въ Баваріи онъ водится только на обширныхъ 
равниначъ, а въ юго-западной Германіи его замѣняютъ другіе родичи. Въ гор-
ную мѣстность Германіи онъ, залетаетъ, только во время перелета; онъ появ-
ляется здѣсь всегда въ началѣ марта и остается до первыхъ чиселъ октября, а 
въ теплыя зимы онъ, вѣроятно, даже совсѣмъ не улетаетъ изъ Германіи, если есть 
надежда найти здѣсь хотя какое-нибудь пропитаніе. Во время перелета красные 
корпіуны часто соединяются въ большія стаи, штукъ въ 50—200. Около Толедо 
мы наблюдали однажды среди зимы стаю коршуновъ, состоявшую по крайней 
мѣр-Ь изъ 80 штукъ; всѣ они жили очень дружно, днемъ охотились вмѣстѣ, а 
ночью отправлялись ночевать въ небольшой лѣсокъ на берегу Тахо. Лѣтомъ въ 
той же мѣстности красные коршуны встрѣчаются только парами и то не особенно 
часто. Во время своихъ періодическихъ странствовапій они направляются черезъ 
сѣверо-западную Африку и долетаютъ до острововъ Зеленаго мыса. Большое ко-
личество ихъ ел{егодно дважды перелетаетъ чрезъ Гибралтарскій проливъ. Вѣро-
ятно отдѣльные экземпляры остаются на чужбинѣ и увеличиваютъ собою число тѣхъ, 
которые издавна уже живутъ на Лтласѣ и на Канарскнхъ островахъ. Въ прежнее 
время красный коршунъ игралъ ту-же роль, которая въ настоящее время въ Африкѣ 
выпала на долю коршуна-паразита. «Во времена Генриха \ '11І», говоритъ Пен-
нантъ, «надъ Британскоіі столицей носилось много коршунонъ, которыхъ привле-
кали разные отбросы, валявшіеся на улицахъ; эти птицы были до того смѣлы, 
что хватали свою добычу, не стѣсняясь ни шумомъ, ни большой толпой. Убивать 
ихъ было запрещено». Богемецъ ІПашекъ, посѣтившій Англію въ 1471 г., замѣ-
чаетъ, что онъ нигд'Ь не видалъ такого множества красныхъ коршуновъ, какъ въ 
Лондонѣ, а Белоіп. унѣряетъ, что онъ не напіелъ пикакок разницы между кор-
шунами, живущими в'ь Капрѣ и въ Лондонѣ. Въ настояпіее время обстоятельства 
измѣнились, и эта птица, принадлежавшая въ Великобританіи къ числу самыхъ 
обыкнове.пныхъ, теперь совсѣмъ исчезла оттуда и только въ Шотландіи ыѣстаміі 
выводить втенцовъ. 

Красный корпіунъ вовсе не величественная птица; онъ лѣнивъ, неповорот-
ливъ и отвратительно трусливъ. Летаотъ онъ медленно, но удивительно неутомимо, 
тихо плывя по воздуху, онъ иногда въ теченіи цѣлой четверти часа ни разу не 
взмахиетт, крыльями и управляетъ гголетомъ только при помощи своего широкаго 
хвоста. Тагсимъ образомъ коршунъ повндимому безъ всякаго усилія то поднимается 
на неизмѣрнмую, почти недосягаемую для человѣческаго глаза высоту, то проно-
сится чрезъ большія пространства надъ самой земліій. Походка у него некраси-
вая; онъ скорѣе подіірілгинаетъ, чѣмт, ходип.. Сидящаго на деревѣ краснаго кор-
іиуна можно узнать потому, что онъ насколько возможно втягиваетъ шею, такъ 
что голова кажется лржапі,ей совсѣмъ между плечами, а также потому, что хвссті. 
у него обыкновенно бываеп. напранленъ не прямо внизъ, а немного впередъ; 
поэтому, если смотрѣть на сидящаго краснаго коршуна сбоку, то бросается въ 
глаза угловатость линій его профиля. Изъ чунстнъ у краснаго коршуна несо-
мнѣнно всего лучпіе развито зрѣніе; чтобы убѣдиться въ этоиъ, достаточно взгля-
нуть на его ігрекрасные глаза; но еще убѣдительнѣе доказывается это поведені-
емъ парящаго на громадной высотѣ коршуна, если покажется гдѣ-нибудь живот-
ное, мoгyп^ee служить ему добычей, или какой-нибудь изъ крупныхъ представи-
те.ііей рода соиъ. ЗагЬмъ у него порядочно развиты слухъ и осязаніе, но, по на-
піему мнѣнію, нельзя того-же сказать о вкусѣ и обон5гпіи. По развитію умствен-
ныхъ способностеіі красный коршунъ конечно не уступитъ ни одной изъ хищ-
нмхъ соколипыхъ птпцъ, жіівупіихъ въ Германіи: бол'І.е всѣхъ ихъ онъ умѣеті. 
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сообразовать споѳ ловеденіе съ обстоятельствами. Онъ, напримѣръ, всегда уыѣеть 
отличить охотника отъ простого крестьянина, избѣгаетъ возвращаться въ тѣ ыѣст-
ности, гдѣ онъ разъ уже былъ напуганъ; но гдѣ можно, тамъ онъ станонится не 
ыенѣе смѣлымъ и даже нахальнымъ попрошайкой, чѣмъ другіе его родичи. Одинъ 
красный коршунъ, за которыиъ наблюдалъ Штелькеръ, ежедневно ііосѣіцалъ всѣ 
диоры одной деревни и преспокойно садился на низкія деревья, росшія между 
домами. Онъ сдѣлался понемногу настолько ручнымъ, что Штелькеръ сталъ бро-
сать ему кормъ и могъ наблюдать за его поведеніемъ на разстояніи всего какихъ-
ніібудь 10 шаговъ отъ дома, когда тотъ подбиралъ брошенные ему остовы птицъ, 
кожа съ которыхъ сдиралась Штелькеромъ для набивки чучелі.. Когда для него 
поставили западню, онъ подлетѣлъ совсѣмъ близко, покружился надъ ней, закри-
чалъ и улегіілъ обратно. Другой коршунъ постоянно посѣщалъ чаны около колодцевъ и 
подбиралъ внутренности рыбъ и обрѣзки мяса; его нисколько не смущала близость лю-
дей, и даже выстр'Ьлами нельзя было прогнать его. Въ понятливости краснаго кор-
шуна можно бываетъ также убедиться, если застанешь его по близости гнѣзда или 
если приходится наблюдать его въ неволѣ. Крикъ его довольно непріятный, про-
тяжный, нѣчто среднее между смѣхомъ и блеяніемъ. Его можно передать прибли-
зіггельно слогами «гиги гиээ». Во время спариванья слышится также свое-
образная трель. Красныіт коршунъ питается маленькими млекопитающими, птен-
цами, еще не умѣющими летать, яп;ерицами, змѣями, лягушками, жабами, кузне-
чиками, жуками и дождевыми червями. Ііромѣ того, онъ воруетъ у крестьянъ 
цыплятъ, причиняетъ не мало хлопотъ гусятникамъ, досаждаетъ охотникамъ сво-
ими нападеніями на молодыхъ зайцевъ и куропатокъ; своимъ безстыднымъ ііо-
прошайничаньемъ опъ заставляетъ благородааго сокола уступить ему свою добычу. 
Несмотря на всѣ эти грѣхи, краснаго коршуна едва ли можно причислить къ 
вреднымъ птицамъ. Если гдѣ-нибудь на поляхъ начнутъ особенно сильно размно-
жаться мыши, то туда является и красный коршунъ; онъ остается въ такихъ 
мѣстахъ иногда по нѣскольку недѣль и каждый день пируетъ на славу. Если 
принять въ соображеніе, что красный коршунъ истребляетъ множество мышей и 
вредныхъ насѣкомыхъ, то нельзя не ирійти къ тому заключение, что ему можно 
простить убійство какого-нибудь зайчика или гусенка. Если-бы онъ былъ менѣе 
нахаленъ и сволмі. безсовѣстнымъ попрошайничаньемъ не заставлялъ благородныхъ 
соколовъ хипіничагь болыпе, чѣмъ пужно для удовлетворенія ихъ собственныхъ по-
требностеіі, то ему можно било-6ы отвести почетное мѣсто среди природныхъ охра-
нителей нашихъ полей. Охотники считаюгь неоспоримымъ, что онъ приносить 
большой вредъ, истребляя многіі дичи въ лѣсныхъ дачахъ, ііредназначаемыхъ для 
охоты, и поэтому всякііі И31. нихъ считаетъ нужнымъ по мѣрѣ возможности истреб-
лять красныхъ коршуновъ и ихъ птенцовъ. Но на самомъ дѣлѣ эти коршуны при-
надлежать къ числу наиболѣе безвредныхъ нашихъ хищныхъ птицъ. Упомянутаго 
уже нами краснаго коршуна, котораго наблюдалъ Штелькеръ, не боялись ни куры, 
ни голуби той деревни, которую онъ посѣщалъ, и его привлекали во всякомъ 
случаѣ больпіе мертвый птицы, чѣмъ зкивыя. Ловлей рыбы, которой онъ за-
пимаетсц довольно правильно и ради котороіі иногда не лѣнится пролетать раз-
стояпія въ 25—30 килом,, онъ таклсо приносить далеко не такой значительный 
иредъ, какъ обыкновенно думаютъ. Помимо того, что ему только изрѣдка удается 
схватить замѣченную имъ рыбу, онъ вообпіе направляетъ свои преслѣдованія 
болыие противъ лягупіокъ, чѣмъ противь рыб!.. Только во время періпда размно-
женія онъ дѣйствительно произнодіігі. опустоиіенія какъ среди домапгнпхъ птицъ, 
такъ и среди діічи. 

* 
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Періодъ разиноженія начинается вскорѣ послѣ весенняго перелета. Красный 
коршунъ придерживается по возможности той же мѣстности, въ которой онъ про-
ъелъ предыдущее лѣто, но не всегда поселяется въ споемъ прежнемъ гнѣздѣ. Если 
ему удастся найти незанятое ііоронье или соколиное гнѣздо, то онъ довольствуется 
имъ; если же не удастся, то самъ строитъ себѣ новое. Избравши для житья какой-
нибудь лѣсъ, самецъ и самка сначала долго летаютъ надъ нимъ, играя другъ съ 
другомъ и выказывая при этомъ все свое искусство; затѣмъ они выбираютъ какое-
нибудь дерево, обыкновенно какъ можно болѣе высокое, но иногда и совсѣмъ не 
подходящее, плохое, причемъ не обращаютъ вниманія на то, лиственное оно или 
хпоітпое. Па верхнпхъ вѣтияхъ этого дерева или на одномъ изъ его больпіихъ боко-
выхъ сучьевъ они начинаіотъ строить гнѣздо, имѣющее около 1 m. въ попереч-
никѣ и іго способу постройки не отличающееся существенно отъ гнѣздъ сарычей и 
другихъ соколиныхъ птицъ. Узнать его можно бываетъ благодаря тому, что красныіі 
коршунъ любитъ выстилать гніадо разными тpяпкa^^и и бумагами, причемъ не 
всегда выбираетъ для этого самыя чистыя. Кенигъ-Вартгаузенъ увѣряеіт,, что 
осматривать гнѣзда этихъ коршуновъ иногда бываетъ весьма непріятно, такъ какъ 
они часто бываіотъ выстланы грязными кусками газетной бумаги, принесенной изъ 
самыхъ неопрятныхъ мѣстъ. Совершенно то же сообщаютъ и почти всѣ остальные 
изслѣдователп. Далее тряпки красный коршуні достаетъ обыкновенно изъ навоз-
ныхъ кучъ, лежащих!, на поляхъ, такъ что и онѣ бываютъ немногимъ лучпге 
собираемыхъ имъ кусковъ бумаги. Бывали случаи, что коршуны притаскивали къ 
себѣ съ поля цѣлое пугало пли крали у прачки разв-Ьшанныя для просушиванія 
эанапѣси и выстилали ими свое гнѣздо. 

Кладка состоип. изъ 2 — 3, рѣдко 4 яиц,!., который очень похожи 
на яйца обыкноиеннаго сарыча, только немного крупнѣе ихъ. Длина ихъ рав-
няется 59—G2 т т . , наибольшііі поперечникъ 45—47 mm. Скорлупа мелкозер-
нистая, но матовая; основной двѣтъ 6'І5лый съ легкимъ зеленоватымъ ОТТІІНКОМЪ; 

фонъ ѳтотъ усѣянъ пестрыми крапинками и грубыми черточками темнаго красно-
бураго цвѣта. Повпдпмому высиживаетъ только самка; по крайней мѣрѣ, пока она 
сидить, самецъ ревностно занимается добыпаньемъ для нея пищи. Приблизительно 
черезъ 4 недѣлп вылупляются птенцы, и тогда оба супруга наперерывъ начи-
наютъ таскать имъ ііищу. Птенцы красныхъ коршуновъ не менѣе прожорливы, 
чѣмъ птенцы другихъ хищныхъ птицъ; благодаря этому, ихъ родители при-
нуждены усиленно заниматі.ся охотой, чтобы прокормить ихъ, и въ это время 
они иногда позволяютъ себѣ нападать на домапгнюю птицу. Высиживающая самка 
очень упорно сидигъ на яйцахъ, п ее можно прогнать иэъ гнѣзда только сильно 
стуча по дереву, на которомъ она находится; когда же птенцы нѣсколько подрос-
тутъ, и имъ бываетъ уже не такъ нужна помощь родителей, то послѣдніе стано-
вятся болѣе осторожными и обыкновенно при приближении человѣка заблаговре-
менно улетаютъ. Даже крнкъ проголодавшихся птенцовъ не можеть заставить ихъ 
приблизиться къ охотнику на разстояніе выстрѣла; въ крайнемъ случаѣ они только 
пробуютъ бросать въ гнѣздо пищу съ большой высоты. Штелькеръ убѣдился, что 
они относятся съ очень осмысленной заботливостью и къ оперившимся іггенцамь. 
Когда онъ однажды приказалъ (ісмотрѣть замѣченное имъ гнѣздо красныхъ кор-
піуновъ, то самый маленькій изі. на.чодиипшхся въ немъ птенцовъ не могъ послѣ-
довать за двумя другими, выпорхнувпіпми на сосѣднія вѣтпи; тогда родители 
вытолкнули ВТОГО птенца изъ гнѣзда и помогли ему отлетѣть огь него, іакъ что 
когда добрались до гнѣзда, то сшо было уже пусто, и всѣ птенцы успели 
скрыіься. 
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Въ неволѣ красный коршунъ скоро приручается при хорошемъ уходѣ. Если 
его поймаютъ йзрослымъ, то, какъ пришлось наблюдать Штелькеру, онъ ведетъ 
себя очень странно по отношенію къ людямъ. Онъ прикидывается мертнымъ, 
ложится плашмя на землю и лежитъ не шевелясь; иногда онъ нарочно падаетъ 
съ шеста, причеыъ крылья и хвостъ его болтаются совсѣыъ какъ у мертваго; онъ 
даже открыиаетъ ротъ, высовыиаетъ языкъ и позволяетъ поднять себя за лапу, 
не подавая ни малѣйшаго признака жизни, а если его положатъ. то продолжаетъ 
лежать совершенно неподвижно. Такъ онъ притворяется довольно долго, но дѣ-
лаетъ ѳто все рѣже и рѣже и начинаетъ прикидываіъся уже только полумертвымъ, 
а не умершимъ. Наконецъ онъ убѣждается, чт(і всѣ его старанія не ведутъ ни 
къ чему, перестаетъ притворяться, становится все болѣе довѣрчивымъ и въ концѣ 
лонцовъ начинаетъ проявлять даже сильную привязанность къ тому, кто о 
немъ заботится. Красные коршуны, которыхъ я воспитывалъ, всегда ііривѣт-
ствовали меня, какъ только я показывался, даже если я и не приносилъ для 
нихъ никакого корма; они прекрасно отличали меня отъ другихъ и узна-
вали на всяквмъ разстояніи, даже среди густоіі толпы людей. Они въ выс-
шей степени невзыскательны и прекрасно ужпиаются какъ другъ съ другомъ, 
такъ и съ другими животными; впрочемъ въ ѳтомъ отношеніи бываюта и исклю-
ченія. 

Вотъ что разсказываетъ по этому поводу Берге. «Я довольно долго держалъ 
одного краснаго коршуна въ просторной клѣткѣ, куда впослѣдстпіи помѣстили 
еп;е двухъ молодыхъ кошекъ. Я кормилъ ѳтихъ кошекъ хлѣбомъ, размоченнымъ въ 
молокѣ. Сначала коршунъ, повидимому, не обрапіалъ никакого вниманія на споихъ 
сотовариш,ей, но потомъ онъ сталъ отгонять ихъ оіТ) пиши всякій разъ, какъ они 
принимались за нее, и вскорѣ онъ сталъ до того завистливъ, что совсѣмъ не при-
трогивался къ мясу, которое получалъ, но зато регулярно два раза въ день съѣ-
далъ тарелку молока съ хлѣбомъ, преднааначавшуюся для кошекъ. Кончилось 
гЬмъ, что послѣднихъ пришлось перевести въ другое помѣщеніе, чтобы онѣ не 
умерли съ голоду, тавъ какъ коршунъ, хотя самъ и не ѣлъ мяса, но не позволялъ 
притрогиваться къ нему и кошкамъ». Другіѳ плѣнники оказывались болѣе друже-
любными. «У одного изъ моихъ знакомыхъ»—говорить Ленцъ—-<былъ коршунъ 
съ больнымъ крыломъ; его выпускали въ садъ гулять на свободѣ. Здѣсь онъ по-
строилъ себѣ гнѣздо, снесъ два яйца и усердно высижнвадъ ихъ. То же самое по-
вторилось и въ слѣдующемъ году, и тогда мы подложили коршуну три куриныхъ 
яйца. Онъ высидѣлъ трехъ цыплят-ь, которыхъ постоянно приносилъ, при помощи 
клюва, въ гн'Ьздо, какъ только они изъ него выбѣгали; онъ пряталъ пхъ подъ 
себя и старался выкормить ихъ кусочками мяса. По бѣдняжки скоро околѣли, 
такъ какъ онъ слишкомъ теребилъ ихъ, стараясь спрятать ихъ подъ себя». Этотъ 
примѣръ далеко не единственный въ своемъ родѣ. Ліирарди тп. тече.ніи 23 лѣтъ 
держалъ у себя краснаго коршуна, вынутаго изъ гнѣзда. «Хамацъ»—такова была 
кличка этой птицы—шелъ на яовъ своего хозяина такъ-же послушно, какъ и 
куры, когда ихъ зовутъ, чтобы дать имъ кормъ; иногда онъ прилеталъ и тогда, 
когда его вовсе не звали, бралъ у домашнихъ кормі) прямо изъ рукъ п вообще 
велъ себя совсѣмъ какъ курица. Такъ, онъ много лѣтъ сряду высиживаль курп-
ныя лііца, который ему ііодкладынали, и съ удивикільной заботливостьк» и лю-
бовью вскармливалъ вылупившихся цыпляп>. Очень странпо было виді.ть, і;акъ 
цыплята таскали у него изъ лаігъ и клюва приносимые нмъ куски мяса и поѣ-
Дали пхъ. К ъ сожалѣнію, «Хамацъ», котораго считали также отличніимъ предсіса-
затслемъ погоды, умеръ насильственной смертью: его загрызла охотничья спбака. 
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Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи мѣсто краснаго коршуна занимаегь 
Черный норшунъ (MUvus migrans, a t e r , niger , actoliiis в fuscus, Falco migrans , 
a ter и fuscoater , Accipiter milvus, Hydroic t in ia a t r a . Milan. Milan noir) , кото-
paro иногда смѣшиваютъ съ предыдущимъ; мѣстами встрѣчаются оба вида виѣсгЬ. 
Черный коріпунъ замѣтно меньше краснаго. Онъ имѣетъ 5 5 — 5 8 с т . в ъ длину, 
размахъ его крыльевъ равняется 1 3 6 — 1 4 5 с т . , длина крыла 44 — 47, длина хвос-
та 2 6 — 2 9 с т . ; первыя изъ приведенныхъ нами цифръ относятся къ самцу, 
вторыя—къ самкѣ. Оііереніе вообш,е темнѣе, чѣмъ у краснаго коршуна, такъ что 
названія, данныя этимъ двумъ птнцамъ, нельзя не признать удачными. У чернаго 
коршуна голова, затылокъ, подбородокъ, верхняя и нижняя части горла бѣловато-
сѣрые съ узкими черно-бурыми продольными полосками неравноіі ширины; нижнія 
шеііныя перья хвоста болѣе или менѣе чистаго ржаво-бураго цвѣта съ легкимъ 
сѣроватымъ налетомъ и узкими черными продольными полосками. Маховьтя перья 
черно-бурыя съ мѣднымъ отблескомъ; верхнія покровныя перья крыльевъ свѣт-
лаго землисто-сѣраго цвѣта съ еще болѣе свѣтлой каемкоіі; рулевыя перья темныя 
землисто-бурыя съ 8 — 1 2 неясными, но правильно расположенными полосами и 
свѣтлой чало-сѣроіі каемкой на концѣ. Кольцо вокругъ глазъ буро-сѣрое, клювъ 
черныіі, восковица желтая, ноги оранжево-желтыя. Самка не отличается окраскоіі 
o n . самца. У птенцовъ голова и нижняя часть тѣла красновато-бурыя, и всѣ 
перья этихъ частей: снаблсены б'ктпвато-желтыми концевыми пятнышками и тем-
ными стержневыми полосками; нижнія шейныя покровныя перья темно-бурыя съ 
свѣтлыми чало-желтыми краями: покровныя перья крыльевъ свѣтлыя зем.тисто-сѣ-
рыя, темно-сѣрыя по серединѣ, сі. черными стержнями и уже съ свѣтло-
сѣрыми краями; горло иногда бываетъ совершенно чистаго свѣтлаго чало-желтаго 
цвѣта. 

Область распространенія чернаго коршуна довольно ограничена, что можно 
сказать вообще и про всѣхъ его родичей. Въ средней Германіи онъ принадле-
житъ къ числу рѣдкихъ птицъ; в ъ Бранденбургѣ, особенно вблизи озеръ, обра-
зуемыхъ Гаврлемъ, въ Помераніи, Мекленбургѣ, по верхнему теченію Реііна и 
нижнему теченію Майна, особенно в ъ Гессенѣ и Бзденѣ онъ встрѣчается чаще; 
въ нижней Австріи, Венгріи, на Дунайской низменности, въ большей части Рис-
сіи, а также въ Нталіп и Испаніи онъ живетъ почти попсемѣстно, выводить 
і/тенцовъ и въ нѣкоторыхъ излюбленныхъ имъ мѣстностяхъ считается одной изъ 
самыхъ обыкновенныхъ птицъ и поселяется здѣсь даже цѣлыми обществами. По 
словамъ Вальтера, въ Туркменіи лѣтомъ онъ встрѣчается чаще всѣхъ другихъ 
хищныхъ птицъ; близъ Мургаба солдаты часто ѣдятъ его яйца и находятъ ихъ 
вкусными. В ъ Германіи черпыіі коріпунъ живетъ только лѣтомъ; онъ прилетастъ 
сюда въ мартѣ, а въ октябрѣ уже улетаетт.. В ъ южной Европѣ пнъ 
остается и на зиму; впрочемъ нѣкоторые и отсюда на холодное время года уле-
таютъ въ Африку; при этомъ они пролетаюгь через'Ь всю эту часть свѣта и ос-
танавливаются то.ііько въ южной и югозападной ея части. По словамъ Андерсона, 
въ земляхъ Дамара и І Іама черные корпіуны появляются никакъ не раньше 
конца августа, обыкновенно же въ октябріі и ноябрѣ, а в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже только въ декабрѣ. Пехуэль-Лепіе на Конго въ первый разъ увидалъ пхъ 
въ копт^Ь октября, U въ юго-западной Лфрикѣ, около Окагандіп 2 октября, а 
около Отіимбингуэ, по его словамъ, они появлялись часто только в ъ серединѣ 
октября. Сначала прилетаетъ только небольшое количество ихъ, черезъ нѣсколько 
дней пояпляются цѣлые легіоны, такъ что они и ихъ родичи, коршуны-пара-
зиты, къ которымъ они присоединяются, зимой встречаются здісь , пожалуй, чаще 
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всѣхъ другихъ птицъ. Весной, тотчасъ-же по прибытін на свое лѣтнее мѣстопре-
бываніе, черный кпршунъ отыскиваетъ то ыѣсто, гдѣ ояъ жилъ въ предыдугаемъ 
году и приступаетъ къ своииъ іѣтнимъ занятіяиъ. Эрцгерцоп. Рудольфъ Австрііі-
скін доставидъ мнѣ такое прекрасное іі вѣрное описаніе ѳтоіі птицы, что всего 
лучше будетъ привести его здѣсь цѣликомъ, только ыѣстамп добавляя его наблю-
деніями другихъ изслѣдователеіі. «Въ Венгріи черный коршунъ считается до-
вольно обыкновенной птицей; въ нижней Австрііі я встрѣчалъ его только въ 
нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ, но въ нихъ онъ поселяется ежегодно. Любимымъ его мѣ-
стопребываніеаъ бываюгь лѣса, особенно растущіе по берегамъ большихъ рѣкъ 
или около болотъ. Высокія деревья нужны ему собственно только для витья 
гнѣзда и для ночлега. Въ теченіи дня онъ все время летаетъ вдоль рѣки, надъ 
кустами или среди ихъ. Все въ немъ приспособлено для жизни на ровной мѣст-
ностности, изобилующей водой, поэтому онъ особенно любитъ наіки придунай-
скіе луга. Тотъ, кто знакомъ съ нимъ, конечно не будегь въ состояніи и пред-
ставить себѣ его среди мѣстности холмистой или гористой. Въ такихъ мѣстахъ 
его никогда не приходится видѣть; онъ не встрѣчается ни на высокихъ горахъ, 
ни на лѣсистыхъ лредгорьяхъ, ни на плоскихъ возвышенностяхъ. и онъ избѣ-
гаетъ даже гЬхъ лѣсовъ, которые граничатъ съ большими лугами и полями. Вь 
этомъ отнопіеніи его разборчипость доходитъ до того, что, напримѣръ, на лугахъ, 
орошаемыхъ Дунаемъ, онъ изъ множества живущихъ здѣсь хищниковъ встрѣ-
чается всѣхъ чаще, а на разстояніи всего одной мили отсюда, на опушкѣ Вѣн-
скаго лѣса, его уже никогда не увидипіь. Я имѣю возможность бывать очень 
часто въ Вѣнскомъ лѣсу ii ни разу еще не встрѣчалъ тамъ чернаго кориіуна, 
красный же ежегодно прилетаетъ сюда. 

«Черные коршуны—птнцы общительныя; разъ они водятся въ какой-нибудь 
мѣстности, то встрѣчаются въ ней всегда въ большомъ количествѣ и ищутъ об-
щества другихъ хищныхъ птицъ; красный же коршувъ любитъ уединеніе и по-
селяется въ самыхъ тихихъ мѣстахъ лѣсисты.чъ горъ и луговъ. Въ нижней Ав-
стріи онъ уже не боится близости населенвыхъ мѣстъ, а въ Венгріи онъ часто 
ігосѣіцаетъ даже большіс города, не исключая и столицы, и лодолз'у остается 
иъ нихъ. Собственно говоря образъ жизни чернаго коршуна легко изучить 
только въ періодъ спариванья и высиживанья; все же остальное время онъ пе-
релетаетъ съ мѣста на мѣсто и ведетъ такой безпокойяыіі образъ жизни, что 
пѣгь никакой возможности наблюдать за нимъ. Когда ііроникаепіь нъ луговыя 
мѣстности, тянущіяся вдоль Дуная, то сначала надъ низкими кустарниками, рас-
тущими по окраинамъ полеіі, встрѣчаепіь обыкновенно нѣсколько одинокихъ кор-
шуновъ, улетающихъ на поиски за добычей или возвращающихся съ охоты. 
Чѣмъ дальше углубляепіься въ болѣе густыя высокія заросли, гЬмъ чаще встрѣ-
чаеіпь этичъ птицъ. ІІроѣзжая весной на лодкѣ по одному изъ уединенныхъ ру-
кавовъ рѣки, видишь обыкновенно коршуновъ самцовъ, паряпіихъ вокругъ высо-
кихъ деревьевъ, растуіцихъ на маленькихъ, сплошь заросшихъ кустарниками іі 
деревьями островкахъ; самки въ это время сидятъ тамъ въ гпѣздахъ. Бремя отъ 
времени одинъ изъ кориіуновъ перелетаетъ съ острова на луговоіі борегъ рѣки, 
пріічемъ часто совсѣмъ не обраіцаетъ ішиманія на близость лодки. 

«Полетъ ѳтой птицы чрезвычайно красивъ, особенно когда она, летая, иг-
рает-ь надъ поверхностью большихъ рѣкъ, чѣмъ она занимается иногда въ точе-
ніи цѣлоіі четверти часа и даже болѣе; но только весной нъ періодъ ciiapn-
нанья можно получить истинное цопптіе объ ея искусствѣ. Возбужденпая чув-
ствомъ любви, пара черныхъ коршуновъ поднимается на болыиую высоту н 
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парить эдѣсь. Вдругъ одинъ иэъ нихъ, опустиоъ совсѣмъ крылья, падаетъ и 
опускается почти до самой поверхности воды, aartiMb онъ нѣкоторое время 
летитъ стрѣлой по кривой ліініи, быстро возвращается назадъ, трепеіцетъ ва 
мѣстѣ, подобно пустельгѣ, и вообіпѳ производить удивительный эволюціи, ле-
тая по всѣмъ ваправленіямь. 

«Гнѣздо чсрнаго коршуна построено чрезвычайно просто; его слѣдуеть искать 
да самыхъ пустынныхъ островахъ, которые почти никогда не посѣщаются человѣкомь. 
Коршуны строятъ его на нижней половинѣ одного изъ самыхъ высокихъ деревь-
свъ и обыкновенно въ углу между стволомь п однпмъ изь главныхъ су-
чьевъ. Оно состоптъ изъ набросанныхь кое-какъ прутьевь; обыкновенно уже из-
дали впденъ высовывающіпся пзъ него раздпоенвый хвостъ самки. Въ боль-
шинствѣ случаевъ черный корпіунъ завладѣваетъ покинутыми гяѣздами ца-
пель, вслѣдствіе чего гнѣзда этихь птицъ трудно отличить одно отъ дру-
гого. Большинство гн'Ьздъ я находи.7ъ на тѣхь островахъ, гдѣ жили цапли и бак-
ланы; на тѣ.хъ же, гдѣ гнѣздплпсь сарычи, красные коршуны и болѣе крупные 
представители соколиныхъ, я никогда не встрѣчалъ черныхь коршуновь во время 
періода размноженія. Время высиживанія подвержено значительнымъ колебаніямъ. 
Въ половинѣ апрѣля я находилъ гнѣзда, въ когорыхъ самки уже ревностно вы-
сиживали яйца, а несколько другихъ парь въ то-жо время еще стропліі гнѣзда 
или даже только отыскивали подходящее мѣсто для ихъ постройки. К ь серединѣ 
мая вь большинствѣ гнѣздъ самки уже сидѣли на яйцахъ. 

«Тотъ, кому приходилось наблюдать черныхъ коршуновь, навѣрно замѣчалъ, 
что они чрезвычайно любятъ общество болотныхъ и водяныхь птицъ, и дружба, въ 
которой живутъ съ 8ТИМИ птицами, можетъ служить доказательствомъ безвредности 
этихь коршуновь. Однажды на берегу большого острова я нашелъ гн'Ьздо черныхъ 
коршуновь; въ ста шагахъ отъ него всѣ деревья были испепфены гнѣздами цапель, 
между которыми кое-гдѣ виднѣлись также гніада пустельги и чеглока. Всѣ оби-
татели этой колоніи совершенно мирно пролетали другъ возлѣ друга, а коршунъ 
самецъ, играя, носился среди гнѣздъ лѳтаіощихь цапель и баклановъ. Одво изъ 
нихъ было построено на лысотѣ всего какпхъ-яибудь 3 т . надъ землей на тол-
стомь сукѣ; надъ нимъ на томъ-же деревѣ поиѣщались 4 или 5 гнѣздъ баклановъ. 
Другое гнѣздо коршуновь находилось на толстомь деревѣ также впзко надъ зем-
лей: едва 1 га. выше его помѣщалось гнѣздо цапель и въ обоихъ этихъ гнѣздахъ 
самки сидѣли па яйцахъ, а самцы—коршунъ и цапля—сидѣли рядомъ на одномъ 
и томъ же сучкѣ. Оба гнѣзда коршуновь были построены на самыхъ краіінпхъ 
изь высокихъ деревьевь острова, одно на краю болотистой части лѣса, другое на 
противуположномъ концѣ, на берегу іпирокаго рукава Дуная. Рядомъ, на другомъ 
небольптомъ островкѣ находилось епіе одно гнѣздо коршуновь, а совсѣмъ близко 
огь него, хотя по другую сторону узкаго рукава рѣки, поселились сарычъ, бала-
банъ и нѣсколько чеглоковъ; накопецъ тутъ-же находилось большое гнѣздо рі;ч-
ной скопы, впрочемъ, покинутое въ этомь году. Я думаю, что черные коршуны по-
селяются рядомъ сь цаплями и бакланами главнымь образомь по той п])ичинѣ, 
что, будучи очень прожорливыми, они вмѣстѣ съ гіімъ очень лѣпивы и не лю-
бятъ особенно трудиться надъ добынаніемь себѣ пищи. Всего охотн'1>е они ѣдяп. 
рыбу, и имъ легко утолить голодь, живя по соседству СП. цаплями, такъ 
какъ послѣднія часто роняютъ изъ своихіі гпіядъ большихъ рыбъ, Ч І І М Ь И поль-
зуются другія іггііцы. Правда, чсрпый корпіунч. самъ довольш) искусныіі рыболивъ, 
но онъ ііі)(;дпочитае'л> попрошаііпичать и жить па чужоіі счеч-ъ. Иногда онъ на 
лету прпстаотъ къ большимъ водянымі. птицпмі. п къ рѣчным'ь сі;оііамъ и отбиваегь 



О Т Р Я Д Ъ X. — Б О Е В Ы Н І І Т И Ц Ь І . 3 9 3 

у нихъ добычу точно такъ-же, какъ его ридственникъ красный коршунъ въ лѣсу 
надоѣдаегь орламъ, сарычамъ и соколамъ и часто заставляетъ ихъ уступить 
ему пойманную дичь. Кромѣ рыбъ пищу его составляютъ чап(е всего моло-
дые зайцы, хомяки, суслики, мыши и въ особенности лягушки. Для обитателей 
птичниковъ онъ очень опасенъ, благодаря своему необыкновенному нахальству; онъ 
безъ всякаго стѣсненія похпш,аетъ цыплятъ и утятъ на глазахъ ихъ родителей, 
и, въ случаѣ такихъ нападеній, его можно отогнать только ружейными вы-
стрѣлами. Однажды въ одной деревнѣ, расположенной среди долины на окраинѣ 
луга, я наблюдалъ чернаго коршуна, который постоянно являлся сюда охотиться 
и, совершенно подобно пустельгѣ, леталъ приблизительно на высотѣ дымовыхъ 
трубъ, высматривая добычу». 

Относительно размяоженія чернаго коршуна могу епіе прибавить, что онъ 
свое гнѣздо, подобно красному коршуну, всегда выстилаетъ разными лохмотьями, 
старыми передниками, ночными кофтами или сваляной шерстью млекопитающихъ, 
паклей и тому подобными матерьялами, такъ что его жилище легко отличить отъ 
гн'Ьзда другихъ, живущихъ у насъ соколиныхъ птицъ. По словамъ Блазіуса, не 
трудно бываетъ узнать, занято-ли гнѣздо черными коршунами или уже покинуто 
ими, по тѣмъ тряпкамъ или клочкамъ пакли, ксторыя часто прицѣпляются къ 
краямъ гнѣзда иди къ сосѣднимъ вѣтвямъ, когда птицы таскаютъ ихъ въ гнѣздо. 
Въ концѣ апрѣля въ гнѣздѣ обыкновенно уже находится вся кладка, состоящая 
изъ 3 — 4 яицъ, поразительно сходныхъ съ яйцами красныхъ коршуновъ; ос-
новная окраска ихъ желтоватая или сѣровато-бѣлая; благодаря испещряющимъ 
ихъ бурымъ жилкамъ, они выглядятъ какъ бы мраморными; кромѣ того они густи 
усѣяны болѣе мелкими пятнами. Повидимому, высиживаетъ только самка, по край-
ней мѣрѣ такъ заставляетъ думать одно наблюдение Прэна, который, подкараули-
вая коршуновъ около ихъ гнѣзда, замѣтилъ, что одинъ изъ нихъ — вѣроятно са-
мецъ—бросалъ съ большой высоты рыбъ въ гнѣздо, въ которомъ въ это время 
находилось еще всего два яйца. Самка обыкновенно до того ревностно сидитъ 
на яйцахъ, что ее можно согнать только ружейнымъ выстрѣломъ. Гоменеру 
и мнѣ, во время охотничьей экскурсіи, предпринятой въ сопровожденіи крон-
принца Рудольфа, неразъ случалось тщетно стараться прогнать стукомъ, 
крикомъ и всяческимъ шумомъ сидѣвшую на яйцахъ самку чернаго коршуна. 
Если она рѣшается въ концѣ концовъ улетѣть, то дѣлаеті. это чрезвычайно бы-
стро и далеко не всегда направляется въ ту сторону, гдѣ ей открывается наи-
большій просторъ; чаще ловкая птица, наоборотъ, чрезвычайно искусно пролетаеп. 
черезъ самую чащу вѣтвей, такъ что охотнику очень трудно бываетъ прицѣлиться 
въ нее. Если самку не тревожили раньше, то она обыкновенно скоро опять воз-
вращается къ гнѣзду, съ котораго ее спугнули, самоцъ-же часто заставляетъ до-
жидаться себя цѣлыми часами. Если коршуновъ часто безпокоятъ и въ концѣ кон-
цовъ убьютъ самку, то иногда, какъ убѣдился Прэнъ, случается, что самецъ унич-
тожаетъ яйца. Послѣ трехнедѣльнаго высиживанья вылупляются птенцы; онп 
покрыты пуховымъ одѣяніемъ, основная окраска котораго бѣлая; начиная съ за-
тылка оно имѣетъ слабый ржавый опѣнокъ, позади глазъ находятся буроватыя 
Пятна, а вся верхняя сторона сиѣтлая сѣро-бурая. По словамъ Блазіуса, пухъ 
пхъ чрезвычаііно длинный и pbixjruii, чѣмъ они рѣзко отличаются on . птенцовъ 
ьсѣхъ другихъ живупіихъ у насъ хищныхъ лтицъ. Вначалѣ родители кор-
ыятъ птенцовъ полупереварсняыми кусками мяса, лягупіками и рыбами. «Едиа-
ли» — говорипі Блазіусъ — «супіествуегь два другихъ такихъ близкихъ вида 
птицъ, котория такъ рѣзко отличались бы по осапкѣ, какъ эти оба вида 
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коршуновъ. Всякій согласятся, что старый черный коршунъ полетомъ и осанкоіі 
немного напоминаегь орла: точно также и неопериишіеся птенцы его похожи 
на птенцовъ орла-крикуна. Даже когда они еще не могутъ стоять на ногахъ, онн 
сидять въ гнѣздѣ всегда съ поднятой головой и безъ малѣйшаго страха и совер-
шенно спокойно смотрятъ на всякаго, кто къ нимъ приближается. Обыкновенно 
они начинаютъ вылетать изъ гнѣзда, когда хвостъ и крылья еще не пріобрѣли 
тѣхъ размѣровъ, которые они имѣютъ у взрослыхъ птицъ, и тогда въ дождливую 
погоду ихъ нетрудно поймать на землѣ или на низкихъ деревьяхъ. ІІа-
оборотъ, птенцы краснаго коршуна сначала бываютъ пугливы и робки и обыкно-
венно лежать, вытянувшись во всю длину п положивъ голову на дно гнѣзда. Да-
же, когда они уже совсѣмъ выростутъ, они сначала добровольно не покпдаютъ 
гнѣзда, лежатъ въ немъ обыкновенно плашмя, плотно прижавшись ко дну п поз-
воляютъ изловить себя руками даже тогда, когда уже вполнѣ научатся летать. По-
этому достаточно одного взгляда, чтобы безошибочно опредѣлить, имѣешь-ли пе-
редъ собой птенцовъ чернаго иди краснаго коршуна». Зато первый изъ нихъ п 
послѣ того, какъ научится летать, еще долго нуждается въ помощи своихъ роди-
телей; въ теченіи нѣсколькихъ недѣль можно видѣть всю семью летающей 
вмѣстѣ и, если внимательно наблюдать за ней, то убѣждаешься въ томъ, что ро-
дители обучаютъ молодыхъ коршуновъ не только всѣмъ пріемамъ летанья, но іі 
не менѣе важному для нихъ искусству попрошайничать и жить на чужой счетъ. 
Только позднимъ лѣтомъ семейство распадается, и каждый изъ членовъ его пачіі-
наеі-ъ жить особнякомъ. К ъ осени пары черныхъ коршуновъ снова собираются 
сначала въ небольшая общества, а потомъ въ цѣлыя стап и вмѣстѣ предирини-
маютъ зимнее путешествіе. 

Черный коршунъ вообще считается одной изъ самыхъ вредныхъ нашихъ 
хищныхъ птицъ. Я не могу однако вполнѣ присоединиться къ-этому мнѣнію п 
скорѣе думаю, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водится много этихъ коршунопъ, при-
чиняемый ими ііредъ не особенно значителенъ. Всего болѣе черный коршунъ вредитъ 
конечно тѣмъ, что самымъ наглымъ образомъ попришайничаетъ у другихъ птицъ и 
пристаетъ къ нимъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не бросятъ схваченную ими добычу; 
этймъ онъ заставляеТь ихъ хищничать больше, чѣмъ необходимо для собствевныхъ 
ихъ надобностей. Самъ онъ, конечно, также таскаетъ все, что попадется, но сколько 
нибудь эначительныя опустошенія какъ среди живущихъ на свободѣ животныхъ, 
такъ и среди домашнихъ птицъ онъ произнодитъ только въ теченіи послѣдниѵь 
дней періода размножснія. При безпристрастпомъ сравненіи вредныхъ и полсз-
ныхъ стороиъ его дѣятельности, приходишь къ заключенію, что онѣ приблизи-
тельно уравновѣшиваютъ другъ друга. Конечно черные коршуны приносятъ больше 
вреда, чѣмъ красные, но во всякомъ случаѣ далеко не столько, сколько думаютъ; 
по крайней мѣрѣ, ощутительный убытокъ они причиняютъ только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, напримѣръ, когда кто-нибудь изъ нихъ повадится таскать цыіі-
лягь или утятъ въ какой-нибудь деревнѣ. Но и въ такомъ случаѣ этотъ хищникъ 
остается совершенно такимъ-же трусливымъ, какъ и всѣ его собратья, и храброй 
насѣдііѣ зачастую удается прогнаіъ его; но онъ все-таки успѣваетъ утащить ге 
одну курочку или утенка. Если коршунъ особенно пристрастится къ рыбной ловлѣ, 
то онъ иногда производить порядочныя опустошенія въ прудахъ, въ которыхъ раз-
водить карпов'ь; по, строго говоря, своими занятіями рыбной ловлей онъ прино-
сить не болѣе віюда, чѣмъ охотой за молодыми заііцамп и другоіі мелкой дичью п 
нападеніями на домашнюю птицу. Пиш,у его составляют!, главнымъ образомъ мыппі 
и лягуіпки, а также рыбі.і, которыхъ опъ во время періода размножепія, впрочемъ. 
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подбираетъ преимущественно подъ гн'Ьздами цапель. Поэтому нельзя не признать, 
что причиняемый имъ вредъ весьма незначителенъ, и мнѣ кажется, что за нимъ 
числится вовсе не такъ уже много грѣховъ, какъ думаютъ. Конечно нельзя счи-
тать его совершенно безвреднымъ, но я все-таки осмѣлюсь обратиться съ прось-
бой щадить его къ тѣмъ, кому, какъ и мнѣ, доставляетъ удовольствіе слѣдить за 
полетомъ такой красивой птицы. Своимъ присутствіемъ онъ очень оживляетъ мѣст-
ность, особенно въ ТІІХЪ однообразныхъ равнинахъ, въ которыхъ онъ обитаетъ, 
и пейзажъ очень выигрываеть въ красотѣ, когда среди неба виднѣется парящій 
корпіунъ. 

Кронпринцъ Рудольфъ указываетъ еще на то, что черный коршунъ отно-
сится съ явной враждебностью къ филину, хотя и не бросается на него съ такой 
яростью, какъ другіе представпте.іи соколиныхъ. «Въ густомъ молодомъ лѣсу, гра-
ничащемъ съ лугомъ п отдЬленномъ отъ сосѣднихъ полей рукавомъ рѣкп, я пп-
садилъ филина среди полянки, а самъ спрятался за кустами, чтобы подстрѣлпть 
нѣсколькихъ жившпхъ тамъ луговыхъ луней. К а к ъ только нѣсколько штукъ ихъ 
стали нападать на филина, съ высоты спустились также два черныхъ коршуна, 
привлеченные шумомъ, и сталп кружиться надъ филинпмъ. По они все время парили 
на такой высотѣ, что ихъ невозможпо било подетрѣлить изъ ружья, заряжеанаго 
дробью, не бросались на филина, но нъ то же время не пугались выстрѣловъ и не 
подымались на больпіую высоту: минуть черезь ІО они улетѣли обратно въ ту же 
сторону, откуда явились». 

В ъ клѣткѣ черныіі кориіунъ, какъ и другіе его родичи, доставляетъ немало 
удовольствія. Онъ нетребователенъ, легко свыкается съ потерей свободы и вскорѣ 
чрезвычайно привязывается къ своему хозяину; замѣтивъ его, коршунъ еще из-
дали привѣтствуетъ его радостиымъ крикомъ и вообще старается всячески выка-
зать ему свое расположеніе. Съ другими хищными птицами, равной съ нимъ ве-
личины, черный коршунъ уживается отлично, такъ какъ онъ слпшкомъ труслпвъ, 
чтобы нападать на ЕПХЪ ; зато онъ совершенно спокойно съѣдаетъ трупъ птицы, 
съ которой жилъ дружно въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. 

Афрпканскій продсгаіштель описываемаго нами рода — Коршунъ-паразитъ 
(Milvus aegyptius, forskali , parasit icus ii leucorhynchus, Falco forskali , aegyptius, 
parasi t icus . Schmaro t / e rmi lan . J l i lan parasi(e) настолько сходенъ съ чернымъ 
коршуномъ, что нѣкоторые натуралисты сомнѣваются, слѣдуетъ ли считать 
его особымъ самостоятольиымъ видомъ. Дѣйстиительно, этотъ коршунъ на пер-
вый взглядъ отличается отъ нашего чернаго коршуна только своимъ желтымъ 
клювомъ, но при болѣе внимательномъ іізученіп можно найти и другіе при-
знаки, по которымъ безошибочно можно отличить другъ отъ друга эти два вида, 
Коршунъ-паразитъ имѣетт. 5 2 — 5 5 с т . , въ длину, размахъ крыльевъ ого равняется 
132—13(), длина крыла 4 3 — 4 5 , а хвоста 2 0 — 2 2 с т . Первыя изъ приведенны.хъ 
Цыфръ относятся к ъ самцамъ, вторыя къ самкамъ. Голова, шея и нижняя сторона 
гЬла у него красновато-бурыя, опереніе ногъ п нижнія покровныя перья хвоста 
довольно яркаго ржаво-краспаго цвѣта; перья области уздечки и подбородка имѣ-
югь бѣловатый о т ^ н о к ъ ; перья всѣхъ поименованныхъ частей снабжены узкими 
черно-бурыми стержневыми полосками. Пплснія шейныя перья, плечи и вся осталь-
ная верхняя сторона тііла бурыя; у перьовъ атихъ частей черные стержни и какъ 
бы выцвѣтшіе концы. Ліаховыя перья буро-черныя; у большихъ маховыхъ порьевъ 
внутренняя половина опахала нѣсколько спѣтлііе, зато другая ікіловина словпо 
отгЬнена; малыя маховия перья тсмио бурыя съ пятью неясными поперечными 
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полосами. Хвостовыя перья сверху бурыя; крайнія изі. нііхъ самыя темныя; внут-
ренняя половина опахала ихъ имѣетъ болѣе свѣтлые края и украшена 8—9 неяс-
ными, темными поперечными полосами; нижняя же сторона внутренней половины 
буровато-бѣлал. Глаза свѣтло-каріе, клювъ цвѣта желтаго рога, ноги соломенно-
жолтыя. 

Область распространенія коршуна-паразита обнимаетъ всю Африку, за исклю-
чеяіемъ области Лтласскихъ горъ, кромѣ того Мадагаскаръ, Палестину, Сирію, 
Малую Азію и вѣроятно также Европейскую Турцію; по крайней мѣрѣ, по моему 

K o p m y m . - п а р а з и т ъ . Mi lvt i s n e g y p t i u s . VJ паст. вол. 

миѣнію, еиі,ѳ вовсе не установлено, что на мечотяхъ Константинополя гнѣздится 
дѣііствительно черный коршунъ, а ве коршунъ-паразптъ. Въ сѣверо-восточноіі 
Африкѣ этотъ коршувъ является самой обыкновенной изъ хищныхъ птицъ; онъ 
прпнадлежитъ такке къ числу типичныхь представителей фауны странъ, оро-
піаемыхъ Пиломъ и прибережья Краснаго моря. Коршунъ-паразигь — первая 
птица, которую встрѣчаешь ві. ЕгипгЬ: его же видишь паряпцімъ падъ дѣвствен-
ыыми лѣсами и въ области пе])хняго тсченія Иила. Онъ болѣе, чѣмъ какой-нибудь 
другой его родичъ, питается на счетъ человѣка и жпветъ съ нимъ въ большой 
дружбѣ, которая, впрочемъ, очень выгодна для коршуиа, но для человѣка часто 
оказывается весьма нежелательной. 
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Коршунъ-паразить самая дерзкая и надоѣдлпвая пзъ псѣхъ извѣстныхъ маѣ 
іітицъ. Онъ вполнѣ, заслуживаетъ данное ему названіе. Попрошайничество — его 
ремесло; въ виду этого онъ всего охотнѣе живетъ пъ населѳнныхъ мѣстахъ, посѣ-
щаетъ ежедневно дворы и поселяется на пальмахъ, растущихъ въ садахъ, или на 
верхушкахъ минаретовъ. Онъ дѣлается наконецъ докучливымъ и даже ненавист-
яымъ, такъ какъ его видишь рѣшитедьно повсюду. Ничто не ускользаетъ отъ его 
уоркііхъ глазъ; онъ внимательно слѣдитъ за дѣятельностью людей и, благодаря 
своему близкому знакомству съ ними, онъ прекрасно понимаетъ всѣ ихъ дѣ.та, 
такъ что въ этомъ отношеніи съ нимъ могутъ сравниться только очень немногія 
птицы и млекопитающія. Онъ непреиѣнно полетитъ вслѣдъ за овцой, которую ведутъ 
на бойню, но если пастухъ гонитъ овсцъ съ пастбища, онъ остается совершенно 
равнодушнымъ; когда рыбакъ возвращается съ ловли, коршунъ летптъ ему на 
встрѣчу, когда же хоть отправляется на ловлю, онъ не обращаетъ на него никакого 
вниманія. Онъ летаетъ надъ баркой, въ которой убиваютъ какое-нибудь животное 
или даже садится на нее, кружится около повара стоящаго на якорѣ пли плыву-
пі,аго судна, какъ только онъ появляется; онъ первый посѣщаетъ лагерь, первый 
замѣчаетъ всякую падаль. Отъ него нельзя достаточно далеко спрятать никакого 
куска мяса. Съ ловкостью сокола у пего соединяется необъяснимая дерзость, съ 
жадностью—знакомство со всѣмп привычками человѣка. Иногда онъ, повидимому, 
совершенно безучастно сидитъ на какомъ-нибудь деревѣ вблизи отъ боііни или на 
верхушкѣ крыши, гдѣ-нибудь около мясной лавки и, кажется, совсѣмъ не обра-
щаетъ вниманія на лежащіе по близости лакомые куски; но вотъ появляется по-
купатель, и коршунъ-паразитъ моментально покидаетъ свои наблюдательный постъ, 
летитъ вслѣдъ за пришедпіимъ и начпнаетъ носиться надъ нимъ. Плохо приходится 
неосторожному покупателю, который несетъ мясо на головѣ въ корзинѣ или въ дере-
вяннлп чашкѣ, какъ это часто дѣлаютъ въ Египтѣ: деньги его, вѣроятно, пропадутъда-
ромъ. Мнѣ самому припілось однажды быть свидѣтелемъ того, какъ коршунъ-пара-
зитъ схватилъ вѣсившій болѣе 1 kgr . кусокъ мяса, который несли въкорзинѣ, и унесъ 
его дѣликоиъ, несмотря на брань ограбленнаго имъ человѣка. Въ Лбиссиніи 
однажды нашъ поваръ разрѣзалъ на куски зайца на ящикѣ, стоявшемъ посреди 
двора; едва только онъ усііѣлъ повернуть голову на чей то зовъ, какъ одинъ изъ 
кусковъ уже очутился въ когтяхъ подлотѣвшаго кориіуна-паразпта, которыіі и тутъ 
не упустилъ благопріятнаго момента. Я неразъ видалъ, какъ этотъ коршунъ тас-
калъ рыбу изъ лодокъ рыбаковъ, хотя они всячески старались отогнать этого 
нахальнаго попропіайку. Онъ умѣетъ воровать буквально изъ самыхъ руісъ человѣка. 

Коршунъ-паразитъ питается пе исключительно на счегъ людей; онъ слѣдитъ 
также за дѣятельпостью животныхъ п птицъ. Какъ только соколъ или орелъ схва-
тить добычу, его окружае-п. толпа этихъ несносныхъ коршуновъ; они съ крнкимъ 
преслѣдуютъ хищника, яростно бросаясь на него, и чѣмъ дольше продолжается 
эта охота, тѣмъ болѣе увеличивается количество попрошаекъ. Тяжелая добыча, ко-
торую держитъ въ свопхъ лапахъ благородный соколъ, мѣшаетъ ему лѳтѣть съ 
обычной быстротой, и онъ не можетъ избавиться отъ нападающихъ на него сзади 
коршуновъ. Своимъ наглымъ приставаніемъ они доводить его до того, что, желая 
избавиться отъ нихъ, онъ обыкновенно скоро бросаетъ добычу и предоставляетъ 
"Орпіунамъ драться изъ-за нея друп. съ другомъ, а самъ возвраиіается на гЬ 
мѣста, гдѣ онъ охотится, и отыскинаетъ новую добычу. Грифамъ тоже ненавистны 
коршуны-паразиты. Они постоянно кружатся около пируюпіихъ грифовъ, смѣло 
іфолетаюгь среди нихъ и умѣютъ по время подхватить куски мяса, разбрасывае-
мые грифами, которые всегда съ необычаііноіі жадностью набрасываются на наіі-
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денную ими добычу. Собаки рычать да коршуна-паразита и стараются схватить 
его, какъ только онъ приблизится къ нимъ, такъ какъ и онѣ знаютъ, что онъ 
всегда радъ стащить у нихъ добытый ими, часто съ большимъ трудомъ, кусочекъ 
мяса или по крайней мѣрѣ заставить ихъ подѣлиться съ нимъ добычей. Коршунъ-
паразитъ рѣдко самъ о.\стится, хотя онъ довольно ловокъ и очень искусно умѣетъ 
ловить мелкихъ домашнихъ птицъ, даже молодыхъ голубей, а также мышей, пре-
смыкающихся и рыбъ, которыхъ онъ особенно любитъ. 

Коршуновъ-наразитовъ приходится обыкновенно видѣть летающими цѣлыми 
стаями: парами они держатся только около своихъ гнѣздъ. Н а д ъ бойнями боль-
іпихъ городовъ они носятся иногда стаями штукъ въ 50—60 . Гнѣздо обыкно-
венно помещается на пальмахъ, а также нерѣдко, особенно въ большихъ городахъ, 
на стройныхъ минаретахъ мечетей. Кладка состоитъ изъ 3 — 5 яицъ, имѣющихъ 
5 0 — 5 5 mm. в ъ . длину и 4 0 — 4 2 mm. въ поперечникѣ; форма ихъ совершенно 
яйцевидная, верхняя сторона закруглена немного меньше нижней; они довольно 
гладкія и матовыя. По чисто-бѣлому фону скорлупы разсѣяны темныя и свѣтлыя 
красно-бурыя пятна, часто сливающіяся на тупомъ концѣ. Самка несегь я й ц а въ 
періодъ времени отъ февраля до апрѣля и затѣмъ обѣ птицы принимаются за 
высиживаніе; въ это время коршуны-паразиты, понятно, становятся еще бодѣе не-
сносными и шумятъ болѣе, чѣмъ обыкновенно. Они обнаруживаютъ большую при-
вязанность къ своимъ птенцамъ, стараются добыть имъ какъ можно больше пищи 
и поэтому таскаютъ в ъ это время все, что только возможно, постоянно безпоко-
ятся, не угрожаетъ ли птенцамъ какая-нибудь опасность, и въ случаѣ надобности 
храбро защищаюгь ихъ отъ врага. К ъ концу мая птенцы выучиваются летать, но 
еіце довольно долго сопровождают своихъ родителей, постоянно крича на лету; 
только къ осени они становятся вполиѣ самостоятельными. 

Арабское названіе коршуна-паразита «хитайе» есть звукоподражаніе, до-
вольно вѣрно передающее обычный крикъ атоіі птицы. Крикъ этотт. начинается 
высокнмъ звукомъ, который можно приблизительно передать слогомъ «хи», и окан-
чивается продолжительнымъ, дрожащимъ «тэхэхэхэ». Относительно полета о дру-
гихъ движенііі коршуна-паразита, его характера и способностей мнѣ здѣсь не за-
чѣмъ распространяться: во всѣхъ этихъ отношеніяхъ онъ совершенно сходенъ съ 
его ввропейсі;имъ родичемъ. 

Туземцы вполнѣ заслуженно считаютъ коршуна-паразита чрезвычайно дерз-
кой и несносной птицеіі; тіімъ не менѣе они не преслѣдуютъ его; они думаютъ, 
что и къ нему должны примѣняться законы нііжлігвости и гостепріимства, такъ что 
опъ можетъ съ полной безопасностью летать всюду, гдѣ ему вздумается. Объ (зго 
довѣрчивости существует!, немало интересныхъ разсказовъ; онъ играетъ также 
роль и въ нѣкоторыхъ сказкахъ. 

«Ястребиныя» (Accipi t r inae. I labichte . Accipitrins), говорить Рейхеновъ, «от-
личаются отъ каракаръ тѣмъ, что бока головы у нихъ вполнѣ оперены. Отъ сары-
чей же ихъ отличаютъ длинныя плюсны и длинный хвостъ и короткія или во нся-
і;омъ случаѣ не особенно длинныя крылья. У наиболѣе типичныхъ представите-
леіі ястробиныхъ сложенный крылья доходятъ всог(^ до середины хвоста. Плюсна 
значительно, иногда почти вдвое длиннѣе средня го пальца. Длина хвоста равняется 
(ібыкноиеиііо тромъ четвертямъ, рѣдко двумъ третямъ длины крыла; у пѣкоторыхъ 
видовъ oH'i,, впріічемъ, вопреки обп^ему правилу, бываетъ даже длиннѣе крыла. 
Что же касается длины плюсны, то въ этомъ отноіпеніи исключеніѳ составляютъ 
только вмспііе представители ястребиныхъ—хохлатые орлы и гарпіи, у которыхъ 
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длина плюсны или едва превышаетъ длину средняго пальца или даже совершенно 
равна ей. Но и эти виды обыкновежно бываетъ нетрудно отличить отъ сарычей 
по ихъ длинному хвосту. Плюсны бываютъ почти всегда голыя, только у хохла-
тыхъ орловъ онѣ оперены. П з ъ пальцевъ только оба крайійе всегда соединены ко-
роткой перепонкой. Крылья закругленныя. всего длиннѣе быпаютъ третье и четвер-
тое, или третье, четвертое и пятое маховыя перья. Мы причисляемъ къ ястреби-
нымъ около 120 видовъ». 

За исключеніемъ луней, обладающихъ многими особенностями какъ въ об-
разѣ жизни, такъ ивъстроен іи , у всѣхъ членовъ подсемейства ястребиныхъ, начи-
ная отъ небольшаго ястреба-перепелятника и кончая гарпіей, самой сильной изъ 
хишныхъ птицъ, можно найти много общаго въ ихъ характерѣ и образѣ жизни. 
Бсѣ ястребиныя питаются живыми животными, которыхъ они сами ловятъ и уби-
ваютъ, въ противуположность сарычамъ въ широкомъ смыслѣ слова, которые не 
брезгаютъ и падалью. Ястребиныя—самыя ловкія хищныя птицы изъ всего опи-
сываемаго нами отряда; онѣ одинаково искусно схватываютъ добычу и на лету, н 
когда она бѣжитъ, плыветъ или спднтъ п умѣютъ охотиться какъ въ открытомъ 
полѣ, такъ и среди густой лѣсноп чащи. Соотвѣтственно этому онѣ и охотятся со-
вершенно иначе, чѣмъ сарычи и соколы. Въ то время какъ послѣдніе высматривають 
добычу, описывая круги па большой высотѣ пли, рѣже, трепеща на одномъ міістѣ, 
и затѣмт., стремглавъ, бросаются на памѣчснную ими жертву, ястребы по возмож-
ности прибѣгаютъ ко всякимъ хитростямъ, чтобы добраться до своей жертвы и, 
благодаря этому, охотятся съ неменьпшмъ успѣхомъ, чѣмъ соколы, многіе сарычи 
и орлы, несмотря на то, что всѣ эти птицы, и особенно орлы, умѣютъ гораздо 
лучше, чѣмъ ястреба, бросаться съ высоты на свою добычу. Охотясь, ястреба 
быстро носятся надъ опупіками лѣсовъ или вдоль жіівыхъ изгородей, быстро оги-
баютъ рощи и строенія, углубляются въ лѣсную чащу и оттуда совершенно не-
ожиданно вылетаюгь на поляны, благодаря чему имъ удается застигнуть врас-
плохъ и схватить на лету намѣченную ими жертву. Иногда также они к а р а у л я п . 
добычу, спрятавпіись въ листвѣ деревьевъ, какъ настоящее разбойники, и внезапно 
бросаются изъ засады на пролетающую мимо нпхъ птицу или пробѣгающее жи-
вотное. Такъ охотятся и яетребъ перепелятникъ, и гарпія, что доказыиастъ при-
надлежность этихъ послѣднлхъ ігь подсемейству ястребиныхъ. Гнѣзда своп 
ястребиныя птицы строятъ и ь самыхъ глухнхъ мѣстахъ, по никогда среди поляніі 
или на замѣтяыхъ издал» верхуіикахъ деревьевъ; онѣ устрапнаюгі. свое жилище 
преимупі,ественпо въ і 'устыхъ, ма.іо лосѣщаемыхъ людьми, высокоствольныхъ 
лѣсахъ, или гдѣ-нибудь въ непропицаемой чащіі, на пижиихъ вѣтвяхъ деревьевъ, 
около ихъ ствола. Я й ц а ихъ или чпсто-бѣлыя или испещренныя буровато-крас-
ными пятнами по бѣлому фону». ^ 

* 

Хохлатые орлы (Spizaetus. I l aubenad lc r . Spizaete) стройные ястреба съ отно-
сительно короткими крыльями, длиннымъ хвостомъ и высокими, сильными ногами, 
особенно отличаются болѣе или менѣе явстпеннымъ хохломъ на задней части 
головы. 

Въ Африкѣ живетъ самый крупный и сильный представитель эт.іго рода, 
Хохлатый орелъ (Spizaetus bellicosus, Falco bellicosus п arni iger , Aquila bellicosa 
и a rmigera , Pseudae tus bellicosus. Kampfad le r . AiglegrilTard), больпіая птица дли-
ною 8 0 — 8 6 сш. съ соотвѣтственнымъ размахомъ крыльевъ, крыльями длиною въ 
(ІО—(J5, и хвостомъ въ 3 1 — 3 4 с т . ІІреобладаюиі,ій цвЬтъ на верхней сториніі ке-
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пельпо-сѣро-бурый, на головѣ къ нему ііримѣшивается черно-бурый, которымъ ок-
рашены стержни отдѣльныхъ перьенъ; на верхней части спины края почти всѣх.ъ 
перьевъ свѣтлѣе; благодаря этому получается поперечная полоса на крыдѣ, обра-
зованная концевыми краями болѣе крупныхъ кроющихъ перьевъ крыла, которыя 
піііферно-пепельно-сѣраго циѣта и имѣютъ черныя поперечныя полосы. Вѣловатая 
полоса пробѣгаетъ надъ глазами къ задней части головы и теряется въ короткомъ, 
піпрокомъ хохлѣ. Вся нижняя cT'opona бѣлая съ голубоватымъ налетомъ и почти безъ 

Хі)хлатыГ[ Оііе.ѵі.. S i i i / a c t u s Ік̂  

пятенъ. Больпіія маховыя перья на наружной бородкѣ черныя, на внутренней свѣт-
л1.е II съ болѣе томными полосками, нижнія кроющія перья крыла бѣлыя, хвостовыя 
сверху темно-иепельни-сѣрыя, снизу свѣтло-буровато-пепельно-сѣрыя, съ шестью бо-
лѣс ті>миыми поперечными полосами. Болѣо молодия птицы сверху черновато-бу-
раго цвѣта, снизу бѣлаго и испоіцроны здѣсь многочисленными бурыми пятнами, 
і;оторыя іп)степ(',нпо исчезають до четвертаго года по мѣрѣ того, какъ чернобу-
рый luvI'.Tii верхп(?іі стороны стапгівится свѣт.тГ.е. Глаза сѣро-бурые, восковица зе-
лоповато-гоіубая. клюпъ черный, лапы свиицопо-сѣрыя. 
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Первое описаніе хохлатаго орла появилось въ концѣ прошлаго столѣтія въ 
знаыеЕитомъ сочиненіи Левальяна о птицахъ южной Африки. Названный есте-
ствоиспытатель добывалъ этого орла въ странѣ Нама, начиная отъ 28". южн. 
іпіір. до середины этой части свѣта. Позднѣе его нашли въ западной и восточной 
Африкѣ, и теперь я знаю, что большая хищная птица^ которую я видѣлъ въ абис-
синскихъ горахъ сидящею на пысокомъ деревѣ, сильно выдававшемся надъ окру-
жающею мѣстностью, была хохлатый орелъ. 

Объ образѣ жизни и поведеніи этого красиваго хищника все еще нѣтъ бо-
лѣе подробныхъ наблюденій, чѣмъ тѣ, которыя сообщилъ Левадьянъ, и потому я 
долженъ основываться на нихъ въ дальнѣйшемъ изложеніи. 

Хохлатый орелъ выбпраетъ себѣ для жилья одиноко стоящее дерево, такъ 
какъ онъ очень остороженъ и любить видѣть, что дѣлается вокругъ него. Отсюда 
пара облетаегь обширную область, неизмѣнно держась вмѣстѣ; ьъ ней она не тер-
питъ ни одной другой птицы того же вида іі вообще никакой хищной птицы. Вся-
кій другой хищникъ, который вторгнется въ эту область, подвергается безпощад-
ному нападенію; хохлатые орлы бьются съ нимъ изо всѣхъ силъ и принуждаютъ 
его обратиться въ бѣгство. «Случается», говорить Левальянъ, «нерѣдко, что 
собираются стаи грифовъ п вороновъ съ намѣреніемъ отнять у хохлатаго орда его 
добычу; однако одного взгляда хищника бываетъ достаточно, чтобы удержать эту 
ватагу паразитовъ». 

Вѣроятно хохлатый орелъ охотится главнымъ образомъ въ утренніе и вечер-
нее часы и конечно рѣдко неудачно. Обыкновенная добыча его состоии) изъ мел-
кихъ антилопъ и зайцевъ; но вообще онъ не щадитъ и многочисленные виды ди-
кихъ куриныхъ птицъ. Весь характеръ его показываетъ, что онъ настолько же опас-
ный врагъ афрпканскихъ жігвотныхъ, какъ нашъ беркутъ европейскихъ. Во всей 
южной Африкѣ нѣтъ хищной птицы, которая равнялась бы хохлатому орду по си-
лѣ и кровожадности. Это неограниченный вдастелинъ въ своей области; сила и 
смѣлость соединяются въ немъ, дѣлая его страшнымъ врагомъ нсѣхъ беззащитныхъ 
существъ, Полетъ его совершенно орлиный, но легче и быстрѣе. Голосъ, какъ гово-
рятъ, то рѣзкій и пронзительный, то грубый и глухой. 

Гнѣздо устраивается въ вершинахъ иысочайшихъ деревьевъ и дишьвъ случаѣ 
недостатка ихі> на иыступахъскалъ недостуііныхъ горныхъ обрыновъ; оно въ обп;емъ 
похоже на гнѣздо орла, но отличается, какъ говорятъ, тѣмъ, что строится совершен-
но опредѣленнымъ образомъ изъ трехъ разліічныхъ слоевъ: изъ одного, состиящаго 
изъ толстыхъ иалокъ, втораго—изі. болѣе тонкихъ вѣтвей, мха, сухихъ листьевъ, 
вереска и другихъ мягкихъ раститедьныхъ веш,ествъ, встрѣчающихся въ окрестнос-
тяхъ, и наконецъ третьяго, состоящаго изъ тонкихъ прутиковъ, который и образу-
ешь лотокъ гнѣзда. Вся постройка имѣетъ въ діаметрѣ отъ 1,5 до 2 ш. и такъ крѣп-
ка, что человѣкъ соверпіенно безопасно можетъ держаться на немъ. Если гнѣздо 
воздвигается на скалѣ, то основанія гнѣзда, конечно, не строится. Левадьянъ пола-
гаетъ, что пара пользуется гнѣздомъ всю жизнь. Яйцъ два, около S сш. длиною; они 
почти шарообразны и чисто бѣлаго цвѣта. Пока самка высиживаетъ, самецъ снаб-
жаетъ ее необходимымъ кормомъ, а позднѣе онъ охотится и для всего семейства, 
но лишь до гЬхъ поръ, пока птенцы еще очень ма-іы; какъ только они подростугь, 
они нулсдаются въ такомъ большомъ количествѣ пищи, что старики едва могутъ 
добыть достаточное количество ея. Готтентюты увѣряли Левальяна, что они два мѣсяпа 
питались тѣмъ, что отнимали у двухъ молодыхъ хохлатыхъ орловъ. До вылета птен-
цовъ на гпѣздѣ и вокругъ него накопляются кучи костей самыхъ различныхъ жи-
вотпыхъ. 

„ЖИ.ІІІЬ жииоти ." ВРЭМІ. т . VI. 20 
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Левальянъ долгое время держалъ въ неволѣ одного хохлатаго орла и наблю-
далъ, какъ онъ съ жадностью бросался на предлагаемое мясо, проглатывалъ его 
фунтами и никогда не колебался принимать пищу, даже если его зобъ былъ уже 
полонъ. Этотъ изслѣдователь упоминаетъ далѣе, что этому хищнику по вкусу при-
ходились всякія животныя, что онъ не пренебрегалъ даже предложеннымъ ему 
трупомъ другаго хохлатаго орла. Я на основаніи собственныхъ наблюденій надъ 
птицами этого вида въ неволѣ считаю это указаніе преувеличеннымъ. Мой братъ 
описалъ одного изъ мояхъ питомцевъ, и я могу лишь подтвердить сказанное имъ. 
«Хохлатый орелъ, содержимый въ неволѣ», говорить онъ: «умѣетъ очаровать каж-
даго; это дѣйствительно крайне привлекательное животное. Онъ, повидимому, совер-
шенно оставилъ свою дикость. Онъ оказывается замѣчательно ручнымъ и довѣр-
чивымъ, дѣйствительно дружится съ человѣкомъ, по крайней мѣрѣ отвѣчаетъ на 
каждый зовъ. Голосъ его поразительно звучный и пріягный, но тихій и мягкій, 
совершенно въ противоположность другимъ орламъ, крикъ которыхъ, какъ извѣстно, 
не слишкомъ благозвученъ; насколько его можно передать, онъ можетъ быть вы-
раженъ слогами «гліук, гліук». 

«По большей части птица эта сидитъ, прижавъ перья къ тѣлу и выпрямив-
шись, какъ другіе орлы, но обыкновенно поднимаетъ хохолъ. Глаза ея сверкаютъ 
смѣлостью, но не кажутся дикими; на знакомыхъ орелъ смотригъ даже съ крот-
кимъ выраженіемъ. Пищу, которую ему протягиваютъ рукою, онъ схватываетъ 
клювомъ, не нанося при этомъ ранъ своему благодѣтелю. Если взойти въ самую 
клѣтку его и быстро подходить къ нему, то онъ принимаетъ оборонительное поло-
женіе, расширяетъ свои длинныя крылья, поднимаетъ одну изъ своихъ опасныхъ 
сильныхъ лапъ и оііускаетъ хохолъ, такъ что голова его становится совершенно 
гладкой. Н а землѣ онъ хотя и стоить, подобно орламъ, въ нѣсколько горизонталь-
номъ положеніи. но все же прямѣе, чѣмъ они. Такъ какъ его помѣщеніе столь велико, 
что онъ не только можетъ удобно расправлять свои крылья, но и д'Ьлать малень-
кія попытки летать, то онъ часто оставляетъ сидячее положеніе, вылетаетъ изъ 
запіищеннаго пространства ІІЛѢТКИ И влетаетъ на довольно высоко прикр4іпленную 
жердь. Онъ мало интересуется своими сосѣдями и, напротивъ, съ большимъ вни-
маніемъ смотритъ на всѣхъ проходящихъ мимо людей и находящихся по близости 
отъ него оленей». 

К ъ этимъ словамъ я хочу еще прибавить, что мой питомецъ переносилъ 
значительный холодъ, хотя и не безъ неу,іоводьствія. В ъ суровую зиму онъ часто 
сидѣлъ совсѣмъ тихо на своей жерди и подчасъ дрожалъ отъ мороза. Тѣмъ не ме-
нѣе онъ рѣшительно чувстповалъ себя на свободѣ лучше, чѣмъ въ тепломъ помѣ-
піеніи, куда его наконецъ перенесли ради предосторожности. 

* * 
+ 

Приблизительно въ тѣхъ же странахъ встрѣчается родственный, но гораздо мень-
шій хищникъ, котораго мы ради его длиннаго хохла будеиъ называть Гребневымъ 
орлоиъ (Spizaetus occipitalis, Falco occipitalis и senegalensis, Morphnus, H a r p y i a и 
Lophoaetus occipitalis. Schopfadler . Huppar t ) . Онъ плотнаго сложенія, съ длинными 
крыльями, коротіимъ хвостомъ и высокими ногами; опереніе его довольно одно-
цвѣтно. Очень темный бурый цвѣтъ составляетъ основную окраску, брюхо тем-
нѣе, грудь свѣтлѣе, внутренняя сторона голеней бѣливатая, плюсна грязно-бѣлая, 
верхняя сторона съ пурпурово-бурымъ блескомъ. Основаніе маховыхъ перь-
евъ перваго порядка на внутренней бородкѣ б1>лое, па наружной грязно-буровато-
бѣлое; темно бурая концевая половина на внутренней бородкѣ разрисована двумя 
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темными поперечными полосками; б'клыя при основаніи маховыя перья втораго 
порядка разрисованы двумя темными поперечными полосами черезъ обѣ бородки. У 
хвостовыхъ перьевъ наружная бородка бурая, внутренняя почти бѣлая и украшена 
тремя широкими черно-бурыми поперечными полосами и широкой полосою на 
концѣ, которая того же цвѣта. Малыя кроіощія перья крыла вдоль ручного края 
бѣлыя, остальныя нижнія черно-бурыя. Глаза ярко-желтые; клювъ рогового го-

Гребневым орель. Spizaetus occipitalis. Ѵ» наст. вел. 

лубого цвѣта, темнѣе на концѣ п свѣтлѣе при основаніи; восковица свѣтло-желтая; 
ноги соломенно-желтыя. Длина равна 50—52 с т . , размахъ крыльевъ 120 — 130, 
длина крыла 33—35, а хвоста 18—20 сш. 

ІІзъ африканскихъ хохлатыхъ орловъ гребневый орелъ одинъ изъ самыхъ 
обыкновенпыхъ, если не самый распространенный изъ всѣхъ. Онъ встречается, 
начиная отъ 17° сѣв. шир. до Каггскоп колоніи и отъ Сенегала до берсговъ Крас-
иаго миря, а также и на Мадагаскар'!'., и притомъ, какч. на горахъ, такъ и па 

* 
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равнинахъ, лишь бы только онѣ были покрыты дѣсомъ. Въ открытую степь онъ 
огиаживаѳтся пускаться лишь въ томъ случаѣ, если и здѣсь не вполнѣ отсутствуетъ 
болѣе густая древесная поросль, если напримѣръ, переплетенная вьюп^имиcя расте-
ніями чаща мимозі. покрываеп. берега ложбины дождеваго потока, въ которой по 
временамъ бываегь вода. Въ лѣсахъ области Нила онъ встрѣчается довольно часто. 
ЗдЬсь его можно ВИДІІТЬ СПОКОІІНО СИДЯЩИМЪ на вершивахъ мимозъ около ствола и 
крайне серьезно играющимъ свопмъ хохломъ. Онъ то наморщиваетъ лобъ, на-по-
ливину закрываетъ глаза и поднимаетъ своп хохолъ такъ, что онъ стоитъ верти-
кально, разставляетъ перья хохла также въ стороны и нахохливаеті, остальное 
оііереніе, то снова гладко прижимаетъ хохолъ къ затылку. Это важное занятіе 
длится по дѣлымъ получасамъ, причемъ онъ не дѣлаетъ никакого другого движе-
нія. Въ это время онъ кажется воплопіеніемъ лѣни и производитъ ппечатлѣніе 
мало дѣятельной хищной птицы. Однако можно скоро узнать эту сонливую 
птицу и ст. другой стороны, стоитъ ей только замѣтить что-нибудь, за чѣмъ можно 
охотиться: мышку, полевую крысу, земляную бѣлку, воркующаго голубя, стаю 
ткачиковъ. Съ быстротою молніи она слетаетъ, дѣлая короткіе, быстрые удары 
крыльями, ловко пролетаетъ, подобно нашему ястребу, черезъ самыіі густой кустар-
ніікъ, ревностно преслѣдуетъ намѣченную добычу и почти безъ промаха схваты-
ваетъ ее. По поведенію и характеру гребневаго орла можно сравнить съ нашимъ 
ястребомъ. Онъ такъ-же дерзокъ и хищенъ, какъ и тотъ, и по отношенію къ своей 
нсличинѣ представляетъ безусловно лучшаго хищника лѣса. Лишь дружныя стаи 
обезьянъ онъ такъ - же мало тревожитъ, какъ и остальныя большія соколи-
ньш птицы Стараго Свѣта; ему плохо пришлось-бы при нападеніи на общество, 
заключившее между собою наступательный и оборонительный союзъ. По слонамъ 
Ѵейглина, онъ охотится также за пресмыкающимися и рыбами, а можеть быть и 
за земноводными, и въ случаѣ нужды бросается, какъ указываетъ уже Левальянъ, 
на падаль; Гейглинъ видѣлъ по близости отъ боенъ, какъ гребневые орлы сидѣли, 
подобно воронамъ, на деревьяхъ и поджидали отбросовъ пли объѣдали валявшіяся 
вокругь кости. 

О размноженіи гребневаго орла я не дѣлалъ самостоятельныхъ наблюдений. 
Левальянъ т в о р и т ь , что онъ устраиваеп» гніадо на деревьяхъ и выстилаетъ углуб-
ление его перьями и шерстью. Самка кіадегь, какъ гопорятъ, два почти круглы.\ъ 
яйца, которыя испещрены па блѣдномъ фонѣ красни-бурыии пятнами. 

Гребненый орелъ, который не слишкомъ рѣдко попадает-ь въ Европу, при 
надлежащемъ уходѣ выживаетъ въ нпиолѣ цѣлыѳ годы; онъ выносливъ и мало 
чувствителенъ къ вліяніямъ климата. Можно утверждать, что онъ ііринадлежптъ 
къ напболѣе бросающимся въ глаза птицамъ этого семейства и хотя дѣлаетъ мало, 
чтобы обратить на себя внпманіе, однако всѣ знаютъ его. Длинныіі, разнѣваю-
пі,іпся хохолъ пзъ перьевъ, который орелъ, спокойно сидя, почти всегда держитъ 
поднятымъ кверху, темное оперсніе, на фонѣ котораго рѣзко выступаютъ очень 
живые, огненные глаза, кажутся необыкновенными и потому достойными вни-
манія даже не сііеціалисту. Въ утренніе и вечерніе часы онъ часто очень ожив-
ленъ и въ это время охотно кричитъ совершенно иначе, чѣмъ его родичи. Голосъ 
его разнообразенъ и оп'ь издаетъ епі оригияальпымъ образомъ. Обыкновенно крикъ 
начинается нѣсколькими короткими, отрывистыми, болѣе глухими звуками; за ними 
правильно слѣдуютъ болѣе продолжительные; конецъ крика протяжный и рѣзкій. 
Я думаю, что можно довольно правильно передать весь крикъ слогами: «вевве 
вонве во во во ніе віех віііііііі». Сторожа онъ, правда, прпвѣтствуетъ, но съ види-
мым'і. иоудовольствіемъ избѣгаоті. нсѣхъ попыіокі. установить сі, нимъ дружсскія 
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отношенія. К а к ъ онъ ведетъ себя по отношенію къ родственнымъ птицамъ, я но 
знаю, но не ожидаю отъ него много хирошаго. П а слабыхъ млекопитающихъ, ко-
торыхъ приносятъ къ нему в ъ клѣтку, онъ долгое время внимательно смотритъ, 
прикладываетъ іфи этомъ перья къ тѣлу, опускаетъ хохолъ, безпокойно семенитъ 
взадъ II впередъ по жерди, служащей для сидѣнія, и поворачиваетъ голову почти 
такъ-же, какъ сова при подобныхъ обстоятельствахъ. Удовлетворивъ наконецъ 
свое любопытство, онъ переходить къ нападенію: опускается на землю, подходить 
шагами къ предназначенному в ъ добычу животному, быстро хватаетъ по направ-
ленію къ нему лапою, но сначала съ испугомъ отскакиваетъ назадъ, если живот-
ное сдѣлаетъ движеніе. Понемногу онъ становится смѣлѣѳ, но не проявляетъ без-
пощадной хищности орловъ; притомъ-же онъ и гораздо болѣе неловокъ, чѣмъ 
они, долго раздумываетъ прежде, чѣмъ начать новое нападение, и д'ктаетъ его замѣ-
чательно неуклюже. Однако можетъ быть и тѣснота клѣтки является непобѣдимымъ 
преііятствіемъ для него, и онъ выказалъ-бы себя совершенно другимъ, если-бы 
могъ нападать обычнымъ способомъ, т. е. на лету. Мнѣ кажется, что ему не до-
стаетъ смышленности ор.іовъ, которые очень хорошо умѣюп. примѣняться къ по-
добнымъ затрудненіямъ. ^ 

Бразильскіе лѣса служатъ убѣжищемъ своеобразныхъ хнщныхъ іітицъ—Кор-
шуновыхъ орловъ (Morphnus . Wii rgadler . Aigles au tours ) . Они обладаюгь величи-
ною, силой и гордой осанкой орловъ, но сло7кеніемъ ястребовъ. Тѣло ихь толсто, 
голова велика, клювъ нѣсколько вытянуть, низокъ, но относительно слабі.; верхняя 
половинка его загнута въ видѣ остраго крючка, крап челюсти съ слабой выем-
кой; плюсна по крайней мѣрѣ вдвое длиннѣе с р е д н я т пальца и лишь мало опе-
рена ниже пятки, а на остальномъ протяжении одѣта табличками, образующими 
пояски; лапа коротка, но не слаба и вооружена крѣіікимп, болі. ітши и острыми 
когтями; крылья коротки; хвостъ широкъ и длинен!.. 

Самый извѣстный видь этого рода Гвіансній перепелятнинъ (Morphnus guia-
nensis, Falco guianensis. Sperberad le r . Aigle-aut<iur huppe) . Длина его равна 
70 с т . , размахъ крыльевъ 150—154, длина крыла 4 0 — 4 2 , а хвоста 30 с т . Заме-
чательно рыхлое оперсніе, похожее на оіісренів спвъ, удлиняется на заднеіі 
части головы въ перистый хохолъ длиною въ 15 сш. и изменяется съ возрас-
томъ птицы. По словамъ принца фонь Видь, голова, іііен, грудь, брюхо, гузка іі 
бедра бѣлыя безъ пятенъ, лишь мѣстами каігі.-бы запачканы лселтьтм'ь цвѣтомі,; 
перья спины, плеч1> и кроющія перья крыльен'ь бліідно-сѣро-краснтіатыя, такъ какъ 
отдѣльныя перья здѣсь имѣютъ очень тонкія сѣро-красноватыя попрречныя пят-
нышки, точки и мрамориыіі рисунокъ; махоиі.і)і перья черно-бурып съ узкими 
сѣро-красноватыми поперечными полосами; хвостовыя перья разрисованы таким'ь-
же образомъ. Иельцельнъ, напротивъ, полагаеп., что такое опереніе свойственно мо-
лодымъ птицамъ, а съ возрастомь птица станопится темнѣе. Тогда, по его сло-
вамъ, голова и горло темно-бурыя, затылокь, спина, верхняя сторона, крылья, 
нижняя часть шеи и грудь зеленовато-чорпыя, а верхнія кроющія перья хвоста 
съ неправильными бѣлыми поперечными полосами и каемками на концѣ. 

Принцъ фонъ Видь, ІІІомбургкъ и Ііурмепстеръ сообіцаюПі намъ кое-что 
относительно мѣстопребыванія и образа жизни этой, все епі,о мало извѣстной пти-
цы. И з ъ ѳтихъ данныхъ слѣдуеть, что гвіанскііі перепелятникъ распространепь 
по большей части Южной Америки н держится въ прибрежныхъ лѣсахъ п въ оазн-
сахъ степей, а всего охотнѣе у береговъ рѣкъ Его можно виді.ть описывающимъ 
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въ воздухѣ круги и легко узнать по ослѣпительно-бѣлоиу оііеренію, которое рѣзко 
выдѣляется на темно-голубомъ небѣ. По Шомбургку, онъ отличается и своимъ 
громкимъ крикомъ. Для отдыха онъ выбираеть сухія вершины высокихъ деревьевъ, 
остается здѣсь, не двигаясь, цѣлые часы и но временамъ поднимаетъ свой краси-
вый хохолъ. Охотится онъ за млекопитающими и птицами. Принцъ фонъ Видъ 
нашелъ въ желудкѣ одного изслѣдованнаго имъ гвіанскаго перепелятника остатки 
сумчатыхъ и узналъ отъ охотяиковъ, что эта птица особенно охотится за обезья-
нами. Гнѣздо строится, по Шомбургку, на не слишкомъ высокихъ деревьяхъ. 

Гвіапскій пррспслятиикъ. Morjihnus guianeiisis. '/Ь UUCT. ве.і 

Охота на гвіанскаго перепелятника представляетъ трудности, благодаря вы-
сокимъ деревьямъ, и удается почти исключительно стрѣлкамъ пзъ виитовокъ и ин-
дѣйцамъ. «Дна сильныхъ индѣйца изъ племени Камаканъ», разсказываетъ принцъ 
фонъ Видъ, «убили недалеко отъ берега рѣки гпіанскаго перепелятника стр'Ьлою 
въ то время, какъ онъ сидѣлъ на своемъ большомъ гнііздѣ, устроенномъ пзъ 
іірутьевъ, на высочайіпихъ вѣтпяхъ большого дерева. Длинная толстая стр'Ьла по-
пала ему въ нижнюю часть горла, тѣмъ не менѣе онъ былъ доставленъ мнѣ со-
вершенно живымъ. Вѣроятно это смѣлая сильная птица, такъ какъ раненый сильно 
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защищался лапами и клювомъ. К ъ сожалѣнію, невозможно было приказать индѣй-
цамъ подняться к ъ гнѣзду, такъ какъ нельзя было найти никого для этого риско-
ваннаго предпріятія». 

* * * 

Извѣстное родство съ только-что описанной хищной птицею обнаруживаѳтъ 
самый сильный изъ ястребовъ, живущихъ въ Южной Америкѣ, Гарпія (Thrasae-
tus harpyia , H a r p y i a dest ructor , ferox и maxima, Fa lco des t ructor и cristatus, Vul-
tu r , Morphnus и Astur ina harpyia . Harpyie . Grande Harpye) . Тѣло ея очень дюжее, 
голова большая, вооруженіе замѣчательно сильное, плювъ необыкновенно высокін 
и крѣпкій, съ сильно закругленной спинкой и заостреннымъ краемъ, который об-
разуетъ изгибъ подъ ноздрями и тупой зубецъ передъ ними; ноги толще, чѣмъ-у 
всѣхъ другихъ хищныхъ птицъ; лапы очень длинны и каждый изъ длинныхъ паль-
цевъ вооруженъ еще чрезвычайно большимъ, толстыиъ и сильно согнутымъ ког-
темъ; плюсна сзади до пятки голая, спереди оперена до середины, а на голыхъ мѣс-
тахъ одѣта большими чешуйками в ъ видѣ таблицъ. Крыло, которое въ сложенномъ 
положеніи не достаетъ до середины хвоста, коротко и закруглено, какъ и хвостъ; 
пятое маховое перо длиннѣе всѣхъ остальныхъ. Опереніе обильное и мягкое, почти 
какъ у совъ; на затылкѣ оно удлиняется въ длинный и широкій хохолъ, который 
можеть подниматься. Голова и шея сѣраго цвѣта, удлиненныя перья на затылкѣ, 
вся спина, крылья, хвостъ, верхняя часть груди и бока тѣла шиферяо-чернаго 
цвѣта; хвостовыя перья съ тремя поперечными бѣловатымн полосками; нижняя 
часть груди и гузка бѣлаго цвѣта; остальная нижняя часть имѣеп. черныя кра-
пины на бѣломъ фонѣ; голени на такомъ же фонѣ покрыты черными волнистыми 
полосками. Клювъ и когти чернаго цвѣта, ноги желтыя; глаза красно-желтые. Въ 
молодости цвѣгь, въ общемъ, болѣе тусклый; перья спины съ сѣрыми поперечными 
полосками; грудныя и брюшныя перья съ черными пятнамп. Чѣмъ чище цвѣта, 
тѣмъ старше птицы. По Чуди, длина гарпіи равняется 1 т . , длина крыла 55 era., а 
хвоста 34 с т . Бурмейстеръприводитъеще большіе размѣры. Средній палецъ длиною 
Ѳ с т . , задніи 4 с т . ; но послѣдній снабженъ когтемъ, который имѣетъ въ длину 
8 с т . , если мѣрить по дугѣ, а коготь средняго пальца, изиѣренный такимъ же обра-
зомъ, равенъ 4 era. 

Н а ч и н а л оіт. Мексики и до середины Бразиліи и отъ .'^.тлантическаго океана 
до Тихаго, гарпія встрѣчаетея, иовидимому, въ каждомъ болѣе или мѳнѣе обширномъ 
лѣсу. В ъ горахъ она населяетъ однако лишь бодЬе глубокія и болѣе теіглыя долины; 
на высоты она не поднимается. Тамъ, гдѣ она встрѣчается, это хорошо извѣстная 
хищная птица, пользующаяся съ незапамятяыхъ временъ большимъ уваженіемъ и о 
жизни которой издавна существуютъ различныя басни. Уже первые путешествен-
ники, которые описывали Америку, а особенно ея животныхъ, упоминаютъ объ 
этой птицѣ и каждый старается разсказать о ней совершенно неиѣроятныя вещи, 
Такъ , Фернандецъ разсказываетъ, что гарпія, кот(^ая будто-бы почти такой вели-
чины, «какъ овца», даже прирученная, нападаегь на человѣка по самому ничтож-
ному поводу, постоянно дика п раздражительна, но гЬмъ не менѣе можеть быть 
полезной, такъ какъ ее легко можно дрессировать для охоты. Модуитъ дополняетъ 
это указаніе тГ.мъ, что увѣряетъ, будто-бы одного удара клюва гарпіи достаточно, 
чтобы раздробить черепъ человѣка, и въ его оііисаніи проглядываетъ, что эта хищ-
ная птица очень часто пускаетъ въ дѣло свою силу. Только позднѣйшіе наблюда-
тели, д'Орбиньи, Чуди и Пурламакъ, которые подробно описываютъ жизнь гарпіи, 
но дозволяютъ еебѣ проувеличенііі. Отъ нихъ мы узнаемъ въ краткихъ чортахъ 
слѣдующее. 
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Гарпія населяетъ влажные, богатые водою лѣса южной Америки въ указан-
ныхъ предѣлахъ и преимущественно берега рѣкъ; д'Орбиньи увѣряетъ, что онъ 
никогда не видалъ гарпіи внутри лѣсовъ, т. е. вдали отъ рѣкъ. Она встрѣчается 
всюду, но нигдѣ не попадается часто, вѣроятно липіь потому, что ея перья съ не-
запамятныхъ временъ составляютъ крайне цѣнное украшеніе у индѣйцёвъ, и ее 
поэтому сильно преслѣдуютъ. Кромѣ времени спариванія ее всегда наблюдаютъ 

І^.аріііл. 'J'hrasactu.s l iarpyia . о наст. вел. 

по одиночкѣ, какъ будто-бы она боится, что даже другая птица изъ пары помѣ-
шавп, ей на охотѣ. Подобно ястребу, ее рѣдко можно видѣть на высокихъ деревь-
яхъ, напротивъ, она сидить на нижникъ вѣтвяхъ. Отсюда она поднимается сна-
чала вертикально вверхъ короткииъ, порывистым!., но быстрымъ, какъ стрѣла, іго-
летомъ, кружить нѣсколько минутъ и, если ей посчастливится высмотрѣть добычу, 
съ силой бргісяется вни.зъ на нее. Говорятъ, что она вовсе не пуглива и очень 
близко подііускаетъ къ себѣ чсловѣіса; однако это относится, вероятно, лишь къ 
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тѣмъ лѣсамъ, въ которыхъ она пмѣетъ мало случаевъ познакомиться со свопмъ 
самымъ страшнымъ, если не единственнымъ врагомъ. 

Насколько можно заключить пзъ различныхъ указачій, гарпія не пренебре-
гаетъ никакимъ иысшимъ позвоночныиъ жпвотнымъ, если только оно не слишкомъ 
сильно и велико. Некоторые наблюдатели склонны думать, что она нападаетъ 
лишь на млекопитающихъ п именно главнымъ образомъ на обезьпнъ и лѣнив-
цевъ; но Чуди наблюдалъ, что она ревностно преслѣдуетъ также птицъ. «Ни 
одной хищной птицы»,—говоритъ онъ,—«пндѣйцы не боятся такъ, какъ гарпію. 
Е я величина, мужество и отвага дѣйствительно дѣлаютъ ее однимъ изъ самыхъ 
опасныхъ враговъ плантацій Перу, и потому, гдѣ только ее увидятъ, она под-
вергается самому ожесточенному преслѣдованію. Во многихъ лѣсныхъ странахъ, 
для индѣйцевъ совершенно невозможно держать птицъ иди маленькихъ собакъ, такъ 
какъ эта ненасытная хищная птица уноситъ ихъ съ изумительной смѣлостью. 
Мы видѣли, какъ одна гарпія бросилась около индѣйца, стояипіаго едва въ трехъ 
шагахъ отъ своихъ куръ, на одну изъ нихъ и унесла ее. Въ лѣсахъ она нахо-
дить обильную пищу среди пенелопъ п скрытохвостыхъ куръ, но производить зна-
чительныя опустошенія и средп бѣлокъ, двуутробокъ и обезьпнъ. Если стадо этііхъ 
послѣднихъ, а особенно капуциновъ, почуетъ близость гарпіп, то обезьяны поднимаютт, 
жалобный крикъ, убѣгаютъ по возможности нсѣ на одно дерево и стараются спря-
таться въ самой густой листвѣ. Эти безпомопщыя животныя моѵутъ ігротивоііо-
ставить своимъ врагамъ лишь жалобные крики». ДІакузи увѣряли Шомбургка, 
что гарпія величайшій врагъ ревуновъ, что она уноонтъ косуль и даже дѣтей, 
охотится также на лѣнивдевъ и кусками отрываетъ этихъ яослѣднихъ отъ вѣтвп, 
къ которой они прицѣпились. Что последнее указаніе очень нуждается въ под-
твержденіи, мнѣ едва-ли нужно упоминать. 

Гнѣздо, по словамъ ЯІомбургка, находится на высочайшихъ деревьяхъ, по 
велнчинѣ равняется гнѣзду ыпктеріи и, по словамъ индѣйцевъ, употребляется въ 
теченіи нѣсколъкихъ лѣтъ сряду. Вѣрнаго описанія яицъ я не знаю. 

Д'Орбиньи разсказываетъ, что индѣйцы очень часто вынимаютъ гарпію пзъ 
гн'Ьзда, выкармливаютъ и держать въ неволѣ,- единственно затѣмъ, чтобы добынать 
драгоцѣнныя перья болѣе легкимъ способомъ, чѣмъ путемъ охоты за старыми 
птицами. Индѣецъ, у котораго есть живая гарпія, пользуется уваженіемъ со сто-
роны другихъ и поэтому очень счастливь. Корми іь птицу и таскать ее во время 
странстпованія по лѣсаиъ выпадаетъ на долю женщинъ. Коль скоро содсржимыя 
въ неволѣ гарпіи получать окончательную окраску, начинается ихъ мученіе: два 
раза въ годъ хозяинъ вырываетъ у казкдой изъ нихъ перья хвоста и крильепъ, 
чтобы украшать ими свои стрѣлы пли сдѣлать себѣ головной уборъ. Перья эти 
составляютъ одинъ взь самыхъ важныхъ предметовъ мѣновой торговли у икдѣй-
цевъ, и нѣкоторыя племена, изпѣстныя, какъ искусные охотники за гарпіііми, 
іголучаютъ за нихъ все, что цѣнитъ вообще индѣецъ. Въ Перу счастливому охот-
нику достается еще особенное вознагражценіе. «Если индѣйцу посчастливится 
убпть гарпію», говорить Чудп, «то онъ идеть съ нею изъ хижины въ хижину и 
собпраетъ дань въ видѣ яиць, куръ, маиса и тому подобйыхъ вещей». У диі.а-
рвіі и овропейцевъ, на берегахъ Амазонки, мясо, жиръ и пометь этой птицы счи-
таются, по словамъ Пурламака, драгоцѣнными цѣлебными средствами. 

Живыхъ гариій неразь привозили въ Европу, именно въ Лопдонъ, Амстср-
дамъ и Перлинь. Какъ я убѣдился на основаніи собственнихъ наблюденій, ото 
дѣпствитсльни гордый, величественный птицы. Хотя о поведеніи ихъ въ клѣткѣ 
суи;('ствуютъ различные разсказы, но лучпіе всего ограничиться прииодимымъ иижо 
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разсказомъ Пурламака . «Музей въ Ріо-дѳ-Жанейро получилъ съ Амазонской рѣкіі 
молодую гарііію, которая едва могла летать; теперь ей уже Ѳ лѣтъ и по вели-
чинѣ она равняется индюку. Въ своей кдѣткѣ она остается иногда в ъ поінѣй-
шемъ покоѣ, поднявъ голову кверху, пристально смотря вдаль и дѣйствительно 
кажется тогда величественной; но по большей части она безпокойно бѣгаетъ 
взадъ и впередъ по жердямъ. Если пролетитъ какая-нибудь птица, то выраженіе 
ея становится дикимъ; она дѣлаетъ оживленныя движенія и при йтомъ сильно 
кричитъ. Въ ярости она достаточно сильна, чтобы гнуть желѣзння прутья своей 
клѣтки. Несмотря на продолжительную неволю, она не стала ручной, не обнару-
живалъ склонности къ своему сторожу и разъ даже нанесла ему незначительную 
рану въ плечо. По отношенію къ постороннимъ зрителямъ она дика, и если кто 
неосторожно приблизится къ ней, то подвергается ея нападеніямъ. Если ее драз-
нятъ палками и зонтиками, то она тотчасъ-же мстить і"ѣмъ, что схватываетъ ихъ 
когтями и съ яростью разламйваетъ. По отношенію къ животнымъ она проявляегь 
необузданную ярость. Когда разъ къ ея клѣткѣ неосторожно приблизилась собака, 
она тотчасъ втащила ее в ъ іслѣтку и разорвала на части; то же сдѣлала она и съ 
однимъ молодымъ дикобразомъ. Она нападаетъ и на птицъ того-же вида. Когда 
разъ ей пустили въ клѣтку другую живую гарпію, обѣ тотчасъ приняли боевое 
положеніе. Старшая поднялась на верхнюю жердь и расширила крылья, младшая 
прислонилась къ сі'ѣнѣ въ такой же позѣ. В ъ ѳто время сторожъ бросилъ 
въ клѣтку курицу, на которую съ дикой жадностью бросилась молодая гарііія. 
Старшая тотчасъ напала на нее, вырвала у нея курицу и взлетѣла съ нею на 
свою жердь. Н о в а я гарпія издала крикъ, зашаталась, изъ ея клюва показалась 
кровавая слизь и она упала мертвой. При изслѣдованіи оказалось, что ея сердце 
было пронзено. 

«Голодъ этой птицы ненасытенъ, и ея хищность такъ велика, что она напа-
даегь на всѣхъ животныхъ, четвероногихъ и птицъ, которыми можетъ овладѣть, 
и пожираетъ ихъ съ костями. Она нуждается въ чрезвычайно большомъ коли-
чествѣ пищи: когда она была еще молода, она въ одинъ день съѣла поросенка, 
индюка, курицу и кусокъ бычачьяго мяса. Она не пренебрегаетъ ничѣмъ; лишь осо-
бенно лакомые кусочки она откладываетъ иногда на несколько часовъ. Ж и в ы х ъ 
животныхъ она предпочитаеть мертвымъ. Если ея жертва грязна или гнила, то 
она бросаетъ ее сначала в ъ сосудъ съ водою, чтобы вымыть ее. Несмотря на свою 
силу, она осторожна при нападеніяхъ. Сильныхъ птицъ она схватываетъ когтями 
за клювъ, такъ что тѣ не могутъ сопротивляться. Во время ѣды она громко кри-
читъ и хлопаетъ крыльями. Этотъ крикъ пронзителенъ и почти оглушителенъ, 
между тѣмъ какъ в ъ невозбужденномъ состояніи гарпія только пнщитъ, какъ цып-
ленокъ. При сильномъ голодѣ она шипитъ. Послѣ ѣды она чистить клювъ и ноги; 
пометь она отбрасываетъ далеко отъ себя, нисколько не пачкаясь при этомъ. 

«Какъ на замѣчательный фактъ, слѣдуетъ еще указать на то, что она лііня-
етъ въ теченіи всего года». * * 

* 

Обыкновенный Ястребъ считается типическою птицею рода, распространеннаго 
по всѣмъ частямъ свѣта и названнаго по этому представителю (Accipiter. Sperber . 
Ерегѵіег). Вытянутое тѣло съ маленькой годовою и изяпінымъ клювомъ съ очень 
острыми краями, короткими крыльями, длиннымъ, прямо усѣченнымъ хвостомь и 
очень высокими тонкими плюснами съ тонкими, длинными пальцами, вооружен-
ными крайне острыми когтями—таковы главнѣйшіе признаки ястребовъ. Опереніе 
старыхъ и молодыхъ окрашено и разрисовано очень сходно. 
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Среди родственныхъ имъ хищныхъ птицъ ястреба—самыяловк іяи смѣлыя. 
В ъ остальномъ они обладаютъ всѣми качествами лучшнхъ представителей се-
мейства. 

Ястребъ-Перепелятникъ (Accipiter nisus и nisosimilis, Astur nisus и major , 
Nisus communis, fr ingil lar ius, elegans, peregr inus и f r ingi l la rum, Faico nisus, Spar -
vius и Buteonisus, Daedalion и J e r a x fr ingil larius. Sperber . Eperv ier commun) при-
надлежигь къ числу меньшихъ видовъ семейства. Длина его равна 32 cm., размахъ 
крыльевъ 64, длина крыла 20, длина хвоста 15 с т . Значительно болѣе крупная самка 
на 8 — 9 с т . длиннѣе и на 1 2 — 1 5 era. больше въ размахѣ крыльевъ. У старыхъ 
птицъ вся верхняя сторона черновато-пепельно-сѣрая, нижняя сторона бѣлая сі. 
ржаво-красными волнистыми линіями и ржаво-красными стержневыми черточками; 
цвѣтъ послѣднихъ у самца обыкновенно ярче, чѣмъ у самки; хвостъ съ 5—(і 
черными поперечными полосками и бѣлой каймой на концѣ. Молодыя птицы сверху 
сѣро-бурыя, снизу бѣлыя, на горлѣ и передней части шеи съ бурыми продоль-
ными черточками, на брюхѣ и голеняхъ съ поперечными пятнами. Клювъ голубоіі, 
восковица желтая, радужная оболочка золотисто-желтая, ноги блѣдно-желтыя. 

Н а Балканскомъ полуостровѣ, а также внутри Россіи къ перепелятнику при-
соединяется, а мѣстами и замѣняетъ его Коротконогій ястрѳбъ (Accipiter brevipes. 
sph<ienurus, b jd ius и gurneyi, Nisus brevipes, As tur brevipes. Micronisus brevipes и 
badius. KurzfanKsperber . Epe rv i e r k courtes pat tes) . Онъ отличается отъ перепелят-
ника болѣе сильнымъ клювомъ и лапам4і, болѣе короткими плюснами и пальцами, 
болѣе темнымъ опереніемъ верхней стороны, приближающимся къ шиферно-голу-
бому цвѣту, частыми пятнами на нижней сторонѣ, особенно в ъ области зоба, и бо-
лѣе узкими и изящными полосами на хвостѣ; одноцвѣтныя крылья острѣе, чѣмъ у 
германскаго вида. 

В ъ Европѣ перепелятникъ, повидимому, водится вездѣ, а также и въ боль-
шей части Средней Азіи онъ, вѣроятно, осѣдлая птица. Онъ гнѣздится, какъ въ 
Лапландіи и вообще въ сѣвернон Скандинавіи, такъ и въ Греціи, начиная отъ 
Амура, по всей Средней Азіи и Епропѣ до Мадейры и слѣдовательно водится во 
всей палеарктической области. Соотвѣтственно характеру лѣсовъ онъ чаще встрѣ-
чается нъ Европѣ, чѣмъ въ Азіи, но и здѣсь водится въ каждоіі области, которая 
до нѣкотороіі степени удовлетворяетъ его требованіямъ. Осенью и онъ предпри-
нимаетъ перелетъ, слѣдуя болѣе за вьюрками, чѣмъ за жаворонками; эти пере-
кочевки приводить его отъ насъ въ сѣперную Африку, а изъ Азіи въ Пндію. В ъ 
странахъ, лежащихъ по Нилу, онъ, по словамъ Рюппеля, достигаетъ Кордофана; 
однако я никогда не наблюдалъ его далѣе на югъ, чѣмъ до средней Пубіи. Въ 
Египтѣ, Алжирѣ, Марокко, но также уже на трехъ южныхъ европеііскихъ полу-
островахъ онъ обыкновененъ въ теченіи всей зимы; изъ сѣверо-восточной Африки 
онъ совершенно исчеэаетъ въ началѣ весны; напротивъ, въ Алжирѣ и на Канар-
скихъ островахъ онъ, по словамъ натуралистовъ, выводитъ птвнцовъ. То же отно 
сится къ Малой Азіи и Персіи, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ въ сѣверной части 
страны, повидимому извѣстснъ каждому. Въ Индіи онъ, ііо словамъ Жердона, по-
стоянный зимній гость, появляется въ началѣ октября п снова удаляется въ концѣ 
февраля или началѣ марта. Онъ животъ въ лѣсахі) всякаго рода, именно въ роіпахъ, 
охотяѣе всего въ такихъ, который находятся въ гористыхъ странахъ, но вовсе не 
боится человѣка, напротивъ, охотно солится въ непосредственной близости отъ дере-
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вень и городовъ. По крайней мѣрѣ онъ правильно посѣщаетъ ихъ осенью и зимою, 
охотится даже въ маленькихъ садахъ внутри болыиііхъ городовъ, ежедневно появ-
ляется, если ему разъ удалось достать здѣсь добычу, въ опредѣленные часы и иногда 
не даетъ себѣ даже труда унести добычу, а поѣдаетъ ее въ укромномъ мѣстечкѣ въ 
непосредственной близости отъ жилыхъ построекъ. 

«Перепелятникъ», говоритъ мой отецъ, который очень подробно и точно огш-
салъ его: «прячется большую часть дня и появляется лишь тогда, когда хочеть охо-

Л с т р е б ъ - і і е р ѳ і і е л а т и і і і п . . Accipiter nisus. *U п а с т . в ел . 

титься. Несмотря на короткія крылья, онъ лстаетъ легко, быстро и очень ловко; ходить 
онъ, напротивъ, подпрыгивая и неловко. Онъ настолько жебоязливъ передъ чело»ѣ-
комъ, какъ дерзокъ и безстрашенъ по отношенію къ болѣе крупнымъ птицамъ. Бех-
штейнъ ириписываетъбблыііую отвагу самцу, ІІауманъ—самкѣ, но оба ошибаются: и 
тотъ, и другая одинаково храбры. Правда, самка сильнѣе и можетъ съ успѣхомъ вы-
держать битну, въ котпроіі самецъ былъ-бы побѣжденъ. Такъ, мнѣ пришлось одназкды 
вилѣть замечательное зріілипіе передъ мпимъ окномъ. Самка перепелятника ііоіі-
мала воробья и унесла его за заборъ моего сада, едва въ 10 шагахъ отъ моего жп-
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лища, чтобы съѣсть его здѣсь. Я замѣтилъ это изъ окна и не сталъ мѣшать. Когда 
перепелятникъ не управился еще и наполовину, прилетѣла ворона, чтобы отнять 
у него добычу. Перепелятникъ расправилъ крылья и закрылъ ими свою добычу. По 
послѣ того, какъ ворона нѣсколь коразъ бросалась на него, онъ вздетѣлъ, держа 
воробья въ одной лапѣ, Ловко повернулся на лету такъ, что спина его почти была 
обращена къ землѣ, и такъ сильно схватилъ ворону свободной лапой за грудь, что 
она принуждена была улетѣть. Но и самецъ обнаруживаетъ такую же дерзость, 
какъ и самка и, подобно ен, появляется въ деревняхъ». 

Съ дерзостью перепелятникъ соединяетъ замѣчательное присутствіе духа и 
хитрость. Это настоящій прототипъ бродячаго вора или разбойника на большой до-
рогѣ, и по своему образу дѣйствій онъ существенно отличается отъ всѣхъ осталь-
ныхъ европейскихъ сокодиныхъ птицъ, за единственнымъ исключеніемъ его корот-
коиалаго родича и тетеревятника. Его движенія, которыя, конечно, вполнѣ соотвѣт-
ствуютъ его короткимъ крыльяиъ и длинному хвосту, позволяютъ съ увѣренностью 
узнать его на всякомъ разстояніи. Только, если онъ хочетъ перелетѣть изъ одной 
части лѣса въ другую и долженъ пронестись черезъ открытое поле, онъ летитъ 
прямо, поочередно то подвигая себя нѣскодькими быстро слѣдующими другъ за 
другоыъ ударами крыльевъ, то паря съ распущенными крыльями; обыкновенно 
онъ держится опушки лѣоа или края кустарника и описываеі-ь постоянно изгибы 
самаго различнаго вида. Въ лѣсу можно иногда видѣть его іетящимъ надъ вер-
хушками деревьевъ, но гораздо чаще между ними и подъ ними. Въ кустахъ или у 
изгородей онъ скользитъ надъ самой землею, подсгерегая добычу, вдругъ дѣлаетъ 
поворотъ и бросается сквозь вѣтви, пролетаетъ вдоль другой стороны ряда кустовъ, 
.проносится надъ самыми ихъ верхушками, снова дѣлаегь поворотъ, всегда 
внезапно появляется около самыхъ птицъ, сидящихъ среди вѣтвей, круто подни-
мается нверхъ и, какъ стрѣла, бросается на намѣченную добычу. Болѣе, чѣмъ какая-
либо другая хищная птица, онъ умѣетъ притворяться. Уже Пауманъ разсказы-
ваетъ, что онъ, чтобы обмануть мелкихъ птицъ перенимаегь иногда полетъ сойки; 
Гомейеръ наблюдалъ то же самое. Н а концѣ длиннаго ряда деревьевъ, состоящаго 
по крайней мѣрѣ изъ 20 дубопъ, показалась птица и полетѣла, какъ сойка, отъ 
дерева къ дереву, оставаясь на каждомъ короткое время. Это попеденіе настолько 
походило на поведеніе соекъ, что Гомейеръ только потому продолжалъ слѣдить 
глазами за птицей, что на дубахъ не было еще зрѣлыхъ плодовъ, а потому для 
соекъ не было никакого повода обыскивать ихъ верхуіпки. Съ нѣкоторымъ изумлѳ-
ніемъ Гомейеръ узналъ въ ѳтой птицѣ перепелятника. Хитрый разбойникъ при-
ближался болѣо и болѣе къ послѣднему дубу, на которомъ сидѣлъ рой мелкихъ птицъ. 
Наконецъ разбойникъ вдругъ сбросилъ свою маску, какъ молнія кинулся на безо-
бидную стаю и черезъ мгновеніѳ улетѣлъ оп'уда съ окровавленной жертвой въ 
лапахъ. 

Если хищность перепелятника разъ возбуждена, онъ забываетъ все вокругъ 
себя, не обращаетъ вниманія ни на людей, ни на собакъ и кошекъ, схватываетъ 
и уноситъ намѣченную добычу около самаго наблюдателя, бросается со свистомъ 
надъ самой голоиою сидяпі,аго человѣка, такъ что почти задѣваетъ его крыльями, 
схватываегь жертву почти безъ промаха и исчезаетъ съ нею, прежде чѣмъ успѣепіь 
хорошенько опомниться. Перепелятниковъ очень часто ловили внутри домонъ или 
даже въ ѣдущихъ экипагкахъ: они такъ жадно преслѣдовали добычу, что забывали 
обо всемъ остальном'1.. Пѣсколько времени тому назадъ разсказывали, что одпнъ 
перепелятникъ, преслѣдуя птицу, влетѣлъ въ желѣзно-дорожні.ій вагонъ на полномъ 
ходу II былъ попманъ. Птицы, спдяпіія въ клѣткахъ передъ окнами пли за ними, 
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такъ же мало застрахованы оть нападенія перепелятника, какъ и живущія на сво-
бодѣ. Не обращая вниманія на оконныя стекла, онъ бросается на клѣтки, разби-
ваетъ, иногда съ опасностью для жизни съ размаха стекло и, не заботясь о крикѣ 
обитателей комнаты, бросается на птицу. «Однажды», разсказываетъ Шахтъ, «я 
выставилъ клѣтку съ щегленкомъ, служившимъ приманкой, въ саду около самой 
изгороди. Когда я подошедъ туда въ полдень, чтобы снова унести птицу домой, и 
былъ занять сниманіемъ палочки, намазанной клеемъ, вдругъ на стоящую у моихъ 
ногъ птицу бросился перепелятникъ и съ дикой поспѣіпностью нѣсколько разъ обле-
тѣлъ клѣтку. Такой смѣлости я еще не встрѣчалъ. Опіёломленный этимъ, я бросилъ 
въ дерзкаго хищника прутомъ, такъ какъ у меня не было въ рукахъ никакого дру-
гаго оружія. К ъ сожалѣнію, я промахнулся и перепелятникъ благополучно улетѣлъ. 
Даже, если въ него стрѣляютъ изъ ружья, это не всегда удерживаетъ его отъ напа-
дения. Роведеръ выстрѣлилъ крупной дробью въ летящаго перепелятника, который 
послѣ вьтстрѣла сталъ, кружась, падать съ распростертыми крыльями, но на раз-
стояніи около 5 т . надъ землею онъ упалъ на широкую вѣтвь бука, зацѣпился здѣсь 
ногою и провисѣлъ около двухъ минутъ внизъ головою, полураспустивъ крылья, 
какъ въ судорогахъ, и не дѣлая ни одного движенія. « Когда затѣмъ онъ нѣскодько 
поднялъ голову и сдѣлалъ движеніе крыльями», говоритъ разсказчикъ, «я принялъ 
это за начало предсмертныхъ судорогъ, повѣсилъ ружье на плечо и взялъ въ руку 
шляпу, чтобы поймать въ нее умирающаго. Онъ отцѣпился, но вмѣсто того, чтобы 
упасть, расправилъ крылья, отлетѣлъ и, прежде чѣмъ я успѣлъ приготовиться къ 
выстрѣлу, въ его когтяхъ находился уже кричащій скворецъ, съ которымъ онъ тор-
жественно улетѣлъ, какъ будто-бы ничего не случилось. Вѣроятно одна изъ круп-
ныхъ дробинъ, которыми я зарядилъ ружье для охоты на самца косули, ударила 
его въ клювъ и, не причинивъ другихъ поврежденій, на короткое время оглушила 
его». У охотника, стр'Ьляющаго мелкихъ птицъ, онъ нерѣдко уносигь подстрѣлен-
ную дичь. Тачановскій увѣряетъ даже, что для того, чтобы приманить перепелят-
ника, достаточно сдѣлать выстрѣлъ изъ ружья. Я долженъ сказать, что и я часто 
видѣлъ послѣ выстрѣла приближаю щагося перепелятника, но не счяталъ возыож-
нымъ сдѣлать такой выводъ, какъ только что упомянутый авторъ. 

Перепелятникъ самый страшный врагъ мелкихъ птицъ, но вовсе не рѣдко 
онъ отваживается нападать и на болѣе крупныхъ. Отъ сѣрой куропатки до 
королька ни одна птица, повидимому, не безопасна отъ его нападеній; мелкими 
млекопитающими онъ тоже не пренебрегаетъ. Смѣлость его иногда по истинѣ 
безпримѣрна. Случалось наблюдать, что онъ нападалъ на домашнихъ пѣтуховъ и не 
разъ видѣли, что онъ бросался на зайцевъ. Однако казалось, что онъ хотѣлъ 
при этомъ лишь въ шутку напугать этихъ боязливыхъ животныхъ. Нѣкоторые 
наблюдатели, которые очень хорошо знаютъ его и его характеръ, хотѣли опро-
вергнуть тоть фактъ, что онъ убиваетъ голубей и сѣрыхъ куропатокъ. Снэль 
увѣряетъ, что никогда не видѣлъ, чтобы перепелятникъ осмѣлился напасть на 
голубей. 

«Правда», говорить онъ, «голуби обращаются въ бѣгство, когда перепелят-
никъ устремляется туда, гдѣ они находятся. По сколько разъ я ни наблюдалъ 
это, перепелятникъ всегда бросался мимо голубей на дворъ или изгородь сада за 
воробьями, которые находились тамъ. Разъ одинъ изъ нихъ сидѣлъ даже на иы-
ступѣ крыши липгь на нѣсколько метровъ ниже летнаго отверстія моей голубятни. 
ІГо навѣрное его привела туда лишь охота за воробьями». Въ обідемъ, это мо-
жеть быть и вѣрно, но я все же знаю нѣсколько несомнѣнныхъ случаевъ, когда 
перепелятники, и именно самки, умерщвляли голубей, и знаю также, что они 
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схватывали сѣрыхъ куропатокъ. Посдѣднеѳ подтверждаѳтъ Гоыейеръ, первое Цит-
твицъ; что они нападаютъ на мелкихъ англійскихъ куръ, за это ручается 
Тобіасъ. 

«Мой отецъ», пишетъ мнѣ Рейхѳновъ, «добылъ разъ на одной изъ своихъ 
ѳхотъ сѣрую куропатку, не употребляя въ дѣло собаки, пороха и свинца. П а 
разстояніи около 100 шаговъ поднялось стадо куропатокъ и почти въ то же время 
въ середину тѣсно скучившейся стаи бросился перепелятникъ-самка. Съ куропат-
кой въ лапахъ перепелятникъ направился на находившуюся недалеко оттуда 
межу и прикончилъ здѣсь свою добычу. Мой отецъ спокойно подождалъ, пока 
перепелятникъ убилъ куропатку, и подкрался, прикрываясь склономъ межи, на 
довольно близкое разстояніе къ тому мѣсту, гдѣ долженъ былъ сидѣть перепе-
лятникъ, схватилъ камень и съ крикомъ бросилъ его въ хищника; этимъ онъ 
такъ испугалъ перепелятника, что топ> оставилъ куропатку и улетѣлъ. Я самъ 
однажды въ Вецларѣ поиѣшалъ громкимъ крикомъ перепелятнику-самкѣ схва-
тить голубя, котораго онъ уже догналъ». У перепелятника, конечно, нѣтъ недос-
татка въ мужествѣ и хищности для тогг), чтобы броситься на каждую дичь, ко-
торую онъ расчитываетъ какимъ-нибудь образомъ одолѣть: онъ отваживается на-
падать, повидимому безцѣльно, даже на животныхъ, могущихъ хорошо защищаться. 
«Я шелъ разъ по своему лѣсу и слѣдилъ за цаплей, которая спокойно проле-
тала надъ самыми деревьями. Вдругъ изъ густыхъ вѣтвей одного изъ ПОСЛІІДНИХЪ 

деревьевъ бросился перепелятникъ, мгновенно схватилъ испуганную цаплю за шею 
и оба со страшнымъ крикомъ упади внизъ. Я подбѣжалъ тотчасъ къ нимъ, но 
перепелятникъ замѣтилъ меня слишкомъ рано, онъ испугался, выпустилъ цаплю 
и обѣ птицы спокойно полетѣли въ разныя стороны. Я очень хотѣлъбы знать, чѣмъ 
окончилась бы вта неравная битва, еслибы я не помѣшалъ. Одолѣлъ ли бы ма-
ленькій, безумно смѣлый хищникъ цаплю и дѣйствительно умертвилъ ли бы ее?» 
Если можно принять, что тѣ перепелятники, которые бросаются на болѣѳ круп-
ныхъ млекопитающихъ, хотятъ лишь напугать ихъ, то все же должно думать, что 
на болѣе мелкихъ, величиною до бѣлки, перепелятникъ нападаетъ дипіь затѣмъ, 
чтобы съѣсть пхъ. Мюллеръ долгое время наблюдалъ, спрятавшись, за перепелят-
никомъ, который повторялъ свои нападенія на бѣлку, причемъ она подвергалась 
смертельной опасности. 

Для мелкихъ птицъ, именно вьюрковъ, воробьевъ, синицъ, скворцовъ и 
дроздовъ перепелятникъ особенно опасенъ тѣмъ, что, захватывая ихъ всегда 
врасплохъ, онъ дѣлаетт. спасеніе почти невозможнымъ, ловить такъ же хорошо 
летящихъ птицъ, какъ и сидящихъ, и во время своей охоты даже бѣгаетъ вслѣдъ 
за вспугнатой добычею. 

«Одинъ перепелятникъ-самецъ, котораго я наблюдалъ», говорить мой отецъ, 
«преслѣдовалъ у изгороди воробья. Этотъ послѣдній, хорошо сознавая, что онъ 
погибъ, если взлетитъ, бѣгалъ взадъ и впередъ сквозь тонкую изгородь. Перепе-
лятникъ преслѣдовалъ его нѣкоторое время, прыгая по землѣ съ возможной бы-
стротою, пока наконецъ, утомленный безпдодной охотою, не усѣлся на сливное 
дерево, на которомъ и былъ застрѣленъ». 

Всѣ мелкія птицы знаютъ и очень боятся своего страшнѣйшаго врага. «Во-
робьевъ», говорить Пауманъ, «страхь передъ нимь загоняеть въ мыпшныя норы 
и всѣ остальныя птицы стараются подобнымъ образомъ спастись, какъ только 
могутъ». Иѣкоторыя поступаютъ при втомь съ немалой сообразительностью. Онѣ 
описываюгь гЬсные круги вокругь древесныхъ вѣтвей и стволовъ, причем'!, пе-
репелятникъ, несмотря на свою ловкость, не можетъ такъ скоро слѣдовать за ними; 
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благодаря этому, онѣ немного опережаютъ его іі съ быстротою молніи бросаются 
въ густой кустарникъ. Другія, при появленіи хищника, бросаются на землю, при-
жимаются къ неіі, лежатъ неподвижно и часто остаются незамѣченными; короче, 
каждый изо всѣхъ силъ старается спастись. Только сидящаго перепелятника птицы, 
по наблюденіямъ моего отца, не боятся, и даже остаются иногда долгое время 
на томъ деревѣ, которое онъ избралъ для отдыха. Самыя проворныя пзъ мелкихъ 
птицъ преслѣдуютъ зіодѣя съ громкимъ крикомъ и тѣмъ обращаютъ на него вни-
маніе мелкихъ птицъ и дѣлаютъ ихъ осторожными. Особенно деревенскія ласточки 
часто портятъ ему охоту, и онъ хорошо знаетъ, сколько вреда онѣ причиняютъ 
ему; если онѣ приблизятся къ нему, онъ взвивается въ высоту, ошісываетъ, паря, 
нѣсколько круговъ и затѣмъ улетаетъ къ лѣсу, навѣрноѳ съ сильной злобой въ 
сердцѣ на то, что докучливыя птицы такъ быстры. При нападеніяхъ онъ нерѣдко 
даетъ промахъ; но зато если посчастливится, онъ схватываетъ и сразу двухъ 
птицъ. Пойманную добычу онъ уносить въ укромное мѣсто, вырываетъ у нея 
болынія перья и затѣмъ, не торопясь, съѣдаетъ ее. Кости, перья и волосы онъ 
выбрасываетъ обратно въ видѣ погадокъ. Молодыя птицы, еще не вылетѣвтиія 
изъ гнѣзда, и именно такія, которыя выводятся на землѣ, принадлежать къ лю-
бимой пищѣ перепелятника, но онъ не щадитъ и яйцъ. «29 мая», разсказываетъ 
Гинцъ, .«мой пастухъ пришелъ и сказалъ, что нашелъ наканунѣ гнііздо куро-
патки съ 22 яйцами, но что сегодня ихъ лишь 20, и что онъ видѣлъ малень-
каго перепелятника, который взлетѣлъ недалеко отъ гнѣзда. Я тотчасъ nonie-ib 
туда и нашелъ еще 19 яицъ въ гнѣздѣ. Я спрятался и едва простоялъ четверть 
часа, какъ появился перепелятникъ, опустился около гнѣзда и тотчасъ улетѣлъ. 
Въ гнѣздѣ оказалось однимъ яйцомъ меньше. По прошествіи часа онъ снова по-
явился и снова улетѣлъ съ яйцомъ. Но, несмотря на все вниманіе, я не могъ за-
мѣтить, какимъ образомъ онъ уносилъ яйца, въ лапахъ или въ клювѣ». 

Голосъ перепелятника слышенъ рѣдко, обыкновенно лишь у гнѣзда. Это бы-
стро слѣдующіе другь за другомъ «ки ки ки» иди медленное «кэк кэк». Первый 
криіп. служить, повидииому, предостереженіемъ. Гнѣздо находится въ чащахъ или 
въ молодыхь лѣсахъ, рѣдко высоко надъ землею; оно, по возможности, хорошо 
скрыто и помѣщается, если можно, на хвойныхъ деревьяхъ близко отъ ствола. В ь 
Скандинапіи перепелятникъ иногда гнѣздится, говорятъ, на скалахъ, а по другому 
указанію, иногда выводить птенцовь в ь дуплахь деревьевь. И то и другое едва-
ли вѣрно и скорѣе основано на неточныхъ наблюденіяхъ, притомъ-же йто вовсе 
не соотвѣтствуетъ характеру перепелятника, который сидить всегда на деревьяхъ 
или на землѣ. Онъ любить такія мѣстности, гдѣ поле и лѣсъ чередуются между 
собою; здѣсь онъ выбираеть для постройки гнѣзда чащу или молодой лѣсъ, рас-
положенный, по возможности, вблизи отъ полей или даже отъ деревень, и если онъ 
разъ даль себѣ трудъ построить гн'Ьздо, то выводить вь немъ птенцовь изъ году 
въ годъ, а если у него похитить весною яйца, то кладеть ихь два раза въ 
одпнъ годъ. Гнііздо различно, смотря по мѣстности и обстоятельствамъ. Иногда 
оно состоитъ лишь изъ сухихь еловыхь, сосновыхъ и березовыхъ вѣтокь и по-
строено такъ плохо, что его скорѣе можно принять за гнѣздо вяхиря, чѣмъ за 
гнѣздо хищной птицы; вь другихь случаяхъ оно построено изъ слоевъ назнанныхъ 
веществъ, мха, листьевъ и земли, аккуратно выложено внутри прутьями, корнями 
и волосами, а таісже выстлано нѣсколькими пушистыми перьями самки и пред-
ставляеть вь такомь случаѣ дѣйствительно красивую постройку. Между 10 мая и 
20 іюнявъ немь находять 3—5 не очень большпхъ, довольно гладкихъ яицъ раз-
личной формы, величины и цвѣта, съ толстой скорлупою; обыкновенно на извест-
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ково-бѣломъ, болѣе или менѣе сѣроватомъ или зеленоватомъ фонѣ на нихъ замѣ-
чаются красно-бурыя, глиияно-красныя и сѣро-голубыя, отчетливыя или неясныя, 
большія и мелкія пятна и точки, иногда частыя, иногда очень рѣдкія. Самка вы-
сиживаотъ одна, сидитъ очень усердно и обнаруживаетъ чрезвычайную любовь къ 
яйцамъ, не оставляетъ ихъ даже, если ее нѣсколько разъ потревожатъ, и ста-
рается всѣми силами оборонять ихъ при нападеніяхъ. Оба родителя въ изобпліи 
приносятъ птенцамъ пищу; однако лишь самка умѣет-ь надлежаіцимъ образомъ 
раздирать ее на куски. Наблюдали, что молодые перепелятники, у которыхъ была 
убита мать, умирали отъ голода при обильной пищѣ, такъ какъ отецъ не умѣлъ 
подготовить ее такъ, чтобы они могли ее ѣсть. ІІослѣ вылета родители долго 
ente кормятъ птенцовъ, водятъ и учатъ ихъ. 

Болѣе крупные благородные сокола и тетеревятиикъ безъ колебанія съѣда-
ютъ перепелятника, если могуть овладѣть имъ; болѣе мелкія птицы проявляютъ 
свою ненависть по крайней мѣрѣ тѣмъ, что преслѣдуютъ его. Человѣкъ всюду 
является врагомъ втого крайне вреднаго хищника, гдѣ только познакомится съ 
нимъ. Эта х и щ н а я птица не заслуживаеть никакой пощады, а лишь постояннаго 
н безпощаднаго преслѣдованія. Н е будетъ лишнимъ посовѣтовать употреблять прп-
тпвъ нея всякія средства. Но не исѣ такъ думаютъ. У многихъ народовъ Лзіи 
иерепелятникъ еще и теперь высоко цѣнится въ качествѣ охотничьей птицы и 
имѣетъ поэтому много друзей. «Въ южномъ Уралѣ», говоритъ Эверсманъ. «его 
употребляютъ для охоты больше, чѣмъ какого-либо изъ соколовъ, но главнымъ 
образомъ лишь для охоты на перепеловъ. Лѣтомъ выкармливаютъ птенцовъ, дрес-
сируютъ ііхъ, употребляютъ осенью для охоты п затѣмъ отпускаютъ на свободу. 
И х ъ не стоить кормить въ теченіи зимы, такъ какъ весною можно достать столько 
молодыхъ, сколько нужно. Для охоты выкармливаютъ только болѣе крупныхъ са-
мокъ; мелкихъ самцовъ отпускаютъ на волю, такъ какъ они для охоты не го-
дятся». Точно такъ-же, какъ наУралѣ, перепелятниковъ вынаіпиваютъ и в ъ Пер-
сіи и Индіи и употребляютъ съ большимъ успѣхомъ. «Охота на воробьевъ», за-
мѣчаѳтъ Сенъ-Джонъ, «одно изъ любимѣйшихъ лѣтнихъ удовольствій въ Персіи, 
когда погода слишкомъ жаркая для охоты, требующей напряженія. Мелкую до-
бычу вспугиваютъ главнымъ образомъ около оросительныхі. канавъ и бросаюгь 
ястреба прежде, чѣмъ улетающія птицы достигнутъ безопаснаго убѣжипіа. Пере-
пелятникъ рѣдко даеті. промахі. и пресдѣдуетъ воробьевъ съ такимъ рвеніемъ 
даже в ъ мыпіиныхъ норкахъ и другнхъ убѣжищ;ахъ, что часто бываете трудно 
вытащить его оттуда обратно и такииъ образомъ случается терять цѣнныхъ лов-
чігхъ птицъ. Хорошій перепеліпникъ ловить 15—20 воробьевъ въ часъ. Его по-
ніггливость удивительна. Уже черезъ недЬлю послѣ поимки его можно употреблять 
для охоты, правда, привязаъъ къ длинному шнуру. Достаточно заняться имъ нѣ-
скилько дней, чтобы настолько приручить его, что онъ и безъ веревки возвра-
піается къ хозяину. Самокъ употребляютъ преимущественно для охоты на перепе-
ловъ». К а к ъ мы узяаемъ отъ ЛСердона, перепелятника и его родича Бесра (Ассі-
pi ter virgatug.) высоко цѣнятъ всѣ индѣйскіс соколятники. Обоихъ часто 
ловягь въ сѣть для кищныхъ птицъ и дрессируютъ на куропатокъ, перепелокъ, 
бекасовъ, голубей, а особенно на мейнъ. Они оказываютъ хоропіія услуги особенно 
въ джунгляхъ в вознаграікдаютъ трудъ, затраченный на ихъ дрессировку. Забав-
ную исторію разсказываетъ Радде. Н а югѣ Кавказа , и именно въ области источ-
никовъ Евфрата , жило въ горахъ племя курдовъ, которое и теперь еще зани-
мается соколиной охотою и старшина котораго употреблялъ. для охоты, въ каче-
ствѣ ловчихъ птицъ, особенно хорошо дрессированныхъ тетеревятниконъ, перепе-
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лятниковъ и орловъ-крикуновъ. у этого старшины Раддѳ увидѣлъ хищную птицу, 
въ которой по цвѣту и строенію тѣла нельзя было не узнать перепелятника, но у 
которой очевидно былъ хвостъ пустельги. Такъ какъ о помѣси непего было и ду-
мать, то необходимо было найти естественное объясненіе этой, столь странной 
формы; оно оказалось слѣдующимъ. Перепелятникъ настолько растрепалъ свой 
хвостъ, что не могъ пользоваться имъ во время охоты. Старому начальнику кур-
довъ пришла тогда въ голову счастливая мысль искусственно придѣлать перепе-
лятнику хвостъ пустельги. Старыя истрепанныя хвостовыя перья были обрѣзаны 
у очина, а новыя воткнуты въ образовавшіяся такимъ образомъ чехлы и смазаны 
очень клейкимъ, скоро твердѣющимъ сахарнымъ сиропомъ. Искусственный хвостъ 
вполнѣ замѣнялъ потомъ перепелятнику на охотѣ настоящій. 

Кто самъ держалъ перепелятника въ неводѣ, долженъ признать искусство 
азіатскихъ соколятниковъ. Эти хищныя птицы вовсе не пріятныѳ плѣнники; ихъ 
пугливость, дикость и обжорство просто отвратительны. Ленцъ приводить при-
мѣръ прожорливости, на который я хочу указать въ заключеніе, такъ какъ онъ 
характеризуетъ нравъ птицы. «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я досталъ самку 
перепелятника, которая такъ яростно преслѣдовала овсянку въ колючемъ кусгЬ, 
что запуталась въ немъ и была поймана. Я тотчасъ связалъ ей концы крыльевъ 
вмѣстѣ и посадилъ его въ комнату, гдѣ собралось 11 человѣкъ, на которыхъ онъ 
смотрѣлъ сверкаюп^ми глазами. Я принесъ шесть молодыхъ воробьевъ и пустилъ 
одного изъ нихъ на полъ, воробей побѣжалъ я перепелятникъ тотчасъ бросился на 
него, схватилъ, задушилъ его когтями и усѣлся на своей добычѣ, которую сильно 
сжималъ, пристально смотря на общество. Такъ какъ онъ не хотЬлъ при насъ 
ѣсть, то мы ушли прочь, и когда вернулись черезъ 10 минутъ, воробей былъ съѣ-
денъ. То же случилось и съ двумя слѣдующими воробьями; но четвертаго, кото-
раго онъ такъ-же яростно задушилъ, какъ и остальныхъ, онъ съѣлъ лишь на по-
ловину, когда мы возвратились, давъ ему, какъ всегда, для ѣды 10 минутъ. Тѣмъ 
не менѣе онъ такъ же жадно схватилъ и 5-го и опять черезъ 10 минутъ 6-го, хотя 
и не могъ съѣсть ихъ, такъ какъ его эобъ былъ полонъ». Совершенно такъ-же 
поступалъ и другой, только что пойманный перепелятникъ. «Однажды», пишетъ 
мнѣ Либе, «мнѣ принесли перепелятника, который, бросившись на птицу, прилипъ 
къ прутьямъ, намазаннымъ клеемъ, и такимъ о,бразомъ попалъ въ неволю. ЙІоя 
жена, которая взяла перепелятника у торговца птицами, по неосторожности дала 
свирѣпому злодѣю поранить себя и въ испугѣ выпустила его. Но вмѣсто того, 
чтобы летать въ окно на свободу, хищникъ бросился на одну изъ моихъ клѣтокъ 
съ птицами и сталъ кидаться на находившихся тамъ птицъ съ такой слѣпой яро-
стью, что я снова могь взять его съ клѣтки, къ которой олъ прицѣпился». 

Я часто держалъ перепелятниковъ въ неволѣ долгое и короткое время, но 
никогда не могъ вступить въ дружбу съ ними. Правда, я не имѣлъ возможности 
убѣдиться, что они убиваютъ даже другихъ перепелятниковъ, какъ это дѣлаетъ тетере-
вятникъ съ членами своего собственнаго семейства, но зато я и не запиралъ вмѣстѣ 
столько перепелятниковъ, чтобы имѣть возможность рѣшить ѳтотъ вопросъ. Вѣроятно 
я но буду несправедливъ къ нимъ, если предположу,что они такъ-же кровожадны,какъ 
и ихъ болѣо крупный родичъ, тетеревятникъ. Въ душеппомъ отнотеніи оба настолько 
же родственны, какъ и въ тѣлесномъ; поэтому оба ведутъ себя и въ неволѣ совершенно 
сходно. Кдва-ли надо упоминать, что перепелятниковъ ещетруднѣе держать въ нево-
лѣ, еіце трудн ііѳ кормить, чѣмъ тетеревятника. Для него, самаго лакомого изъ всѣхъ 
германскихъ хипщыхъ птицъ, конина, почти единственная nnnta четвероногихъ и 
пернатыхъ хипшиковъ от. болыпвй части яоологичоскихъ садопъ, кажется отвра-
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тительной, и если голодъ очень мучигь его и принуждаетъ ѣсть такую необычную 
пищу, то послѣ каждаго куска перепелятникъ съ досадой точптъ клювъ, какъ-бы 
желая выразить, что сочное мясо мелкихъ вьюрковъ, жаворонковъ и пѣвчихъ 
птицъ имѣегь совсѣмъ другой вкусъ, чѣмъ мясо благороднаго коня. Нечего уди-
вляться, что при таіюмъ кормѣ эта хищная птица видимо хирѣетъ, и если не ра-
зобьетъ себѣ раньше голову объ рѣшетку, то рано или поздно навѣрное погибнетъ 
отъ неестественной пищи. ^ ^ 

* 

Тетеревятникъ, Утятникъ (Astur pa lumbar ius , indicus, ga l l inarum, pa radoxus 
и b rachyrhynchus ,Fa lco pa lumbar ius , albescens, dubius, gal l inarius, naevius, incer tus , 
niarginatus, t igr inus и longipes, Accipiter as tur , Daedalion и Sparvlus pa lumbar ius . 
Habicht . Epe rv i e r - an tou r ) не только по имени, но и по характеру своему ястребъ 
въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Отличительные признаки рода Твтеревятниковъ 
(Astur) , представителемъ котораго онъ служитъ, в ъ существеннглхъ чертахъ тѣ 
же, что и у перепелятниковъ; однако послѣдніе отличаются отъ нихъ плотнымъ 
гЬломъ, болѣе длиннымъ клювомъ, закругленнымъ хвостомъ и болѣе сильными 
ногами. 

Тетеревятникъ большая, сильная хищная птица длиною 55 с т . и 1,1 га. в ъ 
размахѣ крыльевъ, при длинѣ крыла в ъ 31 с т . и длинѣ хвоста въ 22 с т . Значи-
тельно большая и болѣе сильная самка на 1 2 — 1 5 с т . длиннѣе и на 15 — 18 с т . 
больше въ размахѣ крыльевъ, чѣмъ самецъ. В ъ окончательномъ опереніп верхняя 
сторонатѣла черновато-сѣро-бурая, съ большимъ или меньшимъ голубымъ налетомъ; 
нижняя сторона бѣлая, каждое перо разрисовано буро-черными стержневыми чер-
точками и волнистыми линіями. Клювъ рогового чернаго цвѣта, восковица блѣдно-
желтая, глаза ярко-желтые, ноги желтыя. Въ одеждѣ молодыхъ верхняя сторона 
тѣла бурая , каждое перо съ ржаво-желтымъ краемъ и пятнами; нижняя сторона 
ржаво-красноватая, позднѣе ржаво-бѣловатая, съ бурыми продольными пятнами. 
Клювъ, глаза, ноги и восковица блѣднѣе, чѣмъ у старыхъ птицъ. Уклоненія рѣд-
ки; впрочемъ очень свѣтло окрашенных ь тетеревятинковъ и альбиносовъ наблю-
дали неоднократно. 

Область распространенія тетеревятника простирается по большей части Ев-
ропы и Среднеіі Азіи; въ предѣлахъ этихъ странъ онъ однако встрѣчается вовсе не 
вездѣ, а если и встрГ.чается, то не одинаково часто. Въ Великобрятаніи онъ при-
надлежитъ къ столь рѣдкимъ явлоніямъ, что случаи появления его тщательно зане-
сены въ зоологичсскія сочпненія. Н а Нсландін и Ферерскихъ островахъ его вовсе 
нѣтъ. Папротивъ, онъ населяеті. Скандинавію, насколько она покрыта лѣсомъ, 
Данію, Голландію, Германію и Фрапцію, всю Австрію, страны по Дунайскимъ 
низменностямъ, Россію отъ сѣвера до юга. Малую Лзію и сѣверную Персію, сѣ-
верную и среднюю Испанію въ качествѣ птицы, выводяш,ей птенцовъ, но въ са-
м и х ъ южныхъ странахъ онъ гораздо рЬке , чѣмъ въ Германіи. П а сѣверѣ Амери-
ки его замѣняетъ очень близкій родичъ. Черноголовый ястребъ (Astur a t r icapi l lus . 
Schwarzkopfhabicht . Eperv ie r d 'Amerique) . 

Въ Германіи онъ представляетъ обыкновенное явленіе въ лѣсистыхъ мѣстнос-
тяхъ , и тамъ, гдѣ пѣгь тщательнаго присмотра за охотою, скорѣс увеличивается 
въ числѣ, чѣмъ уменьиіается; въ другихъ областяхъ происходитъ противоположное. 
Такъ, говорятъ, что въ БрапдепбургЬ онъ сталъ рѣдокъ, между гі.мъ какъ ні. 
восточной Тюрингіи встр1'.ча(!тся чаиіе, чѣмъ нѣсколько десятковт. лі.гь тому па -
задъ. В ъ поябрѣ онъ тоже пачппаетъ кочевать, но ого едва ли можно считать 
пастояпіеіі пррелетпоіі птицею, хотя, судя по мопмъ гобств(!Нпым'ь наблюдо.ніямъ, 
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ояъ перекочевываетъ до сѣвернаго Египта. По это случается всегда рѣдко и не-
прапильно и даже на южныхъ полуостровахъ онъ является не каждую зиму. Я не 
могу опредѣлить, остается-ли на родинѣ одинъ полъ болѣе другаго, какъ это бы-
ваетъ у другихъ соколиныхъ птицъ; но я могу сказать, что пъ Германіи зимою 
наблюдаютъ и убиваютъ, какъ самцовъ, такъ и самокъ. То же самое относится къ 
Азіи. П а югѣ этой части свѣта онъ встрѣчается, по Жердону, постоянно, хотя 
всегда по одиночкѣ, лишь на Гиммалайскихъ горахъ, а если и эамѣчаютъ одного 
изъ нихъ на равнинѣ, то это считается исключеніемъ. Гдѣ тетеревятникъ разъ 

Т е г е р е в я т н н к ъ A s t u r p a l u m b a r i u s . М о л о д о й самецт . . п а с т . в е і . 

поселился, оттуда его трудно прогнать, если условія до нѣкоторой степени благо-
пріятны для его жизни. Онъ требуетъ густоіі древесной заросли, въ которой онъ 
можегь пользоваться покоемъ и легко хватать добычу; онъ едва-ли дѣлаетъ раз-
личіе между краснолѣсьемъ и листпеннымъ лѣсомъ и особенно любить такіе лѣса, 
которые чередуются съ полями и лугами, но все-же чаще встрѣчается въ значіі-
тельныхъ лѣсахъ, чѣмъ въ болѣе мелкихъ. 

По моему мнѣнію описапіе этой хипшой птицы, данное моимъ отцомъ, ос-
тается до настояіцаго времени самымъ лучпіимъ; оно послужить поэтому основой 
послѣдуюпіаго изложенія и липіь мѣстами я буду вставлять бплѣе нопыя и важ-
ныя наблюденія. 
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Тетеревятникъ одинокая, необщительная хищная птица, которая лишь во 
время спариванія и вывода птенцовъ держится вмѣстѣ съ другой птицей; это 
крайне необузданный, дикіи, дерзкій, быстрый, сильный и при этомъ хитрый и 
пугливый хищникъ. Полетъ его всегда быстръ, а когда онъ бросается на добычу, 
онъ летитъ порывисто и шумно и часто парить. При этомъ онъ обыкновенно нѣ-
сколько расширяетъ свой длинный хвосгь. Наблюдатель, до нѣкоторой степени 
опытный, легко отличаетъ его на всякомъ разстояніи отъ всѣхъ мѣстныхъ хищ-
ныхъ птицъ, можетъ быть лишь за исключеніемъ перепелятника-самки; относи-
тельно короткія крылья и длинный хвостъ, которые дѣлаютъ его похожимъ на лету 
на дикаго голубя, составляютъ отличительные признаки его, помимо значительной 
величины. Если онъ летитъ изъ одной части лѣса въ другую и, особенно въ го-
ристыхъ мѣстностяхъ, стремится отъ одной возвышенности къ другой, то онъ ле-
титъ на значительной высотѣ, приблизительно на 200—400 т . надъ землею; обы-
кновенно же онъ скользить, какъ кустовые хищники, низко надъ землею, дер-
жась лѣсныхъ опушекь и рядовъ кустовъ, часто пересѣкая группы деревъ и кус-
тарники или пролетая падь самыми верхушками ихъ. Едва ли какая-нибудь дру-
гая птица изъ соколиныхъ обнаруживаетъ во время полета столько разнообразія 
въ движеніяхъ, какъ тетеревятникъ, который соодиняеть быстроту съ рѣзкими и 
неожиданными поворотами, стремительность диипсенія съ ловкостью, изумительною 
въ такой большой птицѣ. Онъ часто быстро поднимается вверхъ, яѣкоторое время 
парить, описывая круги, внезапно бросается внизь, съ величайшей увѣренностью 
пролетаетъ сквозь густыя деревья и то поднимается, то опускается. Н а землѣ и 
онъ неловокъ, обыкновенно прыгаетъ и лишь рѣдко ходитті. Садясь на дерево, онъ 
всегда выбираетъ нижнія вѣтви и иомѣщается iro возможности ближе къ стволу. Л 
никогда не видѣлъ его сидящимъ на скалахъ и сгішахъ; на дома въ деревняхъ 
онъ, говорятъ, иногда опускается. Голосъ его сильный, далеко слышный, против-
ный крикъ, который однако слышится нечасто. Огь злости или досады тетеревят-
никъ издаетъ протяжное «ивіэ», радуясь доиычѣ - «ивіэ ивіэ», при спариваніи— 
«гэк гэк гэк» и затішъ быстро слѣдующіе другъ за другомъ «кьяк кьяк»; въ стра-
хѣ онъ илдлетъ или «віѳ віэ» или тихое «вис вис». 

Тетеревятника можни видѣть въ движеиіи и д-Ьятельности во всякое время 
дня, даже въ полуденные часы, которые большинство остадьныхъ хиіцныхъ птицъ 
посвяиі,аютъ отдыху. Онъ довольно правильно облетаетъ большую область и долгое 
время возвращается изо дня въ день на то мѣсто, гдѣ ему разь посчастливилось. 
Его изумительное обжорство припуждает-ь его охититься почти безпрерывно: по-
добно перепелятнику, онъ рѣдко действительно сытъ, а всегда голодепь или 
по крайней мѣрѣ кровожаденъ. Онъ охотится за всѣми птицами, отъ дрохвъ и 
глухарей до маленькихъ вьюрковъ, и за всѣми млекопитающими, которыхъ па-
дѣется одолѣть. Онъ бросается на зайца, чтобы умертвить его, подпимаетъ съ земли 
злую ласку и уносить съ гпѣзда бѣлку, онъ разбоііничаеть српди летяпіихь и си-
дящихъ животныхъ, плаваюпціхъ птицъ и бѣгупі;и\ъ млекопитаюпшхъ и даіке вытас-
киваеть свою добычу изъ убѣжипіъ. Величайшій страхъ охватываетъ животныхъ, 
которыя знаютъ, что онъ опасень для иихь; они часто такъ пугаются, что оста-
ются на мѣсгЬ, неподвилсно устремипъ глаза и, какъ говоричті Иаумавь, «проли-
ваютъ кровь вь его коітяхъ, прі^лсде чѣм ь рѣіпатся искать сиасепія въ бѣѵстиѣ или 
приясаншись къ землѣ». Хіпцность его можно лишь сравнить съ его дерзостью, а оба 
вти качества—съ его кровожадностью: онъ никому не даеіті пощады- сѣмерѣ п. 
востоісѣ Германіи отъ него страдаюгь нсѣ тетсровині.ія, огь глухаря до бѣлой куро-
патки; онъ страпіенъ сѣрым'і. куроііатісамъ, дпкимь и доиапінимчі шлубнм'ь, ди-
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кимъ II домашнимъ уткамъ, а во многихъ лѣсныхъ деревняхъ онъ самый, опасный 
врагъ домашнихъ птидъ вообще. Подобно перепелятнику, онъ всегда захъатываеть 
добычу врасплохъ и потому почти всегда достигаетъ цѣлп. «Около деревенскихъ 
жилипі,ъ», совершенно справедливо піішетъ Лльтумъ, «онъ такъ-же неожиданно, 
какъ на окраинѣ лѣса, со свистоыъ проносится черезъ крышу низкаго строенія 
или въ промежуткѣ между двумя постройками, съ быстротою молніи схватываеть 
на дворѣ одну изъ домашнихъ куръ или голубя и исчезаетъ съ ними прежде, 
чѣмъ успѣешь хорошенько узнать нежданнаго гостя». 

За домашними голубями онъ охотится постоянно и одна пара тетеревятни-
ковъ можетъ въ нѣсколько мѣсяцевъ опустошить самую богатую гояубятню. ЗамЬ-
тивъ тетеревятника, голуби ппспѣшно обращаются въ бѣгство; но онъ съ быстро-
тою молніи бросается въ косвенномъ направленіи за ними и старается схватить 
одного изъ нпхъ, причемъ обыкновенно бросается на него сверху. Это происхо-
дить безъ замѣтнаго движенія крыльевъ съ далеко вытянутыми лапами и нѣсколько 
сложенными крыльями, но съ такой быстротою, что сопровождается шуыомъ, ко-
торый можно слышать на разстояніи 100 - 150 шаговъ. «Однажды», разсказываетъ 
мой отецъ, «я былъ на полѣ и увидѣлъ тетеревятника, парившаго надъ высокой 
горою. П а разстояніи четверти часа пути огь него, глубоко въ долинѣ, стая го-
лубей спокойно отыскивала кормъ. Едва онъ замѣтидъ голубей, какъ бросился 
косвенно внизъ на разстояніи болѣе 1000 ш. По и голуби замѣтили его забла-
говременно; они съ возможной быстротою тіодлетали уже къ голубятнѣ, когда онъ 
пролетѣлъ половину пути. П а это онъ, повидимому, не разсчитывалъ, такъ какъ при 
своемъ паденіи спустился слипікомъ низко, чтобы имѣть возможность долетѣть до 
нихъ. Онъ поднялся, нзлетѣлъ въ середину стаи и хотѣлъ схватить одного голубя, 
который однако ловкимъ поворотомъ избѣжалъ хищника и счастливо достигъ голу-
бятни». Е'сли ему не удается добыть голубей, преслѣдуя ихъ, то онъ прибѣгаетъ 
къ хитрости. «Въ моемъ помѣстьѣ въ Подолія», разсказываетъ графъ Водзицкій, 
«было разведено много голубей и скоро голубятни оказались переполненными. Боль-
пюе число голубей скоро привлекло изъ окрестностей всѣхъ тетеревятниковъ и со-
коловъ, такъ какъ птицы, какъ известно, изпѣщаютъ другъ друга объ опасности и 
такимъ же образомъ приглашаютъ другъ друга на пиръ. Мои голуби стали подвер-
гаться такимъ преслѣдованіямъ и такъ уменьшились въ числѣ, что не отважива-
лись болѣе летать въ поле и отыскивали пищу между постройками. Пріобрѣтенная 
голубями опытность побудила хищныхъ птицъ къ большей хитрости. Голуби очень 
рѣдко оставляли спои убѣжища и, всегда бродя по землѣ, никогда ЕѲ уходили 
далеко отъ двора. Эта странная игра продолжалась болѣе недѣли. Xип^ныя птицы 
принуждены были удалиться; толысо два хитрыхъ тетеревятника умѣли ежедневно 
добывать пищу съ помощью разсудительноіі охоты. Одинъ изъ нихъ сидѣдъ по 
цѣлымъ часамъ, нахохливъ перья, довольно хорошо спрятавшись на соломенной 
крыпіѣ, не двигаясь и видимо подражая посадкѣ совы. Голуби скоро станови-
лись довѣрчивѣе, садились на ту же крышу, а злодѣй не трогался, но когда 
птицы слеталп или прилетали, онъ, какъ стрѣла, броса-чся на нихъ и рѣдко оста-
вался бе.чъ добычи, съ которою онъ калсдыіі разъ улета.іъ вь сады, зная по 
<іт.іту, 4T(j тамъ не стрѣліііотъ, такъ какъ они лежать между зданіями. Второй 
тетеріяіятпні;' еіцс болѣе умный, смі іыі і ii хіітрып, чѣмі. периыіі, ежедневно 
прилоталъ B L одинъ и топ , же часъ, пугадъ птицъ въ голубятнѣ и загЬмъ устраи-
«алъ настоіііцуіо охоту съ загопомъ. Онъ садился па дощечку, которая вела 
ко входу п'ь гг>лубятіііо, обѣгалъ вокругъ голубятни, стаповился затѣмъ, распус-
тивъ крылья, па одну сторопу ея и до тѣхі. поръ стучалъ по доскамі>, танцуя на 
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одномъ мѣстѣ, пока наконѳцъ не выгонялъ голубя, котораго тотчасъ п начиналъ 
преслѣдовать». 

Очень понятенъ и оснопателенъ тотъ смертельный страхъ, который охваты-
ваетъ при его появленіи всѣхъ тѣхъ птицъ, которымъ онъ угрожаетъ. Лишь только 
онъ показывается, во всемъ птичьемъ мірѣ начинается тревога. Голуби или куры, 
которыхъ онъ схватываетъ, но которыхъ освобождаютт> отъ него, продолжаютъ не-
подвижно сидѣть на землѣ, позволяютъ человѣку брать ихъ руками или убѣгаютъ 
въ какое-нибудь укромное мѣсто и цѣлые :дни и недѣди не забываютъ перенесен-
наго испуга. Сильныя куры, собирая послѣднія силы, бѣгуп. съ хищникомъ на 
спинѣ въ домъ, какъ-бы желая искать защиты у человѣка, и только храбрыя во-
роны, которымъ тоже приходится л:естоко терпѣть отъ него, отваживаются надо-
ѣдать ему. 

Точно таісже усердно, какъ птицъ, преслѣдуетъ онъ и млекопитаюпі,ихъ. 
«Молодыхъ зайцевъ», говоритъ мой отецъ, «онъ одолѣваетъ легко, а на старыхъ 
нападаетъ по опредѣленному плану. Именно, когда заяцъ ищетъ спасенія въ бѣг-
ствѣ, онъ нѣсколько разъ удэряетъ его о ю в о м ъ , а когда заяцъ раненъ и утомленъ, 
онъ хватаетъ его лапами и постепенно умерщвляетъ его клювомъ и когтями. Эта 
битва продолжается обыкновенно долгое время, и я знаю примѣръ, что заяцъ нѣ-
которое время катался вмѣстѣ съ ястребомъ по землѣ и послѣдній все-таки не вы-
пустилъ его, хотя ему часто приходилось лежать подъ зайцемъ. Одинъ мой пріятель, 
человѣкъ достойный довѣрія, убилъ изъ засады одніімъ выстрѣдомъ сразу зайца и 
тетеревятника въ то время, какъ послѣдній бросился на перваго». П а сѣверѣ, а 
особенно въ Скандинавіи, онъ убиваетъ больше млекопитающихъ, чѣмъ у насъ. 
Таісъ напримѣръ, онъ слѣдуепі за стадами пеструшекъ, такъ какъ онѣ легче всего 
достаются ему въ добычу. 

Если возможно, тетеревятникъ вовсе не довольствуется одною жертвой, а сна-
чала убиваетъ столько гітицъ, сколько можетъ поймать, затѣмъ спокойно ѣстъ ихъ. 
Такъ, Розенталь видѣлъ, какъ тетеревятникъ въ теченіи часа унесъ изъ гн'Ьзда, 
одну за другою, пять воронъ, почти способныхъ уже летать, несмотря на защиту 
собравшихся старыхъ воронъ, а Вильдбургъ наблюдалъ одного, который унесъ 
изъ гнѣзда ворона всѣхъ трехъ птенцовъ, послѣ того какъ воронъ-самецъ былъ 
застрѣленъ. Съ ненасытньшъ хищничествомъ и кровожадностью ястребъ этоі-ъ со-
единяетъ дерзость и страсть къ лакомству. Онъ нѣсколько разъ сряду посѣ-
щаетъ тотъ дворъ, на которомъ досталъ разъ добычу, сопершенпо не заботясь 
о мѣрахъ, которыя человѣкъ принимаегь, чтобы встрѣтить его. Пи одна хищная 
птица не уклоняется лучше его огь всѣхъ преслѣдованій. Внезапность его появлс-
нія не только постоянно доставляетъ ему добычу, но также и безопасность. «Онъ 
унесъ -у меня», сердито жалуется Ризенталь, «съ уединоянаго лѣсного двора въ 
короткое время 60 дыплятъ и старыхъ куръ. Онъ уносилъ ихъ на моихъ глазахъ, 
когда я былъ безъ руя;ья, съ огороженнаго диора, такъ что я бросалъ въ него кам-
нями и палками; онъ никогда не показывался, если со мною было ружье, хотя-бы 
я поджидалъ его цѣлые часы, но едва я входилъ въ домъ, какъ піумъ на птичьемъ 
дворѣ возвѣпіалъ мпѣ о новомъ разбоѣ, и я могъ видѣть, какъ онъ улеталъ съ 
цыпленкомъ. Конечно онъ слѣдилъ за мною изъ блпжняго лѣса». Я не знаю, пѣр-
но-ли послѣднее предположеніе, но я считаю возможнымъ утверждать, что тетере-
вятникъ внимательно наблюдаотъ за человѣкомъ и точно отличаетъ оігаснаго для 
него охотника ота крестьянина. Все его иоведеніе характеризуетъ вора, выжидаю-
піаго удобнаго момента, который подкрадыііается ко двору, гдѣ онъ нсрааъ уже 
былъ, п полагается на свою хитрость п проворство, а также и на сноо чроанычай-



4 2 4 „ ж и а н ь ж п в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

нее присутствіе духа. Съ этимъ согласуется то, что овъ всегда охотнѣе береть бо-
лѣе слабыхъ животныхъ, напримѣръ, молодыхъ куръ, чѣмъ болѣе старыхъ, а так-
же, что онъ, какъ по крайней мѣрѣ увѣряетъ Альтумъ, прежде всего -хватаетъ изъ 
множества животныхъ тѣхъ, который бросаются въ глаза своимъ цвѣтомъ, и что 
онъ охотится обыкновенно за отдѣльнымъ животнымъ, нѣсколько отдѣлившимся отъ 
стада, что, впрочемъ, дѣлаютъ всѣ соколиныя птицы. Если онъ голоденъ или воз-
бужденъ продолжительнымъ преслѣдованіемъ, а можетъ быть и обезкураженъ ря -
домъ неудачныхъ нападений, то онъ забываетъ всякую осмотрительность, преслѣдуя 
спасающагося отъ него голубя, залетаетъ даже внутрь дома или влетаегь въ окно, 
бросается на птицу въ кдѣткѣ; даіке, какъ наблюдалъ Нордманъ въ Финляндіи, 
уносить птицу, служащую приманкой, вмѣстѣ съ клѣткою, отлетаеі-ь съ необыкно-
венной ношею шаговъ на 100, опускается на землю и вытаскиваетъ птицу сквозь 
рѣшетку. Н а дворахъ его случалось ловить руками на схваченной имъ курицѣ, на-
крывать корзинами, прогонять ударами палки. Левисъ разсказалъ недавно еще 
объ одномъ такомъ случаѣ. Замѣчательно то, что онъ большой лакомка. Гдѣ у него 
есть выборъ, онъ всегда бросается лишь на самую вкусную дичь. Это доходить до 
того, какъ пишеть мнѣ ІМейеринкъ, что въ мѣстностяхъ, богатыхъ дичью, осо-
бенно тамъ, гдѣ много фазановъ и сѣрыхъ куропатокъ, его иногда нельзя поймать 
въ ловушку, если посадить въ качестнѣ приманки голубя, и, напротивъ, онъ попа-
даеть въ нее очень скоро, если посадить туда курицу, фазана или куропатку. 
Тамъ, гдѣ держатъ голубей, онъ всеі'да больше охотится за ними, чѣмъ за курами, 
хотя ему и легче ловить этпхъ послѣднихъ; очевидно онъ поступаетъ такъ только 
потому, что голуби болѣе нравятся ему, чѣмъ куры. 

Причиной необіцительноститетеревятника служитъ, вѣроятно, его неимовѣрная 
хищность. У содержігмыхъ ігь непиліі мы чрезвычайно часто наблюдали убійство 
собственныхъ дѣтеныіпеп и птицъ того-же вида. «ІІѢсколько ліітъ тому назадъ», 
разсказыиаетъ мой брать, «я велѣлъ поймать на гн'квд'Ь п снять съ дерева взрос-
лую самку тетеревятника съ двумя птенцами, которыхъ я предназначалъ для 
одного зоологическаго сада. Я помѣстилъ утромъ мать ішѣстѣ съ ея дѣтенышами 
въ большую клѣтку; послѣ полудня я хотѣлъ дать старой самкѣ пищи, но замѣ-
тилъ, что она уже насытилась п именно мясомъ и кровью собственныхъ птенцо))ъ. 
Я нашелъ одного птенца наполовину съѣденнымъ, а другого эадуіпѳнньшъ. ІІѢ-
сколько дней спустя я пелучилъ пару тетеревятников!) тоже съ двумя птенцами. 
Я заперъ ихъ по-одиночкѣ въ отдіільныя помѣпіенія, обильно кормилъ ихъ и по-
сла.ть МО назпачонію. Здѣсь ихъ помѣстилп вмѣстѣ съ годовалой птицей того-же 
вида, которая находилась уже тамъ. Эта последняя скоро напала на обоихъ птен-
цовъ і[ с ъ к і а пхъ, въ зяключеніе напала на старыхъ, одолѣла ихъ и тоже съѣла, 
но въ свою очередь била съѣдена тетеревятникомъ, котираго лизднѣе посадили 
къ ней. О д п т . мой пріятель, лѣсничіп, улѣрялъ меня, что держалъ одиаждгя 14 
тетеревятпиковъ въ большомъ помѣщеніи; несмотря на обильную пиіцу, они послѣ 
ужаспыхъ битиъ переѣли другъ друга, такъ что осталось липіь два». Я могу до-
полнить эти данныя, прибавивъ, что въ нево.тЬ болѣе сильный тетеровятникъ съѣ-
даетъ б(ілѣ(і слабаго, даже своего самца, птенца, отца или маіъ. 

Нениразимая ненависть встрѣчаеть тетеревятника всюду, гдѣ онъ покажется. 
Особенно порбны, коіорыхъ онъ пидчасЪ схватыиаетъ, когда оні'. сндятъ, неуто-
мимо преслѣдуютъ его и бросаются на него, обнаруживая полное презрѣніе къ 
смерти. «Одии ь теічфенятниісь», іф(ідолжаетъ моіі отецъ, «котораго преследовали 
три ію])оны, пытался иногда схватить одну изъ-нихъ, но ont. умііли такъ искусно 
уклиняты'я, что (!му никогда не удавалось ранить которую-нибудь. Послѣ того, 
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какъ онѣ нѣкоторое время летали такимъ образомъ выѣстѣ съ ястребомъ, этотъ 
посдѣдній аамѣтилъ на разстояніи 300 шаговъ.голубей на крышѣ. Ояъ тотчасъ 
поспѣшилъ туда и бросился въ косвенноиъ направленіи внизъ на разстояніи болѣѳ 
160 т . , но возвратился безъ голубя. Вороны были, казалось, совершенно изум-
лены этимъ нападеніеиъ на голубей. Пока тетеревятникъ парилъ, онѣ могли очень 
легко слѣдовать за ниыъ, но когда онъ кинулся на голубей, то ни одна изъ нихъ 
не была въ сосгояніи сопровождать его. Лишь, когда онъ поднялся снова, онѣ 
возобновили свои нанаденія. Нѣкоторое время онѣ опять гонялись за нимъ; вдругъ 
онъ бросился по мало наклонной, почти горизонтальной линіи, пролетѣлъ около 
200 т . , поймадъ голубя и улетѣлъ съ нимъ. Однако вороны своевременно замѣ-
тили его и стали такъ сильно преслѣдовать, что онъ долженъ былъ выпустить 
голубя и отказаться отъ всякой попытки поймать другого». Вороны вообще един-
ственныя птицы, которыя проявляютъ при каждомъ удобномъ случаѣ свою смер-
тельную ненависть къ тетеревятнику и доставляютъ ему много хлопоть. Лишь 
только онъ показывается, какъ черная толпа скружаетъ его; громкое карканье 
привлекаетъ все новыхъ и новыхъ помощниковъ и такимъ образомъ вороны 
иногда совершенно останавливаютъ тетеревятника. Это случается особенно тогда, 
когда онъ улетаетъ съ добычей въ когтяхъ или хочетъ съѣсть ее на зеилѣ. Въ 
пылу битвы обѣ стороны иногда совершенно забываютъ обо всемъ окружающемъ. 
Такъ, 19 мая 1868 г. одинъ тетеревятникъ, поднергшійся нападенію воронъ, былъ 
убптъ охотничьемъ ножемъ помощникомъ лѣсничаго Мюллеромъ, изъ Германс-
грюнъ. Привлеченный крикомъ воронъ, Мюллеръ думалъ, что ему удастся спа-
сти жизнь молодому зайцу, на котораго, какъ онъ полагалъ, напали вороны. Онъ 
осторожно подкра-ися и увидѣлъ большую хищную птицу, вниманіѳ которой до 
такой степени были поглощено окружавшей ее черной стаей, что Мюллеръ могъ при-
близиться шаговъ на 10 и бросить въ улетающаго хищника охотничьпмъ ножемъ, 
который онъ между тѣмь вытащилъ. Случайно іслинокъ попалъ тетеревятнпку въ 
голову, оглушилъ его и сбилъ на землю, и такимъ образомъ тетеревятникъ по-
палъ въ руки преслѣдователя. Придворный охотникъ Браупъ, которому я обязанъ 
сообщѳніемъ этого замѣчательнаго случая, встретился съ Мюллеромъ тотчасъ 
посдѣ этой странной охоты и виділъ самъ тетеревятника. Пауманъ говориті>, что 
хищнику удается иногда схватить одну изъ преслѣдующихъ его воронъ, но такіе 
случаи могутъ встрѣчаться лишь рѣдко, такъ какъ вороны, охотясь за тѳтеревят-
никомъ, дѣнстиуютъ всегда съ большой осторожностью. Кромѣ воронъ, и наіии 
мелкіе благородные соколы нападаютъ на ненавистную и для нихъ хищную птицу, 
а ласточки постоянно забавляются тѣмъ, что съ громкимъ предостерегающиыъ 
крикомъ сопровождаюгь его. 

Гн'Ьздо устраивается на самыхъ старыхъ и самыхъ высокихъ деревьлхъ 
въ лѣсу, по большей части на толстыхъ вѣтвяхъ, около ствола; оно очень 
велико и плоско, состоитъ внизу изъ самыхъ сухихъ сучьевъ, затѣмъ пзъ пруть-
епъ и сверху выложено зелеными еловыми, пих.овыми и сосновыми пѣтвями, ко-
торый, повидимому, постоянно заыѣняются новыми. Собственно лотокъ гнѣзда, 
очень неглубокая ямка, выложенъ обыкновенно пуховыми перьями самой пыси-
живающой птицы. Шрадеръ замѣчаетъ, что въ Порвегіи тетеревятникъ гнѣздптоя 
на скалахъ, гіричемъ пользуется иногда ранѣе устроеннымъ гн'Ьздом'ь; однаь'о 
это указаніе такъ решительно нротипорѣчить привычкамъ втой птицы, что къ 
нему, 110 крайней мѣрѣ, слѣдуетъ относиться съ сомнѣніемъ. Газъ построонноо 
гнѣздо слунгитъ и на слѣдуюпі;іи годъ той-же парѣ тстеревятпиковъ, которые по-
правляюгь, расіииряютъ его и в іикаюгь въ него свѣясія вѣтвп. Однако иногда 
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пара имѣетъ 3 пли 4 гнѣзда, которыя строятся на незначительномъ разстояніті 
одно отъ другаго, и выводить въ -нихъ птенцовъ, то пъ одномъ, то въ другомъ. 
Уже въ мартѣ, въ прекрасные ясные дни, можно видѣіъ, какъ обѣ вогбужденныя 
любовью птицы поднимаются винтообразно въ вышину, дѣдая равномѣрные по-
вороты. Во второй половинѣ апрѣля или въ началѣ мая кладка бываеп, обыкно-
венно закончена. Она состоитъ изъ 2—4 большпхъ, скорѣе продолговатыхъ, чѣмъ 
круглыхъ, очень вздутыхъ посерединѣ яицъ, съ толстой и шероховатой скорлупою. 
Они разрисованы по зеленоватому фону рѣдкиии желтыми пятнами, но часто бываютъ 
и лишены пятенъ. Самка высижнваетъ съ горячей преданностью и не оставляетъ 
гнѣзда даже послѣ того, какъ ее нѣсколько разъ тревожили; иногда она не слетаетъ даже 
тогда, когда въ гнѣздо стрѣляютъ дробью. Альтумъ констатируетъ такой случай, когда 
высиживающаго тетеревятника не прогналъ съ яицъ даже выстрѣлъ изъ винтовки, 
который, правда, стоилъ ему лишь нѣсколькихъ хвостовыхъ перьѳвъ. Оба родителя 
стараются заш,иіцать свое потомство отъ нападеній и обнаруживаютъ при этомъ 
мужество, которое иногда переходить просто въ безумную смѣлость. Наблюдали, ' 
что они съ жаромъ нападали на людей, которые влѣзали на то дерево, гдѣ нахо-
дилось гнѣздо; мало того, неразъ случалось, что тетеревятникъ, котораго соб-
ственно и не дразнили, нападалъ во время вывода птенцовъ на людей и даже на 
лошадей. Птенцы растутъ быстро, но и ѣдятъ невѣроятно много, и обоимъ роди-
телямъ приходится немало трудиться, чтобы р о л и т ь ихъ волчій аппетитъ. Гнѣздо 
превращается въ это время въ настоящую бойню. Оба родителя приносягь все, 
что находятъ; по наблюденію одного нашего знакомаго, человѣка вполнѣ достой-
наго довѣрія, даліе цѣлыл гнѣзда съ находящимися въ нихъ птенцами, именно 
гнѣзда обыкновенныхъ и черныхъ дроздовъ. Едва-ли слѣдуетъ сомнѣваться въ 
томъ, что, какъ увѣряли нѣкоторыя лица, болѣе сильныя птицы въ гнѣздѣ, если 
терпятъ голодъ, нападаютъ на своихъ братьевъ и съѣдаютъ ихъ. 

Вслѣдствіе вреда, приносимаго тетеревятникомъ, вреда, который нельзя и 
оцѣнить и который очень часто непосредственно касается чеювѣка, эту ковар-
ную хищную птицу, понятно, ревностно пресіѣдуютъ. К ъ сожалѣнію, преслѣдо-
ванів ведется одаако еще неудовлетворитеіьнымъ образомъ. Слишкомъ мало за-
ботятся о томъ, чтобы отыскивать г н ^ д а и истреблять разбойничье потомство, 
такъ сказать въ зародышѣ, да и старыхъ птицъ преслѣдуютъ еще слишкомъ 
вяло. Охота за ними не особенно легка, такъ какъ смышленность и хитрость 
старыхъ тетеревятниковъ доставляютъ охотнику много хлопотъ, но тѣмъ лучше 
вознаграждается ловля ихъ или охота, основанная на томъ, чтобы разумно поль-
зоваться ненавистью тетеревятника къ филину. Насколько онъ не любитъ, чтобы 
другія задорныя птицы нападали на него, настолько же ревностно, горячо и 
упорно нападаетъ онъ самъ на филина. Своеобразно хлопая крыльями, болѣе 
порхая, чѣмъ трепеща, онъ приближается къ ненавистной совѣ на разстояніе 
нѣсколькихъ сантиметровъ, такт, что часто нельзя бываетъ стрѣлять въ него, чтобы 
не попасть въ филина. Однако, такъ какъ онъ иногда садится на жерди передъ 
шалашпмъ, то его можно безъ труда застрѣлить изъ него, а таіше легко стрѣ-
лять на гнѣздѣ высиживающихт. самокъ. Въ сѣти и ловуіпки для хищныхъ птицъ, 
особенно ]іъ корзину, спеціально назначенную для ловли тетеревятниковъ, можно 
навѣриоо поймать хитрую пгельму, если только ловушки хорошо налажены. 

Иъ неполѣ тетеревятник!, для гіасъ такая же возбуждающая ненависть птица, 
какъ и на свободѣ. Его дикость и з.чоба, неулсивчивость и кровожадность скоро дѣ-
лаюп. его в-і. ві.ісп[ей степени противнымъ. Правда, я никогда не видѣлъ ручного 
тетереіііітниіш, а только дикихъ и ненбузданныхъ, которые при ііриближеніи чело-
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вѣка вели себя, какъ безумные, топтались и бѣсновались въ іслѣткѣ, бросались на 
рѣшетісу и при этомъ обдирали перья со лба или разбивали въ кровь крылья, и отъ 
бѣшенства и злобы не знали, что дѣлать. Что ихъ можно приручать, доказали намъ 
древніе соколятники, а азіатскіе соколиные охотники доказываютъ и въ настоящее 
время; но что надо дѣлать, чтобы сломить ихъ упрямство, остается для меня за-
гадкою. Я старался относиться къ взрослымъ тетеревятникамъ съ довѣрчивой лю-
бовью, и труды мои пропали; обращался самымъ дружелюбнымъ образомъ съ мо-
лодыми совершенно тщетно. Что я ни дѣлалъ, птицы отвѣчали черною неблагодар-
ностью.—Мало того: другая хищная птица привыкаетъ наконецъ, если не къ клѣткѣ, 
т. е. къ потерѣ свободы, то хоть къ корму; тетеревятникъ же никогда не бываетъ 
доволенъ, чтобы ему ни давали. Всегда сидитъ онъ сердитый, какъ будто порвав-
шій связи со всѣмъ міромъ, въ углу клѣтки, ворочая желтыми глазами, наполо-
вину прислонившись спиною къ стѣнѣ, упираясь на хвостъ и держа обѣ лапы на 
готовѣ, чтобы схватить и ударить всякаго, говидимому, выжидая лишь удобнаго 
момента, чтобы проявить свое безумное и безразсудное бѣшенство. Эта отвратитель-
ная птица и въ клѣткѣ, и въ лѣсу, настолько же необузданное, какъ коварное 
существо, которое никогда не отказывается отъ своихъ злодѣйствъ и которое нельзя 
держать вмѣстѣ ни съ какой другой птицею равной величины, какъ бы ни была 
она способна къ защитѣ. Кагкдый сарычъ, коршунъ, сѣрая сопа погибла, если ее 
помѣстить въ одну клѣтку съ тетерявятникомъ: рано или поздно она подвергнется 
нападенію, будетъ умерщвлена и съѣдена. Иногда начинаешь надѣяться: прохо-
дятъ дни и всѣ птицы остаются цѣлы. По вдругъ ястребиное сердце пробуждается 
и одинъ изъ сожителей по кдѣткѣ становится жертвою когтей хищника. Если-же 
разъ ястребъ полизалъ крови, то онъ унпчтожаетъ все живое, что раздѣляетъ съ 
нимъ помѣіценіе, и тогда кажется, какъ будто бы онъ не можеть выносить, чтобы 
передъ нимъ было что-нибудь живое: онъ всѣхъ умерщвляетъ, какъ опьянѣвшая 
отъ крови куница. 

Покорить такое существо человѣку—это торжество прирученія. Въ глазахъ 
нашихъ старыхъ соколятниковъ тетеревятникъ стоялъ высоко; всѣ азіаты, кото-
рые занимаются соколиной охотой, высоко цѣнятъ его и въ настоящее время. Въ 
Индіи он'ь, по ЛСердону, самый драгоцѣнный изъ всѣхъ охптничьихъ соколовъ. 
«Бацъ», какъ называютъ его въ Индіи, дрессируется на вихляевъ, коршуновъ, стер-
вятниковъ, утокъ, баклановъ, цапель, ибисовъ, зайцевъ и т. д. Для охоты па зай-
цевъ тетеревятнику надѣваюіт. кожаные штаны, чтобы онъ не изорвалъ ноги объ 
піипы кустовъ, какъ случается обыкновенно, такъ какъ заяцъ таіцитъ обыкновенно 
хищника за собою. Этотъ послѣдній держится одной лапою, а другую волочип, за 
собою, чтобы схватывать соломины, вітни и тому подобное и тѣмъ удерживать 
зайца. Онъ летит'Ъ прямо къ добычѣ; но если она находится не на надлелсащемъ 
разстояніи (около 100—200 ш.), то оставляетъ охоту и или возвращается обратно 
къ соколятнику, или садится на сосѣднее дерево или на землю. Хорошо дрессиро-
ванный тетеревятникъ - самка стоитъ обыкновенно 20 — 50, а самецъ 10 — 30 
рупій». 

Томсонъ сообиі,аетъ подробности о способѣ ловли тетеревятника, обыкновенно 
примі.пяемомъ въ Индіи, п о пользованіп имъ. Изъ всѣхъ короткокрылыхъ соколовъ 
выдрессированный тетеревятникъ считается наплучіпимъ и притомъ его ставятъ го-
раздо выше другихъ, кан ь по его быстрот!; п сміиіости, такъ и по неутомимости. 
Чѣмъ дольпіо и чап;е имъ пользуются, тѣмъ лучпіе онъ становится. Опъ привы-
каетъ къ люднмъ, собакамъ и другимъ предметам!., которые могутъ сначала пу-
гать его, довольно быстро, и его понятливость въ рукахъ хороіпаго соколятника 
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просто удивительна; умъ его почти равенъ уму собаки. Томсонъ увѣряетъ, что у 
него были настолько ручные п умные тетеревятники, что достаточно было протя-
нуть руку, чтобы приманить ихъ на нее; другіе могли сндѣть передъ палатками 
безъ привязи, перелетали, когда охотничье общество снималось съ мѣста, на бли-
жайшее дерево и слѣдовали за охотниками по лѣсу и открытымъ мѣстамъ, никогда 
не отставая, пока не взлетала какая-нибудь птица, годная для охоты и не начина-
лась ихъ работа. «Чудное зрѣлище», замѣчаетъ онъ, «доставляла одна изъ ѳтихъ 
птицъ, по имени «султана», когда она, какъ пуля, устремлялась за взлетѣвшен ди-
кой курицей и сбивала ее на землю, прежде чѣмъ мы успѣвали различить, что это 
за птица. Иногда между ними начиналось состязаніе въ быстротѣ: курица летѣла 
впереди, «султана» за нею, обѣ птицы напрягали всѣ мускулы, ястребъ все болѣе и 
болѣе приближался, пока ему не удавалось наконецъ схватить добычу. Въ мѣстнос-
ти, поросшей травою, которая не мѣшала видѣть далеко вокругъ, т акая охота 

, имѣетъ величественный видъ. Н е менѣе привлекательна и охота на франколиновъ 
в ъ высокой густой травѣ. Рядъ слоновъ взгоняетъ добычу, франколинъ взлетаетъ 
прямо, спущенный соколъ слѣдуетъ за нимъ по горизонтальной линіи, пока не уви-
дитъ, что тотъ опускается, и схватываетъ его, падая почти вертикально внизъ». 
Хорошо дрессированныхъ тетеревятниковъ можно, по словамъ Томсона, употреблять 
на всѣ виды куриныхъ Индіи, отъ павлина до сѣроп куропатки; в ъ часъ они мо-
гутъ поймать бо.іѣе дюжины птицъ. Томсонъ видѣлъ, какъ они умерщвляли павли-
новъ, налетая на нихъ, и убивали зайцевъ, хотя ихъ ноги и не были обуты. При 
охотѣ на утокъ на покрытыхъ деревьями болотахъ брошенный тетеревятникъ опус-
кается обыкновенно на одно изъ ближаппіихъ деревьевъ и выжидаетъ здѣсь, пока 
загонпіики не поднимутъ водяныхъ птицъ. Тогда онъ спѣшитъ за ними п бросается 
на нихъ, когда стая поднимается. Въ ІІерсіи тетеревятника выиашиваютъ чаще, 
чѣмъ какого-либо другаго сокола, и, случается, платятъ за него 400 марокъ на наши 
деньги. ІІѢкоторыхъ изъ итпцъ, употребляемыхъ для этого, ловятъ на лѣсистихъ 
холмахъ юга и запада, но большую часть привозятъ изъ прикаспіпскихъ лѣсовъ. 
«Тарлана», какъ называютъ въ Персіи тетеревятника, употребляютъ для охоты на 
каменныхъ куропатокъ іі франколпновъ. Бѣлые экземпляры, получаемые изъ Си-
бири, цѣнятся не выше обыкновенныхъ. Въ южномъ Уралѣ и прилежаіцихъ сте(іяхъ 
тоже чаще всего вынашпваютъ именно этого сокола, частью потому, что его во 
множествѣ накодятъ во всѣхъ лѣсиетыхъ мѣстностяхъ, а потому не трудно и до-
стать, частью потому, что онъ 0Ч(!НЬ понятливъ. 

Въ Лфрикѣ нашихъ тетеревятниковъ оамѣняютъ родственныя имъ птнцы, ко-
торыхъ назвали Пѣвчими ястребами (As tur ina . t^iniihabichte. Epe rv ie r s chanteurs) . 
Они отличаются отъ европейскихъ родичей болѣе стройнымъ с.іожеяісмъ, болѣе 
слабымъ клюломъ, нЬсколько болѣе длинными крыльями, закруглепнымъ хвостомъ 
н болѣе высокими п сильными ногами, съ относительно болѣе короткими пальцами и 
к о т і м и . 

11а югѣ этой части свѣта лспнеіъ, насколько извѣстно до пастояіцаго времени, 
самый крупный видъ этого рода, сооствопно Пѣвчій ястребъ (As tur ina musicus. 
Singhabicht . Ерѳгѵіег chanteur ) , въ средней Лфрикѣ—родпчъ, г)тличаюпіійея отъ 
него главнымъ образомъ меньшей величиною, котораго называюгь Саранчевымъ 
ястребоиъ ( Asturina polyzona, Melierax polyzonus и cantans, Falco, Nisus и Astur 
polyzonus. i rcuschrckoiihabicht . Kpervier ii sautercl les) . У r e m иоглѣдіпіго ипр.реніе 
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верхней стороны, горла іі верхней части груди шиферно-сѣрое; опереніе брюха, 
гузки и штановъ, а также большія кроющія перья крыльевъ покрыты на бѣломъ 
фонѣ тонкими пепельно-сѣрыми зигзагообразными поперечными линіями. Маховыя 
перья буро-черныя, хвостовыя того же цвѣта, но блѣднѣе, съ тремя поперечными 
полосками и бѣлыми кончиками. Радужная оболочка прекраснаго бураго цвѣта, 
клювъ темио-синіп, восковица и ноги ярко-оранжеваго цвѣта. Длина самца равна 
50 с т . , размахъ крыльевъ 09. длина крыла 30, длина хвоста 22 с т . Самка прибли-
зительно на 4 с т . длиннѣе и на 5—6 с т . больше въ размахѣ крыльевъ. У моло-
дыхъ опереніе на верхней сторонѣ бурое, на нижней бѣлое съ свѣтло-бурыми попе-
речными полосками. Бока головы и широкая полоса на груди того же цвѣта. 

Левальянъ, который открылъ этотъ видъ соколиныхъ, ставшій, благодаря его 
описанію, извѣстнымъ, говоритъ, что пѣвчііі ястребъ довольно часто встрѣчается 
въ землѣ Каффровъ и въ сосѣднихъ земляхъ; лшветъ онъ на одиноко стоящихъ 
деревьях?, охотится за зайцами, куропатками, перепелами, крысами, мыніамп и 
другими животными; строитъ большое гнѣздо, въ которое кладеті. четыре чисто-
бѣ.гахъ кругловатыхъ яйца. Во всемъ этомъ не было-бы ничего удивительнаго, 
еслп-бы Левальянъ не прибавля.іъ, что самецъ пѣвчаго ястреба вполнѣ заслуживаетъ 
спое названіе довольно продоллсительной, хотя странной пѣсенкоГі, которую онъ тя-
нстъ иногда цѣлыми часами безостановочно. Я, конечно, не могу ріішить, слѣдуетъ-ли 
безусловно вѣрить этому разсказу; съ своеіі стороны могу съ увѣренностью сказать, 
что никогда не слыхалъ пѣнія его сІшернаго родича, саранчепаго ястреба,за которымъ 
мнѣ удавалось часто наблюдать: продо.іжитольныіі: сішсгь—вотъ единственный звукъ, 
слышанный мною. Пѣвчій ястребъвстрѣчается нъбольшомъ количесівѣ во всѣхъстеп-
нілхъ лѣсахъ, южнѣе 17° с. ш. Въ первобытномъ лѣсу онъ ужо является рѣже, хотя и 
туіт) постоянно попадается под'ь выстрѣлы охотниковъ. Гейглинъ замѣтилъ его еще па 
два градуса сѣпорнѣе, чѣмъ я, въ землѣ Богосовъ и въ Лбиссиніи на высотѣ 
1500—2000 га. надъ уровнемъ моря, но весьма рѣдко, и то въ одиночку, видалъ 
его у верхняго Нила. Спикъ убпвалъ пѣвчігхъ ястребовъ въ Сомали, Гемпрыхъ и 
Эренбергъ находили его въ сосѣдней Аравіи. Эти ястреба живутъ осѣдло, почти 
всегда ііарами, преимущественно въ лѣсистыхъ стеиныхъ низменностяхъ, не 
обращая вниманія на живущихъ невдалокѣ людей. І Іхъ любимымъ иѣс.топребы-
ваніемъ служатъ отдѣльно стояпця въ степи деревья, съ вершины которыхъ они 
могуіт. обозрѣвать всю окрестность. Здѣсь иребынаютъ они пичти дѣлый день. Вла-
дішія ихъ не обширны, такъ какъ парочки живутъ ДОВОЛЬНГІ близко другъ къ 
другу и каждая должна доііольстповаться весьма огранпчсннымъ лространствомъ. 

Саранчевый ястребъ имѣетъ только весьма отдаленное наружное сходство съ 
европейскимъ ястребомъ; по умственнымъ способностямъ и нрану онъ совер-
шенно отличается отъ него. Это лѣнивая угрюмая птица, которая вовсе не обда-
даетъ той сміілостью, которая дѣлаетъ елроііейскаго ястреба такимъ оііаснымъ вра-
гомъ всѣхъ болѣѳ слабыхъ позвоночныхъ животныхъ. Лѣнь—преобладаюпіая черта 
его характера: цѣлыми часами сидитъ онъ на одномъ мѣсгЬ, сонливо оглядывая 
со своей вышки ближайшую окрестность. Полетъ его вообще похожъ на ястре-
биный, но не такъ быстръ и ловокъ, какъ у нашихъ ястребовъ, а, напротивъ того, 
вялъ и нерішителенъ. Его короткія, закругленный крылья медленно приходяі-ъ въ 
движеніе и долго остаются распущенными; въ такомъ положеніи скользитъ саран-
чевый ястребъ по воздуху нѣсколько метровъ, посліі чего діілаетъ опять нѣсколько 
взмаховъ крыльями. Спускаясь съ высоты, онъ принпмаеп. почти отвѣсное напра-
вленіе, втягипаетъ голову въ плечи и пристально смотритъ передъ собою т . какую-
нибудь точку. 
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я думаю, что Рюппель ошибается, называя голубей и другихъ малевькихъ 
птичекъ почти единственной нищей саранчеваго ястреба. Если-же его слова ос-
нованы на личныхъ наблюденіяхъ, то нужно допустить, что онъ былъ ввсденъ 
въ заблужденіе какииъ-либо одиночнымъ случаемъ. Главной пищей саранчеваго 
ястреба служатъ насѣкомыя, пресмыкающіяся и мелісія млекопитающія. По моимъ 
наблюденіямъ, саранча составляетъ его любимую, а временами и исключительную 
пищу. Кромѣ того онъ охотится еще за мышами, остатки которыхъ находятъ 

Сараи'іевыГі л е т р е б ъ . A s t u r i n a p o l y z o n a ii З м ѣ л т н і і к ъ G y imoKonys tyi)ic;us. Ѵн п а с т . вел. 

обыкновенно въ его желудкѣ. Гартманъ видѣлъ, что онъ ловитъ и ящерицъ, и на-
блюденія этого натуралиста сонерпіенно сходятся съ моими собственными. Н а 
птицч. онъ наііадаетъ только въ гЬхъ случаяхъ, когда мелкііі пташки несутся цѣ-
лыми стаями къ водопою, но ему и тутъ рѣдко удается выхватить хоть одну птичку 
изъ стан. Онъ слишкомъ ноуклюжъ, чтобы поймать птицу на лету, и я никогда 
не видалъ, чтобы опъ преслѣдовалъ голубей, какъ это дѣлаюп. наши тетеревят-
ники и перепелятники. Уже грызуновъ, величиною съ бѣлку, онъ никогда не тро-
гаетъ, а съ сусликами, напримѣръ, живетъ нъ величайшей дружбѣ. Гяѣзда его мнѣ 
не удалось открыть. ІТо словамі. Гейглина, они устраиваются на верхупікахъ гус-
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тыхъ деревьевъ изъ сухихъ вѣтокъ. Объ я й ц а х ъ и высиживаныі ихъ вышеупомя-
нутый наблюдатель не собралъ, повидимому, никакихъ точныхъ свѣдѣній. Съ своей 
стороны я могу только прибавить, что началѣ дождливаго времени, т. е. въ 
августѣ и сентябрѣ. находилъ только что вылѳтѣвшихъ изъ гнѣзда птенцовъ саран-
чеваго ястреба. Пойманные ястреба этого вида по нраву совсѣмъ противоположны ев-
ропейскимъ представителямъ этого подсемейства; это спокойныя, тихія птицы, которыя, 
подобно благороднымъ соколамъ, дѣлыми часами сидятъ на одномъ мѣстѣ, такъ-же 
скоро, какъ они, знакомятся со своими воспитателями, и со временемъ становятся 
съ ними даже очень ласковыми; безъ видимаго неудовольствія принимаіогь опіг 
предлагаемую имъ пишу, но все-же легко дѣлаются жертвами не вполнѣ соотвѣтстпую-
щей ихъ природѣ обстановки. ^ ^ 

=ц 

Луни (Circus. Feldweihen. Buzards) стройныя птицы, средней величины, съ нс-
большимъ слабымъ туловищемъ, нѣжнымъ и сдабымъ, сильно загнутымъ, тупозуб-
чатымъ клювомъ, конедъ котораго образуетъ длинный крючокъ; ноги стройныя, 
длинныя и ііороткопалыя, крылья длинныя, большія, но довольно узкія; хвостъ сред-
ней величины, широкій и мягкій. Опереніе шелковистое и блестящее; третье и 
четвертое маховыя перья длиннѣе другихъ; первое, напротивъ того, значительно ко-
роче. Перья около клюва образуютъ, какъ у совъ, вѣнчикъ. 

Полевой лунь (Circus cyaneus, pygargus , gal l inar ius , c inereus, pal lens и ni-
gr ipennis , Fa lco cyaneus, pygargus и strigiceps, Accipiter variabil is , Pyga rgus dis-
pa r , Strigiceps cyauus . Kornweiiie. Oiseau de St. Mar t in ) одинъ изъ самыхъ краси-
выхъ представителей дневныхъ хиш,ныхъ птицъ нашей части свѣта. Вся верхняя 
часть г Ь і а взрослаго самца свѣтло-пепельно-бураго цвѣта за исключеніемъ затылка, 
который бурый съ бѣлыми долевыми полосками; нижняя сторона бѣлая. Первое 
маховое перо черно-сѣрое, слѣдующія пять—черныя, а около корня сѣроватыя или 
бѣлыя; прочія—пепельно-сѣрыя; среднія перья хвоста свѣтло-темно-сѣрыя, у ісраевъ 
свѣтлѣе, почти бѣлыя; крайнія покрыты у корней едва замѣтными неправильными 
полосками. У старой самки верхняя сторона блѣдно-бурая; опереніе затылка, зад-
ней части тѣла и верхней части крыльевъ имѣетъ ржаво-желтые края; полоска 
надъ глазомъ бѣловатая; нижняя сторона по ржаво-желтому полю покрыта про-
долговатыми бурыми полосками; на хвостѣ нѣскодько бурыхъ и ржаво-желтыхъ 
полосъ. Мододыя птицы похожи на самку. Зрачѳкъ, восковица и ноги лимонно-жел-
тыя; клювъ рогового чернаго цвЬта. Длина достигаетъ 4(і с т . , размахъ крыльевъ 
113, длина крыла 36, длина хвоста 21 с т . Самка н а 6 с т . длиннѣе и на 9 с т . 
шире самца. 

П а югѣ Россіи, въ Придунайскихъ низменностяхъ, Турціи и Греціи и на 
югѣ Средней Азіи и сѣверной Африки полевого луня замѣняетъ Степной лунь 
(Circus macrurus , macrourus , swainsonii , pal l idus и da lmat inus , Str igiceps swainsonii , 
Glauropteryx pal l idus, Accipiter macrourus . Steppenweihe. Buzard pale) который не-
однократно появлялся и даже выводилъ птенцовъ въ Герианіи . Старые самцы 
отличаются болѣе блѣднымъ или свинцово-сѣрымъ, а на спинѣ бѣлымъ цвѣтомъ; 
перья гузки и хвоста покрыты ярко-пепельно-сѣрыма полосами; концы крыльевъ 
черные. У взрослой самки на верхней части тѣла и груди перья имѣютъ бурые, 
блѣдно-рлсавыо края; на нижней они красно-желтые съ ржавыми продольными 
пятнами. Птенцы отличаются отъ самки тѣмъ, что у нихъ брюпіко ркаво-желтое, 
безъ всякихъ пятенъ. Кромѣ того у полевого луня четвертое, а у стопного—третье 
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маховыя перья самыя ддинныя и наружный край маховыхъ перьевъ съуживается 
только до четвертаго, а не до пятаго пера, какъ у полевого луня; внутренній-же 
край крыла вырѣзанъподътупымъугломъ, только до третьяго,а не до четвертаго пера; 
и наконецъ внутренній вырѣзъ перваго маховаго пера расположенъ на оконеч-
ности верхнихъ кроющихъ перьевъ, и не подъ нею, какъ у полевыхъ луней. 

Область распространенія полевого луня довольно обширна. Опъ живетъ во 
всей средней части Европы, точно такъ-же, какъ и въ большей части Средней 
Азіи, посѣщаетъ во время своихъ перелетовъ всѣ страны сѣверной Африки до эк-
ватора, также всю южную Азію, насколько мѣстныя условія удовдетворяютъ его 
потребностямъ. Къ сѣверу 55° сѣв. широты составляетъ границу его области рас-
пространенія. Въ южной Европѣ онъ, повидимому, появляется только во время 
перелета. Въ Германіи встрѣчается онъ въ Пруссіи, Познани, Нижней Силезіи, 
Померапіи, Бранденбургѣ, Саксоніи, Мекленбургѣ, Ганноверѣ, низменностяхъ Вест-
фаліи, также въ Баваріи, въ удобныхъ ему мѣстностяхъ; онъ появляется по оди-
ночкѣ въ западной Тюрингіи, Гессенѣ и Рейнскихъ земляхъ, но совершенно от-
сутствуетъ во всѣхъ горныхъ странахъ и даже считается уже рѣдкостью на хол-
мнстыхъ мѣстностяхъ. Слишкомъ обширныхъ лѣсовъ онъ тоже избѣгаетъ. Поле-
вой лунь, подобно всѣмъ мнѣ извѣстнымъ видамъ этого рода, исключительно жи-
тель долинъ и преимущественно такихъ. гдѣ встрѣчаются и поля, и луга, и рѣки. 
Почти вътѣхъ жесамыхъ условіяхъ, и вътѣхъ же мѣстностяхъ встрѣчается, правда 
рѣдко и одиноко, и степной лунь; опытные наблюдатели видали его пъ разныхъ 
мѣстахъ Германіи, напринѣръ въ Вестфаліи, гдѣ онъ даже выводилъ птенцовъ; но 
гнѣздующей птицей является онъ только въ выпгеупомянутыхъ странахъ юж-
ной Европы и преимущественно въ Добруджѣ. 

В ъ своихъ нравахъ и привычкахъ, насколько я могъ узнать, оба родствен-
ные вида лупой такъ мало чѣмъ отличаются другъ отъ друга, что совершенно до-
статочно въ посл-Іідующихъ описаніяхъ имѣть въ виду одного полевого луня. По-
явившись въ Германіи въ кочцѣ марта, полевой лунь, устроившись въ своихъ 
владѣніяхъ, начинаетъ вести такой правильный образъ жизни, что его невозможно 
не замѣтить. Область его дѣятельности, правда, довольно обширна, но онъ не счи-
таеті. ее своей исключительной собственностью; нѣсколько разъ въ сутки облетаетъ 
онъ свои владѣнія вдоль и поперекъ, почти всегда держась выбраннаго однажды 
направленія, такъ что не можетъ не броситься пъ глаза даже не особенно вни-
мательному наблюдателю. Едва успѣкітъ кусты, дуга и поля обсохнуть отъ росы, 
какъ полевой лунь уже отправляется на поиски за добычей и продолжаеть ихъ до 
тѣхъ поръ, пока старанія его не увѣнчаются успѣхомъ; за счастливымъ ловомъ 
слѣдуетъ бол'Ье или менѣе продолжительный отдыхъ, послѣ к о т о р а г о лунь опять 
летитъ за пищей; такъ проводитъ онъ время, поперемѣнно летая и отдыхая, до 
самыхъ сумерекъ. Летаетті онъ, какъ бы качаясь въ воздухѣ, повидимому неувѣ-
ренно, почти касаясь земли. То паря, высоко поднявши вверхті крылья, то уско-
ряя свой полетъ лѣнивыми взмахами крылЕ>евъ, летитъ лунь по избранной имъ 
дорогѣ, направляясь преимущественно къ ручью, канавѣ или ряду кустарниковъ. 
Иногда онъ уклоняется отъ главнаго направленія вправо или влѣво, или круяситъ 
по одному мѣсту, нѣсколько разъ стремительно опускается на землю, какъ будто 
хватая добычу, но по большей части, поднявшись бѳзънея, продолжаеть свой путь, 
облетаетъ, какъ-бы качаясь, по нѣскольку разъ вокругъ верхушки дерева, летаетъ 
надъ рядами кустовъ или по ту или другую ихъ сторону, несется надъ лугомг или 
нивой и наконецъ возврап;ается, описывая больиіія дуги, къ исходному пункту 
своихъ страпствовапій. Кто внимательно слѣдитъ за какой-нибудь парочкой луней, 
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тотъ, конечно, заыѣтитъ, что самецъ всегда почти одинаковымъ образомъ, болѣе или 
менѣѳ тщательно изслѣдуетъ извѣстныя мѣстности, но охотится на нихъ въ раз-
ное время дня, то утромъ, то въ полдень, то вечеромъ. Такая охота продолжается 
часа полтора, послѣ чего лунь обыкновенно отдыхаетъ отъ четверти до получаса 
или по крайней мѣрѣ нѣсколько минуть. Для отдыха лунь выбираетъ какое-нибудь 
позвышеніе почвы или извѣстное мѣсто среди луга или хлѣбнаго поля; сидитъ вна-
чалѣ въ задумчивости нѣсколько минуть неподвижно, причемъ не упускаеть слу-
чая оглядывать кругомъ всю мѣстность и наконецъ приступаетъ кь чисткѣ и раз-
глаживанью своихъ перьевъ. Послѣднее производится такъ тщательно, что мѣсто 
отдохновенія луня легко отыскать по множеству разбросанныхъ тамь перьен'1., 
особенно въ періодъ линянья. Я никогда не видалъ, чтобъ полевой лунь сидѣлъ 
на деревьяхъ, между тѣмъ какъ степные луни всегда отдыхаютъ на нихъ. 

Совершенно иначе ведетъ себя та же птица въ періодъ размноженія. Все-
могущее чувство любви и ее приводить въ сильное волненіе. Между тѣмъ какъ въ 
обыкновенное время каждая изъ птицъ летаетъ по одиночкѣ, теперь можно ихі. 
видѣть постоянно вмѣстѣ; иногда онѣ лѳтять, такъ близко прижавшись другъ къ 
другу, что кажется, будто одна птица поддерживаетъ другую и помогаеть ей въ 
охотѣ, или долго кружатся на одномъ мѣстѣ, описывая въ поздухѣ перекрещива-
ющіеся круги. По вотъ самецъ внезапно подымается вверхъ, почти отвѣсно, ст. 
приподнятой головой, движется быстрѣе, чѣмъ можно было отъ него ожидатг>; по-
томъ вдругъ опрокидывается внизь головой, и падаетъ, сложивь на половину 
крылья; опять описываеть кругъ въ воздухѣ и снова подымается вверхъ, чтобы 
снова приняться за повтореніе своихъ эволюцій. Воодушевляемый любовью самеці, 
въ состояніи продолжать эти упражненія въ теченіи нѣсколькихъ минуть и пов-
торять ихъ въ продолженіи получаса отъ 10 — 12 разъ. Самка тоже пробуеп. 
свои силы на подобныхъ воздушныхъ упражненіяхъ, но всѣ ея движенія гораздо 
тя}келовѣснѣе. 

Гн'Ьздо полевого луня построено весьма плохо. Оно устраивается или просто 
на землѣ или въ низкомъ кустарникѣ, на молодыхъ просѣкахъ, среди высокихъ 
злаковъ или высокий травы болотистыхъ луговъ или даже въ осокѣ и камышѣ, нп 
въ такомъ случаѣ всегда на кочкѣ. Гнѣздо вто собственно представляоп. только 
кучу сухого хвороста, травы, тростника, картофельной ботвы, кусковъ навоза и т. д., 
которые лунь приносить въ когтяхъ. кладегь на мѣсто и укладыпаетъ почти безі. 
помощи клюва; внутри оно также неряшливо выстлано набросаннымъ кое-какъ 
мхоиь, шерстью, перьями и другими мягкими пеп;ествами. Пѣкоторую аккурат-
ность внутренней подстилки можпо замѣтить уже въ то время, когда сайка сидитъ 
на яйцахъ, какъ будто она до той поры не имѣла времени хорошенько разо-
стлать матерьялы и разгладить углубленія гнѣзда. Такъ какъ палевой лунь, какъ 
и всѣ другіе виды этого семейства, не садится на яііца раньше, чѣмъ трава и 
злаки выростутъ настолько, чтобы закрыть гнѣздо, то кладка рѣдко бываетъ 
окончена раньше половины мая; она состоигь изъ 4—5, рѣдко 6-ти яицъ, имѣю-
пі,ихъ въ долевомъ попоречникѣ o n . 40—4в т ш . и въ поперечномъ отъ 31—37 т т . ; 
формой они то продолговаты, то почти кругли, похожи на совиныя, слѣдователь-
но выпуклы, мелкозернисты, но не блегтяпіи; цвѣта они матово-зелеповато-бѣ-
лаго, по большей части безъ всякихъ пятенъ или покрыты только рѣдкими, мел-
кпми, краснонато-сѣрыми или желтоват(і-бурыми крапинками. Насколько я ыогі. 
замѣтить, на яйцахъ спдиті. только самка; по крайней мѣрѣ, во время высиживаныі 
я піідѣлъ постоянно самца, одиноко летающаго вокругъ гнѣзда, изъ чего я заключаю, 
M T 0 0 H 1 . пъ вто н р р м я исключительно заботится (і доставлеиіп пипиі тідругѣ. і^амка 
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крѣнко сидитъ на яйцахъ и покидаетъ ихъ только въ такомъ случаѣ, если в р а п . 
появится въ непосредственной близости; но тогда она удивительно чскусно уиѣетъ 
укрыться отъ него. Сколько времени продолжается высиживанье, я вѣрно сказать 
не могу: ІІауыанъ полагаетъ на него три недѣли, и я думаю, что его мнѣніе вѣр-
но. Прелестные маленькіептенчики, покрытые густымъ сѣроватымъ пухомъ, сидять 
въ гнѣздѣ, крѣпко прижавшись другъ къ другу головами. При всякомъ приближе-
ніи незнакомаго имъ существа они плашмя ложатся на дно гнѣзда и остаются въ 
такомъ положеніи, будто мертвые, пока врагъ не схватить ихъ или не удалится, 
причемъ они упорно молчагь, между тѣмъ какъ въ другое время постоянно раз-
дается ихъ пискъ, похощій на крикъ молодыхъ цыплятъ. Они тоже долго сидятъ 
въ гнѣздѣ, такъ какъ ихъ можно видѣть летающими не раньше половины, а еще 
чаще конца іюля. Внача.іѣ они облетаютъ окрестности своего мѣсторожденія въ 
сообіцествѣ родителей, которые еще учатъ ихъ всѣмъ необходимымъ пріемамъ іі 
цріучаютъ охотиться за добычей; но скоро въ нихъ пробуждается желаніе дѣпство-
вать самостоятельно и по прошествіи трехъ недѣль они уже ничѣмъ не отличаются 
отъ старыхъ птицъ, сообщества которыхъ, правда, еще не избѣгаютъ, но съ той поры 
пролагаютъсебѣ уже самостоятельный путь въ жизни.Съ августа молодыя птицы начи-
наютъ совершать небольшія путешествія: отъ времени до времени возвращаются кі. 
насиженнымъ мѣстамъ, опять улетаютъ, и съ каждымъ разомъ совершая все боль-
шіе и большіе круги, въ сентябрѣ предпринимаютъ окончательно свое зимнее 
путещестніе. Случается, что 2 — 3 птенца остаются и дольпіе, а въ особенно благо-
пріятныя зимы и вовсе не оставляютъ удобныхъ имъ мѣстностей. 

К.ъ искреннему моему сошалѣнію, я не могу выступить въ роли запипника 
полевого луня. Нельзя не согласиться, что красивая ярко-голубая птица служип. 
истиннымъ украшеніемъ равнинъ, особенно когда она весной плавно носится надь 
полями; несомнѣнно и то, что она намъ даже очень полезна уничтоженіемъ мышей и 
насЬкомыхъ, а въ особенности саранчи, а ловлей ящеридъ и лягуіпекъ, которыя виѣ-
стЬсъ мышами, составляюгъ ея главную пипіу, не приносить намъ по крайней мѣрѣ 
никакого вреда: но различвыя злодѣяпія, которыя она позволяетъ себѣ совершать 
на наіпихъ глазахъ, лиіпаютъ ее права на ваше сочувсткіе и запі,иту.Несмотря на свою 
кажущуюся слабость, полевой лунь такой же дерзкій, какъ и опасный врагъ всѣхі. 
тѣхъ животныхъ, которыхъ онъ въ состояніи одолѣть. Въ его хищническіе когти 
попадаюгь нсѣ мелкія млекопитающія, какъ суслики н молодые заііцы, и всѣ ещ(! 
неопериніпіяся птпцы, гн'Іуда которыхъ расположены на землѣ, начиная съ моло-
дыхъ фазановъ и куропатокъ и кончая малиновкой. Взрослой птицы лунь поймать, 
конечно, не можетъ, но сидяпіую низко на гнілдѣ самку онъ снимаетъ такъ Ж(! 
Л(Шко, какъ выхватываетъ изъ гнѣзда неоперивпіагося вполнѣ птенца или лежащія 
въ нем'і. яйца. Что онъ убиваетъ молодыхъ фазановъ—совершенно удостонѣрени 
многими сиидѣтолями. «Въ сентябрѣ 1«7() г.», пишеть мнѣ Мейеринкъ, «я подстрѣ-
лилъ полевого луня, летѣвпіаго надъ картофельнымъ полемъ и мгновенно спустив-
тагося на землю, какъ бі.і для нападенія; оказалось, что онъ убплъ молодого фа-
зана и уже успѣлъ вырвать его внутренности, за что и получилъ должное возмез-
діе,. Подобные случаи встречались мнѣ часто». По слопамъ Лаумана, видъ еги 
страшно ііугаегь ку]юпатокъ. Во время ихъ полета, онъ, правда, не можетъ имъ 
причинить вреда; вогь почему онѣ, загіидя его, тотчасъ улотаюп. какъ можно ско-
рѣе и ирнчутся о'п> страшпаго хипщнка среди шлсокорастущихъ злаковъ или кус-
тарнпковъ, или же въ огородахъ, засаженныхъ капустой и рѣііой. O n , зоркихъ глазі. 
луня однако не укрыііается эта игра въ іірятки. Онъ тотчасъ ііодлетаегь, обыски-
вает!. самымъ тпіательнымті образоыъ мѣсто убѣжиш,а СВО(ІІІ жертвы, порхаетъ над']. 
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нимъ, стремительно опускается на землю какъ бы для того, чтобы схватить добы-
чу, опять подымается вверхъ и продолжаетъ эту жестокую лгру до тѣхъ поръ, пока 
молодая куропатка не оплошаетъ и не попадется ему пъ когти. «Старыя куропат-
ки», говорить Гизенталь, «запіищаютъ сообпіа свое потомство, причсмъ однако, 
большею частью погибаетъ одинъ пли два птенца». Точно такимъ же образомъ 
хватаетъ онъ молодыхъ камыпіеиокъ, бекасовъ и другихъ болотныхъ п водяныхъ 
птицъ; кромѣ того полевоіі лунь умѣетъ отлично пользоваться своей способностью 
мгновенно останавливаться на лету и падать на землю, чтобы застать врасплохъ 
сидящую на яйцахъ птицу. Впрочемъ, вышеупомянутыми ^ѣдѣніями мы 
вполнѣ исчерпали весь запасъ прегрѣпіеній полевого лупя и окажемъ ему 
только должную справедливость, высказавъ, что вся его вредная мелкимъ пташкамъ 
дѣятельность, оканчивается іфеменемъвысиживаньяяицъпослѣднихъ. Такимъ обра-
зомъ, пзъ безпристрастнаго взвѣшиванья его добрыхъ и дурныхъ дѣлъ, явствуеіт, 
что онъ, относительно въ короткое время губитъ полезныхъ намъ животныхъ, въ 
остальное время года—напротивъ—нападаетъ на вредныхъ, или, по крайнеіі мѣрѣ, 
не причиняетъ намъ никакого убытка. 

Съ воронами полевой лунь живегь въ постоянной враждѣ, и нелегко одолѣ-
ваетъ храбрыхъ маленькихъ птицъ, врпдѣ ласточекъ и трясогузокъ. І Іаконецъ онъ 
много страдаетъ и итъ живуп;ихъ на немъ самомъ паразитовъ. И;іъ людей для 
луня опасны больше всего собиратели япцъ, такъ какъ оті. охотника опъ ло боль-
шей части съумѣетъ уберечься. Филинъ, ныставленныіі въ непосредотвенноіі бли-
зости гнѣзда, приплекаетъ обыкновенно только молодыхъ лунеіі. Западни, за исклю-
ченіемъ, развѣ, тщательно скрытыхъ и правильно устроенныхъ капкановъ—почти 
никогда не достпгаютъ цѣли. Такимъ образомъ охота за нимъ собственно дѣло 
случая. Впрочемъ, охотникъ, который не очень дорожить временемь, можеть все-
таки застрѣлить его, спрятавшись на выслѣженномъ долгими наблюдсніями пути, 
по которому летаетъ птица. Застрѣливіпи же одного луня, стоить только укрыться 
въ кусты, и, вылсдавъ появленіе второй такоіі лее птпцы, подбросить въ воздухъ 
убитаго лупя и стріілять, почти навѣрняка, во второй разъ, такъ какъ любопыт-
ство, свойственное всѣмъ лунямъ вообще и полевымъ въ особенности, тотчасъ ,ос-
танавливает-ь ихъ въ полегЬ и привлекаетъ кътому мѣсту, гдѣ упала птица ихі> вида. 

Полевой лунь, пойманный даже взросльшъ, ведеп . себя в ь неволѣ гораздо 
спокойнѣе, чѣмь всякая другая хипшая птица, за единстпеннымъ исключеніемь 
ого ближаіішихъ родичеіі. Повидимому безъ всякаго озлобленія мирится онъ съ 
потерею своей свободы; совершенпо ралнодупшо смотритъ па стояіцихь пе-
редъ его клѣткой людей, спокойно прохаживается туда и сюда, причемъ прини-
маетъ такія странныя позы, что туть только и можно себѣ составить настояп;ее 
представленіе объ его наружности. И а всякую предложенную ему пиіцу om> бросается 
безъ оглядки, пожираетт. все, что ому приносятъ, но доказываетъ сісоро, что онъ 
только при извѣстпой пищѣ можетъ долго прожить в ь неволѣ. Кто хочетъ сохра-
нить его въ живыхь, должень кормить (ІГО самыми разнооб])азными видами мелкпхъ 
животныхъ, а т о т ь , кто хочетъ его виростить—должень кромі. того епіе иредлагаті. 
ему ііиіцу, раэр іланную на куски. По этимі. то причинамъ можно только весьма 
рЬдко видѣть въ зоологическихъ садахі. эту, во многихъ отяитенія.ѵь прпвлека-
те.чьную птицу, и то на короткое времіг. 

В ъ нѣкоторыхъ мѣсгн(.стяхъ Германіи живетъ въ сообіцествѣ сі> половымі. 
лунемт., а въ другихі. замѣняеті, его Луговой лунь (Circus pyt^argus, cinoraceus, 
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clnerarius, cinerascens н montagui, Falco cineraceus, Strigiceps cineraceus, cinera-
cens, pra torum и elegans. Glaucopteryx cinerascens. Wiesenweihe. Souhnse). Длина 
его достигаетъ 44 с т . , размахъ крыльевъ 125, длина крыла 48, а хвоста 23 с т . 
У стараго самца, безсіторно самаго красиваго изъ нашихъ луней, голова, затылокъ, 
спина и верхъ груди голубовато-сѣраго цвѣта, который на затылкѣ и спинѣ, 
вслѣдствіе болѣе темныхъ здѣсь каемокъ перьевъ—принимаетъ темно-пепельно-сѣ-
рый оттѣнокъ; нижняя часть груди, брюшко и бедра бѣлыя, съ ржаво-красными 
стержневыми подосками, придающими имъ очень нарядный видъ. Маховыя перья 
перваго порядка совсѣмъ черныя, втораго—свѣтло-голубовато-пепельнаго цвѣта, 
съ черной поперечной полосой; заднія малыя маховыя перья буро-сѣрыя, оба сред-
няя пера хвоста пепельно-сѣрыя, на остальныхъ съ внутренней стороны болѣе 
свѣтлое пятно, которое къ наружному краю все расширяется, такъ что наружный 
перья кажутся почти бѣлыми, между тѣмъ какъ оба крайнихъ пера красновато-бу-
рыя; весь хвостъ украшенъ черными поперечными полосками. Среднія нижнія по-
кровныя перья тоже украшены ржаво-красными стержневыми полосками; самыя ма-
ленькія изъ нихъ бѣлыя, нижнія украшены неправильвыми сѣрыми полосками, а 
локтевыя ржаво-бурыми. У старыхъ и молодыхъ самокъ, опереніе которыхъ почтп 
одинаковое, верхняя часть тѣла преимущественно буро-сѣрая; "йижняя часть бѣлая 
съ маленькими неясными ржавыми крапинками; темя у нихъ ржаво-красное съ 
черными полосками. У молодыхъ птицъ брюшко почти ровнаго ржаваго цпѣта, 
безъ пятенъ, перья же верхней части тѣла темно-сѣро-бурыя съ рыжеватыми кай-
мами на концахъ. Надъ глазпмъ видно одно бѣлое пятно, а подъ нимъ, на щекѣ, 
большое темно-бурое пятно. Гузка бѣлая, а маховыя и рулевыя перья украшены 
темными поперечными пятнами. Глаза у старыхъ птицъ ярко-желтые, у молодыхъ 
каріе, клювъ голубовато-черный, восковица желтая; очень высокія и тонкія ноги 
изжелта-воскового цвѣта. 

Область распространенія лугового луня не менѣе обширна, чѣмъ мѣстожи-
тельство обоихъ, описанныхъ нами раньше его родичей, однако птица эта принад-
лежит!. бодѣе востоку, чѣмъ западу сѣверныхъ странъ Стараго Свѣта. Въ Германіи 
онъ причисляется къ рѣдкимъ видамъ этого семейства, хотя его все-таки можно 
видѣть въ извѣстныхъ, ему удобныхъ мѣстностяхъ. Согласно данному ему имени, 
пнъ предпочитаетъ для житья обпіирныѳ луга, или по крайней мѣрѣ болота, вы-
сыхающія лѣтомъ на большія пространства; поэтому онъ селится преимущественно 
по близости рѣкъ и въ особенности на низменностяхъ, затопляемыхъ зимою во 
время половодья. Такъ напримѣръ, онъ населяетъ въ Германіи преимущественно 
сѣверо-германскую равнину отъ восточной Пруссіи до Прирейнскихъ странъ. 
Еще чаще встречается онъ въ низменностяхъ Австріи и Венгріи, южныхъ При-
дунайскихъ долинахъ и отъ времени до времени появляется и въ Россіи; но цен-
тральнымъ пунктомъ его области распространенія должны мы, вѣроятно, считать 
сибирскія степи и Туркестанъ. Во всѣхъ степяхъ около Алтая, къ юго-востоку до 
горной страны Алатау, гдѣ мы путешествовали вмѣстѣ съ Финтшемъ и графомъ 
Вальдбургъ-Зейлемъ, мы находили чаще всѣхъ остальныхъ видовъ луней — лугового 
луня; но (о чемъ слѣдуетъ особенно упомянуть) встрѣчали его очень часто и въ 
тундрѣ нижняго теченія Оби, подъ 68® сѣв. широты; слѣдовательно, гораздо сѣвер-
нѣе, чѣмъ какую бы то ни было извt.cтнyю мнѣ птицу этого семейства. Кт, вос-
току ого область распространенія простирается до Китая. Во время своихъ путе-
піествій онъ посѣщаетт. осенью и зимой всю южную Европу, большую часть южной 
.\зіи и Африки, попадается зимою въ Индіи въ удобныхъ ему мѣстностяхъ, про-
никаетъ до средне-африканскихъ степей, появляется, по сливамъ Андерсона, даже 
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въ южноп Афрнкѣ и подымается, по словамъ Гейглина, на самую высоту Абиссин-
скихъ горъ. 

Хотя луговой лунь ни внѣшнимъ своимъ видомъ, ни образомъ жизни, ни 
нравами, ничѣмъ особенно не отличается отъ полевого и степного луня, я все 
же не могу отказать себѣ в ъ удовольствіи передать здѣсь тѣ сообщенія, которыми 
я обязанъ талантливому перу кронпринца Рудольфа Австрійскаго. Описаніе жизни 
этой птицы передано такъ живо и ярко, а вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ вѣрно 
и правдиво, что дѣйствително я ничего не читадъ равнаго, а тѣмъ болѣе 
лучшаго этого описанія. «Въ Австрійской низменлости», такъ пишетъ мнѣ 
кронпринцъ, слуговой лунь вьетъ гнѣзда даже в ъ самыхк^ окрестяостяхъ 
Вѣны, но, подсйбно другимъ своимъ сородичамъ, оказывается очень прихот-
ливымъ в ъ выборѣ себѣ мѣстожительства. Любимымъ мѣстопребываніемъ его 
служатъ обширныя безлѣсныя равнины, покрытыя однако то мелкимъ тернистымъ 
кустарникомъ, то поперемѣнно полями и нивами и прорѣзанныя рѣками. Луговой 
лунь настоящій житель низменности и никогда нѳ встрѣчается ни въ горахъ, ни 
въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ. Онъ, правда, не связанъ, подобно камишевому луню, 
съ какой-нибудь опредѣленной мѣстностью; однако онъ заботливо избѣгаетъ всякія 
далекія путѳшествія внѣ своего отечества. Обширныя поля и въ особенности 
сырые луга, молодыя поросли и просѣки по краямъ береговыхъ дѣсовъ большихъ 
рѣкъ—служатъ ему любимымъ мѣстопребываніемъ, въ особенности, если в ъ ихъ 
непосредственной близи находятся большія, безлѣсныя пространства. Впрочемъ, 
весьма замѣтно, что Австрійская низменность составляетъ крайній предѣлъ его 
области распространенія, такъ какъ онъ появляется тамъ только изрѣдка, и то на 
самыхъ удобныхъ для него мѣстностяхъ». 

Съ своей стороны я могу прибавить, что^ луговой лунь, даже въ вышеупо-
мянутыхъ степяхъ отыскиваетъ себѣ для жилья преимущественно мѣстности, 
орошаемыя рѣкою, ручьемъ или едва просачивающимся изъ земли ручейкомъ и 
уже оттуда предпринимаетъ путешествія по сухимъ степямъ. Однако, вопреки 
всѣмъ собраннымъ нами наблюденіямъ, луговой лунь подымается и я а вершины 
степныхъ горъ, залетаетъ по дорогѣ и въ нѳбольшія роща, хотя при ѳтомъ все-таки 
придерживается тѣхъ горныхъ откосовъ, которые сохраняютъ отпечатокъ степей. 

«Луговой лунь» продолжаетъ кронпринцъ, «настоящая земляная хищная 
птица, которая всю свою жизнь проводитъ на самой землѣ или по крайней мѣрѣ 
надъ самой землей. Только во время спариванія можно видѣть, какъ они пароч-
ками подЕімаются въ вышину, гдѣ совершаютъ всевозмолсныя вволюціи къ воз-
духѣ; однако эти упражненія въ полетѣ далеко не такъ разнообразны, какъ у 
камышеваго луня, хотя нужно сказать, что луговой лунь собственно, гораздо 6JJCT 

рѣе, легче и вывосливѣе своего большого сородича. Полетомъ своимъ онъ нисколько 
не напоминаѳтъ хищныхъ нтицъ, а скорѣе ласточекъ и чаекъ; за послѣднихъ при-
нимаетъ его нерѣдко даже опытный охотникъ. Когда луговой лунь, поднявшись 
прямо съ земли, несется, совсѣмъ почти касаясь ея, то полеть его удивительно на-
поминаетъ полетъ козодоя. Луговой лунь одна изъ самыхъ подвижныхъ и безпо-
койныхъ птицъ: съ восхода солнца—далеко за полночь онъ находится въ посто-
янномъ движеніи, хотя кругъ дѣятельности его ограничивается только весьма не-
большимъ пространствомъ. Часто молено видѣть, какъ онъ, широко расііустипъ 
крылья и почти не ударяя ими въ воздухѣ, п а р и т ь надъ волнующеюся нив(Ш, 
или вдругъ пролетаетъ сопсѣмъ низко небольшое пространство, описывая надъ 
полѳмъ или лугомъ извилистыя линіи; потомъ круто подымается въ выпіину, 
чтобы на маперъ соколовъ покачаться или покружиться въ воздухѣ, послѣ чего 
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почти всегда камнемъ ііадаетъ на землю въ густые злаки или высокую траву, гдѣ 
отдыхаетъ нѣскодько минутъ; потомъ опять принимается за ту же игру, которую 
продолжаетъ со днЯ' на день почти безостановочно. Самки ведутъ болѣе спокойную 
жизнь, чѣмъ самцы, и сидятъ, по большей части на землѣ, въ особенности во 
время высиживанія. Самка, впрочемъ, такая невзрачная птица, что незнатоку 
трудно признать ее за лугового луня, а скорѣе за какую-нибудь другую хищную 
птицу, если онъ вообще и замѣтитъ ее. Что касается до самца, то онъ безспорно одна 
изъ самыхъ красивыхъ и изящныхъ птицъ Гёрманіи. Его веселый и безпокойный 
нравъ въ высшей степени оживляетъ монотонную равнину. Его красивою наруж-
ностью поразится всякін, киму удастся увидать эту стройную птицу, какъ она, 
освѣщенная солнцемъ, искрясь и отливая серебромъ, плавно несется надъ воя-
нующимися нивами, гЬмъ болѣе, что въ средне-европейскихъ странахъ привыкли 
видѣть только темно-оперенныхт. хищныхъ птицъ. Для ночлега луговой лунь вы-
бираетъ себѣ хлѣбное поле, нескошенный лугъ, густой кустарникъ, иногда осоку; 
часто онъ отдыхаегі. и на пограничлыхъ камняхъ, воткнутыхъ въ землю 
кольяхъ, часовняхъ , и т. д.; во всякомъ случаѣ, онъ спить только на землѣ 
иди низко надъ нею. Лѣса избѣгаетъ онъ даже днемъ, а тѣмъ болѣе ночью. Я 
никогда не видалъ, чтобы луговой лунь сЬлъ на дерево, но замѣчалъ, яапротивъ 
того, что онъ избѣгаетъ не только лѣса, но и одиноко стоящихъ деревьевъ и да-
же въ молодомъ лѣсу, гдѣ вьетъ свои гнѣзда, никогда не садится на кусты. Чѣмъ 
охотнѣе держится онъ долинъ, орошаемыхъ рѣками, тѣмъ рѣшительнѣе избѣгаетъ 
лѣсной чащи. Конечно ему случается летѣть мимо опушекъ высокихъ лѣсовъ, но 
никогда не проникаетъ онъ въ середину ихъ. Чаще всего можно видѣть, какъ лу-
говой лупь, подобно чайкамъ, носится туда и сюда вдоль какого-нибудь рѣчного 
протока; только одпнъ разъ замѣтплъ я, что, испуганный встрѣтившейся ему лод-
кой, онъ полетѣлъ по направленію высокаго лѣса. 

«Такой же общительный, какъ всѣ вообще птицы этого вида, луговой лунь 
отыскиваетъ себѣ даіке весной товарип;ей, въ сообществѣ которыхъ вьетъ гнѣзда и 
проводип. цѣлые дни. Часто можно видѣть, какъ нѣсколько самцовъ, соединившись 
вмѣстѣ, гоняются другъ за другомъ по равнинѣ, или отъ времени до времени 
пролетаютъ надъ самой водой, что, повидимому, доставляетъ имъ большое удоволь-
ствіе. Около Дуная они часто летаютъ у берега вмѣстѣ съ коршунами и Камы-
шевыми лунями, или возятся съ ними въ воэдухѣ. Луговой лунь, какъ и всѣ его 
сородичи, довольно пугливая птица, которая держится оть человѣка въ почтп-
.тельномъ отдаленіи; однако она не одарена хитрою u умною осторолсностью соколовъ. 
Не умѣя различить, какъ это дѣлаютъ другія хищныя птицы, охотника отъ кресть-
янина, мужчину отъ женщины, онъ спасается отъ всякаго человѣка, съ удиви-
тельной настойчивостью преслѣдуя свой дугообразный путь и уклоняясь оп> него 
лишь настолько, насколько это соотвѣтствуеп. вообпіе его привычкѣ описывать 
въ воздухѣ волнообразную линію. Если онъ летитъ высоко надъ полями и зави-
дитъ человѣка уже издали, то можно быть увѣреннымъ, что онъ пролетитъ дальше, 
чѣмъ на ружейный выстрѣлъ отъ заклятаго врага всѣхъ звѣрей. По часто слу-
чается, что лунь пробирается у самой земли, по тропинкамъ между хлѣбными по-
лями и лугами и тогда можетъ легко случиться, что, вслѣдствіе закрытаго со всѣхъ 
сторг»нъ вида на окрестность, онъ па заворотѣ поля неожиданно наткнется почти 
на самаго охотника и такимъ образомь попадется ему въ руки. Сидя на землЬ, 
онъ не такъ пугливъ и умѣетъ скрыться отъ врага: ііогда-же онъ отдыхаеп., 
скрывшись среди густого кустарника, то часто спокойно проиускаетъ мимо себя 
человѣка пли подымается съ земли, когда онъ уже сонсѣмъ близко. 
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«Гнѣздо лугового луня представлпетъ весьма простую постройку изъ хво-
роста, сухихъ вѣтокъ и т. п. веществъ, который довольно крѣпко соединены между 
собою; оно расположено всегда у самой земли, среди густого кустарника, хлѣб-
ныхъ растенііі высокой травы п иногда въ камышѣ. Вообще луговоіг лунь гораздо 
осторожнѣе камышеваго ири выборѣ мѣста для постройки гнѣзда и избѣгаеп. въ 
особенности открытыхъ мѣстъ. Смотря по состоянію погоды, но больпіею частью 
не раньше половины мая, кладка, состоящая изъ 4—5, рѣдко G яицъ окончена. 
Яйца, длина которыхъ достигаетъ 42 т т . , а ширина 32 ram., чисто бѣлыя или покрыты 
только рѣдкими пятнами; они мелкозернисты и безъ глянца, вслѣдствіе чего имѣ-
ютъ сходство съ яйцами совъ, но рѣшительно отличаются отъ ниігь своимъсвѣт-
ло-зеленымъ отливомъ. Они такъ. похожи на яйца полевыхъ луней, что ихъ часто 
смѣшиваютъ между собою. Любовью къ яйцамъ и птенцамъ своимъ луговой лунь 
превосходить даже другихъ сноихъ сородичей, и въ особенности камышеваго луня. 
Любовь эта выказывается не одной только самкой, такъ какъ самецъ, для защиты 
гнѣзда, готовъ, не задумываясь, подвергнуться всякой опасности. Даже другіе 
луговые луни спѣшатъ на защиту чуясихъ птенцовъ, которымъ грозить опасность 
и вмѣстѣ съ встревоженными родителями съ громкимъ крпкомъ окружаютъ врага; 
обстоятельство это объясняется еще тѣміі, что почти всегда на одномъ мѣстѣ 
гнѣздится нѣсколько луней и кромѣ того старыя и очень молодыя, епіе холостыя 
птицы, не имѣюпіія собственныхъ гнѣздъ, очень охотно селятся но близости. Пока 
самка сидить на яйцахъ, самецъ постоянно носится взадъ и впередъ около гн'Ьзда, 
отъ времени до времени онъ подлетаетъ къ подругѣ и садится съ нею рядомъ; 
І10С.1Ѣ короткаго отдыха опять начинаетъ онъ кружиться около гніэда п наконецъ 
покпдаетъ, большею частью не надолго, свое МѢСТОЖИТРЛЬСТВО , для добыванія себѣ 
пищи. 

«Я нашелъ однажды два гнѣзда лугового луня въ молодой лѣсной поросли, 
на южномъ берегу Дуная около Мансверта, къ востоку отъ Вѣны. Поросль 
эта имѣіа въ длину не болѣе одного километра и въ ширину около 500 — 600 
шаговъ. Съ сѣверной стороны она граничить съ высокимъ лѣсомъ, съ юга отд'Ьля-
егъ одинъ рѣчной протокъ отъ сосѣднихъ полей, нѣсколько выше расположенной 
равнины. Сама поросль была густа, но въ вышину имѣла не болѣе одного метра. 
Н а нѣкоторыхъ, болѣе открытыхъ мѣстахъ, виднѣлись еще пни срублееныхъ де-
ревьевъ. Оба гнѣзда находились въ серединѣ поросли, на разстояпіп ."эО піагонъ 
другъ отъ друга. Переправляясь въ лодкѣ черезъ протокъ, я уішдалъ улсе издали 
четырехъ старыхъ самцовъ и одну самку или молодого самца, кружившихся въ 
іюздухѣ надъ молодымъ лѣсомъ. О присутствіп на каждомъ гнѣ,чдѣ сидящей на 
яйцахъ самки, я могъ удостовѣриться только подопіедши совсѣиь близко къ гнѣзду. 
Обѣ самки весьма ловко исчезли, поднявпіись прямо вверхъ черезъ кустарникъ, 
посдѣ чего онѣ быстро понослнсь въ воздухѣ, подобно соколамъ, представляя та-
кимъ образомъ совершенную противоположность лѣнивымъ камыіпевымь лунямъ. 
Однако онѣ опять почти тотчасъ жо вернулись, несмотря на то, что я стояліі очень 
близко къ гнѣзду. Самцы тоже летали неподалеку, по больпіѳй части вдоль высо-
каго бора, то кружась надъ нимь, то опять опускаясь надъ низкнмъ кустарни-
комъ, то, подобно чайкамъ, носились надъ поверхностью рѣки, вверхъ и внизъ по 
теченію, отражаясь въ его зеркальной поверхности. Когда они привыкли къ моему 
присутствию, то стали отлетать на большое разстояніе, до самыхъ полой, но нсогда 
скоро возвращались къ тому-же самому мЬсту. Тогда я поставплъ своего фплпаг 
на oTKpbiTfje мѣсто около гпѣзда, а самь спрятался въ сосі.дпіе кусты. Вь то Ж(! 
мгновеніс, луни, какь безумные, кинулись на ненавистнаго противиика и стали 
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низко кружиться вокругь него. Очень красиво смотрѣть на эту блестящую се-
ребромъ птицу, когда она въ страшной ярости, съ взъерошенными, распуш;енными 
крыльями U вытянутыми впередъ длинными ногами, носится вокругъ филина іі 
оть времени до времени даже толкаетъ его. При этомъ лунь часто издаетъ гроы-
кій свистъ, между тѣмъ какъ при столкновеніи слышится только слабое сопѣніе. 
Съ своей стороны филинъ тотчасъ узнаетъ в ъ немъ слабѣйшаго врага и едва удо-
стоиваетъ его однимъ пзглядомъ. Н и выстрѣлы, ни даже смерть одного изъ това-
рищей не могли разогнать луней; нѣкоторые изъ нихъ садились даже неподалеку 
отъ филина ВТ. кустарникѣ, какъ бы желая подкрѣпить себя отдыхомъ для новаго 
нападенія. Однако, черезъ полчаса эти нападенія стали менѣе яростны и часты, 
кругл, описываемые около противника, все обширнѣе и шире и луни наконецъ уда-
лились въ дальЕіе кусты. Но мѣстности они все-же не покинули, а принялись опять 
за свои нападения, какъ только я иеренесъ своего филина на противоположный 
конецъ молодого лѣса. 

«Луговой лунь живетъ охотой на бѣгающую, сидящую или ползающую, но 
никакъ не на летающую дичь. Самой любимой его пищей служатъ хомяки, сус-
лики, иолевыя мыши и лягушки; кромѣ того онъ хватаетъ и птицъ, неумѣющихъ 
летать, отъ времени до времени и молодыхъ зайцевъ, перепелсвъ и куропатокъ. 
Но вообще я того мнѣнія, что приносимый имъ вредъ нельзя сравнить никоимъ 
образомъ съ тою пользою, которую онъ оказываеть, уничтожая мышей, сусликовъ 
и другихъ вредныхъ грызуновъ». 

Послѣдній видъ этого рода, о которомъ мнѣ остается еще упомянуть, есть 
Болотный или Камышевый лунь (Circus aeruginosus, r u fu s и a rund iaaceus . Fa l co ae-
ruginosus, r u f u s и arundinaceus , Buteo aeruginosus, Pygargus ru fus , Accipiter cir-
cus. Rolirweihe. Harpaye ) . Опереніе его довольно значительно измѣняется, не только 
смотря по полу и возрасту, но и по временамъ года. У стараго самца перья лба 
и темени покрыты бурыми іі желтыми полосками; остальная верхняя часть тЬла 
кофейнаго цвѣта; щеки и горло блѣдно-желтаго, съ болѣѳ темными стержнями; 
перья передней части груди и шеи желто-бурыя, съ продольными пятнами; на 
остальной нижней части тѣла они ржаво-красяыя, съ болѣе свѣтлыми оконечнос-
тями; большія маховыя перья черно-бурыя; часть малыхъ маховыхъ перьевъ и боль-
шія покровныя перья крыльевъ—прекраснаго сѣро-пепельнаго цвѣта; рулевыя 
перья сверху свѣтло-сѣрыя съ красноватымъ налетомъ, снизу—бѣловатыя. У взрос-
лоіі самки опереніе менѣе яркое и не такое пестрое; такъ напримѣръ пепельно-
сѣрый цвѣтъ на крыльяхъ и хвостѣ почти не выдѣляется, а хвостъ по больпіеіі 
части сверху сѣро-бурый, голова изжелта-бѣлая съ болѣе темными стержнями; 
пятна по обѣ стороны затылка, плечи, вѣеръ и грудь имѣютъ тоже болѣе свѣтлую 
окраску. У молодыхъ птицъ, въ общемъ очень похожихъ на самку, господствуетъ 
однотонный темно-бурый цвѣтъ, верхняя часть головы, затылокъ и горло у нихъ 
бѣловато-желтые или, по крайней мѣрѣ, очень свѣтлые съ болѣѳ или менѣе тем-
ными пятнами или стержнями. Длина достигаетъ 55 с т . , размахъ крыльевъ 13G, 
длина крыла 43, длина хвоста 24 сш. Самка на 3 — 4 с т . длиннѣе и на 7—9 сш. 
шире. 

Съ 57® сѣв. шир. къ югу камышевый лунь водится во всѣхъ странахъ и 
мѣстностяхъ Европы, отвѣчающихъ ТІІМЪ условіямъ, которыя онъ считаетъ не-
обходимыми для своего сущестпованія. Кромѣ того онъ встрѣчается во всей за-
падноіі Лзіи къ югу отъ Алтайскихъ горъ; но чѣмъ дальше на востокъ, і"ѣиъ по-
является онъ все р1.же и рѣже, а на Амурѣ и в ъ Китаѣ залетаетъ развѣ только 
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въ одиночку. Во время своихъ перелетовъ онъ посѣщаетъ материкъ южной Азіи 
II большую часть Африки. Жизнь камышеваго луня, преимущественно передъ всѣміі 
птицами этого семейства, связана съ низменностью: положительно можии сказать, 
что болото и вода такъ необходимы для его существованія, что онъ никогда не 
упускаетъ ихъ изъ виду. У насъ камышевый лунь перелетная птица и появляется 
съ весеннимъ разливомъ рѣкъ, слѣдовательно не раньше марта, и нѳ позже ап-
рѣля; въ августѣ начинается отлетъ ѳтихъ птицъ, а къ концу октября онѣ совер-
шенно исчезаютъ. Но въ южной Европѣ, а именно въ Греціи и Испаніи, такъ-же 
какъ и въ сѣверной Лфрикѣ и преимущественно въ Египтѣ, а еще чаще въ Пер-
сіи и Индіи этого луня считаютъ уже осѣдлой птицей. Общесйенный, какъ век 
вообще луни, онъ присоединяется во время своихъ странствованій не только къ 

Камышевый луиь. Circus aeruginosas. 'Л иаст. вел 

птицамъ одного съ нимъ вида, но также временно и къ сарычамъ и ястребамъ 
и въ сообществѣ съ ними путешествуетъ и гоняется за добычей. 

Несмотря на то, что мнѣ случалось наблюдать за камышевымъ лунемъ въ 
трехъ частяхъ свѣта и, по временамъ, даже въ значительномъ количествѣ, я все-
таки предпочитаю передать здѣсь слова кронпринца Рудольфа объ этомъ пред-
мѳтѣ; позволю себѣ, впрочемъ, отъ времени до времени вставить наблюденія дру-
гихъ опытныхъ натуралистовъ и иногда и свои собственныя. 

«Въ обширныхъ болотахъ Венгріи», говоритъ кронпринцъ, «камышевый 
лунь встрѣчается епіе чаще, чѣмъ на низменностяхъ сѣверной Германіи, Шлезвига 
и Голландии. Въ прочихъ же мѣстахъ Лвстріп онъ или вовсе не встрѣчается плп 
строго ограниченъ нѣкоторыми мЬстностями, какъ напримѣръ, Австріііскоіі низ-
менностью, гдѣ большіе лѣса чередуются съ сухими полосами земли, обращенными 
въ нивы, болотистыми мѣстами береговыхъ лѣсовъ и берегами Дуная. іЗто тѣмъ за-
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мѣтнѣе, что камышевыіі лунь еще ыенѣе прочнхъ своихъ сородичей находитъ ііоводъ 
предпринимать даіекія путешествия. Онъ какъ будто боится покинуть свое мѣстожи-
тельство, такъ что его никогда нельзя встрѣтить въ лѣсу или на горахъ, илп 
даже на сухихъ хлѣбныхъ поляхъ. Я никогда его не видалъ въ холмистыхъ и 
высокихъ мѣстностяхъ; даже въ лѣсахъ, находящихся отъ его жилища не болѣе 
чѣмъ на 10 килом., онъ отсутствуетъ совершенно, какъ въ кочевое время, такъ и 
во время высиживанья яицъ. Въ Придунайскихъ низменностяхъ, въ которыхъ 
онъ ежегодно появляется въ значительномъ количествѣ, онъ держится тоже только 
строго опредѣленныхъ мѣстностей; замѣчательно, что его никогда нельзя встрѣ-
тить въ иысокпствольномъ лѣсу, даже если его гяѣздо находится въ ста шагахъ 
отъ него. 

«Образъ жизни и нравъ камышеваго луня изобличаютъ въ немъ неблагород-
наго хищника, въ которомъ не отразились характеристичныя особенности этой 
группы птицъ. Слабость его тѣлосложенія дозволяетъ ему только охоту за неболь-
1И0Ю дичью, которую онъ убиваетъ на землѣ или разыскиваетъ среди болотъ. Че-
ловѣка онъ боязливо избѣгаетъ, умѣетъ тоже спастись отъ него среди камыша, 
или непроходимыхъ болотъ и такимъ образомъ, не будучи слишкомъ пугливымъ, 
почти всегда избѣгаетъ преслѣдованія. З а исключеніемъ времени размноженія, эту 
большую хищную птицу можно видѣть только довольно рѣдко. Днемъ скрывается 
она въ камышѣ, гдѣ въ полной тишинѣ, но съ большимъ успѣхомъ, гоняется за 
добычей. Это относится особенно къ тѣмъ лунямъ, которые устроили свое жилище 
среди обширнымъ болотъ, у стоячихъ водъ и топей. Здѣсь лунь сидитъ цѣлый 
день на толстыхъ стебляхъ тростника и камишевыхъ головкахъ, плавающихъ 
брепнахъ, старыхі. выступающихъ изъ воды сваяхъ и т. п., но всегда какъ можно 
дальше отъ берега. Плывущую среди осоки лодку иди охотничью собаку онъ под-
иускаетъ къ себѣ на самое близкое разстояніе, какъ будто надѣясь на свое темное 
гіпереиіе, и только, когда опасность ему ііокаясется очень серьезною, то онъ по-
дымается вверхъ, но не такъ, какъ другія хипщыя птицы, которыя какъ можно 
скорѣе спѣшатъ удалиться на извѣстное раэотояніе, но медленно летитъ. надъ са-
мымъ камышемъ, тяжело ударяя о воздухъ своими круглыми крыльями. Въ первую 
минуту своего полота, особенно есліг онъ собирается соверпіить только небольшой 
путь, лунь лети'гь со спущенными внизъ длинными ногами и тогда даже опытныіі 
охотникъ легко можегг. его принять за выпь или пурпуровую цаплю. Если онъ 
еще въ перііый разъ застигнуі-ъ охотникомъ, то не ищетъ своего спасенія въ 
бѣгствѣ, но скоро опяті> опускается на землю и старается сігрятаться. Я увидалі. 
однажды у Пейзидлеровскаго озера пару камышевыхъ луней, поднявшихся около 
самой нашей лодки изь тростника, покрывавшаго озеро на большое разстояніе o n . 
берега; они прин}глпсь летать вокругъ напгей лодки падъ самымъ камышемъ. Обѣ-
птицы держались отъ насъ на такомъ разстояніи, что ружейный выстрѣлъ не могъ 
ихъ достигнуть; отъ времени до времени они опускались внизъ, опять поднимались 
вверхъ и продолжали свою игру все время, пока я охотился, не обрапіая внима-
нія на выстрѣлы, наігравленные противъ чаекъ, утокъ и выпеіі. Совершенно иначе 
ведетъ себя камышевый лунь въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ не чувствуеп. себя 
безопаснымъ on . ііреслѣдонаній челові.ка; такъ напримѣръ, въ Придунайскихъ ни-
зинахъ, гдѣ онъ долженъ вить гнѣзда среди тростпиковыхъ порослей, окружаю-
щихъ старое русло рѣки, имѣющсс всего ;Ю—40 тпагопъ піирині.г, среди тихихъ 
рукановъ, между полями. Въ иныхъ случаяхъ ему даже приходится жііть въ гус-
томъ молодомъ лѣсу, въ высокоіі травѣ или ш. кустарнигсѣ, наостровахъ,—сіѣдова-
тельно въ такихъ мѣстахъ, гдѣ і;а;кдую минуту может і. появиться че.топѣкъ. Здѣсь онъ 
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ведетъ себя осторожнѣе, пѣмъ въ болотахъ, но именно по этой причинѣ его здѣсь мож-
но чаще увидать, чѣмъ тамъ. Единственное время, когда камышевый лунь отре-
кается отъ своей лѣнивой медлительности, оті. своеіі. такъ сісазать пресмыкающейся 
лсизни, это пора размноженія: тутъ онъ бросаетъ болото и тростникъ, носится в ы -
соко по воздуху, совершая самые удивительные фокусы на воздухѣ, капъ будто ж(;-
лая похвастаться своимъ умѣньемъ летать. П а р а такихъ птицъ, живущая обыкно-
венно такъ скрыто, что ихъ в ъ остальное время года и не замѣтишь, в ъ апріілѣ мѣ-
сяцѣ въ состояніи оживить всю окружающую мѣстностьі Раньше, чѣмъ самка нач-
нетъ свою кладку, т. е. еще во время сиариванья, парочка луней часто подымается 
въ высочайшіе слои воздуха и тамъ предается еще болѣе разно№разнымъ и искус-
нымъ играмъ, чѣмъ это дѣлаютъ коршуны. Камышевые луни отличаются, впрочемъ, 
отъ коршуновъ тѣмъ, что, отъ времени до времени, со значительной высоты, 
вдругъ низвергаются на землю, и отдохнувъ нѣсколько секундъ, снова начинаютъ 
играть, совершенно такъ, какъ это дѣлаютъ другіе луни. Около берѳговъ Дунаа можно 
часто впдѣть в ъ апрѣлѣ, какъ 4—5, а иногда и большее число камышевыхъ луней 
производятъ всевозможныя эволюціи въ воздухѣ, послѣ чего, спустившись до по-
верхности воды, скользить по ней съ одного берега къ другому, парятъ надъ песоч-
ными мелями, а, при случаѣ, кружатся въ воздухѣ вмѣстѣ съ чайками. Если же 
къ ниыъ, какъ это почти всегда бываетъ, присоединятся обыкновенные и красные 
корпіуны, серебристые луговые луни, и нсѣ эти различныя птицы стануп . произ-
водить своп упраікненія въ полегѣ. то ожив-тенныи ими поля представятъ наблю-
дателю самую прелестную весеннюю картину. 

«Съ началомъ мая, всѣ игры прекращаются; самки садятся уже на свои 
гпѣзда и только одни самцы отъ времени до времени забавляютъ ихъ и себя раз -
ными воздушными упражненіями. Когда видишь ихъ кружащимися все по одному и 
тому же мѣсту, то навѣрно можешь сказать, что гнѣздо находится неподалеку; по-
этому его нетрудно отыскать. Въ стоячихъ водахъ, в ъ тростник!', и болотѣ гнѣздо 
это устроено на высокихъ кустахъ травы, или близъ самого берега в ъ осокѣ, иногда 
даже въ хлѣбномъ полѣ, въ случаѣ если эти поля непосредственно граничатъ съ 
берегами, населенными Камышевыми лунями. 

«Если нѣтъ подходящаго мѣста, или все болото покрыто водою, то гнѣздо, 
подобии гнѣзду лысухп, строится между высокими стеблями тростника, на самой 
водѣ, и слѣдовательно плаваетъ. Въ береговыхъ полянахъ оно находится чащ»і 
всего въ камышахъ, окаіімляющихъ запруды или улкіе рукава, но кр(імѣ того 
встречается постоянно в ъ просѣкахъ и молодыхъ лѣсахъ, расположенныхъ неда-
леко отъ берега. Я , впрочемъ, замѣтилъ, что нѣкоторыя гнѣзда изрѣдка попадаются 
и очень далеко отъ воды, в ъ совершенно сухихъ мѣстахъ. В ъ такихъ случаяхь 
гнѣздо представляетъ довольно обширную, плоскую, какъ тарелка, построііку из і. 
вѣтвей и травы и лежитъ прямо на землѣ, между тѣмт. і а к ъ среди болотт. и трост-
никовыхъ зарослей оно всегда состоитъ изъ тростника, осокп и другихъ болот-
н ы х ъ растеній, которыхъ самка, часто издалека, притаскиваетъ въ свопхъ ла-
пахъ. При выборѣ местожительства, птица ѵлавнымъ образомъ обращаетъ внима-
ніе на то, чтобы по близости его ничто не могло помѣшать ей свободно приле-
тать и вылетать изъ гн'Ьзда. Поэтому оно всегда построено на просѣкахъ, сродп 
молодого лѣса па неболыпихъ полянахъ, гдѣ нѣп> густыхъ вѣтокъ, который могли 
бы препятстмовать длиннокрылой птицѣ быстро вспархивать съ мѣста при первоіі 
надобности. Самка продолжаетъ епіе постройку гнѣзда, даже послѣ того, какъ на-
чала кладку, и считаетъ его окопченнымъ только ко времени нысиживанья. Ьоль-
иіею частью въ первыхъ числахъ мая и во всякомъ случаѣ не рапыио конца 
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апрѣля въ гяѣздѣ находятъ окончательную кладку, состоящую изъ 4—5, рѣдко fi 
яицъ. Яйца бываютъ 40—46 mm. длины и 31—37 mm. ширины и имѣють шеро-
ховатую, матовую скорлупу бѣловато-зеленаго цвѣта; внутренняя же сторона скор-
лупы, напротивъ, ярко-аѳленаго цвѣта. 

«Камышевые луни самые нѣжные родители. Въ то время, какъ всѣ осталь-
ныя хипщыя птицы, за исключеніемъ полевыхъ луней, долго не рѣшаются вер-
нуться къ гнѣзду, съ котораго разъ ихъ спугнули, камышевый лунь даетъ себя 
нѣсколько разъ согнать с і гнѣзда и снова возвращается къ нему даже на виду 
своего противника. Когда гнѣздо стоитъ на открытомъ мѣстѣ, то самка, которая, 
какъ у всѣхъ луней, одна занимается высиживаньеиъ, старается обмануть внима-
ніе охотника, распластываясь по зеылѣ и только тогда съ шумомъ поднимается съ 
гнѣзда, когда врагъ ея находится отъ нея шага на два или на три; но и тутъ 
она не спѣшитъ улетѣть подальше, какъ это дѣлаютъ другія хищныя птицы, а мед-
ленно несется надъ самой землей, и только, отлетѣвши шаговъ на сто, подымается 
прямо вверхъ на довольно большую высоту, описываетъ большой кругъ надъ гнѣз-
домъ и возвращается къ нему съ другой стороны. Если же она замѣтитъ, что 
врагъ все еще не удалился, то продолжаетъ носиться надъ нимъ съ жалобнымъ кри-
комъ; но стоитъ нарушителю ея спокойствія удалиться шаговъ на сто, какъ птица 
тотчасъ же съ высоты прямо опускается на гнѣздо. 

«Я нашелъ одпаады гнѣздо въ камышахъ у береговъ Дуная; самка, вспугну-
тая шумомъ моихъ шаговъ, поднялась съ гнѣзда почти изъ подъ самыхъ моихъ 
ногъ, и была тотчасъ же мною застрѣлена. Самецъ, который кружился по близости, 
тотчасъ прилегіілъ на мой выстрѣлъ и принялся, съ громкимъ крикомъ, описывать 
около меня все меньшіѳ и меньшіе круги, несмотря на то, что я стоялъ на со-
вершенно открытомъ мѣстѣ, пока направленный въ него, но неудачный выстрѣлъ 
не испугалъ его и не заставилъ улетѣть. Другое гнѣздо я нашелъ въ густой по-
рослѣ, покрывавшей просѣку въ довольно большомъ разстояніи отъ Дуная. Когда 
мы подошли къ нему на разстояніе нѣсколькихъ шаговъ, самка слетѣла съ него. 
Три направленныхъ въ нея выстрѣла не причинили ей вреда: она медленно поле-
тѣла но направленію къ молодому лѣсу и тамъ скрылась съ нашихъ глазъ. ІІѢ-
сколько минуть спустя она опять появилась съ противоположной стороны у опушки 
высокаго лѣса. Мы посііѣшили удалиться на 200 шаговъ и увидали, что самка 
тотчасъ приблизилась къ гнѣзду и быстро сѣла въ него. Тогда я подкрался опять 
къ ней и мѣткимъ выстрѣломъ убилъ самоотверженную мать въ ту минуту, какъ 
она вспорхнула съ гнѣзда. Чѣмъ легче убить камышеваго луня около гнѣзда, іѣмъ 
труднѣе подстеречь его въ другомъ мѣстѣ. Охота съ филиномъ вовсе не достп-
гаегь цѣли, такъ какъ дунь не кидается на филина, какъ соколы. Онъ, правда, 
быстро нодлетаетъ къ ненавистной птицѣ, покружится около нея раза 2 — 3, а 
затѣмъ улетитъ подальше отъ нея». 

Камышеваго луня мы безусловно должны считать самымъ вреднымъ хищ-
никомъ изъ его рода: пища его состоитъ почти исключительно изъ водяныхъ и 
болотныхъ птицъ, ихъ яицъ и молодыхъ птенцовъ, л только въ случаѣ ихъ недо-
статка онъ довольствуется пресмыкающимися, рыбами и насѣкомыми. Охотится 
онъ въ общихъ чертахъ совершенно такъ-же, какъ и прочіе его сородичи, съ тою 
только разницей, что онъ гораздо усерднѣе преслѣдуетъ птицъ и въ втомъ отно-
шеніи приносит-ь больше вреда, чѣмъ какая-бы то ни была хищная птица, такъ 
какъ другіе ловяп. иного мелкихъ грызуновъ и насѣкомыхъ. «Въ полѣ», разска-
зывает7> Науманъ, «каміішевыіі лунь выслѣживаетъ гнѣзда жаворонковъ и дру-
гихъ птицъ, причемъ не брезгаеп. ни яйцами, ни молодыми птичками. Больпіія 
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яйца онъ искусно высасываегь. маленькія-же проглатываетъ съ скорлупой. По-
этому онъ производить страшныя опустошенія какъ въ гнѣздахъ полевыхъ птицъ, 
такъ и среди камыпіевыхъ зарослей, въ гнѣздахъ дикихъ гусей и утокъ, потому 
что во время вывода птенцовъ онъ питается одними яйцами и птицами. Старыя 
птицы, которыя очень хорошо знаютъ, что камышевый лунь такой-же искусный, 
какъ и злобный истребитель ихъ потомства, стараются всѣми силами удалить его 
огь своего гнѣзда и преслѣдуготъ его жалобнымъ крикомъ и сердитыми ударами 
клюва. Дикія утки, гуси и другія плавающія птицы, покидая временно гнѣздо, 
тщательно закрываютъ яйца разнымъ настилочнымъ матеріаломъ, стараясь скрыть 
ихъ отъ глазъ луня. Зато яйца птицы, случайно спугнутой съ гнѣзда и не ус-
пѣвшей прикрыть ихъ—должны считаться неминуемо погибшими, такъ какъ пер-
вый лунь, которому они попадутся на глаза, безъ всякой церемоніи высосетъ ихъ. 
Только лебединыя яйца ему, кажется, разбить не подъ силу: я видѣлъ, какъ лунь 
долгое время клевалъ ихъ, но принужденъ былъ отказаться отъ своего иамѣренія. 
Мелкихъ плавающихъ птицъ, которыя и сами то не безопасны отъ его когтей, 
онъ просто сгоняетъ съ гнѣзда, чтобы добыть ихъ яйца; когда же птицы вылупи-
лись изъ яицъ, онъ начинаетъ преслѣдовать молодыхъ дикихъ утокъ, гусей, турух-
тановъ, лысухъ, пигалицъ и т. д. Главнымъ предметомъ его нападеній во все 
время отъ вывода яицъ до самой осени служатъ лысухи, которыя, плавая 
вразсыпную и завидя врага издали, поспѣшно скликаюті, другъ друга и спѣшатъ 
укрыться въ ближайшемъ тростникѣ. Если хищникъ и туть преслѣдуетъ и.\ъ, то 
лысухи снова плывутъ на открытую воду и стараются спастись ныряя, такъ какъ 
въ тростникѣ лунь скоро утомляеті> ихъ, перепрыгивая съ одного тростниковаго 
стебля на другой, пока не сцапаегь которую-нибудь изъ нихъ. Старымъ уткамъ 
онъ повредить не можетъ и даже не смѣетъ нападать на молоды.ѵъ утятъ въ 
присутствіи матери, которая, чуть замѣтиі-ь, что лунь намѣренъ напасть на утенка, 
взлетаетъ ему на встрѣчу, иногда даже выше камыша, кидается и кусаетъ его, 
между тѣмъ какъ птенцы, прижавшись другъ къ другу въ комочекъ, испуганно 
дожидаются матери. Пока у молодыхъ гусятъ жлвы еще оба родителя, ни одинъ 
камышевый лунь не можетъ обидѣть ихъ, потому что оба родителя, а преимуще-
ственно самецъ постоянно сторожить птенцовъ». Какъ опустошительно хо-
зяйнйчаетъ камышевый лунь среди птицъ того пруда, около котораго о т . устрой-
вается на жительство, испыталъ Неркорнъ, у Риддагсгаузерскаго пруда ?ъ Б р а -
уншвейгѣ. Чтобъ удержать около себя камышевыхъ луней, которые отъ времени 
до времени вили гнѣзда у пруда, онъ поручилъ позаботиться о томъ, чтобы па-
рочка луней вывела и выростила тутъ своихь птенцовъ; къ его великому удоволь-
ствію двѣ пары луней свили себѣ тамъ гнѣзда и съ тѣхъ поръ онъ имѣлъ возмож-
ность наблюдать за ними, какъ за правильно возвращаюпіимися въ ѳту мѣстность 
осѣдлыми птицами. Намѣреваясь послать птенцовъ въ Берлинскій зоологическій 
садь, онъ отправился въ 1876 году къ мѣсту гнѣздованія я тутъ узналъ, какихъ 
бѣдъ натворили его питомцы. «Хотя я и зналъ, что камышевые луни настоящіо 
разбойники и пъ особенности, пока пруды еще не заросли камышемъ, постоянно 
грабятъ гнѣзда лысухъ, я еще не имѣлъ полнаго представленія объ ихъ разрушитель-
ной дѣптельности. Около гнѣзда, на пространствѣ 50 квадратныхъ метровъ, лежали 
па кочкахъ головныя перья и остатки преимуп;ественно молодыхъ лысухъ и утокъ 
въ такомъ огромномъ количествѣ, чтоявполнѣ понялъ тогда причину необъясни-
мой мнѣ до СИХ1. пор'1. страіпной убыли этихъ птицъ. Въ то время, какъ ві. преж-
піе годы сотни лысухі. населяли прудъ, въ вту весну я ихъ насчиталъ одпа 
десять паръ; подобная же убыль замѣчалась и у различныхъ гагарі.. Среди ка-
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мышевокъ луни, кажется, еще не усп'Ьли произвести такихъ страпіныхъ опусто-
шенііі, такъ какі . количество ихъ было значительно. Несмотря на это, я рѣшилъ поло-
жить конецъ ѳтимъ злодѣяніямъ и лучше разводить такихъ птицъ, которыя хоть 
и утащагь огь времени до времени у меня рыбку, но по крайней мѣрѣ не ста-
н у г ь такъ грубо злоупотреблять моимъ гостепріимством'і.». 

Къ особенному семейству причисляемъ мьіі Каранаръ (РоІуЪогіпае. Geierfal-
ken . Caracaras,); это хищныя птицы съ относительно длиннымъ клювомъ, который 
у основанія прямой, на концѣ слегка загнутъ короткимъ крючкомъ и не пмѣетъ 
зубцовъ. Поги нысокія, съ узкими плюснами и слабыми, не очень длинными паль-
цами, вооруженными мало загнутыми, но острыми на концѣ когтями; крылья ки-
роткія, хвостъ ишрокій и длинный, опереніе жесткое, уздечка, пъ рѣдкихъ слу-
чаяхъ горло и передняя часть лба голые, а на задней части головы перья за-
острены. 

О родинѣ, жилищѣ, образѣжизнии нравахъ этихъ замѣчательныхъ птицъ мы 
имѣемъ весьма подробный и многочисленныя снѣдѣнія, благодаря наблюденіямъ 
принца фонъ Видъ, д'Орбиньи, Дарвина, Шомбургка, Чуди, Одюбона и Бурмеп-
стера. «Каракары», говорить Дарвинъ, «своей многочисленностью, наглостью и от-
нратительнымъ образомъ жизни должны броситься въ глаза всякому, кто привыкі. 
только къ пгицамъ сѣверной Европы». Онѣ замѣняютъ не только грифовъ, но п 
вороновъ, воронъ и галок'і.. Въ Южной Америкіі онѣ попадаются вездѣ, гдѣ только 
можетъ ступить нога человѣка, отъ берега моря, до самыхъ вершинъ Андъ. «Ка-
ракары», говорить д'Орбиньи, «самые несносные паразиты человѣка на различ-
ныхъ стуисняхъ его цивилизаціи. Вѣрные спутники дикари, онѣ слѣдуюгь за иимч. 
съ одного конца лѣса до другого, вдоль береговъ рѣк']., черозъ равнины и вре-
менно поселяются тамъ-же, гдѣ поселяется и ОШ). Стоиті. только остановиться гдѣ-
нибудь на короткое время и раскинуть піалашъ, чтобы тотчасъ явились каракары; 
опустившись на крышу временнаго жилиіца, онѣ какъ будто берутъ его во владѣ-
ніе, готовыя тотчасъ наброситься на остатки пищи одинокого поселенца. Если чс-
ловѣкч> гдѣ-нибудь основынаегь колонію, то каракара и тутъ послѣдуетт. за нимъ, 
устраивастсн по сосѣдству и безъ устали носится между домами, гдѣ находиті. 
себѣ обильную пипі,у. Когда наконецъ человѣкъ, собираясь обработать большіи 
пространства земли, окружаеті. себя многочисленными стадами домашнихъ живот-
ныхъ, неутомимая діштельность каракаръ, повидимому, еігі;е увеличивается. Жизнь 
ихъ тогда вполнѣ обезпсчена, так'], каіп. онѣ не боятся заниматься разбоем'ь даже 
вблизи человѣческаго зкильп; пользуясь небрежностью лситслей, онѣ то утащагі . 
цыпленка, то украдугь кусокъ выпѣшѳннаго для сушенья мяса. По зато, подобно 
грифамъ, онѣ приносяті. и полілу безпечнымъ жителям!., пожирая трупы животныхъ 
и другія нечистоты». Два вида этого подсемейства всегда встрѣчаются у двереі[ 
домовъ, нъ степи пли у опупіекі. лѣсовъ; другіе съ тою-же цѣлью окружают], жи-
ли]ца ві. горахъ, ипые-же населяютъ обширные лѣса и наконецъ нѣкоторыо 
виды жпвутъ вдоль морского берега, такъ какъ каракары ѣдягь )іе только все, 
что имъ можетъ доставать животное царство, но питаются и лѣспыми плодами. 

ІСараісаръ можно узнать издали по полету: ихт. к})ыльц кажутся ч(!тырехуголь-
иыми потому, что раздвинутыя маховыя перья ісажутся одинаковоіі длины. 
ТІолегь ИХ'], могъ бы быть очень бысті)ымъ, но по большей части птица носотся 
медленно и ніізіго пад'ь землею; ходнтъ онѣ бсзъ труда, важно п медленными 
піагами. Один'і. виді. карака])ъ такъ освоился съ землею, чго для ночлега инкогда 
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не выбираепі деревья, а только обломки скалъ. И з ъ рнѣшнихъ чувстнъ выше 
всѣхъ стоитъ арѣніе; слухъ н обоняніе, ііовидимоыу, такъ-же хорошо развиты. 
И р а в ъ ихъ пре.дставляетъ смѣсь безпечности и наглооти, общительности и нетер-
пимости. В ъ понятливости илъ отказать нельзя, но пріятными птицами ихъ ни-
кто не назоветъ. В ъ особенности непріятенъ ихъ часто ііовторяющіпся, пронзи-
тельный крикъ, который онѣ испускаютъ, сильно мотая головою, преимущественно 
въ то время, какъ завидятъ что-нибудь съѣдобное. 

Гнѣздо строится на землѣ или на деревьяхъ, кладка состоитъ изъ 2 — (> 
кругловатыхъ и пятнистыхъ яицъ, очень похожихъ на яйца всѣхъ вообще видоьъ 
дневныхъ хищныхъ птицъ. Повидимому оба іюдителя высиживаютъ яйца . 

* * 
• * 

Представителемъ рода Кринливыхъ луней ( Ibycter) можетъ служить Хииахина 
( Ibyc te r crotophagus, Milvago chimachina и ochrocephalus, Polyborus и HaliaStus 
chimachina, Fa lco degener и crotophagus, Gymnops s t r ig i la tus . Chimachina). Эту 
птицу, такъ же какъ и другихъ ея сородпчеіі, отличаютъ слѣдующіе характер-
ные признаки: длинный слабый к.тювъ оканчивается коротігимъ крючкомъ и 
не имѣетъ зубцовъ на верхней челюсти; воск'овица образуетъ іпирокую выемку 
иередъ круглыми ноздрями, окруженными высокими і;раямп; стройныя ноги сред-
ней длины, плюсны почтп совсѣмъ голыя; довольно длинные пальцы вооружены 
крѣпкими, круто загнутыми когтями; крылыі, нъ которыхъ четвертое маховое 
перо самое длинное, заострены; довольно длинный хвостъ иѣсколько закругленъ; 
па горлѣ опереніе очень рѣдкое. 

У стараго химахина обпий цвѣгь оперенія грязно-білып; полоса, идущая 
отъ глаза къ задней части головм, спина, крылья и хвосп . темно-бурые; четыре 
переднихъ маховыхъ ііера на обѣихъ бородкахъ бѣлыя и покрыты по серединѣ 
темными точками, вслѣдствіе чего образуется свѣтлая поперечная полоса; прочія 
маховіля перья у корня желтонато-бѣлыя съ черными поперечными подосками, а 
]съ концу черно-бурын; хвостовыя перья бѣловатыя съ узкими черно-бурыми полос-
іЕами, за исключенісмъ широкой черно-бурой оконечности. Большіе глаза с);ро-
бурые, клювъ у основания голубовато-бѣлый, у кончика свѣтлѣе; ноги блѣдпо-
голубоватыя; поскопица, уздечка, вѣки, узенькій ободоіп. вокругъ і'ла;п. п 
кожа ігодбородка оранжевые. Самка и самецъ мало различаются по дпѣту. У 
самки цнѣта грлзиѣе n полосы на хпостѣ шире, а па заднпхъ маховыхъ перьяхъ 
бѣлыя каемки. У молпдыхъ птицъ верхняя часть головы и п;еки темно-бурыя; 
бока и задняя часть шеи желтонато-бѣлые съ темно-бурыми пятнами. Нижнія 
діейпыя перья темпо-бурыя, нЬкоторыя изъ нихъ окаймлены краснымъ цвѣтомъ, 
кроюіція перья крыльевъ пмѣюті. краспо-бурыя и черно-бурыя пеперечныя по-
доски; горло грязпо-бѣлое, ігорі.п на груди черновато-бурьтя съ желтыми діілевьшіг 
полосками по серодинѣ: перья брюшка желтоватыя. Длина достигает!. 38 с т . , а у 
самки 40 с т . , размахъ крыльевъ 81 — 83, длпна крыла 25 — 2(), длина хвоста 
16—17 с т . 

Химахина расаространенъ по большей части Южноіі Америки. В ъ Іэразиліи 
ОБЪ водится вездѣ во множестлѣ, въ Гвіанѣ преимущественно въ стсляхъ, а именно 
в ъ высохшихъ боліітахъ; па островахъ ^іилп опъжив(!Ті. вездѣ. зіъЧилое встречается 
в ъ orpoMHiiMi. количествѣ, а н а б е ] ) е г а х ъ Патагопіи п Огненной Земли составляе'п. 
!щс довольно обыкновенное явленіе. Любимымъ его мѣстопребі.івапіемъ м у ж а п . 

открыті.ія, ровныя мѣстпостп, исобепно выгоны, гдѣпасется скотъ, на остривахг Милое 
(мч) можио видѣть на каждой крышѣ, за ігаждымъ плугпмъ. Н а бороі-ахъ мо])л он'ь 
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пстрѣчается вездѣ, на горахъ же только до извѣстной вышины. Ходить онъ на 
землѣ довольно увѣренно, іетаегь же не очень быстро, такъ какъ пареніе преры-
нается довольно частыми ударами крыльевъ. Химахина перелетаетъ прямо съ 
одного мѣста на другое, чаще попарно, но иногда и въ одиночку, но никогда не 
собирается въ стаи или общества. Въ высшей стеііени задорный, химахина по-
стоянно воюегь со всѣми своими сородичами, между тѣмъ какъ съ птицами дру-
гііхъ отрядовъ живетъ довольно согласно. По словамъ Дарвина, химахина 

Хіімапго. Ibycter australis и Хіімахнца. Ibycier crotophagus. '/4 паст , вел, 

ііожираетъ все, даже хлѣбъ, выброшенный съ соромъ изъ дому, или сыроіі карто-
фель, который онъ воруетъ не только около домовъ, но выкаііываетъ и въ полѣ, 
вскорѣ послѣ того, какъ его посаднтъ. Химахина послѣднимъ изъхищниковъ ію-
кидаегь скелетъ трупа: его часто можно видѣть за ребрами скелета, коровы или 
лошади, какъ птицу въ клѣткѣ. Черни и личинки насѣкомыхъ составляютъ тол^е 
ипогда лакомое блюдо для химахина; кромѣ того онъ часто садится на спины до-
маіпнихъ животныхъ, чтобъ освободить ихъ on . вшей и другихъ насѣкомыхъ или 
их і. личпнокъ. Въ болотахъ отыскиваеп, онь улитокъ п пресмыкающихся, на мор-
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скомъ берегу онъ клюѳтъ пъ пескѣ разныхъ морскихъ животны.ѵъ, которыхъ ирн-
ливъ выбрасываетъ на берегъ. Повидимому онъ совсѣмъ не гоняется за птиЦамп 
и млекопитающими. В ъ желудкѣ атихъ птицъ натуралисты находили только б і -
лыхъ личинокъ и червей, улитокъ и рыбъ, но никогда не видали слѣдовъ съѣден-
ныхъ ими птицъ. Химахина несносенъ своею воровскою наглостью, но еще неснос-
нѣе своимъ высокимъ, звонкимъ, часто повторяющимся свистомъ, который буквально 
оглушаетъ слушателя. 

Въ сентябрѣ или октябрѣ химахина удаляется отъ человѣческихъ жилищъ, 
чтобы на подходящемъ деревѣ изъ хвороста и корней построить свое большое, но 
низкое и сверху плоское гнѣздо. Кладка состоитъ, по мнѣнію д'Орбиньи, изъ 5 — 6 
кругловатыхъ яицъ, покрытыхъио красноватому или свѣтло-сѣрому фону красными 
или темно-бурыми пятнами и крапинками, которыя у толстаго конца гуще, чѣмі. 
у тонкаго и въ общемъ расположены весьма неправильно. Въ періодъ высижипанья 
химахина общительнѣе и терпимѣе, чѣмъ въ другое время и выказываетъ боль-
шую нѣжность къ своимъ птенцамъ, но какъ только птенцы становится самостоя-
тельными, вся суровость нрава снова возвращается къ родитолямъ. 

Химанго. ( Ibycter austral is , Falco aust ra l is и novae-zaelandiae , JVIorphnus и 
Polyborus novae-zealandiae, Circaetus novae-zealandiae и antarc t icus , Alilvago 
aust ra l is и l eucurus . Senex austral is , Aetriochis novae-zealandiae и austral is , Vul tur 
plaucus. Chimango) хотя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ живетъ вмѣстѣ съ химахи-
нами, но вообще принадлеяшті. болѣе южной оконечности материка. Особенно 
часто встрѣчается онъ на Фалкландскихъ островахъ, которые, повидимому, состав-
ляютъ центральный пупкгь его области распространенія. По величинѣ эти кара-
кары подходя'гь къ нашимъ орламъ—крикунамъ. Опереніе старыхъ птицъ густого 
чернаго цвѣта, только перья спины и груди покрыты бѣловатыми долевыми пят-
нами; бедра ярко-ржаво-красньтя; корни маховыхъ перьевъ и концы хвостопыхъ 
перьепъ—бѣдые. Клювъ свѣтло-рогового цвѣта, воосовица и ноги—оранжевыя. 
Молодыя птицы отличаются отъ старыхъ отсутствіемъ свѣтлыхъ полосъ на шеѣ и 
груди; перья ихъ ржаво-красныя и красновато-бѣлыя, корни маховыхъ порьеві. 
ржаваго цвѣта, перья хвоста перновато-бурыя, безъ бѣлыхъ концовъ. Клювъ тем-
н1'.е, ноги желтовато-бурыя. 

О нравахъ и образѣ жизни химанго сообщаютъ намъ Дарвинъ и Абботъ. 
«і)ти хипіныя птицы», гоиоритъ Дарвинъ, «во многомъ сходны съ другими видами 
семейства каракаръ. Они питаются мясомъ убитыхъ животныхъ и рыбъ, на нѣко-
торыхъ же островахъ одно море доставляетъ имъ пищу. Они совсѣмъ не робки, 
скорѣе въ высшей степени безстрашны и отыскиваютъ себѣ пищу въ отбросахъ, 
около самыхъ жилищъ человѣка. Когда общество охотниковъ убьетъ звѣря, то хи-
манго собирается въ больпіомъ колпчествѣ вокругъ трупа, терпіаиво ожидая, не 
перепадѳтъ-ли что-нибудь на из^ъ долю. По они таюке охотно нападаютъ и на ране-
ныхъ животныхъ: такі> напримѣрь, одинъ раненый бакланъ, убѣжавпіііі отт. 
нихъ къ берегу мбря, былъ мгновенно схваченъ и убить нѣсколмсими химанго, 
по крайней мѣрѣ его смерть была ускорена ударами, клюва этихъ хип;никовъ. Офи-
церы одного воѳннаго судна, аимоваіпкаго на Ф а л о а н д с і ш х ъ Х)Стровахъ, разска-
зыпаютъ много прпмѣровъ необыкновенной хипіности и безстрапіія этихъ птицъ. 
Такъ, они напали напримѣръ на собаку, лежавпіую у ногь своего господина, а на 
охотѣ, стрѣлкамъ стоило немало труда спасать оті. химанго убитыхъ ими дикихъ 
гусей, которыхъ вти хищники хватали прямо на ихъ глаэахъ. Говоряп. , что цѣ-
лое обіцестно каракаръ сидптъ часто перодъ отверотіемъ кроличьей норы, и когда 
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иыйдетъ животное, набрасываются на него всѣ вмѣстѣ. Пока корабль находился 
въ гавани, ѳти птицы постоянно летали вокругъ борта корабля, такъ что надо 
б^іло ставить усиленный караулъ, чтобы помѣшать имъ срывать кожу со снастей 
или воровать мясо и дичь съ кормы корабля». Абботъ замѣтялъ, что онѣ не 
піадятъ даже раненыхъ птицъ, своего собственнаго вида, а яростно набрасываются 
на нихъ, убиваюгь и пожираютъ. «Онѣ чрезвычайно живы и любопытны и хвата-
ютъ почти все, что лежигь на землѣ: больпіую черную, лакированную шляпу зата-
щили онѣ разъ на ц'Ьлую англійскую милю разстоянія; точно также унесены были 
два тяжелыхъ шара , которые употребляются для поимки скота. У Узборна, 
во время съёмки плана береговой линіи, какарары утащили маленькін компасъ 
вмѣстЬ съ футляромъ, въ которомъ онъ лежалъ, и такъ далеко унесли его, что его 
никакъ не могли отыскать; кромѣ того птицы эти такъ задорны и страстны, что 
иногда со злости вырываюгь клювомъ траву». Несмотря на то, онѣ очень трусливы 
при истрѣчѣ съ болѣе мужественнымъ животнымъ. Лбботъ видалъ, какъ камне-
піарка прогнала каракару, которая собиралась утащить яйца этой береговой птицы. 
По аемлѣ онѣ бѣгаютъ съ удивительной скоростью, почти такъ-же ловко, какъ фа-
заны; полегь пхъ, напротивъ того, тяжелъ и неуклюжі,, такъ что онЬ скорѣе бЬга-
юті., чѣмъ летаюгь. Онѣ тоже кричатъ и испускаютъ подъ-рядъ нѣсколько непріят-
ныхъ звуковъ, которые такъ напоминаю'п. карканье воронъ, что охотники за тю-
ленями называютъ каракаръ прямо воронами. Во время своего крика, онѣ, подобно 
другимъ видамъ этого подсемеііства, закидываютъ голову вверхъ и назадъ. Гнѣздо 
вьется на угесахъ морскопі берега, состоит'ъ обыкновенно изъ сухихъ стеблей 
травы и часто выложено внутри шерстью. Кладка состоитъ изъ 2, рѣдко 3 круг-
ловатыхъ яиц'і., который по свѣтло-коричиеному фону покрыты болѣе темными 
пятнами, черточками и точка.чп и появляются пъ перныхъ числахъ ноября. Моло-
дыя птицы только къ концу втораго года покрываются пестрыиъ опереніемъ сво-
ихъ родителей. ^ 

* 

Родъ Настоящихъ Каракаръ (Polyborus . Geierfa lken , ісоторыя а іужатъ пред-
ставителями самыхъ распространенныхъ ппдопъ этого подсемейства, отличается 
стройнымъ тѣломъ, большимъ, вытянутымъ, но высокимъ, у корня прямымъ клю-
вомъ со слабымъ крючкомъ на концѣ, высокими стройными ногами, довольно ко-
роткие пальцы которыхъ снабжены острыми, но едка загнутыми когтями, длин-
ными, сильными крыльями, іп> сложвнномъ гопояніи почти достигающими конца 
хвоста; на нихъ третье маховое перо самое длинное; длиннымі), на конціі обруб-
леннымъ хвостомъ, жесткимъ тусклі.імі> о[іереніемі>, которое на головѣ, іііеѣ и груди 
•остоитъ изъ узкихъ, а на спинѣ из'ь широкихъ, уакругленнь[хъ перьевъ, а на уз-

дечкѣ превращается въ п;етині!и. 

Каранхо. (PoJyborus brasiliensis, tharus , vulgaris, cheriway и auduboni , Kal-
co tharus , brasiliensis, p lanc tu i и cheriway, Caraca ra vulgaris . Carancho. Cara-
c a r a commun.), no измѣренію принца фонъ Оидъ, достигаегь 70 cm. длины; раз-
махъ крьыьевъ равняется 125 с т . , длина крыла 38, длина хвоста 20 сп). 
Перья верхней ft задп(!И части головы, которыя иногда приподымаются въ видѣ 
хохла—темпо-буро-черныя; перья спины черно-бурыя, съ бѣлыми поперечными 
полосками; крыло темно-бурое, заднія большія кроющія и рулевыя перья по-
крыты блѣдпыми поперечными полосками; щеки, подбордокъ, горло и нижняя 
часть intui—біілыс или жслтовато-бѣлые; бока піеи и груди покрыты такими-жо 
Полосками, какъ и спина; брюпіко, бедра и гузка раиномѣрио черпо-бураго цпѣта; 



О Т Р Я Д Ъ X. — Б О Е В Ы Я І Г Т И Ц Ы . 4 5 1 

маловыя перья у корвя и кончика черно-бурыя, съ бѣлой серединой и тонкими 
темными поперечными полосами, точками и треугольными пятнами на наружной-
бородкѣ; рулевыя перья наконецъ бѣлыя, съ очень узкими блѣдно-буроиагыми 
поперечными полосками п широкой черно-бурой концевой полоской. Глаза сѣры(> 
или красновато-бурые; клювъ свѣтло-голубоватыіі, ноги оранжевыя, воскоиица, уз-
дечка и голое пятно около глазъ желтовато-бурыя. Самка немного больиіе самца, 
но вообще отличается отъ него только немного болѣе блѣдкой окраской. У моло-
дыхъ птицъ перья верхней части тѣла имѣютъ свѣтлыя каймы и нѣсколько заост-

Карапхо. Polyborus brasilionsis. Ѵ» наст. вел. 

рены, перья темени матово-буро-'{^рнын и всѣ остальныя цігііта оперенія блѣдные 
и тусклые. 

Лзара, принцъфонъ Бидъ, Дарнинъ, д'Орбиньи, Одюбонъ, Шомбургкъ, Чуди, 
Вокъ, Овенъ, Германъ и другіе натуралисты доставили намъ очень подробный свѣ-
дѣнія объ образѣ жизни, нравахъ и мѣстожительствѣ каранхо. Эта хищная птица 
живетъ норѣдко парами ii'i. равнинахъ ІОжноіі Америки, преимущестиенжі m> 
степяхъ и рѣдкихъ дѣсахъ. Въ пернобытныхъ лѣсахъ п вт. горахъ онн ни-
когда не встрѣчаются, но особенно многочисленны въ ыѣстахъ болотистых!.. 
«Часто можно видѣть», говорить ігринцъ фонъ Видъ, «какъ эти красиныіі хипіныл 
птицы прохаживаются по пастбиіцамі. или, сильно ударяя крыльям», почти падь 
•і<М(ій землеіі то})ітлив() перѳлетаютъ съ одного ь'уста на другоііі. Ло (чце і;ра-
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сивѣе эти пестрыя, гордыя птицы на землѣ. Онѣ ходятъ выпрямившись и ловко 
/шагаютъ передъ собою, такъ ісакъ ихъ длинныя ноги, довольно короткіе пальцы 

и не очень загнутые когти очень удобны для хожденія». Хохолъ ихъ придаегь 
имъ, по мнѣнію Бока, величественный видъ, а дерзость вполнѣ соотвѣтствуеть тому 
мнѣнію, которое составляешь себѣ о нихъ съ перваго взгляда. 

Пища ихъ состоитъ изъ всякихъ животныхъ веществъ. Въ степяхъ они го-
няются, подобно нашему луню, за мышами, маленькими птицами, пресмыкающи-
мися, улитками и насѣкомыми, на морскомъ берегу они питаются тѣмъ, что выбра-
сывается приливомъ на берегъ. Принцъ фонъ Видъ находилъ въ желудкѣ каранхо 
остатки насѣкомыхъ и преимущественно кузнечиковъ, которыхъ очень много въ бра-
зильскихъ лугахъ; Бокъ наблюдалъ часто, какъ они, въ сообществѣ свиней, разрывав-
шихъ землю, поѣдали личинокъ и червей; Азара видѣлъ, какъ они преслѣдовали 
американскаго страуса, ягнятъ и молодыхъ оленей. «Если стада», сообщаетъ онъ, 
«не охраняются хорошей собакой, то легко можетъ случиться, что каранхо напа-
детъ на новорожденныхъ ягнятъ и съѣстъ ихъ живьемъ, вырвавши предварительно 
ихъ внутренности изъ живота. Если каранхо не надѣется совладать со своей до-
бычей, то онъ призываетъ 4 иди 5 своихъ товарищей и становится тогда опас-
нымъ хищникомъ». У всякой падали онъ постоянный гость. «Когда въ долинѣ 
околѣетъ какое-нибудь животное», говоритъ Дарвинъ, «то первый является на 
пиръ урубу, а каранхо чисто обгладываетъ кости. По дорогамъ въ пустыняхъ Па-
тагоніи можно часто видѣть большое число этихъ птицъ, пожирающихъ трупы 
животныхъ, умершихъ отъ голода и жажды». Поселяне сильно ненавидятъ ка-
ранхо за то, что онъ съ величайшею наглостью похищаетъ куски мяса, вывѣшен-
ние для сушки; но для разнообразія онъ поѣдаетъ охотно и цыплятъ или другихъ 
слабыхъ, а иногда и болѣе сильныхъ домашнихъ животныхъ. По словамъ Дарвина, 
онъ таскаетъ и яйца. Часто можно видѣть, какъ каранхо, стоя на спинѣ лошади 
или мула, ищегь у нихі. паразитовъ или сдираетъ клювомъ струпья съ ранъ бѣд-
наго животнаго, которое, опустивъ уши и изогнувъ спину, стоип> спокойно, такъ 
какъ не имѣетъ возможности освободиться отъ назойливой птицы. Едва-ли подде-
житъ сомяѣнію, что каранхо, при первой возможности безъ церемоніи насыщается 
и у человѣческаго трупа; объ этомъ можно судить уже по поведенію птицы, 
когда ляжешь отдохнуть гдѣ-нибудь въ пустынѣ. «Пробудившись», говоритъ Дар-
винъ, «вы замѣчаете на каждомъ сосѣднемъ холмѣ по одной или по нѣскодьку 
этихъ птицъ, которыйтернѣливо сторожатъ васъ своими недружелюбными взорами». 
Охотники, вы'І'.зжающіѳ съ лопіадьми и собаками, днемъ всегда сопровождаются нѣ-
сколькими каранхо, которые часто утаскиваютъ у нихъ изъ-подъ носа подстрѣ-
ленную ими дичь. Они даже гоняются за другими хищниками, въ надеждѣ отнять 
у нихъ только что пойманную ими добычу. Таісъ напрнмѣръ, они преслѣдуютъ 
большихъ аистовъ, только что проглотившихъ кусокъ мяса и мучаютъ ихъ до тѣхъ 
поръ, пока несчастныя птицы не отрыгнуть добычи, которой тотчасъ же завла-
дѣваюті. каранхо. Съ другой стороны ихъ тоже дразнятъ и сердятъ всевозможны; 
птицы. Даже ихъ ближайшіѳ сородичи часто ссорятся съ ними. «Когда каранхо», 
говоритті Дарвинъ, «спокойно сидитъ на вѣткѣ или на землѣ, химанго часто при-
нимается кружиться около него, то поднимаясь, то опускаясь, и наровигь, всякій 
разъ, какъ приблизится къ своему родичу, нанести ему ударъ клювомъ, котораго, 
съ своей CT(jpf)HH, каранхо старается нсѣми силами отвратить». Впіи населяютъ 
его опереніе въ такомъ огромномъ кпличествѣ, что трудно даже рѣшит7>ся снять 
кожу съ убитой птицы. 

При крикѣ каранхо закидываетъ совершенно голому на спину и издаетъ скри-
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иучее «тра-а-а», затѣмъ еще разъ приподымаетъ голову и кричитъ «ро-о-о» хриіт-
лымъ голосомъ, похожимъ на скрипъ, происходящій отъ тренія или ударовъ дерева о 
дерево. Этотъ крикъ слышенъ издалека, но очень непріятенъ. 

Съ ранняго утра до поздней ночи каранхо постоянно дѣятеленъ и въ безпре-
рывномъ движеніи. К ъ вечеру онъ соединяется на извѣстныхъ мѣстахъ съ дру-
гими птицами своего вида и со своимъ вѣрнымъ товарищемъ, чернымъ коршуномъ, 
причемъ выбираетъ для ночлега преимущественно нижнія вѣтки одиноко стоя-
щихъ старыхъ деревьевъ въ степи. Къ такимъ деревьямъ онъ прилетаетъ за 5—6 
англійскихъ миль. За неимѣніемъ ихъ, онъ устраивается и на низкихъ кустахъ, 
садится на удобныя ему скалы или на постройки термитовъ. 

Спарившіяся четы каранхо живутъ въ теченіи цѣлаго года въ самомъ тѣс-
помъ союзѣ. Ихъ можно узнать даже среди дѣлой стаи, такъ какъ они постоянно 
держатся вмѣстѣ. Время высиживанія различно, смотря по мѣстности, въ которой 
живетъ каранхо. Въ Парагваѣ онъ вьетъ гнѣздо осенью, въ средней Америкѣ— 
весною. Гнѣздо представляетъ большую плоскую постройку изъ хвороста, углуб-
леніе которой выложено тонкими кореньями, травой и міомъ. Его находятъ, какъ на 
высокихъ, такъ на низкихъ деревьяхъ. Кладка состонтъ изъ и—4, рѣдко 2 яицъ, 
которыя имѣютъ форму вытянутой груши; они достигаютъ 45 ram. длины и въ 
самомъ толстомъ мѣстѣ 35 шш. ширины, бываютъ весьма различны по цвѣту и 
рисунку; но преобладающій цвѣтъ все также желтоватый съ бурыми и кроваво-
красными пятнами. Птенцы, при вылупленіи изъ яйца, покрыты бѣлымъ пупікомъ; 
родители воспитываютъ ихъ очень заботливо и, пока они нуждаются въ ихъ по-
мощи, поддержпваютъ во всѣхъ отношеніяхъ; но потомъ скоро гонятъ ихъ оті> 
себя, или по крайней мѣрѣ относятся къ нимъ равнодушно. 

О жизни въ неводѣ вынутой имъ изъ гнѣзда парочки каранхо Одюбонъ 
передаетъ намъ слѣдующѳе. Самецъ выказывалъ сильное властолюбіе относительно 
своей сестры и рѣдко пропускалъ случай проучить ее сильными ударами клюва, 
причемъ оба громко кричали. Мученія этиі. иногда бывали такъ жестоки, что зло-
получная самка по нѣсколько минуть лежала на спинѣ съ вытянутыми переді. 
собою для защиты когтями. Самка тоже непріятно и громко кричала, но голову 
назадъ закидывалъ одинъ самецъ. Оба каранхо относились довольно недружелюбно 
къ своему воспитателю. Когда ихъ хватали руками, они такъ сильно запіищались 
клювомъ и когтями, что приходилось бросать ихъ. Они 'кии мертвыхъ и жи-
выхъ животныхъ, крысъ, мышей, всякаго рода цыплятъ и выказывали такую 
же ловкость, какъ орлы и соколы, при хватаніи добычи когтями. Во время ѣдьт, 
они крѣііко держали пищу въ когтяхъ и безъ церемоніи разрывали и проглатывали 
куски мяса вмѣстѣ съ шерстью и перьями. Они ѣли очень много заразъ, но мо-
гли голодать по нѣсколько сутокъ безъ ущерба для здоровья. Вода была имъ су-
ш,ественно необходима; они принимались за нее уже съ ранняго утра. П а вто-
рую весну опереніе ихъ стало окрашиваться въ гЬ же цвѣта, какъ опереніе ста-
рыхъ птицъ, но полной красоты послѣднихъ достигли они только гораздо позже. 

По моимъ собственнымъ наблюденіямъ птица ѳта обращаетъ вниманіе только 
своей высокой, прямой посадкой, но всемъ-лсе прочемъ она ничего не предотавляеп. 
привлекательнаго. Цѣлыми часами сидитъ она неподвижно на одном'і> міістѣ, не 
двигая ни однимъ членомъ, развѣ только медленно опускаетъ и приподпимаетъ 
свой хохолъ. Въ клѣткѣ она выбираетъ для сидѣнья самую высокую жердочку, 
но не избѣгаетъ и пола клѣтки, по которому любитъ иногда часами шагать взадъ 
и впередъ. Обыкновенную и, иовидимому, любимую пищу каранхо составляегь 
мясо, но онъ не пренебрегаетъ и растительными веществами; такъ напримѣръ, ему 
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очень нравится картофель. Его звонкій, своеобразный, іі во всякомъ случаѣ не-
пріятныи крикъ раздается иногда очень часто и сильно надоѣдаетъ слушателю 

Приблизительно въ тѣхъ же странахъ Африки, гдѣ живетъ пѣвчій ястребъ, 
водится и самыіі странный представитель этого семейства, можно даже сказать, 
одна изъ самыхі. странныхъ птицъ вообще; ее называютъ Зиѣятникоиъ (Grymno-
genys typicus и melanosticLus, Polyboroides typicus, radia tus и malzakii , Circaetus 
rad ia tus , Nisus radiatus . SchiangeDsperber. Gymnogёne). Птица эта, насколько 
намъ извѣстно, имѣетъ только одного сородича, живущаго на Мадагаскарѣ. Она 
отличается малепькимъ туловищемъ и очень маленькой головой съ голыми щеками 
и относительно слабымъ клювомъ, но несоразмѣрно длинными и іпирокими крыль-
ями, большимъ, широкимъ, слабоокругленнымъ хпостомъ и очень высокими, но тон-
кими ногами съ сравнительно короткими пальцами. Опереніе на верхней части 
тѣла, передней части шеи и груди—пепельно-голубое; на брюшкѣ, бедрахъ и кро-
ющихъ перьяхъ хвоста, по бѣлому полю покрыто узкими черными полосками. 
Большія махоиыя ііерья черныя, верхнія малыя маховыя—съ круглыми черными 
пятнами немного выше конца; рулевыя перья черныя съ бѣлыми кончиками и на 
половинѣ длины украшены широкой бѣлоіі полоской. Глаза каріе, клювъ черныіі, 
ноги лимоннаго г(вѣта, восковица и голое кольцо около глазъ свѣтло-желтые. Дли-
на самца достигает!., по нѣкоторымъ измѣреніямъ, 54 с т . ; размахъ крыла 1,3(і т . , 
длина крыла 42 с т . хвоста 29, плю?ны 9,средняго пальца 4 с т . 

Область распространенія змѣятника, если считать живущихъ на Мадагаскар'!; 
его сородичей за особый видъ, простирается на всю среднюю Африку: съ запад-
наго берега моря до посточнаго, такъ-лсе какъ и къ югу этой части свѣта. Его уби-
вали лъ Гамбіп, Габунѣ, землѣ Каффропъ, у Замбези, въ Абиссиніи и въ запад-
номъ Суданѣ. 1]ъ тѣхъ вооточныхъ странахъ Судана, который я объѣздилъ, онъ 
ігринадлежитъ къ рѣдкимъ птицамъ. Его можно истрѣтить иногда иъ негусто за-
росшихъ лѣса.чъ, но всегда близъ воды. Эта большая птица пс(!гда бросается иъ 
глаза. Во время полета ее легко принять за орла, т а к ъ к а к ъ е я огромныя крылья 
легко бы могли поддержать иъ яоздухѣ даже и орла. Медленными, лѣнивыми взма-
хами крыльевъ перелетаетъ змѣнтникъ съ одного дерева къ другому, выбирая 
себѣ для ночлега самыя высокія изъ нихъ. Змѣятникъ дикъ и остороженъ, лгиветъ 
уединенно и пг)ВИДИмому обладаеть угрюмомъ нравомъ, свопственнымъ всѣмъ 
жпвотнымъ, который питаются пресмыкающимися. Я нашелъ въ зобу убитаго мною 
змѣятника двухъ ящерицъ; другіс наблюдатели яамѣтили, что онъ охотится и за 
лягушками. По словамъ Верро, пальцы зміштника отличаются безпримѣрною 
гибкостью: нога его въ пяточномъ сочлененіи можетъ двигаться и впередъ, и на-
задъ, чѣмъ умѣетъ отлично полі,зоваться эта странная птица при добываніи себѣ 
пищи. Она становится въ болото и вертитъ ногами туда и сюда, съ удивитель-
ной ловкостью, пока ей не удастся схватить добычу. Короткіе пальцы позволяют!, 
змѣятпику просові>!вать ногу въ самыя узкія щели и вытаскивать оттуда лягу-
шеііъ и ящерицъ, которыя в ъ сіюихъ тѣсныхъ yбѣжип^axъ соверпіенно безопасны 
оті. нападеній другихъ хишпыхъ ігтицъ. Впрочемъ, Верро замѣтилъ, что змѣятникі. 
не брезгаетъ ни мелкими птицами, ни млеімпитающими, живущими па болотис-
той лочвѣ, какт. напримѣр'ь землеройками. 

Между описанными нами соколиными птицами и грифами стоиті. родъ Нгнят-
никовъ (Gypactus. Bartgeier . Gnffons) . Они до такоіг степени отличаются отъ нсѣх'і. 
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хищныхъ іітицъ своимъ иытянутымъ тѣдосдоженіемъ, что ихъ считаюті) предста-
вителями особаго подсемейства Ягнятниновыхъ (Gypaetinae). Тѣло ихъ мощное, но 
вытянутое, голова большая, длинная, спереди плоская, сзади выпуклая, т е я ко-
роткая; крылья очень длинныя и заостренныя; третье маховое перо, которое не 
сильно выдается противъ втораго к четвертаго, но очень замѣтно выдается про-
Тивъ перваго, длиннѣе всѣхъ прочихъ; очень длинный двѣнадцати-перый хвості» 
ступенчатъ или клинообразенъ; клювъ большой и длинный; верхняя челюсть имѣ-
етъ у основанія выемку въ видѣ сѣдла, къ концу вздута, загнута острымъ крюч-
комъ и безъ зубцовъ на расщепѣ; нижняя челюсть прямая; ноги короткія и срав-
нительно слабыя; средней длины и очень слабые пальцы вооружены крѣпкими, 
но не сильно загнутыми и довольно тупыми когтями; обильное опереніе состиитъ 
изъ большихъ перьевъ. Основаніе клюва окружено направленными впередь пуч-
ками щетинъ, покрываюш,ими восковицу и отчасти нижнюю челюсть. Голова по-
крыта пуховидными торчащими короткими перьями, а шея, напротивъ того, боль-
шими перьями. Прочее опереніе прилегаетъ плотнѣе къ тішу, но удлиняется ва 
ногахъ въ видѣ штановъ и закрываетъ пятки почти до самыхъ пальцевъ. 

До сихъ поръ еще не рѣшено, должно ли всѣхъ живущихъ на землѣ ягнят-
никовъ соединить въ одині. видъ иди разсматривать ихъ какъ нѣсколько отдѣль-
ныхъ видовъ. Віфно только то, что живущіе ві. Лфрикѣ ягнятники аначите.тьно 
отличаются отъ тѣхъ, которые встрѣчаются на европсііскпхъ Лльпахъ. По новѣй-
шимъ наблюденіямъ, образъ жизни и нравы всѣхъ ягнятниковь весьма схожи 
между собою, поэтому я считаю возможнымъ соединить всѣ собранный въ Еврппѣ, 
Азіи и Африкѣ наблюденія въ одну обпхую картину. 

Ягнятникъ бородатый (Gypaetus barba tus , grandis , alpinus, aureus , castaeus, 
melanocephalus, hemalachanus, occidentalis и orientalis, Falco barbatus , Vul lu r ba r -
batus, alpinus, niger и leucocephalus. Lammergeier . Gypaete des Alpes) достига-
егь, по моимъ собственнымъ измѣреніямъ нѣкоторыхъ пспанскихъ экземпляровъ, 
1 — 1,15 ш. длины, 2 , 4 — 2 , 1 ) 7 т . въ размахѣ крыльевъ; длина крыла paBHfleTcjr 
7 9 — 8 2 с т . , длина хвоста і48—5Г) с т . Первый цыфры относятся къ самцамі., вторьиі 
і;ъ самкамъ, но тѣ и друг |я , какъ у исѣхъ вообще хині,ныхъ птицъ, подлежат!, 
значитольнымъ колебаніяыъ. Опереніе старыхъ птицъ на лбу, темени и боках'ь 
головы жел.толато-бѣлое, опг1іненн<іе болік! темными щетинистыми перьями; зад-
н я я часть головы и пгеи і красиваго ржаво-желтаго цнѣта; спина, надхвостье, 
верхнія кроюпіія перыі крыльевъ и хвоста черныя съ бѣюііатымн стволами, еще 
болѣе свѣтлою окружностью стволовъ и же.чтон!ітыми пятнами на концахъ. Ма-
х о в н я и рулевыя перья черныя, на внутренней бородкѣ пепельно-сѣрыя, стержни 
бѣловатые. Вся нижняя часть тѣла ярко-ржаво-желтая, темнѣе всего на перед-
поп части піеи; по бокамъ верхней части груди и на плюспахъ перья покрыты 
отдѣльными бурыми боковыми ііятнамн. По груди проходить ожерелье бііло-желтыхъ 
перьевъ съ черными пятнами. Съ оснопанія клюва тянется поперекъ глаза чер-
ная уздечная піхтоска; на задней части головы она загибается, но не совсѣмъ 
'"Ііходнтъ къ такой же полоскѣ, идущей съ другой стороны, такі . что но образу-

іюлнаги кольца. Глаза серебристо-білые; окружаюпіая ихъ кожа сурпкпви-
краснаго цвііта; ііосковица іолубовато-черная; клювъ рогопопьсѣраго цвкта сі, 
чернымъ кончикомъ; поги спинцово-сѣрыя. У молодой птицы глаза пепельно-сѣрие, 
клювъ голубоваіый, на верпіинѣ и концѣ нижней челюсти темнѣе; поги—грпзно-
па'іо-сц')іі-ло-зелепыя съ голубоватымъ отливом']., посковпца голубонато-чеішая. 
Очонь мол(іді.іе птенцы съ ворхнеіі стороны черно-бурые, за исключнніомъ нѣкп-
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торыхъ ііерьевъ з а т е й к а , покрытыхъ бѣшми пятнами; шея и голова у нііхъ почти 
черньтя, съ нижней стороны свѣтло-рыжевато-бурыя. Только послѣ нѣскодькихъ 
линяній опереніе ыолодыхт, ягнятниковъ принимаетъ такой жѳ видъ, каісъ у ста-
рЫХ7>. 

Въ послѣднее время нашли, что сардинскіе, испанскіе и южно-африканскіѳ 
ягнятники свѣтлѣе окраіиены. чѣмъ тѣ, которые живутъ на Пиренеяхъ и на Алтаѣ; 
Мевесъ открылъ, что ржаво-золотистый налетъ оперенія стирается отъ мытья, а 
огь употребленія химическихъ средствъ - блѣднѣетъ. Вслѣдствіе этого, нѣкоторые 
натуралисты пришли къ тому заключенію, что окраска эта не свойственна самимъ 
птицамъ, а есть только слѣдствіе ихъ частаго купанья в ъ желѣзистыхъ водахъ. 
Основываясь на этомъ, они пробовали даже совершенно отрицать существованіе 
различвыхъ видовъ ягнятниковъ, и смѣло утверждали, что большая или меньшая 
яркость оперенія зависитъ отъ того, купается ли ягнятникъ или дѣтъ. Но по-
слѣднему предположенію едва ли можно придавать серьезное значеніе; какъ 
извѣстно, на высокихъ горахъ такое и:іобиліе жел'Ьзныхъ источниковъ, что всякому 
ягнятнику представилось бы мн(>жество случаевъ окрасить въ золотистый цвѣтъ 
свое обильное опереніе. Химію мы пока оставимъ въ сторонѣ, тѣмъ болѣе, что 
опыты, произведенные по порученію Мевеса, такъ неполны, что едва ли могутъ 
служить къ разъясненію этого важнаго вопроса. Поэтому мы, конечно, не впадемъ 
въ ошибку, признавая нѣсколько, а въ крайнемъ случаѣ, два вида ягнятниковъ и 
утверждая, что Голоногій ягнятникъ (Gypaetus ossifragus, nudipes и mericlionalis, 
Phene ossifraga. Nacktfussbar tge ier . Оураёіе d ' Afriqne), живущій преимуще-
ственно въ южной Африкѣ, значительно отличается отъ европейскаго бородатаго яг-
нятника. К ъ послѣднему будетъ относиться большая часть ііослѣдующихъ сообщенііі. 

Бородатый ягнятникъ очень распространенъ. В ъ Европѣ онъ населяетъ 
Ллыіы и Трансильванскія горы, рѣже встрѣчается на Балканахъ и Пиренеяхъ, 
так7.-же какъ и на высокихъ горахъ трехъ южныхъ полуостроиовъ, и наконецъ на 
Кавкаэѣ. Въ Азіл онъ водится на всѣхъ высокихъ горахъ, огь Алтая до погранич-
ныхъ и центральныхъ горъ Китаіі и оттуда доСиная , южно-аравійскихъ и Гіімма-
лайскйхъ горъ. Въ Швейц,аріи ягнятникъ въ послѣдніе годи, повидимому, не 
вьегь уже гнѣздъ. Въ прежнее время, по словамъ Гиртаннера, онъ показывался, 
съ извѣстною правильностью, только на самыхъ высокихъ горахъ Берна, Грау-
биндена, Тессина и Валлиса; нъ Бернѣи Тессинѣ, вѣроятяо, иилъ гнѣзда, лъ Вал-
лисѣ же появлялся, можетъ быть, только какъ пролетная птица. Вѣроіітно послѣд-
Hift ягнятникъ Швейцаріи болѣе извѣстный подъ названіемъ «s 'al t \ѴуЪ» (старая 
баба) жилъ въ горахъ Леченталя въ Валлисѣ, и вилъ гнѣзда на Гохглейфепѣ. 
Эта старая самка, которая въ настояшее время сохраняется, в ъ видѣ чучелы, въ 
Лозанскомъ музеѣ, была найдена отравленной зимою въ 1Ѳ87 году. Самецъ ея 
былъ убить уже въ 1862 году. Однако Чуди-Келлеръ утверждаетъ, что З а р а ц ъ 
лѣтомъ 188Ѳ года видалъ однажды ягнятника въ Розегской долинѣ. Вънѣмецкихъ 
и австрійскихъ Альпахъ ягнятникъ совсѣмъ почти вывелся; говорятъ, впрочемъ, 
что онъ иногда посѣщаетъ пѣкоторые гористые хребты и даже живетъ тамъ нѣ-
которос время. Такъ напримѣръ, Гиртаннеръ сообщаетъ, что Кохъ часто встрѣ-
чалъ ягнятника близъ Ретиканской цѣпи горъ. Н а Балканскомъ полуостронѣ 
онъ водится еще на всѣхъ высокихъ горахъ; ві> Италіи изрѣдка встречается па 
Альпахъ, въСардиніи—вездѣ, хотя пъ небольшомъ количествѣ. В ъ Испаніи , за исклю-
чѳніемъ Галиціи и Леона, онъ появляется съ такою правильностью, что въЕвропѣ 
эта страна должна считаться яастояпіимъ его отечествомъ. Юго-западъ Азіи опъ насе-
ляетъ eп^e нъ больпіем і. количеств!.. Въ Алтаѣ и Небесной Имііеріи онъ іістрѣчается 
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рѣдко; но въ Туркестанѣ, Малой Азіи, Палестинѣ, Персіи, Аравіи, далѣе на Гимма-
лайскихъ горахъ отъ Ненала до Кашемира пнъ живетъ осѣдло и въ такомъ коли-
чествѣ, что всюду попадается на глаза. Въ Африкѣ, наконецъ, его мѣстопребыва-
ніе ограничивается только сѣверными береговыми странами этой части свѣта. 
Въ ІІильскихъ горахъ и въ долинѣ Пила его видятъ только изрѣдка, и то въ 
видѣ исключенія. Адамсъ, который такъ отлично изучилъ ягнятника во время 
своихъ охотъ на Гиммалайскихъ горахъ, что никогда не смѣпіаетъ его съ другой 
птицей—говорить, что сгонялъ его съ верхупіекъ.пирамидъ. Гартманъ нпблюдалъ 
за нимъ неподалеку отъ пороговъ Вади Халфа. Я никогда не видалъ ягнятни-
ковъ ни въ Египтѣ, ни въ Ыубіи, несмотря на то, что они очень многочисленны 
въ горахъ по обѣимъ сторонамъ Чермнаго моря. 

Ни одна нѣмецкая хищная птица, не исіиючая даіке орла, не была такъ 
подробно описана, какъ бородатый ягнятникъ, но въ то же время можно положи-
тельно сказать, что только въ послѣдніе годы пзъ жизнеописанія ея отброшено все 
лишнее и сказочное. Я самъ, вслѣдствіе своихъ наблюденій за ѳтоп гордой птицей 
въ Каменистой Аравіп и Испаніи, былъ однимъ изъ первыхъ, постаравшихся 
изобразить жизнь и нравы ея, согласно со строгой истиной. Въ настоящее время 
мпѣ достанлено много и другихъ наблюденш. Мы получили болѣс пли менѣе по-
дробные отчеты отъ ЛСердона, Адамса, Ходжсона, Ирби, Гейглина, Гюрнея, Крю-
пера, Гуддлестона, Юма, Сальвина, моего брата и другихъ. Отчеты эти очень 
сходны между собою, но сильно разнятся оть разсказовъ о Швейцарскомъ ягнят-
Е и к ѣ прежнихъ и новѣйшихъ наблюдателей, въ томъ числѣ и уважаемаго Гиртан-
нера. Поэтому я сообщу мои собстиенныя п согласныя съ ними наблюденія вы-
шеупомянутыхъ естествоиспытателей, а потомъ уже перодамъ болѣе важныя, 
по моему мнѣнію, разсказы швепцарскихъ наблюдателей. 

Болѣѳ всѣхъ прочихъ своихъ собратій, за исключеніемъ развѣ кондора, бо-
родатый ягнятвикъ имѣетъ право считаться обитателемъ самыхъ высокихъ точекъ 
горнаго поЛса; но подъ этимъ ве должно подразумѣвать, что онъ водится исклю-
чительно в'ь горахъ: правда, онъ любитъ всріпины, но не избѣгаетъ и долинъ. 
Совершенно равнодушно относится онъ къ бурѣ и непогодѣ, льду и снѣгу; не-
заметно тоже, чтобы постоянная жара, rociioACTByroutaH въ болѣе яизкихі. слояхъ 
воздуха южныхъ горъ, беэпокоила его, гЬмъ болѣе, что при его стремительномъ по-
летѣ, даже горячій воздухъ вѣеп. ему прохладой, и онъ ежеминутно моясетъ унес-
тись изъ несносной ему жары и охладить свою грудь въ чистомъ эфирѣ высшихъ 
слоевъ воздуха. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ягнятникъ, не опасаясь людей, и безъ боль-
шого труда паходитъ себѣ пипіу и въ долннѣ, онъ селится и ниже на склопахь 
горъ; въ противномт. случаѣ онъ не покидаетъ вершпнъ, покрытыхъ снѣгомъ и 
льдомъ. П а всѣхъ высокихъ горахъ Ис[[аніи онъ составляетъ довольно обыкно-
венное явленіе, но вьетъ гнѣзда также на высотѣ отъ 200—300 т . надъ уроп-
немъ моря. То же самое относится и къ Персіи. Въ Швейцаріи, напротивъ того, 
онъ, по возможности, держится самыхъ высокихъ и недоступныхъ всршпні., гдѣ 
живетъ нпкѣмъ не замѣченный; и только, какъ говориті. Гиртаниеръ, «когда ьадъ 
вершинами проносятся страшныя зимнія бурп, разметывая по сторонамъ снѣгь и 
ледъ, между гіімъ какъ ниже отъ ударовъ вѣтра дрожап> хижині.і вь горахъ, а 
мощный запоііѣдный лѣсъ подъ нагюромъ вѣгра стонетъ, качается и трепі,итъ 
и всему живому грозитъ смерть, среди ужаснаго піума разыгравшихся силъ 
природы; тогда только начинаотъ опі.ітныіг охотникъ посматривать въ вышину 
изъ своего низенькаго окошка, чтобъ узнать, не кружится ли игпитпнк'і> падъ ого 
деревней. Охотникч. хорошо знаеп. , что псполипская борьба стихііі и лютыіі го-іодъ 
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заставятъ хищннка спуститься съ высотъ и приблизиться къ жилищу человѣка. 
Если ему удастся что-нибудь похитить для наполненія своего голоднаго желудка 
—онъ въ скоромъ времени повторяегь свое посѣщеніе; если счастье ему не бла-
гопріятствовало, то онъ исчезаегь, чтобы больше не возвращаться. Онъ іірилетаегь 
и улетаетъ опять, какъ чужеземецъ изъ далекой, незнакомой страны. Такъ сле-
талъ онъ въ прежнее время съ горъ Курфирстовъ на берега Лалленштедскаго 
озера до Квинтена и Бетлиса, хваталъ себѣ добычу и, насытившись, опять поды-
мался на значительную высоту.. Такъ спустился онъ, по словамъ Бруннера, около 
Мейрингена, пъ горныя деревни Обергасли; точно также въ КандерштеггЬ, Лаутер-
бруннѣ, Гриндельвальдѣ; въ Граубинденѣ у Понтрезино онъ подлетѣлъ къ самымъ 
домамъ, также у Лавино и Зюса; его видѣли довольно долгое время и въ низменности 
долинъ Маггія и Ливинекъ». По моимъ собственнымъ наблюденіямъ, птицы эти 
живутъ небольшими стаями; я почти всегда видалъ ихъ въ одиночку или па-
рами и никогда не больше пяти штукъ вмѣстѣ. Каждая пара живетъ на простран-
ствѣ въ нѣсколько киломѳтровъ протяженія и облетаетъ его каждый день даже 
съ извѣстною правильностью. Поэтому за ними легко наблюдать вътой мѣстности. 
гдѣ они водятся. 

По моимъ наблюденіямъ его утромъ почти никогда не видно. Только часа 
полтора послѣ восхода солнца начинаетъ онъ облетать свою область и не позже 
пяти часовъ пополудни опять направляется къ мѣсту ночлега. Обѣ птицы одной 
пары летятъ не пъ слишкомъ далекомъ разстояніи другь отъ друга, вдоль глав-
ыѣйшихъ кряжей горнаго хребта, обыкновенно не выше 50 т . надъ землею. Ові. 
несутся вдоль всего протяжения хребта, огибаютъ верхушку особенно высокоіі 
горы и изслѣдуютъ точно такимъ же образомъ и противоположную сторону. 
Если главный хребеть прерывается поперечными долинами, то птица облетаетъ 
пхъ на тоіі же высотѣ, которой она до сихъ поръ держалась, но рѣдки изслѣ-
дуетъ ихъ тотчасъ же. Падъ котловинами же она кружится по большой части 
довольно продолжитс.1ьное время. Если его зоркій взглядъ тутъ ничего не вы-
смотритъ годнаго для пищи, ягнятникъ поднимается вверхъ и точно такимъ же 
образомъ изслѣдуетъ верхушки горъ и плоскія возвышенности; !сли и тутъ по-
иски его окажутся безуспѣпіными, то онъ спускается лті долину. Ягнятникъ, со-
исршающій подобный іголет'і., не задерживается никакими преігятствіями. Я пи-
дѣлі, однажды, что ягнятникъ такъ близко пролегіілъ около населенныхъ домові. 
одиноко стояиі,ей дсреіши, что его легко можно было бы подстрѣлить изъ окна 
дробью. Людей онъ тоже не боится; напротивъ того, отыскивая пищу, часто про-
летаетъ мимо ихъ на разстояніи нѣсколькихъ метровъ. Во время своііхъ персло-
Т(івъ бородатый ягнятникъ несется необыкновенно быстро и съ большимъ шу-
момъ, не двигая крыльями, и вся фигура его при этомъ до того красива, что ни-
какъ нельзя ei'o смѣшать съ коршуномъ или орломъ. Только совершенно незнаю-
іціе люди могутъ его принять за стервятника. 

Я нѣсколько разъ готовъ былъ принять далеко летящаго бородатаго ягнят-
ника за сапсана, такъ походила его фигура на эту птицу; но воспоминаніс о быст-
рыхъ ударахъ крыльевъ благороднаго сокола выводило меня изъ заблужденііі. 
1'юрней говорить почти то же самое. «Полеп» его до того сходенъ съ полетомі. 
сокола, что я однажды вообразилъ, что заст]»ѣлилъ послѣдняго, но увидалъ къ сво-
ему удивденію у себя въ рукахъ ягнятника». В о в р е м я полета, онъбезпрестанио 
ііидаоп. свои взоры во всѣ стороны, пока не найдегь какого-нибудь іі])едмета, 
достойпаго его ішимапія, послѣ чего онъ тотчасъ принимается описывать надъ 
пимт. свою пинтооб]>азііую линію; его товариіці. тотчасъ къ нему присоедини(!тся 
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И оба долго кружатся на одномъ мѣстѣ, прежде чѣмъ пуститься въ дальнѣйшій 
путь. Если замѣченный ими предметъ достоенъ вниманія, обѣ птицы начннаютъ 
мало по малу опускаться ниже и наконецъ садятся на землю и бѣгутъ какъ но-
роны, по направленію къ намѣченной добычѣ. Опускаясь на ноги, бородатый яг-
нятникъ всегда выбираетъ возвышенную мѣстность, преимущественно выступы 
скалъ или по крайней мѣрѣ горныя площадки. Видно, что ему трудно взлетать 
вверхъ, почему онъ и предпочитаетъ летѣть всегда съ извѣстной высоты, чтобы 
отсюда, не взмахивая крыльями, двинуться впередъ, потому что, когда онъ уже 
разъ паритъ въ воздухѣ, малѣйшаго дуновенія достаточно, чтобы приподнять его 
на какую угодно высоту. Въ Лбиссинскихъ горахъ онъ подымается, по словамъ 
Гейглина, иногда такъ высоко въ воздухѣ, что самому зоркому глазу кажется 
точкой въ небѣ. П а скалахъ, гдѣ только возможно, онъ сидитъ прямо; но болыпею 
частью ему приходится держаться горизонтальнаго положенія ради своего длиннаго 
хвоста. Походка его сравнительно хороша: онъ шагаетъ, а не припрыгиваетъ. 
Ягнятникъ, который весьма равнодушенъ къ сообществу себѣ подобныхъ, никогда 
не избѣгаетъ большихъ хищныхъ птидъ, хотя шікогда не сближается съ ними. Пе 
обращая на нихъ никакого вниманія, онъ летптъ своей дорогой и даже если гнѣз-
дится среди нихъ, то не вступаегь съ ними ни въ какія сношенія. Онъ уживается 
даже съ беркутомъ, но обращаетъ и на него такъ же мало вниманія, какъ и на 
другихъ своихъ родичей, за исключевіемъ, конечно, тѣхъ случаевъ, когда эти дерз-
кіе хипіники сами нападутъ на него. По и тогда онъ поспѣшно летитъ дальисе, 
не защищаясь и не мстя своему врагу. 

Съ предтпествуюпціми сообщеніями совершенно согласны и собранный раныііо 
наблюдѳнія Гиртаннера о жизни втой птицы на Лльпахъ. Изъ Граубиндена и 
Тессина сообщаютъ тоже, что дѣятедьность его начинается не тотчасъ посліі восхода 
солнца, а уже въ то время, когда «солнце свѣтитъ на всршинахъ горъ«. «Лѣтомі. 
онъ слетаетъ съ гнѣзда или съ защищенной отъ вѣтра и удобно расположенаоіі 
площадки въ скалѣ, гдѣ онъ провелъ ночь; зимою подымается изъ болѣе темнаг(і 
лѣсистаго ущелья и принимается за охоту; смотря по времени года, онъ посѣіцаегі. 
одинъ или съ своей самкой прежде всего тѣ альпійскія мѣстности, гдѣ ігасутсл 
серны или стада коэъ и барановъ, или летитъ къ сурковымъ норамъ, или ста-
рается вспугнуть альпійскаго зайца и вообще насытиться какимъ-бы ти ни было 
обра;іомъ. Іісли это ему удается, онъ удаляется на нѣкоторое время на излюблен-
ное мѣсто, по больпіей части на одинокую вершину скаліл, гдѣ предается покою 
и перанарипанью пищи. Оттуда соверптаеті. онъ къ вечеру епі,е прогулку, или 
просто ради удовольствія, или для отыскиванія остатковъ своей утренней добычи. 
К ъ мѣсту ночлега ягпятникъ направляется, по словамъ нашего тессинскаго на-
блюдателя, гораздо позже солнечнаго заката». Достовѣрные сиидѣтели сообпі,али 
Гиртаннеру, что полетъ ягнятника, смотря по своей цѣли, бываетъ весьма разли-
ченъ. Если онъ направляется къ намѣченной имъ заранѣе цѣлп, полетъ его стре-
мительный, піумный, быстрый и сь рѣдкими взмахами крыльевъ; тогда птица ле-
титъ по прямому направленію и всегда на одинаковой высотѣ падъ долинами, или 
надъ самыми гребнями горъ, или въ болыпомі. отдаленіи, вдоль горныхъ хреб-
товъ. Всѣ сообіценія сходятся въ томъ, что ягнятникъ, даіке при встрѣчГ. сі. людг.мм 
и людскими жилипіами, весьма неохотно ііокидаетъ взятое имъ однаікды паправ-
лоніе или высоту. Говорят!., что онъ иногда такъ низко и притомъ такъ медленно 
и беззаботно летигь надъ головами людей, что совсѣмъ но знаешь, имѣеіпь-ли 
дѣло съ соверпіенно безбоязненной, вслѣдствіе своего уединеннаго мѣстожитель-
CTua (т. е. по понимаюпі,ой опасности) птицей, или, папротит . того, со сліипкомі. 
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смѣдыіиъ, желающймъ напасть на васъ хищникомъ. Всѣ наблюдатели говоряті. 
тоже, что во время простыхъ прогулокъ ягнятникъ летаеть легко, какъ-бы паря 
и плавая, и описываетъ въ воздухѣ спиральныя линіи. Совершенно иначе ведетъ 
онъ себя во время отыскиванія добычи. Гольдъ видѣлъ, какъ онъ, пови-
димому, тяжело летѣлъ надъ самой землей, медленно, рѣдко и шумно взмахивая 
своими крыльями, и вдругъ, къ его изумленію, взвился вверхъ и сталъ, красиво 
поворачиваясь и какъ-бы качаясь въ воздухѣ, облетать обломки скалъ. Насколько 
онъ мастерски владѣетъ всѣми своими движеніями во время полета, настолько 
же ему трудно подняться съ земли, благодаря своимъ длиннымъ крыльямъ и ко-
роткимъ ногамъ. Н а ровныя мѣста онъ никогда не опускается безъ крайней не-
обходимости; въ Тессинѣ одинъ охотникъ вид'кдъ, какъ застигнутый въ такомъ не-
пріятномъ положеніи ягнятникъ поспѣшно подбѣжалъ къ возвышенному мѣсту и 
оттуда приготовился къ отлету. Другой ягнятникъ, котораго Салисъ, къ обоюдному 
удйвленію, вдругь увидалъ на обрывѣ, въ 15-ти т . надъ собою, буквально 
соскочилъ со скалы нѣсколькими уморительными прыжками, послѣ чего легко 
и гордо пролетѣлъ надъ годовою изумленнаго наблюдателя. Спускаясь съ высоты, 
онъ заранѣѳ опускаетъ ноги и старается умѣрить силу паденія распусканіемъ 
крыльевъ, а, достигнувъ земли, долженъ еще сдѣлать, по гладкому мѣсту, нѣсколько 
быстрыхъ шаговъ, прежде чѣмъ твердо стать на ноги. 

Еп;е въ 1858 г. я писалъ: если спросить у добросовѣстнаго испанскаго охот-
ника, что ѣстъ бородатый ягнятникъ—онъ, конечно, не станетъ разсказывать тѣхъ 
невѣроятяыхъ охотничьихъ и разбойничьихъ исторій, которыми такъ злоупотреб-
ляютъ іпвейцарцы, говоря о своемъ ягнятникѣ. Испанецъ скажетъ просто: «кос-
толомъ» (Quebranta-huesas) ѣстъ падаль, кроликовъ, зайцевъ и другихъ мелкихъ 
млекопитающихъ, но преимущественно—кости, который онъ раздробляеть, сбра-
сывая ихъ съ большой высоты въ глубину долины. Ни одинъ испанецъ, къ кото-
рому мы обращались, какъ къ охотнику или какъ ученому, не считалъ своего яг-
нятника такимъ отчаяннымъ разбойникомъ, какимъ швейцарцы считаютъ своего. 
Когда я спрашивалъ въ Испаніи о птицѣ, которая похищаетъ козъ и барановъ, 
дѣтеіі и собакъ, то мнѣ всегда называли беркута, а никакъ не ягнятника. О пер-
вомъ, и только о неиъ одномъ, разсказывалось столько-же исторій, сколько ихъ со-
общають нѣмецкіе натуралисты объ альпійскомъ ягнятникѣ. Вообще, въ Испанііі 
смотрятъ на бородатаго ягнятника, какъ на очень безвредную птицу. Пастухи 
вовсе не боятся его, а владѣльцы стадъ никогда и не слыхали о разбойничьихъ 
набѣгахъ, будто-бы совершенныхъ имъ;но каждый чѳловѣкъ увѣряетъ, что ягнятникч. 
постоянно вмѣстѣ съ грифами набрасывается на падаль и, какъ уже раньше за-
мѣчено, бросаетъ съ высоты кости, чтобъ раздробить ихъ. Л самъ разъ наблюдалъ 
въ Сіерра-Невадѣ за ягнятникомъ, который съ одной скалы ішсоко подымался ві. 
поздухѣ, опускался внизъ, что-то бралъ со скалы, опять подымался вверхъ, н 
снова опускался на скалу: поведеніе его въ этомъ случаѣ я иначе не могу объ-
яснить, какъ вполнѣ повѣривъ разсказу испанца. По правдѣ сказать, нѣтъ осно-
вания сомнѣваться въ томъ, что птица именно такимъ способомъ разбиваетъ боль-
піія кости. Орланъ бѣлохіюстъ и друг іяхищныя птицы, а именно вороны и чайки, 
поступаютъ, по увѣренію добросовѣстныхъ наблюдателей, совершенно такъ же. Боро-
датый ягнятникъ такимъ образомъ носить съ полнымъ праномъ свое испанское 
названіе. 

Про абиесинскаго ягнятника Гейглинъ сообщаетъ слѣдующее: «Наши каби-
нетные ученые описываютъ бор.)датаго ягнятника гордымъ разбойникомъ, смѣли 
сбрасывающпмъ въ пропасть большихъ млекопитающихъ и нападающимъ даже 
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на людей. Я имѣлъ случай наблюдать за этой птицей ежедневно въ теченіи долгаго 
времени, убивалъ ихъ дюжинами и, по изслѣдованіи желудка, къ величайшему 
своему удивленію, нашелъ, что его пища исоючительно почти состоить изъ кос-
тей и другихъ отбросковъ боенъ, и что онъ питается трупами людей и животных!., 
самъ же охотятся за добычей только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, такъ как7. 
ему рѣдко удается поймать зайца или заблудившуюся больную козу. Молшо его 
иногда видѣть шагающаго илискачущаго бокомъ, подобии воронамъ, на зеленыхъ лу-
жайкахъ горныхъ странъ, для того,чтобы подстеречь многочисленныхъ,тамъ водящих-
ся крысъ. По своей осанкѣ онъ ничего не имѣетъ общаго съ грифами, развѣ со стервят-
никомъ, котораго напоминаетъ своими движеніями по землѣ. Утромъ, съ разсвѣтомі., 
покидаетъ онъ скалы, на которыхъ ночевалъ, быстро и далеко летитъ надъ полями, 
лугами и деревнями къ долинѣ, причемъ движенія его такъ неимовѣрно быстры, 
что ясно слышится шумный, почти металлическій звукъ, издаваемый его перьями; 
потомъ онъ начинаетъ кружиться надъ рыночными площадями, гдѣ бьют'і> жи-
вотныхъ, или летитъ вмѣстѣ со стервятниками вслѣдъ за войсками. Такі>, въ пер-
вые ыѣсяцы нашего пребыванія въ богосскихъ земляхъ его совсѣмъ не было вид-
но до появленія абиссинскихъ войскъ, вмѣстѣ съ которыми онъ опять исчезъ. Во 
время походовъ царя Ѳеодѳра противъ Галласовъ птицы эти дюжинами сопровож-
дали войско». 

Крюперъ говоритъ слѣдующее: «Когда слышишь имя ягнятника, то неволь-
но вспоминаешь о самомъ смѣломъ разбойникѣ пернатаго царства, ужасаешься при 
мысли о страшныхъ злодѣйствахъ этой птицы, и приходить на умъ, дѣйствитель-
но-ли ягнятникъ такое вредное существо, внупіаюпі,ее ужасъ и страхъ людямъ и 
стадамъ, или онъ вовсе не заслуживаетъ ту печальную репутацію, которая сложилась 
о немъ въученыхъ сочиненіяхъ иголовахъ простолюдиновъ? Въ Аркадіи, гдѣ нѣтъ 
очень высокихъ горъ, мѣстожительство его начинается у самаго моря. Чѣмъ-же можетъ 
тамъ, въ долинѣ, поживиться ѳтогь опасный сосѣдъ? Отыскиваетъ-ли онъ тамъ 
овецъ, козъ или даже рогатый скогь, чтобы растерзать ихъ? Его можно иногда 
видѣть кружащимся на небольшой высотѣ у подножія поросшей кустами горы: 
голова его опупі,ена внизъ, онъ что-то выслѣживаетъ и вдругъ бросается внизъ н 
исчезаетъ. Вѣроятно онъ въ эту минуту напалъ на добычу,нашелъ, можетъ быть, козу? 
ІІѢтъ, только черепаху, которая утолить его голодъ и придется по вкусу его птен-
цамъ. Чтобы добыть мясо черепахи, онъ ее бросаеп. съ высоты на скалу и та-
кимъ образомъ разбиваетъ ея щитъ. Англичанинъ Симпсонъ, который наблюдалъ 
за ягнятникомъ въ Алжирѣ, подтвердилъ это сообщеніе и разсказывалъ мнѣ, 
что всякій ягнятникъ имѣетъ особенную скалу, на которой онъ разбиваетъ чере-
пахъ. 14 мая 1861 года я нашелъ гнѣздо ягнятника. Подъ нимъ у скалистой стѣны 
лежало великое множество черепахъ и различныхъ костей». 

«Мозговыя кости», говорить Симпсонъ, «составляютъ лакомство, которое 
больше всего любить бородатый ягнятникъ, и когда грифы склюютъ все мясо съ 
трупа животнаго, онъ появляется подъ конецъ пира и проглатываеть кости цѣ-
лиісомъ, или же разбиваетъ ихъ и проглатываетъ кусками, если не въ состояніи до-
быть иначе костяной мозгъ. Разламываетъ онъ кости, сбрасывая ихъ съ значи-
тельной высоты на камень. Какъ старые, такъ и молодые ягнятники страшно 
прожорливы: около ихъ гнѣзда находнть множество костей черепахъ и тому ію-
добныхъ лакомствъ. Изъ этого, впрочемъ, не слѣдуетъ, что онъ самъ и его птонцы 
ограничиваются мозговыми костями, черепахами и тому подобными явствами; 
напротивъ того, онъ не брезгаетъ ни ягненкомъ, ни зайцемъ, ни курицон, хотя 
оп) коіти и клювъ относительно его роста очень слабы и он'і. но можсть, по-
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добно грифамъ и орламъ, растерзать свою добычу. Этотъ недостатокъ вознаграж-
дается, впрочемъ, его удивительной глотательной способностью. Греки увѣряютъ, 
что онъ глотаегь и перевариваетъ рѣшительно все, но исторіи, который разска-
яыиаются по этому случаю, такъ удивительны, что я не рѣшаюсь ихъ переда-
вать. Я самъ видѣлъ, какъ однажды ягнятнииъ проглотилъ кость или какой-то 
другой необычайный предыетъ; но было замѣтно, что онъ находился въ весьма 
непріятномъ иоложеніи и, чтобы достигнуть цѣли, онъ долженъ былъ подпереться 
длинными перьями своего хвоста». 

«Падаль», говорить Ирби, «составляотъ, повидииому, единственную пищу 
бородатаго ягнятника». «Эта птица», подтверждаетъ Гюрней, «проглатываегь боль-
шія кости. Ліелудокъ убитаго мною у южнаго берега Африки ягнятника былъ ііе-
реполненъ ими. Кости эти, безъ всякаго сомнѣнія, проглочены были безъ кусочка 
мяса, и я самъ видѣлъ, какъ одинъ ягнятникъ проглотилъ сухую кость. Самая 
большая изъ найденныхъ мною — была позвонокъ быка въ 10 с т . длины, 7 
ширины и 5 сш. толш;ины. Въ жедудкѣ птицы я нашелъ вмѣстѣ съ костями еще 
большое количество шерсти дамана, изъ чего заключилъ, что ягнятникъ таскаетъ и 
іюдобныхъ животныхъ, вѣроятно въ то время, какъ они, выйдя изъ своей норки, 
днемъ грѣются на солнцѣ». «Онъ ловить», говорить Адамсъ, «тоже сурковъ, но не 
придерлсивается исключительно живой добычи, такъ что его часто можно видѣть 
тихо летящимъ вдоль оѵкосовъ горъ, гдѣ онъ высматриваетъ падаль и другіе ос-
татки. Въ желудкѣ убитаго мною въ Кашемирскихъ горахъ ягнятника я нашелъ 
разлнчныя длинныя кости и копыто козерога». Хуттонъ увѣряетъ, что ягнятникъ 
въ Индіи питается исключительно падалью и рѣдко хватаетъ добычу больше кури-
цы, которую тутъ же и разрываетъ на лету. Ходжсонъ подтверждаетъ эти слова; 
Юмъ, наконоцъ, предполагаетъ, что онъ, при случаѣ, ѣстъ и чедовѣческій калъ. 
«Пипіа ягнятника», пишетъ мнѣ мой братъ Реіінгольдъ, уже 20 лѣтъ наблю-
дающій за этими птицами въ Испаніи, «состоять пзъ костеіг, падали и жи-
выхъ животныхъ; я никогда не видалъ, чтобы онъ спускался на свѣжую падаль; 
онъ только проносится низко надъ нею, не обращая вниманія ни на нее, ни на 
пирующихъ уже ворон-ь, коршуновъ и грифовъ; въ такихъ случаяхъ онъ иногда 
описываеть надъ лежащей падалью нѣсколько круговъ, но въ самомъ пирѣ не при-
нимаеть участія. Во время иоихъ охотъ на грифовъ я могъ ежедневно наблю-
дать за ягнлтникомъ. Часто онъ летѣдъ не выше 6 — 8 метровъ надъ падалью, 
кружился надъ нею раза три-четыре, но никогда не бросался на нее, все равно, 
лежала ли падаль нетронутою илп была уже окружена грифами; онъ даже не са-
дился на находяіцуюся по близости скалу. Четыре или пять дней сряду кара-
улилт. я его съ утра до сумерекъ и, несмотря на то, что, изъ боязни испугать 
ого, все это время не стрілялъ въ орловъ и коршуновъ—я не дождался его. Б ъ 
горахъ центральной Испаніи, какъ напримѣръ, въ Сіерра де-Гвадарамѣ, де-
Авилѣ, де-Гредосъ, па него смотрятъ, какъ на свирѣпаго разбойника, но самъ я 
никогда не видалъ, чтобъ онъ хваталъ живое существо, а часто видѣлъ, напро-
тивъ, что онъ проносился надъ стадами козъ, не выказывая ничѣмъ намѣренія 
напасть даже на самаго маленькаго козленка. Я не берусь рѣшить, есть ли доля 
справедливости въ сообщенныхъ лордомъ Лильфордомъ разсказахъ испанскихъ 
іічотниковъ, будто ягнятникъ гоняется за козерогомъ по скаламъ, и, убивпіи его 
питается его костями послѣ того, какт. коршуны поѣл» его мясо. В ъ его гн'Ьзд'Ь 
я находилъ ноги барановъ и ягнятъ, епі,е покрытыя шерстью; это можѳтъ служить 
доказательствомъ, что онъ животныхъ хватае/п. живілмн, такъ какъ ни одинъ испан-
скій пастух'ь ни отдасті. падали гі)И(|)амъ, не содравъ сь ііея продпарительно шкуры». 
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Послѣ такихъ многочисленныхъ и во всѣхъ почти отношеніяхъ схожихъ ме-
жду собою опираній, трудно уже ііовѣрить разсказамъ швенцарскихъ наблюдате-
лей о смѣлости, силѣ и хищности ягнятника. Сюда относятся, напримѣръ, разсказы 
Штейнмюлдера, будто одинъ огромный ягнятникъ пробовалъ спихнуть со скалы 
быка; другой, говорить, унесъ годовалаго козленка, несмотря на сопротивленіе 
его хозяина, обращеннаго птицей въ концѣ концовъ въ бѣгство; третій съ высоты 
сбросилъ козленка ] 5-ти фунтовъ вѣсу; четвертый втащилъ на противоположную 
скалу двадцатисемифунтовый желѣзный капканъ; пятый самъ былъ убип. въ воз-
духѣ лисицей, которую унесъ съ земли; піестой похитилъ ребенка на глазахъ его 
родителей; седьмой, наконецъ, утащилъ на 1400 шаговъ трехлѣтнюю дѣвочку, 
Анну Цурбухенъ, которую спасло отъ растерзанія только присутствіе мужчины, 
іірибѣжавшаго на крикъ дѣвочки; однако хищникъ успѣлъ поранить лѣвую руку 
сноей жертвы, которая, на всю жизнь сохранивъ за собой прозвище «ягнятниковой 
Лнны->, впослѣдствіи вышла замужъ за портного. Если бы Гиртаннеръ еще въ 
повѣйшее время не разсказалъ о нападеніи бородатаго ягнятника на полувзрослаго 
мальчика, то я отнесъ бы всѣ эти разсказы къ сказочнымъвымысламъ и причислилъ 
бы бородатаго ягнятника къ тому же разряду птицъ, какъ и во многомъ сходнаго 
съ нимъ стервятника, но больиого размѣра, т. е. назвалъ бы его слабымъ, трус-
ливымъ, какъ тѣлесно, такъ и умстненно мало одареннымъ природой хищникомъ; 
я думаю, что онъ хотя случайно и можеп^ напасть на слабое живое позвоночное 
животное, но обыкновенно питается только костями и другими животными остат-
ками. Но изъ уваженія къ извѣстной добросовѣстности высокоуважаемаги наблю-
дателя, я не могу не упомянуть объ его разсказѣ, какъ ни трудно мнѣ вѣрить ему. 

«(іопросъ о питаніи альпійскаго бородатаго ягнятника», говорить Гиртан-
нерь, сообщенія котораго я передаю только отрывками, «принадлсжитъ къ спор-
нымъ вопросамь естественной исторіи, какъ относительно качества питательныхъ 
веществъ, такъ и способовь, которыми онъ ихъ добываечь. Н е подлежитъ ниі;а-
кому сомнѣнію, что онъ ѣстъ падаль: съ этимъ согласны наблюденія всѣхъ нату-
ралистовъ. Если даже мы не будемъ выводить заключеніе объ его жизни на свободѣ 
по его поведенію въ неволѣ, то уже одно обстоятельство, что лучшей приманкой 
въ западнѣ всегда служить падаль, и что его всегда находить на ней, будеть са-
мымъ яснымь доказательствомь справедливости этого миѣнія. Охотникъ изъ Грау-
биндена застрѣлиль однажды стараго ягнятника на трупѣ лежавшаго у подножія 
крутой скалы молодого быка, которому птица эта успѣла выклевать глаза. Онъ 
намѣревался уже своимь сильнымъ крючковатымъ клювомь распороть животъ своей 
жертвы, когда пуля поразила его самаго. Незадолго передь тѣмъ бычка этого ви-
дѣли пасущимся на площадкѣ этой скалы. Уже многіе ягнятники были убиты на 
трупахъ сернъ, и свѣже-убитая серна, вмѣсгЬ съ подстрѣленными на ней ягнятниками, 
втаскивается торжественно въ хижину горнаго жителя, какъ особенно счастливая 
добыча. Растерзаніе маленькихь млекопитающихь онъ и на волѣ начинаетъ ст. за-
тылка и рветь своимь клювомь добычу на куски, придерживая ее то одной, то обѣ-
ими ногами. При разрываніи на части труповь болыішхъ животныхь онъ дер-
жится той-же методы. Часто сомнѣвались въ томъ обстиятельстаѣ, будто яг-
нятникъ поднимается вверхь ст, болыиими костями сь тѣмъ, чтобы, сбросивь ихъ 
сь высоты, раздробить и размельчить для болѣе удобнаго проглативанья, одиа-
ко-ж(! въ Граубішдснѣ я часто слышалъ подобные разсказы съ подробностями, 
уничтожающими всякое сомнѣніе въ ихъ спранедливости. Къ падали или къ уби-
тымъ имъ самимь рапьпіе лсивотпымь ягпятпикь возврящается, чтобы доі.оть пх'ь, 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не усігііогь промыслить себѣ живой добычи рапь-
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т е приступа голода. Знакомый намъ охотникъ изъ Тессина замѣтилъ, что одинъ 
ягнятникъ вернулся черезъ недѣлю къ выброшенной ему для приманки падали: 
птица летѣла издалека прямо къ ддбычѣ, привлеченная, вѣроятно, запахомъ, а можетъ 
быть и памятью мѣстпости. Добравшись до падали и увѣрившись въ своей безопас-
ности, ягнятвикъ наѣдается вплотную. Насколько въ обыкновенное время эта 
птица осторожно подходитъ къ падали, настолько дерзко и смѣло она набрасы-
вается на всякую пищу, когда ее мучитъ голодъ. «Такъ, во время сильной снѣж-
ной мятели», пигаетъ мнѣ Манни, «передо мной съ дороги поднялся ягнятникъ, 
когда я былъ отъ него не болѣе, какъ въ 15 шагахъ разстоянія. Нужно сказать, 
что онъ находился въ то время за домомъ, въ которомъ въ этотъ день кололи ско-
тину, такъ что онъ, вѣроятно, нашелъ тутъ кости, внутренности или вообпіе остатки 
убоины». Въ Швейцаріи любимой его пищей служатъ убитыя имъ самимъ мелкія 
млекопитающія животньтя, а именно: зайцы, сурки, новорожденныя и вообще мо-
лодыя серны, козы, ягнята, поросята и т. д., но дичь онъ все-таки предпочитаетъ 
домашнимъ жинотнымъ. Однако, если ему удастся добыть себѣ безъ особенныхъ 
усилій и опасностей достаточное число домашнихъ животныхъ, чтобъ безъ труда 
утолить свой голодъ, онъ, конечно, очень доволенъ; но если ему это не удастся и 
онъ не можетъ добыть и падали, то голодъ и чувство самосохраненія принужда-
ютъ его нападать на большихъ животныхъ, какъ напримѣръ, овецъ, козъ, сернъ, 
лисицъ, телятъ и т, п. Съ этимъ согласны всѣ полученный мною сообщенія са-
мыхъ достовѣрныхъ наблюдателей, такъ что я не считаю себя въ правѣ сомне-
ваться въ совершенной истинѣ этого факта. Всѣ наблюдатели согласны между со-
бою еще пъ томъ мнѣніи, что одной падалью и мелкими животными ягнятникъ 
не могъ бы поддерживать свое существованіе». Кальберматтенъ сообп(аетъ, что ви-
дѣлъ, стоя на берегу Дуная, у Орсовы, какъ бородатый ягнятникъ, только въ 20 ша-
гахъ отъ пего, набросился на гуся и унесі. его. 

«Альпійскихъ зайцевъ ягнятникъ старается прежде всего выгнать изъ-подъ 
защиты кустовъ и хвойныхъ деревьевъ, чтобы лотомъ «ъ открытомъ полѣ прямо 
схватить пхъ или прежде оглуіпить только ударомъ крыла. Смотря по большеіі 
или меньшей безопасности мѣста, онъ тутъ же объѣдаетъ свою добычу или уно-
сить ее въ гнѣздо, или же въ свое обыкновенное мѣстожительство. Во время охоты 
на вэрослыхъ сернъ, овецъ и т. д. онъ пускаетъ прежде всего въ ходъ не когти, 
а крылья. Въ то время, какъ орелъ, сложивъ крылья, какъ камень падаеть съ 
высоты на добычу, впускаетъ въ нее к о п и и старается задушить ее —нападеніе 
ягнятника происходить по большей части съ болѣе близкаго разстоянія. І І ашъ 
тессинскій наблюдатель послѣ многократныхъ собственныхъ наблюденій сообща-
етъ намъ слѣдующее: «Если ягнятникъ, своимъ зорісимъ глазомъ, высмотритъ на 
землѣ підное ему въ пищу животное, онъ не падаетъ съ высоты камнемъ, подобно 
благородному орлу, но спускается, оігисывая въ воздухѣ больпііе круги. Часто 
садится онъ на близь стоящее дерево или же скалу и начинаетъ нападеніе, взлетѣвши 
съ того мѣста еще немного вверхъ. Если онъ увидитъ по близости людей, онъ 
громко кричитъ и улетаетъ. Никогда не нападаетъ опъ на животныхъ, пасущихся 
въ долинѣ, далеко отъ сбрывовъ; но если онъ замѣтитъ серну, которая пасется 
около самаго обрыва, то начинаетъ, подлетѣвъ къ ней сзади, пугать оторопѣлое 
животное и гоняегь его взадъ и впередъ, пока оно, оглуіпенное и обезумѣшиеѳ 
отъ страха, це бросится къ краю обрыва. Достигнувъ этой цѣли, ягнятыик'і) пус-
каетъ вь ходь свои мощныя крылья. Съ оглушительнымъ сиистомъ и шумомъ 
хлопаютъ съ обѣихъ сторонь жесткія крылья по бокамъ до смерти испуганной и 
ослѣпленной жсртві.т. Тщетно старается она, собравъ послѣднія силы, защититься 
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рогами отъ своего убійцы. Наконецъ она рѣшается сдѣлать прыжокъ или просто 
оступается, прыгаетъ или валится въ пропасть, или же, падая въ совершенномъ 
изнеможеніи, умирающая скатывается внизъ по уступамъ скалы. Медленно опус-
кается бородатый ягнятникъ за своей жертвой, добиваегь ее, если нужно, еще 
ударами клюва и крыльевъ и немедленно принимается за растерзаніе еще те плаго 
животнаго. Если овца, другое подобное ей животное или охотничья собака, стоя 
на самой крутизнѣ обрыва, не замѣтитъ хищника, пока онъ не подлетитъ совсѣмъ 
близко сзади, то борьба обыкновенно непродолжительна. Онъ озадачиваетъ изум-
ленную жертву сильными ударами крыльевъ и однимъ мѣткимъ толчкомъ сбрасы-
ваетъ ее благополучно внизъ съ помощью іслюва и когтей, на лету стаскиваеі"ь 
ее съ края скалы, потомъ выпускаетъ ее изъ когтей, такъ что она падаетъ и раз-
бивается на днѣ пропасти. 

«Согласно съ йтимъ разсказываетъ мнѣ Бальденштейнъ: «Какъ-то вечеромъ, 
въ одну изъ моихъ охотъ въ горахъ, я сидѣлъ въ пріятномъ разговорѣ съ пасту-
хомъ, а собака его бѣгала около близкаго обрыва взадъ и впередъ, обнюхивая 
землю; вдругъ до нашего уха донесся страшный вой собаки, и въ то же мгно-
веніе мы увидали нашего вѣрнаго сторожа, летящаго пъ воздухѣ надъ пропастью, 
между тѣмъ, какъ его убійца, бородатый ягнятникъ, торжественно парилъ надъ 
ніімъ. Мы передъ тѣмъ не обращали вниманія на собаку и не замѣтили поян-
ленія ягнятника, пока страшный крикъ собаки не заставилъ насъ оглянуться. l i e 
будь этого жалобнаго воя, собака пропала-бы совершенно загадочнымъ для насъ 
образомъ и мы бы никакъ не могли себѣ объяснить ея внезапнаго исчезновенія, 
хотя, весьма вѣроятно, у насъ и возникло-бы подозрѣніе именно объ ѳтомъ родѣ 
ея смерти. Быстро спустился ягнятникъ за своей добычей и вмѣстѣ съ нею 
скрылся съ нашихъ глазъ. Все это совершилось чрезвычайно быстро, быстрѣе, 
чѣмъ это можно передать словами. Сбросила-ли птица свою добычу со скалы уда-
рами своихъ сильныхъ крыльевъ или стапіила зѳ крючковатымъ кіювомъ—я ре-
шить не могу, потому что, какъ сказано выше, оглянувшись, собаку увидали уже 
летящею надъ бездной; но я навѣрно могу сказать, что ягнятникъ ни разу не 
нападалъ на мопхъ гончихъ, пока онѣ гонялись далеко отъ обрыва, хотя часто 
кружился надъ ними. Бородатый ягнятникъ не бьетіі свою добычу налетомъ, какъ 
это дѣлаеть орелъ». 

«Сарацъ имѣлъ случай видѣть собственными глазами, что борі^датый ягнят-
никъ нападаетъ на взрослыхъ сернъ и осиливаетъ ихъ. «Когда я одиа;кды», пи-
шетъ онъ, «смотрѣлъ изъ своего дома на бѣгуіцую серну, я вдругъ увидѣлъ, какъ 
сильный ягнятникъ бросился на нее сзади, нанесъ ей нѣсколько быстрыхъ ударовъ 
крыльями, кинулся потомъ на лежащую на землѣ добычу и началъ ее обрабо-
тывать іслювомъ. Во время моихъ охотъ на сернъ я увидіілъ одна:клі.і небольшое 
стадо атихъ животныхъ, идущее около глетчера и спокойно за передовой самкой 
направляющееся къ горному хребту. Вдругь передовая серна какъ-бы остолбе-
нѣла, остальныя тоже остановились, будто чі.мъ-то пораженный; затѣмъ въ одно 
мгновеніе онѣ составили кругъ, обратившись головами во внутрь ого. Что могло 
быть причиной такого испуга, такоіі внезапной остановкиѴ Взгляді., бропіенный 
наверхъ, объяснилъ мнѣ все: я замѣтилъ, что въ воздухѣ что-то качалось п, 
направивъ къ тому мѣсту зрительную трубу, я упид'Мъ бородатаго ягнятника. 
Онъ вдругъ ринулся въ косомъ паправленіи на сернъ, который, однако, встрѣтили 
его дружиымъ, сильнымъ ударомь ])оговъ и заставили ого отступить. Онь под-
нялся нверхъ и четыре раза повторялъ свое нападевіе, наконецъ нача.іъ подни-
маться наін^рхъ но втоп. рааъ все выше и выше, и только, когда онъ обратился, 
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яъ точку на небѣ, ііерепуганныя животныя разсыпались въ разныя стороны, что-
бы быстрымъ бѣгомъ достигнуть нависшей скалы, къ которой онѣ и прижались, 
вперивъ тревожные взгляды наверхъ. Въ такомъ положеніи оставались онѣ до 
тѣхъ поръ, пока наступающая ночь не принесла имъ безопасности. 

«Другой охотникъ изъ Граубиндена разсказываетъ, какъ однажды онъ, не-
вдалеке. отъ того мѣста, гдѣ стоялъ, увидѣлъ бородатаго ягнятника, который на-
палъ на серну и напрасно старался ударомъ крыла сбросить ее въ пропасть. 
Обыкновенный его способъ нападенія на этотъ разъ не удался потому, что смѣт-
ливая серна, вмѣсто того, чтобы броситься къ пропасти, нѣсколькими смѣлыміі 
прыжками во время спаслась въ пещеру, откуда мужественно отражала нападеніе 
своими рогами, такъ что хищникъ никакими усиліями не могъ выгнать ее изъ 
ея убѣжища. Изъ Тессина сообщили мнѣ въ то же время о подобномъ же слу-
чаѣ. Всѣ эти разсказы исходить изъ устъ горныхъ жителей, и именно въ пре-
дѣлахъ Альпъ, гдѣ бородатый ягнятникъ живетъ постоянно; всѣ они переданы 
людьми, которые безошибочно могутъ отличить ягнятника отъ беркута; они въ 
одномъ случаѣ хищничества совершенно увѣренно обвиняли одну птицу, въдру-
гомъ—другую, и никакъ не хотѣли отказаться отъ фактовъ, замѣченныхъ ими днемъ 
своими собственными, большею частью очень зоркими глазами. 

«Давно перестали вѣрить тому, что бородатый ягнятникъ бросается также 
на человѣка съ намѣреніемъ его убить; разсказы эти даже осмѣивали, какъ басни, 
но потомъ опять начали ихъ выдавать за правду или, по крайней мѣрѣ, за вещь 
возможную. Случаи похищенія маленькихъ дѣтей большими хищными птицами, 
которые на Альпахъ можно приписать только орламъ, слишкоиъ достовѣрно дока-
заны, чтобы въ нихъ можно было еще сомнѣватъся. Я не совсѣмх ясно понимаю, 
почему преступникомъ въ этомъ отношеніи можетъ быть только орелъ? Почему 
же ягнятникъ, который, какъ доказано, одолѣваетъ даже взрослыхъ сернт., во вся-
комъ случаѣ дучше вооруженныхъ, чѣмъ маленькія дѣти, не можетъ утащить та-
кое беззащитное существо, какъ ребенокъ, и сбросить его со скалы, гдѣ дѣти 
часто играютъ вблизи своихъ хижинъ. Тутъ, по моему, тяжесть преступленія слѣ-
дуегь подѣлить поровну между обѣими птицами, потому что и бородатый ягнят-
никъ старается унести свою добычу, если онъ по какой-нибудь причинѣ не мо-
жетъ растерзать ее на мѣстѣ. Если тяжесть жертвы превышаепь его силу, которую 
также нельзя считать слишкомъ ничтожной, онъ всегда можетъ ее сбросить внизъ, 
какъ это замѣчается у другихъ хищныхъ птицъ. Болѣе основательно и болѣе по-
нятно сомнѣніе въ томъ, что нашъ ягнятникъ бросался на подростковъ съ цѣлію 
умертвить пхъ какимъ-бы то ни было образомъ. Очень мало извѣство примѣровъ 
подобныхъ успѣшныхъ или безуспѣшныхъ нападеній, въ которыхъ нельзя сомнѣ-
ваться; но достовѣрность того факта, какъ на Зильбернальпѣ ягнятникъ столк-
нулъ одного пастушенка со скалы въ пропасть и у подножія ея растерзалъ, полу-
чаеть сильное подтвержденіе, благодаря новымъ разсказамъ о подобныхъ же слу-
ч а я х ъ в ъ БернскихъЛльпахъ. Этотъ иовѣйшій случай нападенія ягнятника на под-
ростка вовсе не старая исторія, и я много потрудился надъ тѣмъ, чтобы узнать 
вѣрность этого факта и удостовѣриться въ томъ, что это .не есть неосновательный 
слухъ. 

«Въ теченіи іюня 1Ѳ70 года можно было прочесть по многихъ швѳйпарскихъ 
газетах'1., что вблизи Рейхенбаха въ Бернскомъ кантонѣ, ягнятникъ напалъ на 
одного мальчика и убилъ-бы его, еслибы птицу не спугнули но время. Сначала я 
мало обрати.іъ вниманія на это сообщеніе и ждалъ, что этотъ ягнятникъ скоро пре-
вратится п'ь орла или даже в'ь ястреба, а пострадаишій мальчикъ—въ курочку. Но 
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опроверженія не послѣдовало на ѳтотъ разъ и такъ какъ дѣло интересовало меня 
настолько, что стоило его изслѣдовать, то я отправился въ Кандергрундъ къ пасто-
ру Галлеру, радушіе котораго мнѣ было хорошо извѣстно». 

Гиртаннеръ раэсказываетъ дальше, какъ этотъ пасторъ направилъ его ко 
второму лицу, Блазеру, и какъ послѣ довольно длинной переписки съ этимъ по-
слѣднимъ онъ узналъ слѣдующеѳ. 

«Дѣло было 2-го іюня 1870 г. в ъ 4 часа пополудни; этотъ самый мальчикъ, 
Іоганнъ Бетшенъ, веселый, живой парень лѣтъ 14, небольшого роста, но крѣп-
каго слоясенія, шелъ изъ Кина въ Арисъ. Кинъ лежитъ въ глубокой долинѣ близъ 
Рейхенбаха, въ уголкѣ, образуемомъ въ Кинской долинѣ сліяніемъ рѣкъ Кина и 
Кандера; Лрисъ приблизительно на 150 га. выше на площадкѣ горнаго выступа. 
Довольно крутая дорога вела-мальчика по только-что скошенному лугу, и когда 
онъ на маленькомъ горномъ пастбищѣ подошелъ къ небольшому стогу сѣна въ 100 
шагахъ огь жилья, на него сдѣлано было нападеніе. Внезапно и совсѣмъ неожи-
данно птица набросилась на мальчика сзади, съ страшной силой ударила его обо-
ими крыльями по головѣ такъ, что, по его собственнымъ словамъ, ему показалось, 
что его бьютъ двумя косами; однимъ ударомъ птица сшибла его съ ногъ и повалило 
на землю. Падая и стараясь обернуться назадъ, чтобы увидѣть, кто такимъ дерз-
кимъ образомъ ударилъ его въ голову, мальчикъ снова потерпѣлъ такое-же на-
паденіе: послѣдовалъ второй натискъ и ударъ обоими крыльями, которыя свистѣли 
справа и слѣва вокругъ его головы и почти лишали его сознанія, такъ что онъ былъ 
совсѣмъ оглушенъ. Тутъ мальчикъ увидалъ огромную птицу, которая напала на него 
въ третій разъ, вонзила когти ему въ бокъ н грудь, ударяя крыльями, почти ли-
шивъ его дыханія и наконецъ начала долбить ему голову клювомъ. Н и движе-
ніями ногъ, ни поворотами всего тѣла не могъ онъ ирогнать птицу. Тѣмъ силь-
нѣе дѣйствовалъ мальчикъ своими кулаками; одной рукой онъ старался отражать 
удары, другой—освободиться отъ своего врага. Это ему наконецъ удалось. Птица 
вдругъ поднялась кверху надъ мальчикомъ, можетъ быть для того, чтобы возоб-
новить нападеніе. Но мальчикъ принялся отчаянно кричать. Этотъ-ли крикъ удер-
жадъ птицу отъ повторенія нападенія или, можѳтъ быть, поднимаясь, она увидала 
спѣшившую на крикъ женщину и потому бросила свое намѣреніе—о сталось неи;шѣст-
нымъ. Вмѣсто того, чтобы снова напасть, ягнятникъ поспѣшно скрылся за склономъ 
горы. Мальчикъ такъ ослабѣлъ отъ испуга и ужаса, что едва могъ подняться съ 
земли. Упомянутая женщина нашла его окровавленнымъ и съ трудомъ поднимаю-
щимся съ земли. Женщина вта уже не видѣла птицы. Въ этомъ факгЬ можно 
было-бы, пожалуй, еще сомнѣваться, но я не сомнѣваюсь нисколько. Іоганнъ Бет-
шенъ, который раньше никогда не слыхивалъ о такихъ птицахъ, не могъ-бы со-
чинить подобный разсказъ о птичьемъ нападеніи и такъ описать его, прпчемъ онъ 
совершенно одинаково разсказывалъ о ходѣ вещей и своей спасительницѣ и 
Другимъ людямъ, когда его обмывали и перевязывали у жилья. Его и его семью 
я знаю за людей правдивыхъ. Раны его, которыя я самъ потомъ осматривалъ, со-
стояли изъ трехъ, доходящихъ до костей черепа шрамовъ па затылкѣ. П а груди и 
бокахъ видны были очень ясно слѣды коітей въ видѣ сильныхъ пятенъ, частью кро-
вавыхъ; потеря крови была также очень значительна. Въ продоллсеніи 8 дней 
малі.чикъ былъ пчень слабъ. По моему мнѣнію, нельзя сомнѣваться ни вь прав-
дивости его разскааа, ни въ дѣйствительности подобнаго факта. Но какъ я ы(ігь 
узнать оть мальчика, который никогда но видадъ такихъ птпцъ и который ОЫЛІ, 

такъ испуганъ, нападсніемъ, им'1ілъ-ли онъ дѣло съ орломъ или съ бородатMM'J, 
ягнятником'і.Ѵ Я ]іызпалі. его на допросъ и онъ разскозалъ мнѣ всо, что моп, и 
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какъ умѣлъ. Именно, у него остался въ памяти страшный крючковатый клювъ, 
на концѣ котораго онъ видѣлъ свои собственные волосы и кровь, далѣе—кольцо 
вокругъ шеи, испещренныя бѣлыми пятнами крылья, и наконецъ, что особенно 
было для меня убѣдителъно,—«что подъ клювомъ у него было что то сильно мо-
хнатое». 

Пасторъ сообщаетъ въболѣе подробномъ видѣ то, что Гиртаннеръ отчасти сокра-
тилъ, а именно какъ тщательно и искусно выпытывали пострадавшаго мальчика, пред-
лагая ему различныя изображенія и, наконецъ, рѣшили свезти его въ Бернъ. Да-
лѣе онъ разсказываетъ. что когда въ музеѣ мальчика подвели сначала къ орлу, 
онъ и слышать не хотѣлъ, что противникъ его былъ такимъ, но при одномъ 
взглядѣ на бородатаго ягнятника въ темномъ юношескомъ опереніи, онъ впалъ 
въ глубокую задумчивость, потому что относительно формы и величины клюва и 
бороды онъ показался ему вполнѣ похожимъ на его врага, но не иоходилъ только 
опереніемь; когда-же онъ, наконецъ, увидѣлъ стараго желтаго ягнятника, онъ 
вдругъ воскликнулъ: «Вотъ онъ! онъ и есть! это тотъ самый клювъ, тѣ-же пятна, 
какія я видѣлъ, и кольцо вокругъ шеи, а вотъ и борода». Все время мальчикъ 
возвращался къ этому ягнятнику съ свѣтло-желтой шеей, грудью и брюхомъ, и 
признавалъ въ немъ своего врага. Снова останавливался онъ передъ птицей и 
взволнованно твердилъ: «Вотъ онъ! такимъ онъ и былъ». 

«Хотя, къ счастью, случаи нападенія ягнятниковъ на людей», продолжаетъ 
Гиртаннеръ, «въ общемъ очень рѣдки, в'і,. особенности на людей въ такомъ 
возрастѣ, какъ упомянутый мальчикъ, но я, по крайней мѣрѣ, не сомнѣваюсь 
теперь въ томъ, что они бываютъ; другимъ-же предоставляю, конечно, судить по 
своему. Чтобы яашъ ягнятникъ нападалъ на взрослаго человѣка въ надеждѣ его 
осилить, чтобы онъ его сбрасывалъ со скалы или убивалъ какимъ-нибудь другимъ 
образомъ, еще ничѣмъ не доказано. Тѣмъ не менѣе охотники, путешественники 
и пастухи увѣряютъ, что иногда, отдыхая въ опасныхъ горныхъ мѣстахъ, они со 
страхомъ, чувствовали надъ собой удары шумящихъ и свистящихъ крыльенъ мо-
гучей птицы, которая, съ быстротой стрѣлы, проносилась надъ ихъ головами въ 
зіяющую пропасть со скалистой вершины. Но они предполагают!., что только слу-
чай прквелъ птицу на это иѣсто и что она только нечаянно зацѣпилась за ихъ 
тііло крыльями. Я могь бы привести, какъ доказательство вѣрностн своего мнѣ-
нія, наблюденія, основанныя на собственныхъ опытахъ такихъ людей, какъ Баль-
денштейнъ, настоящаго испытаннаго Граубинденскаго охотника и ВМѢСТІІ СЪ Т Ѣ М Ъ 

образованнаго человѣка и добросовѣстнаго наблюдателя, и многихъ другихъ; всѣ 
они единогласно признаютъ всю опасность подобнаго положенія въ уединенном-!, 
мѣстѣ; тѣмъ не менѣе, какъ и раньиіѳ замѣчѳно, нѣтъ вполнѣ доказанныхъ при-
мѣровъ несчастныхъ случаевъ, происшѳдшихъ вслѣдствіе нападенія ягнятника на 
взрослыхъ людей. Однако, даже очень ненѣрующіе люди могутъ сомнѣваться въ 
томъ, что ягнятникъ настолько глупъ и слабъ, что не можетъ причинить вреда 
взрослому человѣку при повторяющихся нападеніяхъ». 

Паши свѣдѣнія f) размноженіи бородатыхъ ягнятниковъ въ настояиіее время 
(существенно увеличились, благодаря различнымъ наблюденіямъ. Почти всѣми уста-
н о в л е н о , что эта птица, такі. же какъ и другііг птицы этого семейства, высиживаетъ 
і і т е н ц о в ъ по нѣскольку разъ въ одномъ гнѣздѣ, а на югѣ дгике, не задумываясь, гнѣз-
дится среди грифов'ь. Гнѣздомъ, которое лордъ Лильфордъ яаіпел'і> въ Испаніи, 
птицы пользовались, пи увѣрѳнЬімъ ближайшихъ жителей, съ незапамятны.ѵъ вре-
монъ. Обыкновенно 6op(JAaTbift ягнятникъ выбираетъ для высиживанья. какъ и 
другія хипіныя іггнцы, п]юсторную пещеру, больпіею частью за какоіг-нибудь не-
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приступной каменной стѣной; впрочемъ, по сообщенію моего брата, можетъ слу-
читься, что ягнятникъ устраиваегь себѣ гнѣздо только на 10 т . выше доступнаго 
людямъ мѣста. До сихъ яоръ еще не выяснено, дѣлаетъ-ди онъ самъ себѣ ги'Ьадо 
иди просто завладѣваетъ гнѣздомъ какой-нибудь другой хііщной птицы, точно 
такъ-же, какъ еще не доказано, чтобы одна и та же пара каждый годъ нысижипала 
въ одномъ и томъ же гнѣздѣ, а не мѣнялась имъ съ другими. Въ Швейцаріи, по 
разсказамъ Гиртаннера, ягнятникъ выбирадъ для гнѣзда мѣсто на голой, недо-
ступной скалѣ, довольно высоко въ горахъ, и всегда тамъ, гдѣ нависшій утесіі 
образуетъ крышу надъ довольно просторной нишей. Одинъ сардинецъ, о которомь 
уломинаегь Гиртаннеръ, нашелъ гнѣздо на трехъ близко стоящихъ другъ къ другу 
дубовыхъ пняхъ у большого обломка скалы. Птица правильно посѣщаеть свое 
гнѣздо въ послѣднихъ мѣсяцахъ каждаго года, потому что уже въ январѣ или, 
самое позднее, въ первыхъ числахъ февраля начинается процесеъ высиживанья. 
Какъ достовѣрно извѣстно, самка кладетъ только одно яйцо; хотя Сарацъ замѣчаегь, 
что въ Камогаскерской чащѣ, съ противоположной горы видны были то одинъ, то 
два птенца, что подтверждаетъ и Адамсъ по позднѣйшимъ наблюденіямъ. Яііца 
круглыя и крупный, по мутно-бѣлому фону окрашены мелкими или крупными, 
иногда даже очень большими пепельно—или красно-сѣрыми пятнами и желтыми 
буро-красными или красно-бурыми крапинками и пятнами, который гyп^e всего 
расположены внизу или въ серединѣ. Какъ долго продолжается высиживанье 
яицъ—неизвѣстно; мы анаемъ только, что въ началѣ марта или, самое позднее, въ 
концѣ апрѣля, въ Швейцаріи, какъ и въ южной Пталіи и сѣверной Африкѣ можно 
видѣть только что вылупившихся молодыхъ ягнятниковъ. 

Первый натуралистъ, которому удалось достигнуть до гнѣзда ягнятника, былъ, 
кажется, мой братъ. Гнѣздо было расположено на выступѣ скалы, защищенномъ 
отъ лучей солнца нѣсколько выдающимся камнемъ; оно находилось только на 15 га. 
выше подошвы послѣдняго горнаго гребня, такъ что достигнуть до него было от-
носительно нетрудно. Поперечникънижней постройки равнялся приблизительно 1,5 т . ; 
поперечникъ гнѣздовагоуглубленія, имѣвшаго около 12 cm. глубины, равнялся 60 с т . , 
вышина гнѣзда равнялась 1 т . Длинныя вѣтіси, толщиною on . дѣтскоп руки до 
больпіого пальца, служили ему основаніемъ, надъ нимъ была еще тонкая настплка 
изъ вѣтокъ и сучковъ, среди которыхт. углублялся лоточекъ гнѣзда; онъ состоялъ 
изъ тѣхъ же, только болѣѳ тонкихъ матеріаловъ и былъ тщательно выложенъ вну-
три дыкомъ, коровьими и лошадиными волосами. Вокругъ ного всѣ плош,адки 
скалы были покрыты густою, бѣлосн'Ьжною корой помета. Другое, гніадо было най-
дено въ Греціи Симпсономъ. Оно было, какъ сообщаетъ Крюперъ, выстроено изъ 
толстыхъ вѣтокъ и канъ-бы заткано шерстью различныхъ животныхъ, но преиму-
щественно козьей; лотокъ былъ совсѣмъ плоскій и тоже выложенъ шерстью и на 
немъ сидѣлъ трехмѣсячный птенецъ, около котораго лежали кости, цѣлая ослиная 
нога, нѣсколько черепахъ и т. п. животныхъ остатковъ, очевидно заготовленныхъ 
ему въ пищу. «Оба родителя приблизились къ гнѣзду, и по временамъ издавали 
свистъ, похожій на свпстъ пастуха». По.зднѣе старики выказали еще больше без-
покойства, но Крюперъ вовсе но упоминаетъ о какой-нибудь попытісѣ къ напа-
Денію на него; всѣ же разсказы, доказываюпие противное, прямо опровергаются 
Сальвиномт.. Всѣ парі.і ягнятниковъ, за которыми наблюдалъ послѣдній, держались въ 
сторонѣ, пока вскарабкавпййся къ ихъ гн'Ьзду человѣкъ вынималъ птенца и пе пыта-
лись даисе напасть на похитителя. «Въ Гиммалайскихъ горахъ», говорит!. Лдамсъ, 
«гн'Ьздо ягнятника всегда устраивается на неприступныхъ скалахъ. Время размно-
жения падаеі-ь на апрііль и май. Въ окрестностяхъ Симлы я напіелъ однажды въ 
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пещерѣ, подъ нависшей скалой, гнѣздо ягнятника, въ которомъ сидѣло два птенца. 
Богатое собраніе костей барановъ и другихъ домашнихъ животныхъ окружало ихъ; 
это, вѣроятно, были кухонные отбросы одного европейскаго поселенія въ нѣсколь-
кихъ мидяхъ оттуда». 

О жизни ягнятника въ неволѣ существуетъ много наблюденій, и они 
вполнѣ соотвѣтствують тому описанію его характера, которое составлено по на-
бдюденіямъ за жизнью этой птицы на волѣ. Мой братъ Рейнгольдъ получилъ 
однажды молодого бородатаго ягнятника еще въ юношескомъ опереніи; онъ былъ 
вынуть изъ вышеописаннаго гнѣзда двумя пастухами и первоначально отданъ на 
прокормленіе мяснику, который и уступилъ его позднѣйшему его хозяину. Оба 
родителя, замѣтивъ, что хотятъ похитить ихъ птенца, стали кружиться надъ са-
мыми пастухами, не нападая, впрочемъ, на нихъ; когда же въ пихъ стали бросать 
каменьями, они совсѣмъ удалились, не обращая вниманія на крики своего птенца. 

«Когдаявъ первый разъ увидалъмолодого ягнятника», пишетъ мой братъ, «онъ 
былъ очень безпомощенъ и неловокъ. Н а ноги онъ становиться не могъ и когда его 
принуждали ходить, онъ тотчасъ садился или прямо ложился на брюшко. Предложен-
ные ему куски мяса онъ хваталъ кончикомъ клюва, подбрасывалъ ихъ вверхъ, 
очень ловко опять ловилъ и затѣмъ прогдатывалъ съ жадностью. Костей онъ не 
любилъ, ни въ началѣ, ни въ концѣ своего пребыванія у меня. Если я ему впихи-
валъ въ горло до самаго зоба кости съ острыми краями или углами, онъ старался 
ихъ изрыгнуть и успокаивался только тогда, когда ему ѳто наісонецъ удавалось, 

«Я оставилъ ягнятника довольно долгое время на попеченіи его перваго 
хозяина, но такъ какъ мои докторскія обязанности еженедѣльно призывали меня 
въ ту деревню, то я всякій разъ навѣщалъ его. Онъ жилъ тамъ въ очень узкомъ 
помѣщеліи, но радовался всякій разъ, когда видѣлъ своего хозяина, выражая свое 
удовольствіе громкими криками. Днемъ его выносили на солнце, и тогда онъ тот-
часъ распускалъ свой хвосгь и крылья, ложился на брюшко, вытянувъ ноги во 
всю ихъ длину; въ этомъ положеніи оставался онъ цѣлые часы неподвижно, но 
выкавывая при ѳтомъ признаки величайшаго довольства. Черезъ мѣсяцъ, прибли-
зительно, онъ былъ уже въ состояніи держаться прямо на ногахъ и началъ 
пить воду. При этомъ онъ придерживалъ поставленный ему сосудъ одной ногой, 
глубоко опускалъ въ него нижнюю челюсть и быстрымъ движеніемъ головы вверхъ 
и назадъ вливалъ себѣ въ открытую пасть довольно большое количество воды, 
послѣ чего онъ опять закрывалъ свой клювъ; 4 — b глотковъ, казалось, совер-
шенно утоляли его жажду. Послѣ того онъ принимался клевать руки и ноги окру-
жающихъ его людей, причемъ всегда щадилъ ноги своего хозяина. Я оставилъ 
его еще на мѣсяцъ у послѣдняго и іготомъ взялъ его съ собою въ Мурцію. Онъ 
тогда уже вполнѣ оперился, за исключеніемъ піеи, на которой еп^е едва пробива-
лись пурчавыя перышки ошейника; хвостъ тоже значительно выросъ, хотя не дос-
тигъ еще полной своей длины. Мы ііомѣстили его въ большую клѣтку, съ кото-
рой онъ скоро освоился, но въ первые два дня своего пребывапія у меня ничего 
не ѣлъ, а пилъ только воду. По прошествіи этого времени онъ проголодался. Я 
бросилъ ему нѣсколько костей, но онъ до нихъ даже не дотронулся; потомъ ему 
предложили головы, внутренности и ноги разныхъ породъ курппихъ, но онъ не 
прикоснулся и до нихъ; когда я ему наконецъ впихнулъ въ гордо нѣсколько кос-
тей, онъ тотчасъ изрыгнулъ ихъ точно также, какъ и внутренности куръ; только 
гораздо позже началъ онъ ѣсть кости. Свілссе бычачье и баранье мясо онъ глоталъ 
всегда съ жадностью. Послѣ того, какъ онъ въ первый разъ іісіиіъ въ іслѣткѣ, 
онъ опять легь на песокъ плапімя, чтобы отдохнуть и погрѣться. 
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«Уже черѳзъ нѣсколько дней онъ началъ узнавать меня и призналъ во мнѣ сво-
его господина. Онъ отвѣчадъ мнѣ и тотчасъ прибѣгалъ на мой зовъ, позволялъ 
гладить и брать на руки, между тѣмъ какъ тотчасъ же нахохливалъ перыі 
на затылокъ, когда приближался къ нему кто-нибудь чужой. Онъ, ітоііидимому, 
особенно ненавидѣлъ крестьянъ в ъ національномъ пдатьѣ; такъ, онъ набросился 
однажды съ страшнымъ крикомъ на мальчика, который долженъ бы.іъ чистить 
его клѣтку, и принудилъ его ударами клюва отказаться отъ своего намѣренія. 
Одному крестьянину, который тоже вошелъ въ его клѣтку, онъ разорвалъ куртку 
и штаны. Если къ его клѣткѣ подходила собака или кошка, то онъ нахохлнвалъ 
свои перья и испускалъ короткое гнѣвное «грик-грик-грик»; наііротивъ того, онь 
постоянно подходилъ къ рѣшеткѣ своей кдѣтки, когда слышалъ мой голосъ, ра-
достно и тихо испускалъ свой единственный звукъ и всячески выказывадъ свое 
удовольствіе. Т а к ъ напримѣръ, онъ высовывалъ клювъ за рѣшетку и игралъ моими 
пальцами, которые я могъ смѣло класть ему въ клювъ, не опасаясь, чтобы онъ меня 
укусилъ. Онъ бывадъ очень доволенъ, когда его выпускали изъ клѣтки, долго 
гулялъ кругомъ всего двора, распускалъ крылья, чистилъ себѣ перья и дѣлалъ 
попытки летать. 

« Я мылъ ему отъ времени до времени кончики маховыхъ перьевъ, такъ какъ 
онъ часто ихъ пачкалъ. Для этого его сажали въ корыто и сильно поливали во-
дой. Это мытье, казалось, было для него самой непріятной вещью, какая когда-
либо могла съ нимъ случиться. Всякій разъ, какъ его мыли, онъ рѣшительно ведъ 
себя какъ сумашедшій и скоро сталъ бояться корыта. Когда-же онъ высыхалъ, 
то, казалось, чувствовалъ себя отлично и охотно допускалъ меня помогать ему 
приводить въ порядокъ опереніе. Такимъ образомъ прожилъ онъ изо-дня въ день 
до конца мая. Онъ ѣлъ мясо, иногда даже съ костями, но никогда не ѣдъ птицъ. 
Я пробовалъ давать ему всевозможныхъ птицъ: онъ получалъ голубей, куръ, куро-
патокъ, утокъ, скворцовъ, альпійскихъ воронъ, синицъ и т. д., — все напрасно. 
Даже, будучи очень гоіоднымъ, онъ все-таки пренебрегадъ птицами; если я самъ 
впихивалъ ему птичье мясо, съ перьями или безъ нихъ, онъ тотчасъ выилѳвы-
валъ его. І Іапротивъ того, млекопитающихъ всѣхъ родонъ онъ глілалъ бе;зъ соііро-
тивленія. Я повторялъ опыты безчисленное множество разъ и результат-^, былъ 
одинъ и тоть-же. Въ концѣ мая мой любимецъ (такъ какъ онъ сдѣлллся дЬйстви-
тсльно нмъ) получилъ товарища. Одинъ крестьянинъ сообщилъ мнѣ, чти онъ под-
стрѣлилъ крыло у одного «Aquila гѳаЬ и желаетъ его продать. Я отказалъ ему, 
потому что находилъ, что съ меня достаточно и одного хищника, но крестьянинъ 
пришелъ опять и принесъ мнѣ мать моего молодого ягнятника. Раненая птица ле-
жала передо мной неподвижно на своей здоровой сторонѣ и выражала свое стра-
Даніе только разѣваньемъ клюва и нахохливаньемъ перьевъ на затилкѣ. Когда 
къ ней кто-нибудь приближался, она долго слѣдила за его движеніями гладами, 
старалась ударить клювомъ, а то, что удавалось ей схватить, держала очень 
крѣпко. Я началъ съ того, что отр'Ьзалъ ягнятнику раненое крыло. Боль отъ раны 
привела его въ возбужденное состояніе: онъ сильно кусался и ловко пускалъ въ 
ходъ свои коіти. 

«Послѣ того япосадилъего къмолодой птицѣ.Старыйягнятникъ улегся въіиѣткѣ 
и безмолвно выказывалъ тіі-же знаки своего ноудовольствія, какъ и прежде, йіолодаіі 
птица съ любопытствомъ осматривала его со всѣхъ сторонъ и съ четверть часа 
сидѣла около пего, не возбудивъ съ его сторшы никакого вниманія. До арсдао-
женнаго ему мяса онъ дщке не дотронулся. П а другой день онъ всталъ на ноги; 
на третій я ихъ обоихъ выпустилъ на дворъ. Старый прохаживался размѣренными 
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шагами со свѣсившимися перистыми штанами, поднятымъ хвостомъ и открытымъ 
клювомъ, повидимому, нисколько не заботясь объ окружаюпіемъ. Я предложилъ 
имъ воды. Младшій поспѣшно подбѣжалъ и началъ пить. Когда старшій это за-
М'1'.тилъ, онъ также подошедъ къ сосуду и началъ съ замѣтнымъ наслажденіемъ 
глотать влагу, которой, повидимому, давно желалъ и долго былъ лишенъ. Послѣ 
этого онъ сталъ повеселѣѳ и началъ набивать зобъ приготовленнымъ для него 
мясомъ, которое раньше всегда выітлевывалъ. Мясомъ птицъ онъ пренебрегалъ 
также и никакъ нельзя было его принудить попробовать его хоть-бы маленькій 
кусочекъ. В ъ скоромъ времени старый ягнятникъ оставилъ все обнаруженное 
имъ вначалѣ упрямство. Онъ избралъ своимъ сидѣньемъ выступъ въ стѣнѣ 
клі.тки и, примостившись тамъ, предоставлялъ всему идти своимъ чередомъ и не 
обраіцалъ ни на что вниманія. Если его выпускали на дворъ, онъ быстрыми ша-
гами направлялся снова въ клѣтку. Черезъ нѣсколько дней онъ сталъ позволять 
себя гладить. 

«Немного времени спустя оба ягнятника получили новаго товарища, именно 
галку, на которую, впрочемъ, не обращали никакого вниманія. Вскорѣ она стала 
такъ дерзка, что ударами клюва прогоняла отъ только что наполненнаго сосуда 
съ питьемъ ягнятниковъ, пока сама не утоляла жажды и съ большой отвагой 
уносила кусочки того мяса, которое пожирали ягнятники. Послѣдніе не препят-
ствовали ѳтимъ продѣлкамъ дерзкой птицы, ждали съ глупо удивленными взо-
рами, когда она напьется, и тогда только робко приближались къ питью, чтобы 
самимъ утолить жажду. Вообще, казалось, это величайшее добродушіе было основ-
ной чертой ихъ характера; когда я вечеромъ сажалъ ихъ обоихъ рядомъ на высо-
кую жердь, и могъ спокойно прохаживаться подъ ней, въ полной увѣренности, 
что ни тотъ, ни другой не сдѣлаютъ никакой попытки причинить мнѣ вредъ; мо-
лодой далее наклонялся ко мнѣ, чтобы дать себя погладить. Н а только что опе-
рившагося беркута и двухъ молодыхъ стервятниковъ, которыхъ я получилъ нѣ-
сколько дней спустя, мои ягнятники, смотрѣли, повидимому, съ удивденіемъ, 
однако не дѣлали и имъ никакого вреда; младшій дозволилъ даже грифу 
сѣсть ему на спину въ то время, какъ онъ копался въ пескѣ. Когда же я 
присоединилъ къ этому пестрому обществу ястребинаго орла, миръ былъ нару-
шенъ навсегда. Но и эта птица нашла себѣ достойнаго товарища. Мнѣ принесли 
третьяго стернятника и одного филина. Ночная птица искала себѣ тихаго угла и, 
казалось, чувствовала себя прекрасно. Обитатели клѣтки смотрѣли на новаго при-
шельца съ ясно выраженнымъ любопытствомъ; наконецъ молодой ягнятникъ, ка-
залось, захот'Ьлъ выразить ему свое участіе, подошелъ, тщательно осмотр'Ьлъ его 
со всѣхъ сторонъ и подъ конецъ началъ клювомъ разбирать перья угрюмаго гостя. 
Филинъ моментально вскочилъ и нанесъ простодушному ягнятнику нѣсколько силь-
ныхъ ударовъ коп'ями, но скоро опять вернулся, ворча, въ свой уголъ. Ягнят-
никъ во время этой вспышки глядѣлъ на него съ величайшимъ удивленіемъ и 
затѣмъ повернулся къ нему спиной. Вечеромъ я иосадилъ большую часть этой 
компаніи на шестъ въ слѣдующемъ порядкѣ: прежде всего беркута, потомъ 
.іияа, рядомъ съ нимъ младшаго ягнятника, затѣмъ стервятника и наконецъ стар-
шаго ягнятника. Ястребивый орелъ никогда не оставался долго на мѣстѣ. 

«Пока я былъ ьъ іѵлѣткѣ, они сидѣли на своихъ мѣстахъ, но какъ только я 
уходилъ, младшій ягнятнпкъ начиналъ приставать къ филину, отъ котораго ему 
всегда доставалось. Однако онъ не оставлядъ своихъ приставаній до тѣхъ 
поръ, пока филинъ но улеталъ съ мѣста, ііричемъ обыкновенно попадался въ 
когти всегда готовому къ бою ястребиному орлу. Пока оба забіяки ссорились, 
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между остальными царствовала величайшая тишина и спокойствіе; они представ-
ляли изъ себя любопытныхъ, но безучастныхъ зрителей. Что ягнятники вполнѣ 
равнодушны къ красному цвѣту доказываетъ то обстоятельство, что красная 
подкладка моего халата, которую имъ часто приходилось видѣть, никогда не воз-
буждала въ нихъ ни тѣни нёудовольствія. Точно также не выказывали они ни-
когда нерасположенія къ дѣтямъ, какъ это заиѣтилъ Креспонсъ у сардинскихъ 
грифовъ. Бѣгая по двору, они часто проходили мимо играющаго ребенка, не тро-
гая его и даже не удостаивая его ни единымъ взглядомъ. Только, если кч'о-нибудь 
надоѣдалъ имъ въ клѣткѣ, младшій начиналъ сердиться, но при этомъ не дѣ-
лалъ разницы между взрослыми в дѣтьми. 

«Къ сожалѣнію, клѣтка не была достаточно заш;иіцена отъ жаркихъ лучей 
испанскаго полуденнаго солнца, вслѣдствіе чего старый ягнятникъ мало по малу 
расхварывался и наконецъ тихо и спокойно умеръ отъ воспаленія легкихъ. Моло-
дой ягнятникъ, три стервятника и ястребиный орелъ, несмотря на жару, оста-
лись здоровы и ихъ можно было послать въ Германію. Ж а р а , которую выносили 
животныя во время пути, очень удручала ягнятника: онъ сидѣлъ съ раскрытымъ 
клювомъ и жаждалъ св'Ьжаго воздуха и воды. Послѣ того, какъ мы нѣсколько разъ 
давали ему пить, онъ просовыва.чъ голову между прутьями дорожной клѣтки, какъ 
будто хотѣлъ еще попросить воды. Во время переѣзда во Францію онъ съумѣлъ 
пріобрѣсти любовь всѣхъ матросовъ парохода, которые щедро снабжали его пищей. 
Онъ часто свободно сидѣлъ на палубѣ, не дѣлая даже попытки испробовать свои 
могучія крылья». 

И з ъ остальныхъ сообщеній о жизни въ неволѣ бородатаго ягнятника я при-, 
веду только, и то въ извлеченіи, сообщенія Гиртаннера , которыя кажутся мнѣ 
наиболѣе поучительными. В ъ концѣ мая 1869 г. воспитанная вышеупомянутымъ 
натуралистомъ птица била поймана посредствомъ капкана в ъ кантонѣ Тессинъ. 
Одна ступня ея была захвачена въ капканъ и сухожиліѳ задняго пальца совсѣыъ 
порвано; вслѣдствіе худого ухода палецъ былъ вывернуть впередъ и нога отчасти 
осталась хромой. Здоровая во всѣхъ другихъ отношеніяхъ птица послѣ двухъ мѣ-
сяцевъ перешла во владѣніѳ Гиртаннера и получила вполнѣ заслуженное одобре-
ніе на богатой и хорошо организованной выставкѣ жввыхъ швейцарскихъ птицъ, 
которую я посѣтилъ. Впродолженіи выставки, свободно сидя на своемъ набитоыъ 
волосомъ ящикѣ и обезпокоиваемая ежедневно сотнями посетителей, которые часто 
дразнили и пугали ее, она находилась въ яостоянномъ возбужденіи; никогда не 
ѣла в ъ арисутствіи постороннихъ, сидѣла съ разинутымъ клювомъ, торопливо 
дыша, некрасиво опускала внизъ крылья и хвостъ и производила впечатлѣніе 
больной птицы. Сначала, при появленіи сторожа, она подымалась, какъ будто воору-
жаясь на всякій случай; ипослѣдстніи она перестала обращать на него вниманіе. 
«Въ то время», говорип. Гиртаннеръ, «какъ при видѣ меня она подымала перья 
на затылкѣ, чѣмъ и образовывала какъ бы лучистый вѣнокъ вокругъ узкой го-
ловы, злобно выпяливала на меня глаза, бѣгала взадъ и впередъ не то испуганно, 
не то сердито, при больпіемъ приближении и всякой попыткѣ ее тронуть, придви-
гала сгибъ крыла и старалась ударить меня клювомъ, ошибочно думая, что должна 
защищаться противъ меня и но понимая, что бояться скорѣе долженъ былъ я, 
чѣмъ она. Скоро, благодаря моему спокойному обрапіенію, она утратила свою не-
довѣрчивость, НС ероши.іа больше своего ошейника и скоро признала во мнѣ сво-
его хоняпна. ІІрижаппіи особоннымъ образомъ свои шейныя порья, такъ что го-
лова и шея казались совсѣмъ маленькими, она позволяла гладить, даже чесать 
себя между перьями шеи и груди». Раненую ногу птица позволяла теперь осмат-
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ривать, и только въ тЬхъ случаяхъ, когда, дотрогиваясь до задняго пальца, при-
чиняли ей страданіѳ, она ударяла клювомъ по рукѣ, но, впрочемъ, небольно. 
Однако такое обращеніе позволяла она одному только Гиртаннеру, постороннихъ 
же она тотчасъ устраняла, когда замѣчада ихъ намѣреніѳ дотронуться до боль-
ной ноги. Своего прежняго владѣльца она узнала послѣ четырнадцатидневнаго 
своего пребыванія у Гиртаннера, очень благосклонно отнеслась къ нему и позво-
лила продѣлывать съ собою то же, что и Гиртаннеру. Когда птица была въ осо-
бенно хорошемъ расположеніи духа, она наклоняла голову на бокъ и позволяла 
друзьямъ своимъ слегка почесывать ее; она скашивала глаза вверхъ, причемъ въ 
ея взорѣ выражалось явное дружелюбіе, потомі. закрывала глаза и испускала тонкій 
свистъ. 

«Вскорѣ воспитатель и питомецъ почувствовали другь къ другу взаимное 
довѣріе, и непріятныя отношенія, основанный на томъ, что «ты меня не тронь и 
я тебя не трону», уступили мѣсто вполнѣ дружескому обхожденію. Только когда 
воспитатель пугалъ ягнятника, глаза его загорались огнемъ, кольца вокругъ нихъ 
наливались кровью и казались больше и толще, онъ подымалъ угрожающе крылья 
и выказывалъ намѣреніе ударить хозяина клювомъ, но ласковыя слова скоро его 
успокаивали». Однако-же и Гиртаннеру пришлось испытать на себѣ могучую силу 
его разнообразныхъ средствъ защиты. Изслѣдованіе и перевязка раненой ноги 
дѣлали отъ времени до времени необходимымъ укладыванье его на спину, что 
было ему очевидно крайне непріятно. Поэтому, какъ только онъ замѣчалъ необ-
ходимый приготовленія къ перевязкѣ, его обыкновенное добродушіе замѣнялось 
страхомъ, соединеннымъ съ яростью; нашъ изслѣдоватѳль и его помощникъ должны 
были защищаться толстымъ платкомъ отъ его когтей и страшнаго клюва. Когда 
его отпускали, онъ яростно вскакивалъ на ноги, широко распускалъ крылья, от-
крывалъ клювъ и рубилъ имъ во всѣ стороны; однако все-таки довольно скоро 
успокаивался. Въ другой разъ ягнятникъ выказалъ свою силу, не имѣя даже на-
мѣренія причинить кому-либо вредъ. Гиртаннеръ и его помощникъ были заняты 
однажды тѣмъ, что укрѣпляли къ полу толстый изогнутый сукъ, который долженъ 
былъ служить птицѣ вторымъ насѣстомъ, вдругъ послышался піумъ его крыльевъ, 
и оба господина были отброшены въразныя стороны сильными ударами крыльевъ. 
Когда оба поднялись съ полу, смѣясь своему испугу, они съ удивленіемъ замѣ-
тили, что ихъ питомецъ сидитъ на томъ же мѣстѣ, на которомъ долженъ былъ 
находиться сукъ, оставшійся въ ихъ рукахъ. Только разъ, и то по инстинктивному 
чувству обороны, напалъ онъ на своего хозяина, когда тотъ, осматривая его рану, 
коснулся особенно чувствительнаго мѣста. Съ быстротою молніи и съ пронзительнымъ 
свистомъ подпрыгнулъ онъ въ воздухѣ, распустилъ крылья и, такъ сказать, стоя 
въ воздухѣ, ударилъ по лицу своего хозяина крѣпкими маховыми перьями, сильно 
размахнувшись снизу вверхъ. «Клювъ и когти», говорить Гиртаннеръ, «птица къ 
счастью не пустила въ ходъ, да вѣроятно и не могла этого сдѣлать въ ея 
положеніи; зато я былъ совершенно окутанъ шумящими перьями, которыя, 
;ильно царапая лицо, шуршали вокругъ головы, и я былъ такъ озадаченъ, что 

невольно подумалъ: каково было-бы мнѣ при подобномъ нападенін, если бы это 
случилось не на ровной землѣ, а пъ опасноиъ горномъ мѣсгіі на краю пропасти, 
причем!, мой противникъ находился бы въ полной силѣ, свободно управляя своими 
движеніями и былъ бы, кромѣ того, побуждаемъ голодомъ къ дальяѣйіпимъ на-
паденІямъѴ Въ ту минуту я ничего не видѣлъ и ничего не слышалъ, а только 
старался освободиться оть своего злодѣя. Но я теперь достаточно убѣдился ві. 
силѣ, оглушитольномъ шумѣ и ослѣігительномъ мелькаиіи его крыльевъ». 
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Такъ какъ въ своей тюрьиѣ ягнятяикъ чувствовалъ себя весьма одинокииъ, 
то появленіе воспитателя каждый разъ радовало его. Привѣтъ спой онъ выражалъ 
обыкновенно тихимъ свистомъ. Когда хозяинъ стоялъ на полу, ягнятникъ слеталъ 
на свою жердь, чтобы быть съ нимъ на одной высотѣ, клювомъ игралъ его часо-
вой цѣпочкой, трогалъ то тамъ, то сямъ, увивался вокругъ своего друга и ста-
рался всѣми силами выказать хорошее расположеніе духа. Съ веселымъ хихикань-
емъ вытаскивалъ онъ крѣпко стиснутую въ рукѣ солому; съ удовольствіемъ раз-
рывалъ или разсучивалъ соломенныя веревки и тотчасъ слеталъ къ Гиртаннеру, 
какъ только замѣчалъ намѣреніе его расправить ихъ между пальцами. ІІѳуклюжій 
съ виду клювъ свой онъ умѣлъ употреблять для самыхъ тонкихъ работъ: 
ловко, напримѣръ, подбиралъ имъ съ полу осколки кости, величиной съ горо-
шину или мелкіе кусочки костяного мозга, причемъ клалъ клювъ совсѣмъ плоско 
на землю, придерживалъ кусочки кончиками верхней и нижней челюсти п за-
тѣмъ отправлялъ ихъ къ себѣ въ горло. Толстую обивку своего ящика онъ 
рвалъ по всѣмъ направленіямъ, вытаскивалъ изъ нея солому и по долгу игралъ 
съ ней. 

Собакъ онъ такъ же мало боялся, какъ и онѣ его; если же онѣ подходили 
ближе, чѣмъ онъ того желалъ, онъ замахивался на нихъ крыльями или, оставаясь 
самъ неподвижнымъ, грозилъ имъ издали клювомъ. Относительно же кошекъ онъ 
велъ себя такъ, какъ уже намъ раньше передавалъ Штейтлинъ. Гиртаннеру очень 
хотѣлось провѣрить это. «Однажды», говорить онъ, «въ его помѣщеніе забѣжалъ 
странствующій коті>. Я быстро заперъ ихъ вмѣстѣ, не показываясь самъ. Едва 
только кошка замѣтила своего врага, который, впрочемъ, былъ отдѣленъ отъ нея 
рѣшеткой, какъ вся ея фигура прониклась выраженіемъ смертельнаго страха, не ви-
даннаго мною еще ни у одной кошки; громко воя, начала она красться по ком-
натѣ, почти опѣпенѣвъ отъ страха и ужаса, и вдругъ, съ отчаянной рѣшимостью, 
выпрыгнувъ въ расположенное наверху открытое окно, исчезла, не оглядываясь, изъ 
комнаты». 

Когда нога нашего ягнятника перестада болѣть, онъ для сидѣнія сталъ 
предпочитать камни—своей подушкѣ. Часто сидѣлъ онъ по долгу, на половину 
или совсѣмъ наклонившисъ, въ очень неудобномъ, повидимому, подоженіи, со втя-
нутой и откинутой назадъ или еще чапі;е вытянутой впередъ головоіі, которая 
тогда съ туловип;емъ и хпостомъ составляла одну прямую линію. Такъ какъ его 
хозяинъ замѣтилъ, что онъ охотно дожитой въ солому, то принесъ ему наполнен-
ный соломой яіцикъ. Едва ягнятникъ замѣтилъ ящикъ, какъ уже бросился къ нему 
и съ удобствомъ въ немъ устроился. Съ тѣхъ поръ каждую ночь онъ спалъ въ 
ящикѣ, причемъ совсѣмъ погружался въ солому грудью и ногами, клалъ голову 
на край ящика и свободно выставлялъ изъ него хвостъ. Когда хозяинъ хотѣлъ 
перевести его въ другое помѣщеніе, онъ бѣжалъза нимъ слѣдомъ; если его хозяинъ 
звалъ его назадъ, онъ сейчасъ же шелъ обратно поспѣшными шагами, весело по-
свистывая. Но такимъ довѣрчивымъ выказывался онъ только въ томъ случаѣ, 
когда съ его другомъ никого не было посторонняго. Воды пилъ онъ очень много 
и пробовалъ даже купаться, но всегда разливалъ болыпую часть воды, не достиг-
нувъ цѣли, потому что хотѣлъ весь погрузиться въ узкій сосудъ. Гиртаннеръ отъ 
времени до времени обливалъ его изъ лейки, что ему, видимо, было очень пріятно; 
иотомъ онъ широко распускалъ крылья, сушилъ ихъ на солнцѣ, чистилъ и при-
водилъ въ порядокъ перья и, наконецъ, покрыналъ ихъ жиромъ. Главную его тмцу 
составляло сырое бычачье мясо. Полъ фунта насыщали его на цѣлый день. Кромѣ 
того онъ получалъ иногда кроликовъ, коіпеісъ, морски.хъ свинокъ и т. л. До птицъ 
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онъ упорно не дгітрогипался. Н а живого кролика онъ наступалъ ногой, вонзалъ 
раскрытый клювъ ему въ голову, загцемлялъ челюсти какъ клещи и однимъ уда-
ромъ убивалъ свою маленькую жертву. Все это дѣлалось съ величайшимъ спо-
койствіемъ, безъ малѣйшей алчности или кровожадности. Онъ прежде всего начи-
налъ ѣсть свою жертву за ушами, потомъ освобождалъ мясо отъ кожи и прогла-
тывалъ его, сколько ему требовалось для насыщенія, всегда, впрочемъ, оставляя 
нѣкоторую часть. Сильно пахнущее мясо онъ не трогалъ. Кости были для него 
такой же необходимостью, какъ и мясо, но мозгь предпочиталъ онъ всему дру-
гому. Куски берцовой кости, величиной почти съ кулакъ, онъ проглатывалъ, 
рискуя подавиться, если замѣчалъ, что онѣ наполнены еще мозгомъ, и, на-
протилъ того, оставлялъ иногда нетронутыми такія же большія, но пустыя 
кости. Будучи голоденъ, онъ наполнялъ свой зобъ даже старыми, давно выварен-
ными, сухими костями, которыхъ острые, какъ ножъ, концы, игловидные кончики 
и углы нисколько не стѣсняли его: одинъ за другимъ отправлялись они въ его 
глотку. Когда зобъ былъ, повидимому, полонъ, ягнятникъ производилъ сильныя 
глотательная дпиженія, причемъ дѣлалъ головой почти польный оборотъ и тогда 
можно было ясно слышать трескъ и треніе острыхъ костей, которыя сталкивались 
въ верхнемъ желудкѣ. Совершенно непонятно, какъ это тонкія его сткнки не 
были ими пробиты. Послѣ такого пира ягнятникъ сидѣлъ обыкновенно неподвижно 
съ сильно выдававшимся верхнимъ желудкомъ, низко наклонивши зобъ и шею 
подъ тяжестью полнаго желудка; часто и тяжело дыша открытымъ ртомъ, онъ 
вполнѣ отдавался пищеварительному процессу. Отъ времени до времени извѣст-
ными глотательными движеніями онъ помогалъ передвиженію уже достаточно раз-
ложившихся и размягченныхъ костей изъ перваго желудка во второй. Если онъ 
ѣлъ на ночь кости, то на другое утро испражнялся довольно большими кусками 
полу-твердой, сѣро-желтой известковой массы, тогда какъ отъ мясной пищи испраж-
ненія были жидки, бѣлы, съ примѣсью черной и зеленой желчи. Если было про-
глочено много волосъ, то можно было ихъ видѣть въ калѣ послѣдняго обѣда не-
переваренными, но и не сжатыми въ комокъ, а кольцеобравно расположенными. 
Только единственный разъ впродолженіи полугода, и то послѣ особенно богатаго 
обѣда кошачьимъ мясомъ, онъ выбросилъ комокъ шерсти. Когда, при поспѣшнон 
ѣдѣ, острія костей становились поперекъ гортани, онъ съ большимъ трудомъ и съ 
криками боли выбрасывалъ ихъ назадъ, причемъ изъ клюва вытекалъ отврати-
тельно пахнущій, почти безцвѣтнын желудочный сокъ. Съ большой ловкостью от-
правлялъ онъ куски опять назадъ, и нѣсколько часовъ спустя зобъ его становился 
на ощупь снова мягкимъ и на половину пустымъ. Зобъ вполнѣ набивался 1—1,5 
фунтомъ мяса. 

Не ироживъ и восьми мѣсяцевъ въ неволѣ, ягнятникъ захворалъ, пересталъ 
ѣсть, испражнялся послѣдніе дни одной темно-зеленой желчью, становился все бо-
лѣе и боліів нялымъ, расположеніе духа ухудшалось, глаза тускнѣди, кольца вокругъ 
глазъ блѣднѣли, пока наконецъ онъ не покрылся желто-красными пятнами и по-
лосами и издохъ на четырнадцатый день своей болѣзни. По изслѣдованіи оказа-
лось, что лсеобпіее ожирѣніе было причиной его смерти. 

І Ізъ предпришітаго Гиртаннероиъ сравненія его собственныхъ наблюденій 
яадъ своимъ питомцемъ съ предпіествующими изслѣдованіями надъ другими швей-
царскими бородатыми ягнятниками видно, что ягнятники, взятые пъ плѣнъ моло-
дыми, отличаются отъ старыхъ многими хоропінми качествами. Старые бываюгь 
лѣнивы, глупы и упрямы, и никогда но хотятъ войти пъ донѣрчивыя отношения къ 
людямъ, тогда какъ молодые не толі.ко гораздо подвижнѣе, но и одарены большими 
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способностями 11 скорѣе становятся самостоятельными нъ умстненномъ и въ физи-
ческомъ 0ТН0ШСНІЯХІ1, легче дружатся со своими хозяевами, вслѣдствіе чего позволя-
ютъ сдѣлать болѣе точныя наблюденія надъ ихъ поведеніемъ на свободѣ. Ягнят-
никъ, находившійся 7 мѣсяцевъ на попеченіи Бальденінтейна, въ общемъ велі. 
себя совершенно такъ же, какъ только что описанный нами, и выказыпалъ къ сво-
ему хозяину такое же расположеніе, какъ ягнятникъ Гиртаннера къ этому пос-
лѣднему. Онъ самымъ яснымъ образомъ выказывалъ свою потребность въ купаньѣ 
тѣмъ, что ложился на полъ, загребая крыльями и какъ бы подметая землю хвос-
томъ, и такъ точно изображалъ всѣ движенія купающейся птицы, что Бальдѳнштейнъ 
сейчасъ же принесъ ему полную ванну, въ которую птица немедленно бросилась 
и повторила въ водѣ, съ видимымъ наслажден іемъ, всѣ тѣ движенія, которыя она 
гіродѣлывала на сушѣ, вполнѣ окунаясь при этомъ въ воду. Когда Бальденштейнъ 
плишкомъ зло дразнилъ своего питомца, тотъ дѣлалъ видъ, что сердито нападаетъ на 
него, но преда ему не при чинялъ, такъ какъ сильно былъ къ нему прпвязанъ, и ясно 
доказывалъ, что считаетъ его своимъ благодѣтелемъ. Когда ягнятникъ стоялъ на 
стодѣ, голова его была вровень съ годовой хозяина, и они вели между собой бесѣду. 
Ягнятникъ щипалъ своего попечителя за бакенбарды, совалъ свой клговъ въ его 
рукава до сгиба локтя и испускалъ при ѳтомъ довольное «гих». Бальденпітейнъ 
могъ гладить его сколько хотѣлъ, не возбудивъ ни разу его недовѣрія. Къ посто-
роннимъ же онъ относился соверпіенно иначе. Другой молодой ягнятникъ, пито-
мецъ Лмштейна, когда хозяинъ, намѣреваясь срисовать его, сажалъ передъ со-
бой, перелеталъ отъ времени до времени на плечо своего господина и ласкалъ его 
своимъ клювомъ, такъ какъ хорошо понималъ, что от-ъ пего чего-то требовали, но 
не зна-чъ, чего именно. Что даже самые добродушные на видъ ягнятники могутъ 
свирѣпѣть, замѣтилъ Салисъ, наблюдая одного ягнятника, который жилъ уже цѣ-
лый годъ въ неволѣ и долгое время б ш ъ заключенъ имѣстѣ съ тетеревятникомъ. 
Когда однажды ястребъ хотѣлъ отбить у ягнятника кусокъ мяса, глаза послѣдняго 
разгорѣлись, шейныя перья оттопырились, послѣдовалъ одинъ быстрый ударъ ког-
тями въ грудь ястреба и тотъ черезъ секунду уже лежалъ около ягнятника въ пред-
смертныхъ судорогахъ, между тѣмъ какъ убійца ііродолжалъ спокойно ѣсть, какъ 
будто ничего важнаго не случилось. 

Вредъ, который живущій на свободѣ ягнятникъ можетъ принести человѣку, 
незначителенъ и ни въ какомъ случаѣ не можетъ сравниться съ вредомъ, причи-
няемьшъ беркутомъ. П а югѣ, гдѣ онъ легко достаетъ падаль и кости черепахъ 
и другихъ маленькихъ жнвотныхъ, ягнятникъ только віі исключительныхъ случа-
яхъ позволяетъ себѣ нападать на домашнихъ животныхъ. Въ Швеііцаріи онъ самъ 
сталъ такъ рѣдко являться, что его хищническимъ набѣгамъ тамъ не стоита при-
давать важнаго значенія. О какой-нибудь значительной пользѣ отъ него, конечно, 
не можеть быть и рѣчи, если не говорить о Туарегахъ, которые, будто-бы эту 
птицу убиваютъ ради мяса и жира, чтобы первое съѣсть, а второе употребить, 
какъ средство противъ укуса ядовитыхі. змѣй. Тамъ, гдѣ ягнятники попадаются 
часто, они ведут-ь довольно спокойную жизнь. Ихъ преслѣдуютъ развѣ только изт» 
любви къ охотѣ, а никакъ не изъ необходимости. Однако человѣкъ все-таки остается 
самымъ большимъ врагомъ этой птицы, потому что онъ вредитъ ей, если не не-
посредственно, то косвенно, все большимъ и больпгимъ захватомъ тѣхъ владѣнііі, 
въ которыхъ онѣ прежде безпрепятственно царствовали и теперь еще ведуп> сво-
бодную жизнь. Кромѣ того ихъ всячески дразняті) и безпокоятъ низшія породы 
хипшыхъ птицъ, а именно стервятники, маленькіе соколы, даже ворони; не монѣс 
безпокояті. ихъ также и всякіе паразиты. Но и всѣ эти враги, нмѣстѣ взятые, но 
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пъ состояніп отравить ему жизни. Одпнъ только человѣкъ тѣснить его все больше 
и больше и окончательно выгоняетъ изъ всѣхъ доступныхъ ему мѣсі-ь. 

Мы очень мало можемъ сообщить о ловлѣ ягнятника и охотѣ на него. Если 
случай не ііоблагопріятствуетъ и находка гнѣзда не облегчитъ охоту, то тогда 
приходится цѣлыми днями караулить его у падали, какъ мы это дѣлали, впрочемъ со-
веригенно напрасно, въ Испаніи, или цѣлыми недѣлями сторожить въ извѣстныхъ 
горныхъ мѣстахъ, въ надеждѣ подстріілить пролетѣвшаго тамъ ягнятника. Еще 
скорѣе ведетъ къ цѣли искусно наставленный капканъ; но онъ долженъ быть хо-
рошо прикрѣпленъ къ землѣ, чтобы птица не могла его сорвать и утащить. Охота 
н а ягнятника не представляетъ никакихъ опасностей: даже раненые ягнятники 
не думаютъ о томъ. чтобы защищаться противъ человѣка, какъ это дѣлаюп. 
обыкновенно грифы. По моимъ собственнымъ наблюденіямъ, они только нахохли-
ваютъ свои затылочный перья и по возможности широко раскрываютъ клювъ, ко-
торымъ стараются схватить противника, но ихъ легко укротить. Живучесть ихъ 
очень велика: только мѣтко направленный выстрѣлъ можегь убить ихъ сразу. Я 
прострѣлилъ однажды летящему ягнятнику все тѣло насквозь пулею, которая 
разорвала грудобрюшную перегородку и печень, и вылетѣла близъ поясничныхъ поз-
вонковъ. Птица, конечно, тотчасъ упала на землю, но жила еще цѣлыхъ 36 ча-
совъ и умерла уже отъ гнойнаго зараженія крови^ 

Грифовыя (Vul tuinae . Geier. Vau tours ) , которыхъ мы станемъ разсматривать 
всѣхъ вмѣстѣ, какъ подсемейство соколиныхъ—самыя большія изъ хищныхъ 
птицъ. Клювъ ихъ длиннѣе головы или, по крайней мѣрѣ, одной съ ней длины; 
онъ прямой, только передъ кончикомъ верхней челюсти загибается крючкомъ, 
больше въ вышину, чѣмъ въ ширину, и снабженъ острымъ расщепомъ и большой 
восковицен, которая занимаетъ одну треть, а у слабѣйшихъ видовъ даже половину 
всей длины клюва. Насголпіаго зубца совсѣмъ нѣтъ, но его замѣняетъ, какъ и у 
орловъ, очень замѣтная выемка на краю верхней челюсти. У нѣкоторыхъ ви-
довъ встрѣчаются кожистые наросты, именно гребнеиидныя возвышенія на клювѣ. 
Ноги крѣпкія, но пальцы на н я х ъ слабые, когти короткіѳ, мало изогнутые и всегда 
тупые, такъ что имѣютъ мало значенія в ъ смыслѣ орудія нападенія. Крылья у 
нихъ необыкновенно велики, но вслѣдствіе того, что четвертое маховое перо длин-
нѣе другихъ, широки и большею частью очень закруглены. Хвость средней длины, 
закругленъ или сильно ступенчатъ и состоить изъ жесткихъ перьевъ. Относительно 
внутренняго устройства тЬла грифовыя сходятся во всѣхъ сушественныхъ приз-
пакахъ съ остальными соколиными, но нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ больше шей-
ныхъ позвонковъ, чѣмъ эти послѣднія. Хвостовые позвонки у нихъ шире, 'плече-
выя кости длиннѣе, гребень грудной кости относительно ниже, нежели у соколиныхъ; 
пищеподі, расширяется въ видѣ больпіого зоба, который выступаетъ на шеѣ на 
подобіе набптаго мѣшка; передній желудокъ великъ. 

Способности у грифовыхъ односторонни, но по большей части отлично раз-
виты. Осанка лѣнивая; садясь на землю очень низко, онѣ отдѣляютъ крылья отъ 
туловища и только изрѣдка съ нѣкоторою тщательностью чистятъ свои перья. Хо-
дят-ь онѣ, хотя и некрасиво, но легко, большею частью короткими піагами, а лета-
ютъ м<!Дленно, но необыкновенно долго. И х ъ лнѣпінія чувства по своей тонкости 
могуть поспорить съ чувствами другихъ пернатыхъ разбойниковъ; именно, зрѣніе 
ихъ охватыпаегь даль, о которой мы едва-ли можемъ с е б ѣ составить понятіе; слухъ 
ихъ, который виѣстѣ съ 'гіімъ есть и самое развитое изт. ихъ внѣшнихъ чувствъ, 
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очень хорошъ, ихъ обоняніѳ навѣрно сильнѣе, нежели у нсѣхъ другихъ хиіцныхъ 
птицъ, хотя вообще не такъ тонко, какъ это описыиается въ баснослоішыхъ раз-
сказахъ о нихъ; вкусъ ихъ, несмотря на отвратительную пищу, которою онѣ пита-
ются, ни въ какомъ случаѣ нельзя считать ничтожнымъ, а присутствіе у нихъ осяза-
ніятакже отрицать нельзя, какъ относительно способности чувствовать іірикосновеніе, 
такъ и ощущать окружающую температуру. Н х ъ умственныя способности, наоби-
ротъ, кажется, мало развиты. Онѣ робки, но рѣіко бываютъ осторожны, раздражи-
тельны и вспыльчивы, но не предпріимчивы и вовсе не отважны, общественны, од-
нако совсѣмъ не миролюбивы, заносчивы и злонамѣренны, но притомъ трусливы; 
умъ ихъ даже не возвышается до хитрости. Онѣ рѣдко привязываются къ другому 
существу и всегда неуклюжи и грубы въ своихъ дѣйствіяхъ. Имъ свойственно за-
мечательное упорство во всемъ, что онѣ уже разъ предприняли. Мы назвали ихіі 
лѣнивыми, потому что видимъ ихъ сидящими цѣлыми часами неподвижно и въ по^-
номъ спокойствіи на одномъ и томъ же мѣстѣ, но могли бы утверждать совершенно 
противоположное о тѣхъ изъ нихъ, которыя большую часть дня проводлтъ летал. 
Ыравъ ихъ представляеть изъ себя смѣсь разнообразнѣйшихъ и, повидимому, про-
тиворѣчащихъ другъ другу качествъ. Многіе с о о н н ы считать ихъ спокойными и 
тихими птицами, тогда какъ болѣе точныя изслѣдованія показываютъ, что ихъ надо 
причислить къ самымъ свирѣпымъ изъ всѣхъ хипщыхъ птицъ. 

Изучить грифовыхъ можно только освоившись съ ихъ способомъ добыванія 
пищи. Названіе хищной птицы теряетъ у нихъ отчасти свое значеніе. Немногія 
изъ нихъ, да и гі;, вѣроятно, тоже въ видѣ исключенія, нападаютъ на живыхъ 
животныхъ съ намѣреніемъ ихъ убить, обыкновенно же онѣ просто подбираютъ 
только то, что имъ доставплъ случай. Онѣ объѣдаютъ трупы или уносятъ замѣ-
ченныя ими нечистоты. Но такъ какъ случай не всегда оказывается для нихъ 
благопріятнымъ и вслѣдствіе этого имъ часто приходится цѣдыми днями голодать, 
то при видѣ добычѣ онѣ ведутъ себя такъ, какъ будто онѣ во чтобы то ни стало дол-
жны вознаградить себя за перенесенное воздержаніе и запастись на будущее время. 

Птицы, питающіяся такииъ образомъ, могутъ жить только въ тепломъ и 
умѣренномъ поясѣ земного шара. Богатый югъ яв.іяется для нихъ болѣе щедрымъ, 
нежели сѣверъ, и доставляетъ грифовымъ совершенно достаточно пищи для под-
держанія ихъ жизни, За исключеніемъ Австраліи и Америки всѣ части свѣта да-
ютъ пріютъ грифовымъ. Нѣкоторыя изъ нихъ находятся приблизительно въ оди-
наковомъ количествѣ въ Европѣ, Азіи и Африкѣ иди, по крайней мѣрѣ, замѣпіа-
ются тамъ близкими сородичами. Онѣ встрѣчаются въ знойныхъ рапнинахі>, такъ-
же, какъ и на самыхъ высокихъ вершинахъ горныхъ хребтовъ. Онѣ - же, какъ 
намъ до сихъ поръ извѣстно, выше всѣхъ другихъ птицъ поднимаются въ воз-
душномъ пространствѣ; онѣ способны безъ затрудненія переносить самыя значи-
тельныя перемѣны давленія воздуха. Нѣкоторые виды селятся на горныхъ хреб-
тахъ и покидаютъ ихъ только въ видѣ исключенія; другіе же, наобороп>, предпо-
читаютъ населять скорѣе низкія мѣстности, чѣмъ горы. Нпрочемъ, о постоянномъ 
мѣстожительствѣ ихъ едва-ли можно говорить. Ихъ огромныя крылья позволяюгь 
имъ, а своеобразность пищи даже вынуждаетъ ихъ пролетать большія простран-
ства, нежели это д 'Ьаютъ другія хищшля птііцы. Только во время кладки яицъ 
забота о птеяцахъ привязываетъ ихъ къ какому - нибудь мѣсту; въ продолженіи 
остальной части гола грифоныя ведутъ болѣе или менѣе скитальческую жи;шь. О пііх-і. 
можно сказать съ полной справедливостью, что ихъ находятъ ваздѣ и нигдѣ. Онѣ 
появляются ішеэапно массами въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ по цѣлымъ днямъ и но-
дѣлямъ ихъ не было видно и опять исчезаютъ такъ-жо бв;и'лѣдно, какі. полнились. 
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Только нѣкоторые изъ грнфопъ избѣгаюп. близости человѣческаго жилья, другіе 
же находятъ свой насущный хлѣбъ здѣсь гораздо легче, нежели въ странахъ, куда 
но проникло еще человѣческое господство. Во многихъ странахъ южной Азіи и Афри-
ки, именио эти хнщныя птіщы служап. характернымъ явленіемъ населенныхъ мѣстъ. 

Образъ жизни грифовъ станеті. яснымъ, если я опишу нѣкоторыхъ изъ нихъ 
во время ихъ дѣятельности. Я могу это сдѣлать т-Ьмъ болѣе, что не только видѣлъ 
грифовъ въ неволѣ, но наблюдалъ за ними и на свободѣ и довольно часто былі. 
спндѣтелемъ ихъ дѣятельности. 

Н а южной окраинѣ пустыни лежитъ издохшій верблюдъ. Трудности путеше-
ствія изнурили его; хотя погонщикъ и снялъ съ него наканунѣ всю кладь и по-
зволилъ ему свободно идти подлѣ нагруженныхъ товарищей, онъ не могъ уже до-
стичь Нила и, совершенно изнеможенный, упалъ, чтобы больше не вставать. 
Его хозяинъ, который съ непритворнымъ горемъ о потерѣ, причиненной его 
смертью, ра;^стался съ нимъ, оставилъ его лежать нетронутымъ, такъ какъ его 
вѣра запрещаетъ ему употреблять въ свою пользу самую малую часть умер-
ніаго и даже убитаго безъ обычныхъ обрядовъ животнаго. Н а слѣдующее утро 
трупъ леясигь еще нетронутый на своемъ смертномъ ложѣ. Тогда появляется 
поронъ надъ ближайшей горной вершиной. Его проницательный глазъ замѣ-
чаетъ падаль; онъ кричитъ и прибляжается къ ней быстрыми взмахами крыль-
евъ, нѣсколько разъ кружится надъ павшимъ животнымъ, затѣмъ опускается 
на землю и ходить на небольшомъ отъ него разстояніи по землѣ; опять быст-
ро приближается къ нему и обходить его кругомч, нѣсколько разъ, осторожно 
осматриваясь. Другіе вороны слѣдуютъ его примѣру, и скоро собирается порядоч-
ное общество атихъ всесвѣтныхъ птицъ. Тогда появляются и другіе плотоядные 
хищники. Всюду присущій коршунъ-паразиті) и едва-ли рѣже его встрѣчающій-
ся—стервятникъ описываютъ круги надъ падалью, орелъ приближается тоже, нѣ-
сколько марабу спиралью кружатся надъ приманившею ихъ добычею. Но начи-
нателей пира еще нѣтъ. І^аньше ихъ прибывшее общество хотя клюетъ тутъ іі 
тамъ павшаго звѣря, но его толстая шкура слишкомъ тверда для ихъ слабыхъ 
клювовъ, чтобы они могли оторвать себѣ отъ вея бодьшіе куски. Стервятникъ 
могъ вытащить только обращенный кверху глазъ изъ глазницы. Но время, когда 
и больпііе члены этого семейства вылетають за пищей, понемногу приближается. 
Воть и десять часовъ; хорошенько выспавшись, они покидаютъ одинъ за другимъ 
свой ночлегъ. Сначала они гфолетѣли низко вдоль горнаго хребта, но, не высмо-
трѣвъ тамъ ничего съѣдобнаго, они взлетѣли на воздухъ и поднялись на необо-
зримую высоту. Тамъ они иродолжають кружиться, причемъ одинъ слѣдитъ за 
другимъ взглядомъ, поднимается и опускается вмѣстѣ п . нимъ, поворачивает-
ся въ ту или другую сторону со своимъ предшественниколгь. Со своей точки 
наблюденія онъ можетъ однимъ взглядомъ, такъ сказать, окинуть огромное про-
странство и отъ его удивительно проницательнаго взора едва-ли можетъ что - ни-
будь ускользнуть. Замѣтивъ въ долинѣ сборище, грифъ тотчасъ же ясно пони-
маетъ, что добыча найдена. Сейчасъ же начинаетъ онъ спускаться, описывая 
спиральные круги; изслѣдуя дѣло поближе и убѣдившись въ находкѣ, онъ ра-
зомъ складываетъ свои могучія крылья. Съ шумомъ падаеть онъ внизъ съ вы-
соты ста, можетъ быть и тысячи метровъ и разбился бы на мѣстѣ, если бы во 
время не раскрылі. (нце ра.ті. крыльевъ, чтобы остановить паденіе и принять 
доллсное напраііленіе. Болѣе тяжеловѣсныѳ виды грифовъ вытягиваютъ затЬмъ, 
на порядочиомъ разстоянік отъ земли, свои длинныя ноги и опускаются все еще 
съ необыкпопопной быстротой въ косненномъ напранлоніи ]шизъ, тогда какъ бо-
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лѣе стройные виды слетаютъ съ такою же ловкостью н граціей, какъ и соколы и 
умѣютъ смягчать тяжесть паденія различными поворотами въ воздухѣ. Отъ лѣни 
и безпомощности, проявляемыхъ грифовыми въ другое время, теперь не остается 
ни малѣйшаго слѣда; ояѣ поражаютъ, наоборотъ, ловкостью, которой никакъ нельзя 
бы было отъ нихъ ожидать. 

За первымъ грифомъ безъ оглядки слѣдуюгь и всѣ остальные, находившіеся по-
близости. Знакомъ для начала пира служитъ паденіе внизъ перваго. Всѣ спѣшатъ 
затѣмъ туда со всѣхъ сторонъ и уже болѣе не пускаются на отдѣльные розыски. 
Въ продолженіи минуты слышится постоянно шумъ, который они производятъ при 
паденіи, и видны падающія по всѣмъ направленіямъ, быстро увеличивающіяся 
тѣла, тогда какъ за нѣсколько минутъ передъ гЬмъ птицы, размахъ крыльевъ ко-
торыхъ почти равняется 3 т . , казались не больше точекъ на горизонтѣ. Теперь 
ужъ ничто не мѣшаетъ хищникамъ. Какъ только одинъ изъ нихъ принялся за 
ѣду, никакая опасность болѣе не спугнетъ ихъ; даже замеченный ими вдали охот-
никъ не можетъ имъ помѣшать. Достигнувъ земли, стремятся они, полураспустивъ 
и влача по вемлѣ крылья, съ прямо вытянутою впередъ шеей и приподнятымъ 
хвостоиъ къ падали и тутъ вполнѣ оправдываюгь свое нѣмецкое названіе (Geier 
отъ Gier—жадность), потому что не можегь быть птицъ болѣе жадныхъ, чѣмъ они. 
Ихъ больше ничто не удерживаетъ. Меньшая братья почтительно отступаетъ пе-
редъ ними, а между одинаково сильными видами возникаетъ яростный бой и споръ. 
Трудно получить настоящее представленіе объ ихъ теперешней работѣ; толкотня, 
споры, ссоры, драка—едва-ли доступны описанію. Два или три удара клюва болѣе 
сильныхъ грифовъ разрываютъ кожу, а потомъ и мышцы падали, тогда какъ бо-
лѣе слабо вооруженные виды запускаютъ свои длинныя шеи вЪ брюшную полость, 
чтобы добраться до внутренностей. Съ жадной поспѣпіностью роются они въ нихъ, 
'тараась оттѣснить одинъ другаго. Печенку и легкія они по большей части съѣда-
ютъ тутъ же внутри животнаго. Кишки же, наобороі-ь, вытаскиваются наружу, 
растягиваются сильными и странными прыжками назадъ и затѣмъ, послѣ ярост-
наго боя съ другими хищниками, проглатываются кусками. Къ пирующимъ по-
стоянно спускаются еще новые голодные грифы съ рѣшительнымъ намѣреніемъ, 
по возможности отогнать периыхъ отъ вісуснаго пира, и опять происходить новый 
бой, шумъ, свирѣпые удары клювомъ и сердитые крики. Слабѣйшіе гости сидятъ 
кругомъ, отказываясь отъ пира, пока сильнѣйшіе не насытятся; чрезвычайно внима-
тельно слѣдятъ они за ходомъ д'Ьяа, зная, что иногда и до нихъ долетитъ какой-ни-
будь кусочекъ, брошенный, конечно, не по желанію дерущихся, а въ пылу боя. 
Орелъ и коршунъ также парятъ въ высотЬ надъ пирующимъ обществомъ и бро-
саются, какъ бы ловя летящую добычу, въ середину стаи, схватываютъ когтями 
•1'олыѵо что оторванный грифами кусокъ мяса и уносятъ его прежде, чѣмъ послѣд-
ніе успѣютъ воспрепятствовать этому захвату. Маленькое млекопитающее бываетъ 
въ нѣсколько минутъ съѣдено до послѣдней косточки такимъ прожорливымъ ибп;в-
ством ь; даже отъ быка и верблюда послѣ одного такого пира остается очень мало. 
Насытившіяся птицы неохотно удаляются отъ трупа. 

Не вездѣ и не всегда пиръ грифовъ происходить такъ, какъ выше описано. 
Уже въ южной Европѣ и еще болѣе въ Африкѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ грифы на-
ходятъ падаль вблизи населенныхъ мѣсп>, къ нимъ присоединяются епц' другіе 
голодные гости. Во всѣхъ южныхъ мѣстностяхъ собаки тоже отчасти обремени пи-
таться падалью, и тѣ изъ нихъ, которыя действительно не имѣюп. хозяина, букваль-
но только тогда и бываютт. сыты, когда найдугь падаль. Во внутренней Африкѣ 
і:ъ собакамъ еще присоединяются марабу. Грифам'і, приходится выдерживать съ 
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ними тяжелую борьбу; но томящій ихъ гоюдъ дѣлаетъ ихъ дерзкими и опасными 
для соперника. Даже самыя большія собаки отгоняются ими, какъ-бы онѣ ни ры-
чали и ни скалили, зубы, потому что каждый грифъ видитъ въ нихъ опаснаггі кон-
курента. на общую добычу. Даже самая сердитая собака ничего не можетъ сдѣлать 
противъ грифовъ. Если-бы ей и удалось укусить его, то она можетъ попасть не 
дальше, какъ въ распростертыя крылья, не причиняя никакого вреда птицѣ, тогда 
какъ послѣдняя, наоборотъ, закидываетъ, какъ змѣя, свою ніею впередъ н отъ ея 
сильнаго клюна всегда остается вт> томъ мѣстѣ, куда онъ попадетъ, кровавая рана. 
Иное дѣло марабу. Они. и грифамъ не даютъ возможности отогнать себя, но ру-
бятъ своими клинообразными іслювами напраъо и налѣво черезъ всю толпу, пока 
она не очиститъ имъ мѣста. 

Во время мучительнаго голода грифы, говорятъ, нападаютъ иногда и на живыхъ 
животныхъ, именно на больной скотъ, но, повидимому, всѣ виды ихъ предпочитаютъ 
падаль или кости всякой другой пищѣ. Выше всего они ставятъ падаль міекопи-

тающпхъ, но не нр&небрегаютъ.и трупами птицъ, пресмыкающихся и рыбт.. Въ І Ін -
діи они ііожираюгь и трупы людей, брошенныхъ въ священный Гапгъ , или, какъ 
разсказываютъ Гарбе ,Гекедь и др., выставленные парсами на «башни смерти» въ 
Бомбеѣ. Маленькіе виды умііроннѣе большнхъ. Нѣкоторые, кажется, могутъ вы-
держивать долгое время безъ падали; одни питаются костями, другіе-же преиму-
щественно каломъ людей или пометомъ животныхъ и охотятся при втомъ на насіі-
комыхъ и маленькихъ неповоротливыхъ позвоночныхъ животныхъ. 

По окончаніи пира грифы неохотно удаляются отъ мѣста пиршества, а чаще 
остаются цѣлые часы по близости его и выжядаютъ наступленіе пищеваренія. До-
вольно долгое время спустя они отправляются на водопой и тамъ опять проводят!, 
нѣсколько часоиъ. Пьютъ онп много и очень часто купаются. Впрочемъ, послѣднее 
едва-ли не нужні.о имъ, чѣмъ какой-нибудь другой птидѣ, потому что, когда ОНИ 
кончаютъ спой обѣді., то покрыты грязью и нечистотами; тѣ, по крайней мѣрѣ, 
изъ нихъ, которые обладаютъ длинными шеями, облиты кровью съ ногъ до головы. 
Когда и омовеніе соверпіено ими благополучно, они еще нѣсколько часовъ про-
водить въ лѣнивомъ покоѣ, іірнчемъ садятся на свои пятки, распустивъ крылья, 
съ намѣреніемъ отогрѣть ихъ на солнцѣ или плашмя ложась на песокъ. К ъ мѣсту 
ночлега направляются они уже вечеромъ. Для ночлега выбираютъ они деревья 
или крутые выступы скалъ, очень охотно ночуютъ на карнизахъ скалъ, къ кото-
рымъ нѣтъ доступа ни сверху, ни снизу. Нѣкоторые виды предпочитаютъ деревья, 
другіе же—скалы для мѣста отдыха. Если вспугнуть до-сыта наѣвшихся грифовъ, 
то они имѣюті. обыкновеніе, прежде чѣмъ взлетѣть, освобождать своіг зобы отъ 
накопившейся въ нихъ пищи—рвотой. То же д'Ьдаютъ и раненые. У пойманныхъ 
грифовъ наблюдали то же самое, прнчемъ замѣчалн, что они выброшенную такимъ 
образомъ пищу съѣдали вновь. Полету прсдіиествуютъ несколько быстро слѣдую-
ппіхъ другъ за другомъ и довольно высокихъ скачковъ; затѣмъ слѣдуютъ нѣсколько 
довольно медленныхъ ударовъ широкими крыльями. Но какъ только грифы дос-
тигнут!. извѣстной высоты, они двигаются дальше, почти не ударяя крыльями, 
причеиъ они, при помощи различныхъ постановокъ крыльевъ, спускаются внизъ 
по очень мало наклонной плоскости, или же поднимаются снова вверхъ при по-
мощи встрѣчнаго вѣтра. Такимъ образомъ они, повидимому, безъ псякихъ усилій, 
поднимаются вперхъ па значительную высоту, на которой и летятъ дальше, если 
хотять ііролетѣть большое пространство. Песлотря на кажупіуюся неподвижность 
крыльев'ь, полегъ ихъ необыкновенно быстръ и неутомимъ. 

Въ прежнія времена предполагали, что только одно обоняніе руководить 
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грифами.въ отыскиваніи падали; мои наблюденія, подтвёрждечныя опытами другихт. 
изслѣдователей, убѣдили меня ьъ противномъ.. Нѣкоторые наблюдатели считали 
себя въ правѣ думать, что грифъ можетъ почуять запахъ падали на разстояніи цѣ-
лой мили,'и такъ много разсказывали басѳнт, на ѳтотъ счеп., что ііпрямі; х<іт1ілй 
убѣдить легковѣрныхъ людей, будто грифы чуютъ смерть умираюіцаго. Мои 5ке на-
блюденія убѣдили меня въ томъ, что' грифы спускаются, и на совершенно епіе 
сиѣжую, не издающую еще никакого запаха падаль, что они даже при сильномъ 
вѣтрѣ слетаются со всѣхъ сторонъ, какъ только одинъ изъ нихъ увидитъ добпму, 
а на закрытую падаль летяты только тогда, когда она уже найдена.раньшй воро-
нами и стервятниками, собраніе которыхъ привледаетъ йхъ :вниманіе.- Поэтому я 
думаю, что могу съ полной достовѣряостію утверждать, что. превосходнѣйшее и 
важнѣйшее изъ внѣпінихъ чувствъ грифовъ есть зрѣніе, и что только зоркій"гЛйзъ' 
дѣлаетъ ихъ жизні) возможной. 

Грифы ньютъ гнѣзда передъ началомъ весны въ тѣхъ странах'ь, гдѣ яйі-
вугь, слѣдовательно въ Европѣ въ первыхъ мѣсяцахъ нашего года. Только тѣ 
виды, которые рѣясе попадаются, строютъ свои -гнѣзда отдѣльно; всѣ же другіе' об-
разуюгъ поселенія./Они выбирають удобную-скалу или соотвѣтствующій ихъ цѣлй 
лѣсъ и въ Бемъ занииаютъ всѣ подходящія для гнѣздъ мѣста. [Іѣкоторые виды 
гнѣздятся только-на скалахъ, другіе только на деревьяхъ, третьи, паконега, простіі 
на землѣ. Большею частью они допускаюпі во внутрь своего поселепія совортоннп 
отличныхъ отъ себя птицъ, напримѣръ аистовъ—нисколько не безпогсоя ихъ. С^айи 
гнѣздо, если находится на деревѣ, представляетъ изъ себя крѣпкую постройку, 
похожую ііъ общемъ на гнѣздо другихъ хищныхъ птицъ.' Сучья, толщиною иі! 
руку, составляютъ основаніе его, хворостъ потоньше—среднюю часть, мягкія вѣткіі 
и тонкіе корни, часто смѣшанныя съ шерстью животныхъ! и всегда еюг обложея-
ные внутри, составляюч"ь лотокъ гнѣзда. Если оно стоитъ на эемлѣ, вті-ущельѣ-или 
на выступѣ скалы, то едва ли даже можетъ 'быть названо гнѣздомъ. Сто/ттъ-ли 
повторять, что грифы выбираютъ для своего поселенія по возможности недоступ'-
Еыя скалы или деревья. Тамъ, гдѣ они себя чувствуютъ иполнѣ безопасными, 
этого не случается; во- внутренней Африкѣ, напримѣръ, нѣкоторые ниды ньютъ 
гнѣзда безъ всякой осторожности на низкихъ деревьяхъ, на которыя очень' легко 
влѣзгь и которыя скорѣе могутъ быть названы кустами. Кладка состоигь ияъ 1—2 
кругловатыхъ, грубо зернистыхъ яицъ. покрытыхъ по сѣроватоиу или желтова-
тому фону бплѣе темными пятнами, точками, крапинками и черточками. Вѣропт-
но, оба пола сидятъ на яйцахъ поочередно; о нѣкоторыхъ видахъ янавѣрное знаю, 
что это такъ бываетъ. Сколько времени продолжается высиживаніе, еще до сихъ 
поръ не могли узнать. Только что вылупившійся изъ яйца птенецъ покрыть мяг-
кимъ пухомъ, некрасивъ и въ высшей степени безпомощенъ; требуетсяінѣсколько 
міісяцеііъ для того, чтобы онъ сдѣлался способннмъ къ самостоятельной жизни. 
Оба родителя очень любятъ своего дѣтеныша и защищаютъ его; огъ сдабыхъ вра-
говъ, отъ людей же не аащищаюгь его серьезно. Въ первое время маленькаго 
уродца питаютъ, отправляя ему въ пасть наполовину перегнившую и переварен-
ную лъ зобу родителей падаль; позже же имъ въ изобиліи и]^йнвсится болѣе ук-
рѣгтляющая пиіца. Ихъ прожорливость, если это только возможно, превышаетъ епін 
жадность пзрослыхъ птицъ. Посл'Ь вылета изъ гнѣзда молодой грифъ еще въ про-
долженіи н 'кколькихъ нед'Ьль.нуждается въ ааботахъ и руководств'!) своихі роди-
тс.іей; но скоро онъ выучивается обходиться безъ ихі) помощи н вмѣсгГ, съ этимъ 
наступаеп, время, когда при видѣ пада-іи пропадаюті), какъ у нихъ, такъ и j 
родителей вслкія родственный чувстна. 
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Нѣкоторые соперники безпокоятъ грифовъ, но немногіе враги вредятъимъ. П а 
разиты мучаютъ ихъ, орлы, соколы, вороны и другіе крылатые мучители хищныхъ 
птицъ бросаются на нихъ и сердятъ ихъ, какъ только ихъ аавидятъ; на падали 
имъ приходится вступать въ споръ съ собаками и марабу. Человѣкъ враждуетъ 
съ втими большими разбойниками, пользу которыхъ признаетъ вездѣ, только тогда, 
когда они сбиваются съ пути добродѣтели и вмѣсто того, чтобы оставаться могиль-
щиками, принимаются за ремесло другихъ хищниковъ. Н а большую часть изъ 
нихъ смотрятъ почти съ священнымъ страхомъ. Настоящей дружбы ихъ не 
удостоиваютъ, и въ завѣщаніяхъ богатыхъ а доброжелательныхъ магометанъ о 
нихъ, по крайней мѣрѣ теперь, не упоминается. Индусъ видить въ нихъ, 
безъ сомнѣнія, свяшенныя существа, потому что они-, съѣіаютъ трупы его 
соплеменниковъ; обитатель внутренней Африки просто терпитъ ихъ, хотя и онъ 
тоже не свободенъ отъ подозрѣній его въ разбойничьихъ набѣгахъ на его соб-
ственность. 

Всѣ грифы выносливыя птицы, переносящая и самый суровый зимній хо-
лодъ, потому что привыкаютъ къ самой разнообразной температурѣ во время сво-
ихъ полетовъ внизъ и вверхъ; они довольствуются самой грубой пищей и, если 
они хорошо питались въ продолженіи нѣкотораго времени, то могутъ пробыть 
цѣлые дни и даже недѣли безъ пищи, почему ихъ легко держать въ неволѣ. Боль-
піинство ихъ cKopf) приручается, даже если попадаютъ старыми въ руки чело-
вѣка. И х ъ равнодушіе къ окружающему помогаетъ имъ легко переносить всѣ не-
удобства; которыя ведетьза собою неволя. Нѣкоторые, впрочемъ, долго видятъ врага 
въ своемъ сторожѣ, которому при случаѣ коварно даютъ почувствовать свою силу. 
Грифы дѣлаются интересными, если ихъ посадить въ обширную клѣтку вмѣсті 
съ другими хищными птицами. Хотя они и тогда сидятъ большую часть дня молча 
п смирно на разъ выбранномъ ими мѣстѣ, но все же такому разнообразному об-
ществу часто представляется слу чай къ дѣятельности. Именно, кормленіе происходитъ 
тамъ среди едва поддающагося описанію волненія. Тутъ борятся всякимъ ору-
жіемъ и прибѣгаютъ Ко всѣмъ средствамъ, чтобы овладѣть лучшииъ кусксмъ. По 
и здѣсь происходить то же, что и вездѣ: право всегда на сторонѣ самаго силь-
наго и ловкаго. Прежде всего бросаются въ глаза бурые грифы: топорща перья 
и вытянувъ длинную шею, сидятъ они съ сверкающими глазами передъ мясомъ, 
не трогая его, но видимо рѣшившись отстаивать его отъ соперниковъ. И х ъ изо-
гнутыя шеи двигаются съ быстротою молніи взадъ и впередъ по всѣмъ направ-
леніямъ и каждый изъ ихъ товарищей долженъ опасаться получить ударъ клюва. 
Въ такія минуты движенія бураго грифа имѣюіъ поразительное сходство съ по-
веденіемъ ядовитой змѣи, которая собирается укусить свою жертву. И х ъ наглость 
само собою возмущаетъ другихъ и даетъ поводъ къ сильной борьбѣ. ІІерѣдко 
кто-нибудь и противъ ноли впутывается въ самую средину боевой суеты; иногда 
вся толпа' летае'гъ, порхаетъ и перекатывается черезъ него и ему стоитъ боль-
шого труда выбраться оттуда цѣлымъ и невредимымъ. Нечего и говорить, что 
подобное побоип;е йе обходится безъ сильнаго шииѣнія, хихиканія, гоготанія, 
хлопанія клювомъ а ударовъ крыльями, другими словами, адскаго шума. Въ такія 
минуты собраніе грифовъ-въ клѣткѣ представляетъ въ высшей степени интерес-
ное и любопытное зрѣлище. 

Въ послѣдніе годы много разъ случалось, что пойманные грифы строили 
гніада въ клѣткахъ. Они вили себѣ, смотря по обстоятельствамъ, удобно располо-
женное гнѣздо, клали въ него отъ одного до двухъ яидъ, которыя высиживали 
съ большимъ терпѣніем-ь, но по болыпеіі части безъ всякаго успѣха. 
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ІІахзтоящіѳ Грифы (Vu l tu r . Schopfgeier. Percnopteres) отличаются крѣпкииъ 
туловищемъ, короткой сильной шеей, большой головой съ сильнымъ клювомъ и 
широкими крыльями. Голова ихъ покрыта короткимъ, курчавымъ и мягкимъ, какъ 
шерсть, пухомъ, который образуетъ на задней сторонѣ головы немного выступаю-
Щій хохолъ. З а д в я я сторона шеи и нѣкоторыя мѣста в а передней ея сторонѣ 
голыя. Шейный воротникъ состоигь изъ короткихъ, широкихъ, едва распушен-
ныхъ перьевъ. 

Одинъ представитель этого рода встрѣчается и въ Европѣ, именно Сѣрый 
грифъ ( V u l t u r monachus, cinereus, vulgaris , a r r ianus и niger , Aegypius cinereus и 
niger . Gyps и Polypteryx cinereus. MOnchsgeier. Grand vau tour ) . Это самая боль-
шая европейская птица. Длина самца, по нѣкоторымъ измѣреніямъ, доходить до 
1,1 т . , размахъ крыльевъ 2,22 ш., длина крыла 76 с т . , длина хвоста 40 сш. Самка 
еще длиннѣе на 4 — 6 с т . и размах^ь ея крыльевъ больше на 6 — 9 с т . Опереніе 
обыкновенно темно-сѣро-бурое, глаза бурыѳ, клювъ у воскопицы голубой, мѣстами 
красноватый, затѣмъ яркій фіолетовый, а на концѣ синій; ноги цвѣта сырого 
мяса, отливающаго въ фіолетовый; шея тамъ, гдѣ не покрыта перьями, свѣтлаго 
свпнцоваго цвѣтд, непокрытыя перьями кольца вокругъ т л а з ъ фіолетовыя. Моло-
дыя птицы темнѣе; перья ихъ имѣютъ больше блеска и пуховыя перья на за-
ты.ткѣ грязнаго бѣловато-бураго цнѣта. 

Сѣрын грифъ встречается въ Испаніи, въ Сардиніи и на всѣхъ горныхъ 
хребтахъ Балканскаго полуострова, а также въ Славоніи, Кроаціи и странахъ 
средняго Дуная» къ сѣверу до Фруска-Горг^^ по словамъ графа Водзнцкаго даже 
н до Карпатовъ въ качествѣ гнѣздующеіі тамъ птицы. Оттуда онг распростра-
няется н а большую часть Азіи до Китая и Индіи. Е щ е не такъ давно онъ былъ 
рѣдкостью на южномъ Урадѣ; теперь онъ тамъ попадается часто. Сибирская 
язва , которая уже нѣсколько лѣтъ свирѣпствуетъ въ этихъ мѣстностяхъ, достав-
ляетъ ему обильную пищу. Въ мѣстностяхъ по среднему теченію Дуная, въ Сар-
диніи, Арменіи, Сиріи и Палестинѣ онъ живетъ часто, въ ІІерсін же рѣдко встрѣ-
чается. В ъ Африкѣ онъ нигдѣ не попадается, з а исключеніемъ Атласской горной 
страны и части западнаго берега моря; впрочемъ, иногда онъ отъ времени до вре-
мени показывается въ сѣверной части долины Нила . Н а сѣверѣ же онъ долеталъ 
только до Даніи. В ъ Германіи онъ нѣсколько разъ попадался подъ пулю охот-
ника; сила его полета не представляетъ для него никакихъ затрудненій для пу-
тешествія изъ Венгріи въ Германію. 

Судя по моимъ собственнымъ наблюденіямъ, который согласуются съ на-
блюденіями другпхъ естествоиспытателей, сѣрый грифъ встрѣчаетсл рѣже бураго; 
только въ Венгріи мы замѣча«мъ противоположное. Въ южной Испаніи онъ по-
падается по одиночкѣ или маленькими стаями отъ 3 — 5 штукъ. Они вмѣстЬ съ 
бурыми грифами набрасываются на падаль, но ведуть себя здѣсь гораздо спо-
койнѣѳ и приличнѣе, нежели послѣдніе. Движенія ихъ болѣе размѣрены, чѣмъ у 
бурыхъ грифовъ, но, если возможно еще продолжительнѣе и равномѣрнѣе. Даже 
полетъ ихъ отличается отъ полета бураго грифа съ одной стороны уже тѣмъ, что 
относительно болѣѳ широкія и немного болѣѳ зоостренныя крылья и болѣе длин-
ный хвостъ дѣлаѳтъ его похожимъ на полетъ орла; съ другой стороны онъ по-
ражаетъ еще тѣмъ, что концы крыльевъ въ это время загибаются немного впе-
редъ, тогда какъ у бурыхъ ѵрифовъ они, наоборотъ, торчать прямо въ стороны. 
Осанка у нихъ благороднѣе, болѣе сходная съ орлиной, ,и взоръ ихъ не выра-
жаеть коварства, а скорЬо умный и сверкающій. Сѣрые грифы съѣдаютъ обыкно-
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венщ) прежде всего мускулы животнаго;:а внутрелности, наітротивъ, ѣдатъ только 
тогда, когда не имѣюгь лучшаго мяса. Они тоже проглатываютъ кости;' Согласно 
письменному .сообщенію графа ' Лацара, всѣ охотники Трансшіьваніи единогласно 
п/»дтверждають, что сѣрый грифъ хватаетъ и убнваеть и живыхъ .животныхъ. Я 
40 jy представить дѣлын рядъ доназательствъ, оправдывающихъ эти показанія.^Въ 
з/^бу. .одного иэъ пяти сѣрыхъ грифоэъ, убитыхъ кронпринцемъ, ѳрцгерцогомъ Ру-
дольфомъ, принцемъ Леопольдомъ Баварскимъ, графомъ Бомбеллесомъ и мною въ 
Фруска-Гора, былъ сусдикъ, у другаго бѣлка; обоихъ животныхъ грифы, конечно, 
десмогли схватить иначе, какъ живыми. Въ .Греціи Гейглинъ увидѣлъ.е—8 сѣ-
рыѵь грифов-Ь за ѣдой, -Прокрался ісьнимъ на разстояніе шаговъ 30, къ немаіому 
своему, удивленію, узналъ, ято ^ они спорили изъ-за обладанія н-^сколькими доволь-
но моіьшими сухопутными черепахами, Одинъ изъ нихъ держадъ черепаху въ ког-
т^хъ и .сильно .трудился, надъ; ея спиннымъ щитомъ; остальные уже вскрыли одну 
4ej)enaxy и отдѣлйли ея мясо ОП) щита, у другой .ііроклеяали отверстія по швамъ 
щихковъ панциря и тяжело .поранили, такъ что .она обливалась кровью; чет-
вертую перевернули на спину и тогда изранили. Мейеринкъ разсказываетъ, чтовъ 
J8ti7 г., въ. которомъ ѳта птица^ кажется, нѣсколько разъ посѣтила Германію, въ 
помѣстьи Гельмсдорфъ ісѣрыіі грифъ убилъ зайца и въ это время былъ самъ убитъ. 
Еще, лучціимъ доказательстломъ можѳтъ служить; иэслѣдованіе моего брата. «Я 
пріівязалъ», п и т е г ь онъ, «козу, чтобы заманить ягнятника;-Вдругъ она начинаетъ 
мотаться, какъ бѣшеная во всѣ стороны, насколько позволяетъ ея .веревка. Я 
сльшіу .сильный піумъ въ воздухѣ и надѣюсь уже увидѣть первдъ собою бородатаго 
ягнятника, но,.къ немалому своему удипленію, вйжу сѣраго грифа, который съ вы-
тянутыми когтями съ піумомъ летитъ надъ самой землей и бросается на козу.. Я 
быстро выхожу изъ своей засады и едва успѣпаю помѣтать гр.ифу схватить ис-
пуганное животное». 

«Сѣрый грифъ», повѣствуетъ далѣе' мой братъ, «не гнѣздптся, какъ бу.рыіі, 
обществами, но въ одиночку, и въ Испаніи, по крайней.мѣрѣ, только на деревьяхъ. 
Его обширное гнѣздо стоитъ или на толстомъ сукѣ сосны или на широкой густой 
верщинѣ вѣчно-зеленаго дуба, иногда не выше 3 — 1 т . надъ землей. . Основаніе 
его состоитъ изъ лалокъ,'толщиною въ человѣческую руку; за нимъ слѣдуетъсдоп 
болѣе трякихъ прутьевъ и только на этцхъ поалѣднихъ покоится плоское углуб-. 
леніе гнѣзда изъ тонкаго сухого хвороста. Въ .иослѣднемъ къ концу февраля на-
хіідягі. одно б'клое яйцо съ толстой скорлупой, не превышающее по всличинѣ 
яйцо бураго грифа, но, напротивъ того, часто уступающее ему въ размѣрѣ; про^ 
долі.ныіі разрѣзъ его равняется 85, а поперечныіі 68 mm. Я постоянна находилъ 
только одно'яйцо, л наблюдерія всѣхъ испанскихъ охотииковъ, которыхъ я спра-
шиналъ, согласуются съ моими наблюденіями. Вылупившійся изъ гніада птенецъ 
покрыть густымь, мягкимъ бѣлымъ пухомъ и раньше четырехъ мѣсяцевъ не вы-
летаетъиэъ гнѣзда. Его заботливо кормятъ родители падалью, но вовсе не защи-
щаютъ такъ геройски, какі. это обыкновенно предполагаюгь., Если охотникъ по-
дойдетъ близко къ гнѣзду, въ которомъ сидптъ птенецъ, то • грифы, правда, кру-
жатся .-надъ гЬмъ мѣстомъ, но никогда не. подлетаютъ къ охотнику на разстоявіе 
выстрѣла. Около Лагранья, гдѣ грифы находятъ самыя удобныя мѣста для гнѣз-
дованія въ (ігромпомъ сосновомъ л'Ьсу,̂  окружаюпіемъ деревню, они селятся въ боль-
щомъ количествѣ и именно на разстояніи четверти часа пути другъ отъ друга. Я , 
впрочемъ, нашелъ разі. гнѣздо сѣраго грифа вблизи мѣста гнѣздованія дѣлагя об-
щества бурыхъ грифовъ, и.даже совсѣмъ рядомъ.съ .гнѣздомъ послѣдняги. Прав-
да,, что дерево, на которомъ находилось гнѣздо, было единственное во всей окрест-



о т г я д ъ X . — в о Е в ы я п т и ц ы . 4 8 7 

ностп и это было, вѣроятно, причиной, почему сѣрыи грифъ посели лен въ такомъ 
обществѣ. 

Во время одной изъ охотъ кронпринца Рудольфа въ южной Венгріи, мы ос-
мотрѣли въ Фруска-Гора, огь 6 — 8 гнѣздъ сѣраго грифа и во время охоты на пти-
цу сдѣлали нѣсколько наблюденій, достойныхъ упоминанія. Гнѣзда эти помѣща-
лись на деревьяхъ, большею частью на старыхъ дубахъ, букахъ и липахъ съ очень 
густою листвой, но всегда такимъ образомъ, чтобы высиживающая птица могла 
свободно вылетать и влетать^ вслѣдствіе чего оно находилось почти всегда въ верх-
нихъ частяхъ горныхъ склоновъ. Обыкновенно грихръ выбираетъ самыя крѣпкія 
вѣтки на маковкѣ, рѣже близкіе къ нимъ сучья гЬхъ деревьевъ, который дадекс 
протяігиваютъ въ воздухъ одну или нѣсколько сух:ихъ вѣтвей; эти нослѣднія слу-
жатъ большею частью мѣстомъ отдохновенія для самцовъ. ГНІІЗДО , которое распо-
ложено часто среди закрывающихъ его совершенно вѣтвеіі, такъ велико, что сидя-
щая въ немъ птица совсѣмъ не видна. Оно состоитъ изъ различннхъ крѣпкихъ, 
не очень толстыхъ прутьевъ, сучковъ, палокъ и вѣтокъ и, по словамъ наблюдателя, 
не имѣетъ никакой подстилки. Самка крѣпко сидитъ въ гн'Ьздѣ, но обыкновенно 
постукиваньемъ ее легко согнать съ него; Прежде чѣмъ улетѣть, птица имѣепі 
привычку нѣсколько разъ приподняться вверхъ, какъ будто для того,, чтобы удо-
стовѣриться въ опасности; потомъ она распускаетъ крыль5[ во всю ширину и, паря, 
подымается вверхъ безъ всякаго взмаха крыльями. Если ее оставить въ покоѣ, 
она скоро возвращается назадъ, садится на сосѣднемъ съ гнѣздом-ь сухомі> суі;у, 
а оттуда уже слетаетт. въ гнѣздо. Если ей долго пришлось кружиться, то она воз-
вращается съ самцомъ и оба одновременно появляются надъ гнѣздомъ, потомъ 
мгновенно, какъ я описывалъ раньше, падаютъ съ высоты и садятся близко друіт. 
.•ъ другу на деревѣ, гдѣ находится гнѣздо. Кажется, что оба. родителя сидятъ попе-

ременно на яйцахъ. Я видѣлъ однажды трогательное доказательство любви самца 
къ самкѣ. Я долгое время караулилъ подъ однимъ гнѣздомъ и разъ уясе выстрѣ-
лилъ изъ ружья, но промахнулся; обѣ птицы были, разумѣется, очень испуганы мо-
имъ коварнымъ нападеніемъ и насторожились. ІІаступившій велеръ однако загналъ 
самку въ гнѣздо и, какъ только она показалась вмѣстѣ съ самцомъ, я вновь вы-
стрѣлилъ и ранилъ ее смертельно, такъ что она упала въ гнѣздо и тамъ и оста-
лась лежать. Испуганный самецъ поднялся во второй разъ, описалъ несколько 
круговъ, но вскорѣ вернулся назадъ, вѣроятно потому^ что увидѣлъ лежавпіую въ 
гнііздѣ самку, и опять сѣлъ на дерево, йіой проводникъ, прпвлеченний выстрѣ-
ломъ, спугнулъ его, и онъ снова началъ описывать круги. Тогда я веліілъ нлѣзть 
въ гнѣздо; раньше чѣмъ проводникъ достигъ вершины, самецъ, который долженъ 
былъ видѣть и вл'Ьзающаго человѣка, и насъ, снова появился, усѣлся опять на 
дерево и поплатился жизнью за любовь къ подругѣ. Во время нашей охоты въ 
Фруска-Гора, въ первыхъ числахъ мая, всѣ самки сидѣли на яйцахъ. Въ 
заключеніе надо сказать, что въ Семиградской области замѣчали, что въ ми-
нуту большой опасности старый грифъ хватаеть когтями птенца и уносить его 
подальше. 

Мы узнали изъ слѣдующаго случая, что сѣрый грифъ, который вообще йир-
наго характера, имѣеп> также своихъ враговъ, ісоторые отравляютъ ему жизнь: 
крішпринцъ Рудольфъ, выслѣживая подъ гнѣздомъ парочісу грифовъ, увидѣлъ вы-
соко въ воздухѣ двухъ большихъ хищныхъ птицъ, которыя, сцѣпившись вмѣстѣ и 
кружась, опустились въ гнѣзди. Туть онѣ раздѣлплись, и наблюдатель съ удивле-
віемъ замѣтилъ, что бойцы были не одного вида: одинъ изъ нихъ бы.іъ сѣрый гри(1)ъ, 
другой беркутъ. Что побудило этого послѣдняго напасть на мирнаго сѣраго грифа— 
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остается загадкой. Отъ чѳдовѣка онъ не страдаеть, по крайней иѣрѣ правильнг-
его не преслѣдуютъ. Графъ Хотекъ, который ихъ охраняетъ въ своихъ владѣніяхъ, 
жалуется, что онъ многихъ теряетъ, потому что зимою они наѣдаются отранлеянагі> 
для волковъ мяса, несмотря на то, что оно ради нпхъ кладется подт. низкую те-
совую крыиіу. 

Сѣрый грифъ, котораго воспитывалъ JJeйcлepъ, былъ сначала тихъ и добро-
душенъ, но впослѣдствіи сталъ сердитымъ и, за исключеніемъ своего сторожа, билъ 
клювомъ и когтями веякаго, кто къ нему приближался. Онъ пожиралъ гнилое мясо 
такъ же охотно, какъ и свѣжее; ѣлъ онъ животныхъ со шкурой и волосами, а молодыхъ 
лисичекъ даже съ хвостомъ, а потомъ выплевывалъ погадки; кости, длиною въ 
12—15 с т . , онъ лроглатывалъ цѣликомъ. Рмбъ онъ не ѣлъ, на живыхъ животныхъ 
никогда не набрасывался; большой черный воронъ и галка въ продолженіи нѣсколь-
кихъ мѣсяцевъ жили съ нимъ въ ладу, и, несмотря на то, что его заставили голо-
дать, онъ не сдѣлалъ никакого вреда зайцу, съ которымъ жилъ. Мертвыхъ кошекъ 
онъ ѣлъ охотно: когда же околѣвшую кошку прйвязывали на бичевкѣ и дергали 
изъ стороны въ сторону, онъ испуганно отскакивалъ прочь; однако вскорѣ бросался 
къ ней обратно, ударялъ ее лапой, снова отскакивалъ назадъ и продѣлывалъ это 
до тѣхъ поръ, пока не убѣждался, что она мертва. Чтобы убить грифа, дали ему 
12 гранъ мышьяку. Черезъ часъ онъ началъ дрожать, выплюнулъ отравленное 
мясо, снова его проглотилъ, и часъ спустя чувствовалъ себя опять совсѣмъ хорошо. 
Въ тотъ же самый вечѳръ ему дали еще два лота мышьяку; снова послѣдовали 
дрожь и рвота, но не смерть. 

Другой грифъ былъ очень упрямъ, пока его держали взаперти, но какъ только 
ему предоставили свободно бѣгать по двору, онъ сталъ веселъ и забавенъ. «Онъ 
пугаеп. куръ», пишетъ мнѣ его воспитатель, графъ Лацаръ, «не дѣлая имъ, впро-
чемъ, преда, дергаетъ свиней за хвостъ, бѣгаѳтъ за собаками и обращаетъ ихъ въ 
бѣгство. Даже мой слуга долженъ опасаться, чтобы «Пандуръ» не отяялъ у него 
силою всего мяса, предназначеннаго для корма животныхъ. Пока его не раздраз-
нять, онъ со всѣми людьми жяветъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ; даже дѣтп 
безъ страха могутъ подходить къ нему близко; въ случаѣ же нападения онъ храбро 
защищается я наносить сильные удары клювомъ. Разсердившись, оиъ волочить 
полураспущенныя крылья, ерошитъ свои длинныя сі/инныя покровныя перья, при-
нимаетъ горизонтальное положеніе, далеко протягиваегь впередъ шею, начинаетъ 
ходить короткими іпажками и такъ странно подпрыгиваетъ, что едва можно удер-
жаться отъ смѣха, глядя на него. Онъ такъ-же прожорливъ, какъ и бурый грііфъ, 
но не можетъ голодать такъ долго, какъ втотъ послѣдній. Вода составляеть для 
него необходимую потребность, потому что онъ пьетъ часто в купается чрезвы-
чайно охотно. Мясо млекопитающихъ предпочитаетъ всякому другому, но ѣстъ и 
птицъ. Рыбъ онъ не трогаетъ даже при самомъ сильномъ голодѣ». 

«Когда я былъ еще мальчикомъ», разсказывалъ мнѣ графъ Хотекъ, «я по-
лучилъ въ подарокъ сѣраго грифа, котораго, совершенно промокшаго, вытащили 
изъ Дунайскихъ волнъ и воспитывали въ продолженіи Г2 лѣтъ въ домѣ пастора. 
Этого грифа я взялъ съ собой въ Коромпу, гдѣ онъ прожилъ еще 30 лѣтъ. Тогда 
онъ перешелъ во владѣніе князя Ламберга, который увезъ его въ Штейеръ и по-
селилъ во рву тамошняго замка. Вѣроятно онъ тутъ жилъ бы и до сихъ поръ, 
если бы олень не забодалъ его до смерти. Этотъ грифъ—самка, которая неслась 
нѣсколько разъ, загѵлючилъ необыкновенную дружбу съ молодой осиротѣвшей до-
машней курицей, которая пробралась въ его болыпую клѣтку между прутьевъ іі 
осталась у него. Вечеромъ иди въ дождь можно было видѣть курицу у ея i[pij[-
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тельницы, которая нѣжно ее оберегала и защищала. Я не припомню, что потомъ 
сталось съ курицей; только хорошо знаю, что грифъ не убилъ ее». 

» * 

Ушастый грифъ является однимъ пзъ самыхъ крупныхъ представителей 
этого подсемейства. Онъ отличается очень большимъ сильнымъ о ю и о м ъ , высокими 
ногами, большими, широкими, но нѣсколько округленными крыльями, относительно 
короткимъ хвостомъ и своеобразнымъ опереніемъ. Только перья верхней части 
тѣла такой же формы, какъ и у другихъ крупныхъ грифовъ; нижнюю же часть 
тѣла покрываетъ частый, довольно длинный пухъ сѣровато-бѣлаго цпѣта, пзъ ко-
тораго торчатъ отдѣльныя, длинныя и узкія саблевидныя перья. П а бедрахъ и 
пкрахъ также находятся лишь рѣдкіл малееькія перышки обычнаго строенія; эти 
части тѣла по большей части также пгжрыты пухомъ, который отличается отъ груд-
ного пуха только большей длиной и желтовато-сѣрымъ цвѣтомъ. Голова, поло-
вина зашейка и вся передняя часть шеи—голыя. Подбородокъ покрыть перьями 
въ видѣ волосъ. Самецъ Ушастаго грифа ( V u l t u r aur icular is , nubicus, aegyptius и 
imperial is , Otogyps auricular is , nubicus и tracheliotus. Ohrengeier . Oricon) имѣетъ 
1—1,05 га. длины, 2 ,7—2,8 rn. ширины, длина крыла 6 9 — 7 2 с т . , длина хвоста 
3 4 — 3 6 сш. Самка значительно больше. Преобладающая окраска оперенія—жел-
товато-сѣро-бурая; маховыя и рулевыя перья темнѣе, большія покровныя перья 
крыльевъ имѣютъ болѣе свѣтлую кайму. Н а затылкѣ и зашейкѣ очень часто вы-
ростаютъ свѣтло-желтовато-сѣрыя и желтовато-бѣлыя перья. Молодыя птицы отли-
чаются отъ старыхъ болѣе темнымъ опереніемъ и болѣе широкими перьями на 
брюшкѣ. Глаза томно-каріе, клювъ съ боковъ рогового цвѣта, темный на спинкѣ 
и на нижней части; ноги свѣтло-свинцово-сѣрыя, голая часть шеи—сѣрая, а п;еки 
также голыя и фіолетовыя. При сильномъ возбужденіи птицы всѣ голыя части 
головы и шеи краснѣюгь, за исключеніемъ темени. 

Ушастый грифъ, который, вѣроятно, нѣсколько разъ залеталъ въ Европу, 
распространенъ отъ Верхвяго Египта по всей Африкѣ, а въ высокихъ горахъ 
подымается до 4000 т . Онъ встрѣчается рѣже своихъ родичей, но все-таки попа-
дается всюду. 

Индѣйскій представитель этой большой птицы—Лысый грифъ, Сунуни индѣй-
цевъ (Vul tu r calvus и pondicerianus, Otogyps calvus, Hemigyps pondicerianus. К а Ы -
kopfgeier . Vautour royal). Его длина, говорить Жердонъ, 91 с т . , длина крыла 60, 
длина хвоста 25 с т . ; слѣдовательно эта птица значительно меньше ушастаго 
грифа. Голова, только за исключеніемъ ушной области, скудно одѣтой волосовид-
ными перьями, подбородокъ, горло, зобъ, бока передней части шеи и одно мѣсто 
на внутренней части голени над'ь колѣпомъ—голыя; передняя часть шеи посрединѣ 
и верхняя область зоба покрыты волосовиднымъ пухомъ; нижняя часть зобной об-
ласти, отиѣченная растянутымь въ ширину и доходящимъ до плечъ пятномъ, верх-
няя часть бедра, область бедряной и крестцовой костей одѣты волнистымъ пу-
хомъ, перья брыжей волосовидны только на затылкѣ; ушныя складки и морщины 
на горлѣ и зобу хорошо развиты; нижнія шейныя перья, среднія кроющія перья 
крыльевъ и всѣ нижнія части гЬла—буровато-черныя, плечевыя перья - желтовато-
сѣро-бурыя, украшены нѣсколькими рѣдкими, тонкими, темными поперечными по-
лосами и болѣе темными кончиками; малыя кроющія перья крыльевъ окрапіены 
такимъ-жѳ образомъ, малыя маховыя перья сверху п снизу сѣровато-свѣтло-бу-
рыя, н а концѣ черно-бурыя, такъ что вслѣдствіе этого образуется широкая полоса 
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на крыльяхъ; болыііія маховыя перья н рулевыя — буровато-черныя. Всѣ голыя 
части ярко-красдыя, въ возбужденномъ же состояніи кровяного цвѣта. Радужная 
иболочка темно-каряя, клювъ черно-рогового цвѣта, восковица темная, ноги свѣг-
ло-красныя. 

Область распространенія этоіі птицы простіграется по всей Индіи до Бирмы. 

Ушастыіі грифъ наблюдается почти всегда на крупныхъ павшихъ животныхъ 

ЛысыГі грііфъ. Vul tur c i i lvus . 

и пііладается къ югу отъ Средней Пубіи. Онъ боится человѣка несмотря на 
го, что (інъ не такъ довѣрчивъ, какъ болѣе мелкій черный грифъ. Онъ см'Ьло по-
является въ деревняхъ или на городскихъ бойннхь. Онъ властнуеп. одивъ надъ 
падалью и прогошіетъ всѣхъ другихъ грифовъ, за исключеніемч., можетъ быть, сильно 
кусающихся ениовъ. Онъ умѣетъ держать на почтительном'ь разстояніи собакъ, 
которыя во всей сѣнеро-восточной Лфрикѣ являются опасными конкурентами гри-
фовъ. Совершенно то же самое разсказываючті и про его пндѣйскаго представителя. 

«Индусы», замѣчаетъ Жердонъ, «назынаютъ сукунп королемъ грифовъ, по-
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тому что всѣ остальные грифы его боятся и всегда устуііаютъ ему мѣсто, когда 
онъ показывается». Между всѣми своими родичами ушастый грифъ отличается 
своимъ обжорствомъ, несмотря на то, что онъ не кажется такимъ жаднымъ, какъ 
его родичи съ длинной шеей. Его кормленіе совершается всегда очень скоро. Че-
тыре ушастыхъ грифа въ теченіи 5 минуть съѣдаюхъ на чисто, за исключеніемъ 
черепа и костей ногъ, самую большую собаку. Я неоднократно имѣлъ случай 
убѣдиться въ силѣ ушастаго грифа. Одинъ ударъ его клюва легко пробива-
етъ самую толстую кожу бо.іьшого животнаго, и немного нужно ударовъ, чтобы 
обнажить мускулы на значительномъ пространствѣ. Я видѣлъ, какъ одна изъ этпхъ 
птицъ схватила клювомъ рослую козу и легісо ее утащила. 

Послѣ калсдзго пира ушастый грифъ летитъ къ ближайшему водопою, пьетъ 
и приводить в ь порядок'1 свои перья, отдыхаетъ, причеиъ онъ, какъ курица, ло-
жится въ песокь и . с ъ наслажденіемъ грѣется на солнцѣ; потомъ онъ летитъ, опи-
сывая круги, часто какъ будто ллывя и не производя нѣкоторое время ударовъ 
крыльями, къ мѣсту своего отдыха. Онъ не всегда выбираегь самыя высокія де-
ревья для ночлега, но довольствуется каждымъ, которое ему кажется подходящимъ, 
часто даже кустомъ мимозы, имѣющемъ едва s m. вышины. Здѣсь онъ сидигі., 
держась очень прямо, какъ человѣкъ, плотно втянувши голову и съ вяло-висяш,имъ 
хвостомъ. Утромъ онъ но крайней мѣрѣ еще два часа послѣ. восхода солнца про-
водить на мѣстѣ своего ночлега, и пока оно не поднішется, онъ такъ мало пуг-
ливъ, что можно подойти къ нему и даже убить его дробью. Когда я въ первый 
разъ возвращался изъ Мензы, я встрѣтплъ въ одной долинѣ, довольно населенной, 
такъ какъ она прорѣзана дорогоіі, стаю изъ 8 штукъ спящихъ ушастыхъ грифові.. 
Птицы сидѣли такъ крѣпко, что я объѣхалъ кругомъ на лошади дерево, на 
которомъ онѣ спали, п не спугнулъ ихъ. Грифы взлетѣли только нослѣ того, какъ 
я одного изъ нихъ убилъ, но, были еще такъ заспаны, что снова усѣлись 
уже на разстояніи около 500 шаговъ. Они никогда не появляются на падали 
раньше 10 часовъ утра и остаются на ней никакъ не позже 4 или 5 часовъ по-
полудни. Ихъ можно узнать по ихъ спокойному, красивому полету, не главнымъ 
пбразомъ они бросаются въ глаза своей манерой опускаться на падаль: увидавъ 
ее, они падаютъ вертикально съ высоты, много превосходяпіей 100 m., а потомъ, 
распластав'!, крылья п вытянувъ ноги, косо спускаются на падаль. Они, какъ п 
сѣрый грифъ, предпочитают^ мышцы, а внутренностями, повидимому, пренебре-
гають. 

Левальянъ сообщаетъ слѣдующее на счетъ размниженія упіастаго грифа. 
«Ушастый грпфь гнѣздится в ь трещинахъ скаль. Самка кладетъ въ октябрѣ 2, 
очень рѣдко 3 бѣлыхъ яицъ. В> январѣ птенцы вылупляются. Такъ какъ эти 
птицы живутъ бсльпіими стаями, то часто случается, что на одной скалистой стѣнѣ 
находится столько гнѣздъ, сколько вообще можетъ ихъ на ней помѣститься. По-
видимому, члены одной колоніи живугь между собой вь самыхъ лучшихь отно-
шеніяхъ. Я видѣлъ иногда въ одной трещинѣ 2 — 3 гнѣзда, очень близко другъ 
къ другу. Я рискнулъ своею жизнью, чтобы при помощи моихъ готгентотовь из-
слѣдовать эти гнѣзда. Ближайпіія окрестности гнѣздовья на самомь дѣлѣ отвра-
тительны и вонь отъ нихъ почти невыносима. К ъ этому надо прибавить, что 
вслѣдствіе приносимаго мяса, скалы дѣлаются гладкими и скользкими, такъ что 
является опасность поскользнуться и полетѣть вь бездну. Я пробовалъ яйца ушас-
таго грифа, и такъ-же какъ и яйца бѣлоголоваго сипа, и нашелъ ихъ достаточно вкус-
ными для не слишкомъ разборчиваго потребителя. іМолодые ушастые грифы при 
вылупленіи изъ яйца покрыты бѣлымъ пухомъ». 
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Мнѣ кажется, что предыдущее описаніе нуждается въ подтвержденіи. Очень 
вѣроятно, ушастый грифъ кдадегь не 2 и не 3 яйца, а только одно, и навѣрное 
они совершенно неудобосъѣдобны для европейца. Въ пользу перваго предположенія 
говорить одно сообщение Гюрнея: его плѣнная самка клала 4 года подъ рядъ. 
всегда въ февралѣ, одно яйцо, разрисованное по бѣлому фону красноватыии пят-
нышками, болѣе густо расположенными къ тупому концу. Второе-же предполо-
женіе не нуждается ни въ какихъ объясненіяхъ для того, кто разъ понюхалъ 
свѣжее яйцо грифа. Во всемъ остальномъ Левальянъ можетъ быть и правъ. 

Во время моего продолжительнаго пребыванія въ Хартуиѣ, я въ теченіи цѣ-
лаго мѣсяца ежедневно охотился за грифами, которыхъ приманивалъ нарочно бро-
іпенною падалью. Послѣднюю бросали за земляную насыпь, находящуюся въ ши-
рокой долинѣ, и такимъ образоыъ мы получали возможность подкрасться къ пиро-
вавшему обществу шаговъ на 20. Н а этихъ охотахъ я и собралъ наблюденія, сооб-
щенныя мною выше. Быстро перезаряжая ружья, я часто убивалъ по нѣскольку 
ушастыхъ грифовъ; одинъ разъ даже я однимъ выстрѣломъ убилъ четырехъ изъ 
нихъ. Тутъ же мы ставили силки, и именно самые простые, но и они давали хорошіо 
результаты. Спустя немного времени, я забралъ живыми довольно большое количество 
грифовъ. Между ними всегда находилось нѣсколько ушастыхъ грифовъ, и вскорѣ 
птицы ѳти сдѣладись моими любимцами. Въ неволѣ они держали себя съ самаго 
начала спокойно и умно, не боялись меня, и даже въ нѣкоторомъ смыслѣ были 
довѣрчивы, иъ противуположность сппамъ. Всѣ были привязаны веревками, но ни 
одному изъ нихъ не приходило въ голову испробовать на веревкахъ силу своего 
могучаго клюва. Уже на третій день неволи первый ушастый грифъ, котораго я 
поймалъ, пилъ воду; на четвертый день он'ъ началъ раздирать лежащую передъ 
нимъ кошку, которой онъ пренебрегалъ въ теченіи трехъ дней; на пятый день 
онъ ѣлъ уже на моихъ глазахъ, и съ тѣхъ поръ не обращалъ больше на меня 
вниманія, даже тогда, когда я стоялъ совсѣмъ близко. Позже онъ бралъ пипіу изі 
моей руки. 

Во время ѣды ушастый грлфъ становится на свои прямо вытянутыя ноги; 
перья на немъ лежать гладко, причемъ самъ онъ принимаетъ совершенно гори-
зонтальную позу. Лежащее передъ нимъ мясо онъ придерживаетъ когтями и раз-
дираетъ его клювомъ съ силой, соотвѣтствующей его огромной годовѣ. Въ боль-
шинствѣ случаевъ онъ проглатываетъ только маленькіе кусочки, а кости стара-
тельно обгладываетъ. Онъ также нуждается въ водѣ: онъ пьетъ много и, когда 
діожетъ, купается очень аккуратно. Въ злобѣ онъ взъерошиваотъ всѣ перья и фыр-
каегь какъ сова; при этомъ голое мѣсто на его затылкѣ замѣтнымъ образомъ крас-
нѣетъ. Если онъ злится больше ибыкновеннаго, то имѣетъ привычку вырыгать 
мясо, находящееся въ зобу; но когда онъ успокаивается, онъ его снова съѣда-
етъ. Въ большой клѣткѣ, сдѣланной для цѣлаго общества, онъ держится такъ же 
спокойно, какъ и на волѣ. Онъ понимаетъ свою силу и не даетъ себя въ обиду, но 
самъ ссоры никогда не начинаетъ. Повидимому, онъ легко переноситъ нашъ кли-
магь, несмотря на то, что чрезвычайно любитъ тепло. Въ нашихъ зоологическихъ 
садахъ ушастые грифы лѣтомъ и зимой содержатся на свободѣ. Конечно, при боль-
шихъ холодахъ они зябнутъ и это замѣтно по ихъ сильной дрожи, но зато зимой 
они получаютъ большее количество ѣды, чѣмъ лѣтомъ, и вслѣдствіѳ этого легко 
переносятъ холодъ. 

Ушастый грифъ находится на дурномъ счету у туземцевъ болѣе, чѣмъ каж-
дый другой грифъ. Его считаютъ нетольк^ нечистымъ въ религіозномъ отношеніи, 
какъ остальныхъ грифовъ, но даже опаснымъ для человѣка. Именно разсказы-
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ваютъ, будто-бы наблюдали, что онъ бросается на спящихъ людей и ихъ за 
клевываетъ. ^ ^ 

* 

Сипы (Gyps. Gansegeier . Vau tours fauves) отличаются ьытянутымъ, строіі-
нымъ, сравнительно слабымъ клювомъ и низкими ногами, но прежде всего своей 
длинной гусиной шеей равномѣрной толщины; она постепенно переходитъ въ 
продолговатую голову, и покрыта рѣдкими, бѣловатыми, пуховидными щетинками. 
У птенцовъ всѣ перья, особенно перья шейныхъ брыжей, длинныя. Такимъ обра-
зомъ съ безошибочной вѣрностью можно узнать молодыхъ сиповъ по ихъ длиннымъ 
и висящимъ перьямъ, а старыхъ, наоборогь, по ихъ короткимъ, размочаленнымъ и 
волосовиднымъ перьямъ. Также и въ окраскѣ оперенія происходит!, съ возрас-
томъ болѣе или менѣе замѣтная перемѣна и въ особенности въ окраскѣ перьевъ 
брыжей, которыя у молодыхъ птицъ всегда темни-желтовато-бурыя, а у старыхъ 
всегда бѣлыя или желтовато-бѣлыя. 

Бурый грифъ, Бѣлоголовый сипъ (Gyps fu lvus и vulgaris , Vu l tu r fulvus , leuco-
cephalus, albicollis, oriental is и occidentalis. Gansegeier. Vautour fauve) им'^етъ 1,12 
m. длины, размахъ крыльевъ 2,56 ш. длина крыла 68 с т . и длина хвоста 30 с т . 
Опереніе весьма равномѣрно свѣтло-желтовато-бурое, на нижней части тѣла теы-
нѣе, чѣмъ на верхней, и калсдое отдѣльное перо имѣеіТ) болѣе свѣтлый стволъ. Ш п -
рокія, окаймленныя бѣлымъ, большія покровныя перья крыльевъ образуютъ свѣт-
лую полосу на верхней части тѣла, большія маховыя и рулевыя перья чер-
ный; малыя маховыя перья на наружной части опахала имѣютъ піпрокую 
желтовато-сѣрую кайму. Глаза свѣтло-каріе, восковица темно-свинцово-сѣрая, клювъ 
ржаваго цвѣта, ноги свѣтло-буровато-сѣрыя. У молодыхъ птицъ стержни перьевъ 
болѣе рѣзко выступаютъ, а все опереніе теинѣе; длинныя узкія перья брыжей так-
же бурыя и не короткія, не размочаленныя и не бѣлыя. 

Бурый грифъ встрѣчается въ Трансильваніи, въ южной Венгріи и на всемъ 
Балканскомъ полуостровѣ, въ восточной, южной и средней Испаніи, въ Сарди-
ніи и Сициліи, но зато очень рѣдко встрѣчается на Аппениаскомъ аолуостровѣ, и 
всегда только случайно; съ другой стороны онъ все больше и больше распростра-
няется въ Крайнѣ, Каринтіи, и около Зальцбурга, замѣняя мало - по-малу 
ягнятника, и не очень рѣдко залетаетъ и въ Германію. Зальцбургскія Альпы 
являются самымъ сѣвернымъ пунктомъ его области размноженія. Е щ е чаще, чѣмъ 
въ Трансильваніи, встрѣчается онъ во всемъ Египтѣ и Сѣверноп Нубіи, в ъ Тудисѣ, 
Алжирѣ и Марокко, а въ Азіи онъ таюке встрѣчается до Гиммалаискихъ горъ; въ 
Туркестанѣ и т. д. какъ говорятъ Зарудный и Вальтеръ, онъ появляется въ 
горахъ, гдѣ онъ часто гнѣздится, а таііже въ долинахъ. 

В ъ средней Африкѣ бураго грифа замѣняетъ Сипъ Рюппеля (Gyps rllppellii , 
kolbii и magnificus. Sperbergeier . Vau tour da Ruppe l ) самый красивый видъ этого 
рода, и поэтому заслуживающій короткаго описанія. Его длина 1 т . , размахъ 
крыльевъ 2,25, длина крыла 63, длина хвоста 25 era. У старыхъ птицъ, за ис-
ключеніемъ маховыхъ и хвостовыхъ перьевъ, всѣ перья темно-сѣро-бурыя, укра-
шены на концѣ грязно-бѣлой каймой въ формѣ болѣе или монѣе широкаго полу-
мѣсяца, вслѣдствіе чего опереніе кажется пестрымъ. Голая кожа, просвѣчивающаяся 
между рѣдкими перьями шеи—сѣро-голубая; спереди и на бокахъ нижней части 
шеи она переходить въ цвѣтъ сырого мяса, а голыя плечовыя пятна окаймлены 
голубовато-красннмъ цъѣтомъ. Глаза серебрнсто-сѣрые, клюнъ при пснованіи жел-
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тый, на концѣ свинцоваго цвѣта, восковица черная, ноги темно-свинцово-сѣрыя. 
У молодыхъ птицъ маленькія перышки темно-сѣро-бурыя съ буровато-сѣрымъ 
стволом'ь и безъ каймы, а перья брыжей темно-бурыя съ желто-бурымъ стволом ь; 
маховыя и хвостовыя перья черно-бурыя. Глаза свѣтло-красновато-бурые, клюпь 
до голубоватыхъ краевъ черный, какъ и восковица; ноги зеленовато-сѣрыл. 

Всѣ сииы, повидимому, предпочнтаютъ жить на скалахъ; повтому ихъ чаще 

Сппъ Гюппеля. Gyps ruppellii. паст пел. 

всего встрѣчаешь по близости горъ, имѣюіцихъ удобныя, прямыя, итиѣсныя стѣни. 
Я видѣлъ нашего европейскаго грифа отдыхаюіцимъ на дереньяхъ только пъ Фруска-
Гора. Зато другіе виды, и особенно сипТ) Рюппеля, нерѣдко садятся па деревья, 
даже и ночь проводятъ на нихъ. 

Образъ жизни бурыхъ грифовъ во многоыъ сходенъ сі.образомъ жизни другихъ 
видовъ этого подсемеііства; но съ другой стороны они походятъ также и на ниже 
описанныхъ своихъ родичей. Ихъ движепіп легче, и изящнѣе, чѣмъ у послѣд-
нихъ, If именно они соверніенно свободно держатся, спускаясь съ болыпой высоты. 
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потому что они слетаютъ внизъ, дѣлая многочисленные повороты, почти съ лег-
костью сокола, тогда какъ другіе виды съ значительно!! высоты ладаюіт, внизъ, 
не двигая крыльями, пока они почти не дотронутся земли. Сипы такъ хорошо 
Х0ДЯТЫ10 землѣ, что человѣкъ должент. у потребить извѣстное усиліе, чтобы , догнать 
иіагающаго грифа. Бурые грифы лучше всего, хотя и не въ хорошемъ смыслѣ, выка-
зыван)тъ характеръ всѣ.хъ грифовъ вообще. Они самые сердитые, вспыльчивые п 
коварные изъ всего подсемейства. Но сравнительно съ другими грифами ихъ ум-
ственный способности не велпіси; кажется, что у нпхъ хороіпо разпаты только одн!і 
низменныя качества. Они живутъ большими стаями, основываютъ вмѣстѣ по-
селенія и соединяются также съ другими видами этого подсемейства; но все-таки 
они всегда остаются нарушителями мира и затЬйнциками всѣхъ ссоръ. При про-
должительномъ сожительствѣ съ другими представителями пхъ подсемейства, они 
пскорѣ пріобрѣтаютъ власть и защиш;аются до безумія дерзко противъ нападаю-
ш,ихъ. Подстрѣленные, они защиш;аются храбро и злобно, бросаются на человѣка 
какъ сварливыя собаки, подпрыгиваютъ наполъ метра надъ землею и направляютъ 
свою длинную шею со внятнымъ піелтѵяніемъ клюва всегда прямо въ лицо со-
перника. Сначала, будучи подстрѣлены и не имѣя возможности больп!е летѣть, они 
убѣгаютъ очень быстро отъ челопѣка, причемъ помогаютъ бѣгу ударами крыльевъ; 
но если послѣдній ихъ догоняешь, то они поворачиваются съ быстротой молніп, 
фыркаютъ, какъ совы, и свирѣпо сверкаютъ глазами. Если, наконецъ, удалось иміі 
онладѣть, то они вдобавокъ сильно царапаются когтями, и, несмотря на туписть 
послѣдни.хъ, умѣютъ наносить очень чувствительный раны. «Во время одной изъ 
-моихъ охотъ на Сіеррѣ де Гуадарама», пишетъ мой брать, «я наблюдалъ, каіп. 
два бурыхъ грифа на большой высотѣ вдругъ напали одинъ на другаго, вцѣпились 
когтями другъ въ друга и, образуя нераздѣльную массу п не будучи способны 
летать, конечно, ісружась и со СІІИСТОМЪ упалп на землю. Даже падовіе на землю 
не уменьшило ихъ ярости: и здѣсь они продолжали битву и, повидимому, настолы;о 
забыли объ окружающемъ мірѣ, что !гастухъ, находящіііся по близости, пытался бы-
ло ихъ поймать. Улетѣли они только послк нѣсі:олькихъ ловко нанесенныхъ уда-
ровъ длинной палкой, которые ихъ привели въ сознаніе и убѣдили, что все-таки 
бы.то-бы лучше отсрочить дуэль до болѣе удобнаго времени. Они ѳто наконец'ь и 
сдѣлали и !іоспѣшно улетѣли въ разныя стороны». 

При уничтожении падали они преимущественно пыѣдаюті> внутренности око-
лѣвшихъ животныхъ. И-Іісколькими укусами они прорѣзываютъ ісруглую дыру въ 
животѣ и всовываютъ въ нее свою длинную ]пею, насколько только могутъ. Са-
мыя мясистыя внутренности они проглатываютъ, не вынимая головы изъ дыры, 
а кишки они сначала вытаскиваютъ сильными движеніями наружу, раздѣляютъ 
ихъ ічлювомъ на части и уже кусками проглатываютъ. Само собой розумѣется, что 
при такого рода работѣ голова и иіея поіфываются кровью и слизью, такъ что 
послѣ ѣды бурые грифы представляютъ самую ужасную картину. Вопросъ, бро-
саются ли они также на больныхъ и околѣваюпі;ихъ животныхъ, я оставляю от-
крыть!мъ. Арабы обвиняютъ ихъ !іъ этихъ проступкахъ, каісъ и !!астухи южныхъ 
венгерскихъ горъ. Кальберматтенъ на!иелъ въ одномъ гнѣздѣ остат!си еще совсѣмъ 
свѣжаго молод(»го гуся. 

По моимъ наблюденіямъ, сипы появляются въ своей охотничьей области 
только въ утренніе часы, и преимущественно въ полдень спускаются на падаль. 
Въ періодъразмноженія имъ, !іонидимому, больше хлопотт.; по крайней мѣрѣ, і'рафъ 
•^іадаръ, который пхъ наблюдалъ въ ѳто время, мнѣ пишеп. , что они подиимались 
другъ за другомъ вскорѣ послѣ заката солнца и сначала леталп !іѣлый чаоі. noicpyrij 
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своей скалы. «Они потомъ поднимаются все выше и выше, описывая все болѣе 
широкіе круги, пока не исчезнуть одинъ за другимъ въ пространствѣ. К ъ 
полдню они возвращаются по одиночкѣ, вскорѣ соединяются по сосѣдству ко'-
лоніи и еще нѣкоторое время летаютъ вокругь своей стѣны. Потомъ одинъ за 
другимъ опускаются на карнизы и выдающіяся мѣста скалы и проводятъ часа 
два въ мечтательномъ и лѣнивомъ отдыхѣ. Послѣ полудня, а именно между 2 и 
о часами, они еще разъ съ большимъ щумомъ взлетаютъ, нѣсколько разъ облетаютъ 
свое жилище и во второй разъ направляются къ падали, но всегда не на долгое 
время. Уже за нѣсколько часовъ до заката солнца они опять возвращаются къ 
своимъ гнѣздамъ». 

П а счетъ размноженія бураго грифа даютъ свѣдѣнія Бальдамусъ. Крюперъ, 
Симпсонъ, Гейглинъ и мой брать. Наблюденія послѣдняго содержать въ глав-
ныхъ чертахъ все, до сихъ поръ извѣстное. «Время размноженія бураго грифа въ 
Испаніи падаетъ на вторую половину февраля или на начало марта. Гнѣздо обыкно-
венно устраивается въ трещинѣ скалы или, по крайней мѣрѣ, подь выступомь скалы и 
состоять изь тонкаго слоя не очень крупнаго хвороста. Самка откладываетъ въ это 
гнѣздо одно бѣлое яйцо, величиною съ гусиное, съ толстой скорлупой; она выси-
живаетъ его по-очередно съ самцомъ, такимъ образомъ, что на самца падаетъ обяза-
ность высиживанія обыкновенно въ утренніе и въ первые послѣобѣденные часы, а на 
самку, напротивъ, во все остальное время дня. Бурый грифь никогда не гнѣздится на 
деревьяхъ. Въ удобныхъмѣстахъ находятся всегда нѣсколько гнѣздъ на разстояніи при-
близительно 100—200 щаговъ другъ (ітъ друга. Замѣчательно то, что общество, гнѣз-
дующее такимъ образомъ на скалистой стѣнѣ, вовсе не состоип> исключительно 
изъ грифовъ; послѣдніе преспокойно терііятъ въ своемь сосѣдствѣ ягнятника и 
ястребинаго орла, позволяютъ даже черному аисту поселиться и гнѣздиться въ 
непосредственной близости отъ ихъ гнѣзда. Сипы довольно плотно сидятъ на яй-
цахъ и только при громкомъ крикѣ показываются изъ гнѣзда, садятся на край 
его и высматриваютъ нарушителя ихъ спокойствія. Если послѣдній хорошо спрятался, 
они возвращаются на гнѣздо, и вообще покидаютъ его только тогда, когда они 
на самомъ дѣлѣ убѣдились въ грозящей имъ опасности. Н а моихь охотахь по 
близости Эскуріала, я часто доставлялъ себѣ удовольствіе криками спугивать съ 
гнѣзда высиживающихь грифовъ. Они появлялись при каждомъ возгласѣ, тщательно 
осматривались по всѣмъ сторонамъ, и если они меня не замѣчали, то опять возвра-
щались на гнѣздо. Конечно, вслкдствіе напрапленнаго на нихъ выстрѣла, вся вы-
(•ижпваюпі,ап компанія поднимается и каждый въ одиночку улетаегь, быстро уда-
ряя крыльями. Проходить довольно много времени, пока они не покаясутся снова; 
напрасно осматриваешься по всѣмъ сторонамъ; вся мѣстность кажется точно вне-
запно вымершей, и нигдѣ невидно этихъ могучихъ птицъ. Только спустя около 
получаса, сипы показываются снова одинъ за другимъ. Калсдый нѣсколько разъ 
ііролетаеть мимо мѣстожительства, тщательно осматривается и потомъ съ нѣко-
торой осторожностью вдругъ спускается на гнѣздо, остается еще нѣкоторое время 
снаружи на краю скалы, еще разъ осторожно и недовѣрчиво осматривается, и 
тогда только проскользаѳті. снова внутрь своей скалистой крѣпости. Неразъ ду-
мали, что именно эти грифы храбро нападаютъ на охотника, который грозить ихъ 
і"яѣзду, но послѣ моихъ наблюденій это показапіе оказывается лишеннымъ вся-
і;аг,о основания. Мнѣ осталось неизвѣстнымъ, сколько дней они должны выси-
живать, чтобы ВТО большое яйцо созрѣло; я знаю только, что въ концѣ марта уже 
иѣкоторые изъ птенцоиъ оказываются вылупившимися. Замѣчательно, что несмотря 
па то, что эти птицы но издаютъ никакого запаха, только что ііылуііинпіійся 
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птенецъ и развивающійся еще въ яйцѣ зародышъ, даже желтокъ и бѣлокъ 
сильно пахнутъ мускусомъ. На самомъ дѣлѣ. чтобы рѣшиться выдуть ртомъ со-
держимое ііодобнаго яйца, нужно обладать всѣмъ спокойствіемъ страстнаго изслѣ-
дователя, да даже и онъ долженъ съ собой бороться, чтвбы победить силь-
ное отвращеніе. Птенецъ, который похожъ на маленькіи комокъ шерсти, поль-
зуется большой любовью обонхъ родителей, которые его аккуратно кормять сна-
чала уже совершенно разложившимися и сгнившими кусками падали, позже-же 
болѣе питательной пищей, но, конечно,все-таки падалью. Благодаря изобилію пищи, 
птенецъ растегь очень скоро, но все-таки всегда проходить три мѣсяца, пока 
онъ не сдѣлается способнымъ летать». 

Гомейеръ и я, во время охотничьпго путешествия наслѣдника врцгерцога Р у -
дольфа въ Фруска-Горѣ, къ немалому нашему удивленію, замѣтили между сѣрыми 
грифами, часто гнѣздующими въ веливолѣпныхъ лѣсахъ, также и бурьтхъ грифовъ, 
а послѣ того, какъ убили одну самку на гнѣздѣ, ыы узнали, что въ мѣстахъ, гдѣ 
совершенно отсутствуютъ скалистые обрывы, эти птицы рѣшаются строить 
свое большое гнѣздо и на деревьяхъ, по крайней мѣрѣ, пользуются гнѣздами сѣ-
рыхъ грифовъ. Достойнымъ вниманія кажется мнѣ фактъ, что самка высиживаетъ 
еще не въ вылинявшемъ опереніи. Графъ Хотекъ, владѣлецъ Фруска-Горы, опыт-
ный орнитологъ, до тѣхъ поръ никогда не замѣчалъ бѣлоголовыхъ сиповъ на хо-
рошо ему извѣстномъ мѣстѣ гнѣздованія сѣрыхъ грифовъ, и склоненъ былъ ду-
мать, что недавно происшедшія сраженія въ Сербіи и Болгаріи могли быть при-
чиной присутствія бурыхъ грифовъ. 

Бальдамусъ вьтнулъ изъ гнѣзда на нижнемъ Дунаѣ молодого бураго грпфа. 
Птенецъ былъ величиною съ большого пѣтухаи весь былъ покрыть густымъ грязно-
бѣлымъ, похожимъ на шерсть пухоыъ; онъ распространялъ уже весьма ощутимый 
запахъ и обнаруживалъ неутомимый голодъ. Какъ только его поймали, онъ съѣлъ 
двухъ дроздовъ, одну кукушку, на другое утро одного коршуна, одного средней ве-
личины карпа и внутренности различныхъ птицъ. Три недѣли спустя, онъ съѣдалъ 
въ теченіи 24 часовъ внутренности двухъ телятъ, потрохи, сердце, легкія, пе-
ченку и т. д., при атомъ пожиралъ еще все, что находилъ по близости, даже де-
рево и комки земли, и кромѣ этого получалъ еще немало отъ пассажировъ па-
рохода. Когда передъ нимъ клали цѣлыхъ животныхъ, то оні. уже теперь ста-
ра.іся открыть животъ, и когда ему помогали это сдѣлать, онъ дѣйствовалъ совер-
пгенно, какъ и его родители. Позже онъ оставлялъ остальныя части тѣла птицъ, 
до тѣхъ поръ нетронутыми, пока не опростаѳтъ всю внутренность. «При 
своемъ голодѣ онъ былъ всегда такой буйный, что, увидя меня подходящимъ безъ 
пищи къ большому курятнику, гдѣ я его помѣстилъ, онъ злобно бросался на меня, 
издавая безпрерывные крики, сильно мотая головой; а какъ только ему удавалось до 
меня достать, онъ клевалъ мнѣ ноги и платье. Скоро онъ выучился отличать меня 
отъ всѣхъ остальныхъ и всегда обращался только ко мнѣ, если даже я входилъ и 
съ другими лицами». 

Бурый грифъ приручается рѣдко. «Пе слишкомъ преувеличиваютъ», говориті. 
мой брать, «когда утверждаютъ, что бурый грифъ въ извѣстной степени всегда 
остается опаснымъ. Только одинъ разъ я видѣлъ настояпщго ручного грифа на 
дворѣ одной гостинницы въ Байонѣ, Конечно онъ былъ привязанъ на длинную, 
тонкую цѣпь, и вслѣдствіо этого былъ липіенъ свободы движеній. Эта птипа, 
заслышавъ голосъ своего хозяина, слетала съ ясердочки, довѣрчиво подходила къ 
нему, и даже позволяла брать себя между ногъ и гладить голову, шѳю и спину. 
Съ живущими пъ гостинницѣ собаками она жила таісже въ больпіоіі дружбѣ». 
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Графъ Лацаръ , который называетъ бураго грифа коварнымъ и мрачнымъ суще-
ствомъ, имѣюіі;имъ нѣкоторое" сходство съ злобнымъ идіотомъ, зналъ также, въ видѣ 
исіиіюченія, двухъ ручныхъ птицъ этого вида. Одна изъ нихъ, которая была ра-
нена, летала за своимъ господиномъ въ открытое поле, самостоятельно предпри-
нимала маленькія путешествія, и иногда исчезала дня на два, но все-таки всегда 
возвращалась къ своему хозяину. Одинъ мясникъ держалъ другого бураго грифа 
живымъ нѣсколько лѣтъ на своемъ дворѣ. Этотъ грифъ жилъ въ большой дружбѣ 
со старой собакой мясника. Когда послѣдняя окодѣла, то ее смѣло положили передъ 
грифомъ; но, несмотря на то, что онъ былъ голоденъ, грифъ не дотронулся до сво-
его стараго друга, загрустилъ, отказывался съ тѣхъ поръ отъ всякой пищи, п на 
восьмой день лежалъ мертвый около мертвой собаки. 

В ъ Егиііі-Ь часто ловятъ бурыхъ грифовъ, потому что ихъ перья употребля-
ются, какъ украшенія, или в ъ хозяйствѣ. Говорятъ, что на Критѣ и в ъ Лрапііі 
продаютъ шкуры бурыхъ грпфовъ скорнякамъ, которые ее выдѣлываютъ и превра-
і]і,ають в ъ цѣнный мѣхъ. ^ 

* 

ІІи одна изъ птицъ этого подсемейства не получила такой большой извѣст-
ности, какъ Стервятникъ, Бѣлый сипъ, съ древнихъ временъ описанный подъ 
именемъ Раханъ, Алимошъ, и Курицы фараоновъ (Xeophron percnopterus и gingi-
nianus, "Vultur percnopterus, albus, meleagris. ginginianus и s tercorar ius , P e r -
cnopterus aegyptiacus. Schmutzgeier . Percnoptere d 'Egypte) . Онъ изображенъ 
на старинныхъ египетскихъ постройкахъ, древніе египтяне и евреи воспѣвали 
его какъ эмблему родительской любви, да и нынѣ по крайней мѣрѣ на него 
смотрятъ безъ всякаго презрѣнія. (!)нъ отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ 
своего подсемейства своимъ тЬлосложеніемъ, похожимъ на воронье, длинны-
ми, довольно заостренными крыльями, длиннымъ ступенчатымь хвостомъ и 
опереніемъ. Клювъ очень вытянуть В'ь длину; восковица простирается дальше 
половины клюва; крюкі. верхней части клюва согнуть внизъ, но онъ тонкій и сла-
бый; ноги слабыя и ихъ сродніе пальцы почти такой-же длинны, какъ и плюсна; 
пальцы вооружены слабо загнутыми коггями средней длины. В ъ крылѣ третье 
маховое перо превосходиіъ длиною всѣ остальныя; второе длнннѣе четвертаго, 
шестов длиннѣе перкаго. В ъ хвостѣ боковыя перья на треть короче наружныхъ. 
Густое опереніе состоитъ изъ большихъ и длинныхъ перьевъ, которыя на затылкѣ 
и на задней части шеи становятся еіцѳ длиннѣе, и вмѣстѣ съ т-кмъ уже и острѣе. 
Вся голова лишена перьевъ. Грязно - бЬлый цвѣтъ, который въ области шеи и 
верхней части груди болѣе или менѣе переходить въ темно-желтый, является пре-
обладающимъ, но на спинѣ и на брюшкѣ этотъ цпѣтъ чище; большія маховыя 
перья черныя, плѳчевыя перья сѣроватыя. Зрачекъ красно-карій или свѣтло-мѣдни-
желтый, клювъ на концѣ сине-рогового цвѣта, а въ остальной части ярко-оран-
жево-желтаго цвѣта, какъ п голыя части головы и пятно на зобу; кожица на горлѣ 
нѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ край нижней части клюва. У молодыхъ птицъ плечи и 
верхнія покровныя перья крыла, полоса, проходйщая черезъ середину нижней части 
груди и брюшка, шейныя брыжи, надхвостье, гузка и концы рулевыхъ перьевъ, 
затылокъ и передняя часть шеи, грудь, бока брюшка и маховыя перья—черно-бу-
рыя; перья бедеръ съ сѣрыми и черными крапинками, пушистыя перья брыжей 
сѣрыя; перья по бокамъ шеи съ бурымъ стержнемъ и съ заострепнымъ концомъ; 
рулевыя перья сѣрыя, какъ у гуся; передняя часть головы и восковица пепельно-
сѣрыя. Глаза темно-каріе, іиювъ черный, ноги сиЬтло-сѣрыя, какъ и у старыхъ. 
Длина самки 70 с т . , размахъ крыльѳвъ 160, длина крыла 50, длина хвоста 26 с т . 
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Стервятникъ причисляется къ нѣмецкішъ птицамъ, потому что его нѣсколько 
разъ убивали въ Гѳрмавіи. Ожъ чапі;е встрѣчается въ ІІІвейдаріи, какъ это уже 
говорнп, старый Геснеръ; пара стервятниковъ гнѣздилась даже въ окрестностяхъ 
Лгеневы. Дальше къ югу ожъ появляется гораздо чаще. П а югѣ Франціи онъ 
хотя еще и не является осѣддой птпцей, но залетаетъ туда не слишкомъ рѣдко; въ 
Италіи, на мысѣ Арджентаро и въ окрестностяхъ Ниццы стервятникъ встрѣчается 
Р'Ьке, а въ Сардиніи въ самомъ любимомъ мѣстожительствѣ другихъ грифовъ онъ 
страннымъ образомъ не бываетъ осѣдлой птицей; въ Исгганіи онъ встрѣчается 
всюду, хотя и не очень часто, а въ Греціи и на Балканскомъ полуоет'ровѣ 
оиъ всюду распространенъ. Здѣсь онъ появляется, говорить Крюперъ, болѣе 
или менѣе правильно въ первые весенніе дыи, почему пастухи и считаютъ 
обыкновенно начало весны со времени его появленія;—они его также называютъ 
«конемъ кукушки», ибо они думаютъ, что послѣдняя соверпіаетъ свое зимнее пу-
тешествіе на его спинѣ. Въ исключительныхъ случаяхъ онъ появляется въ странѣ 
уже 12 марта, но также случается, что онъ прилетаетъ только въ кпнцѣ мѣсяца 
И.ІИ даже въ началѣ апрѣля. Съ этого времени онъ остается въ странѣ до сентября 
или октября, чтобы потомъ предпринять свое зимнее путешествіе. На Цикладскихъ 
островахъ кое-когда нѣкоторые изъ нихъ остаются зимовать, что случается и въ Испа-
ніи, гдѣ мы стервятника наблюдали въ ноябрѣ и декабрѣ въ Андалузіи, а въ 
январѣ въ окрестностяхъ Толедо. Онъ зимой обыкновенно покидаеп. Крымъ и 
южную Россію, гдѣ онъ также гнѣздится; въ Африкѣ-же, мойсетъ быть за единствен-
ным!. исключеніемъ западныхъ береговъ, и въ большей части западной и южной 
Азіи, онъ рѣшйтельно осѣдлая птица. Къ югу отъ срсдняго Египта онъ встрѣ-
чается часто, а въ Пубіи, это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ хищни-
ковъ. То-же можно сказать и про среднюю и южную Африку, но при этомъ 
Нужно имѣть въ виду, что стервятникъ является постояннымъ спутникомъ 
восточныхъ народовъ. Насколько онъ часто встрѣчается всюду, гдѣ обитатель 
Востока, въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, поселился, настолько онъ рѣдко 
попадается въ другихъ краяхъ. Н а самомъ дѣл-Ь онъ населяегь всю Африку, отъ 
сѣверноіі границы до краяняго юга, можетъ быть за единственныиъ исключеніемъ 
береговой области запада, гдѣ его до сихъ поръ наблюдали только на островахъ 
Зеленаго мыса; но онъ составляетъ рѣдкость не только въ побережьи Краснаго 
моря, но также и во внутреннихъ частяхъ материка, т. е. всюду, гдѣ живутъ 
негры; онъ почти совершенно избѣгаетъ большихъ лѣсовъ, гдѣ встрѣчается его 
родичъ, мохнатый стервятникъ. В ъ западной и южной Азіи онъ гнѣздится ліъ 
Малой Азіи, въ Сиріи, Палестднѣ, Лравіи, Персіи, Туркмении, Афганистанѣ, пъ 
Гиммалайскихъ странахъ, въ сѣверной и средней Индіи, HQ зато отсутствуетъ со-
вершенно на югѣ этого материка, какъ и дальше къ востоку, напримѣръ въ Китаѣ. 

Грязное ремесло, которымъ занимается этотъ грифъ, лислужило основаніемъ 
предразсудкамъ, которые раздѣляются даже самыми крупными нашими изслѣ-
дователями. «Трудно найти другую птицу», говоритъ Науманъ, «противная 
наружность которой такъ хорошо соотвѣтствовала-бы ея привщчкамъ и нраву, 
какъ стервятника. Голая передняя часть маленькой головы, выдающійся голыіі 
зобъ, рыхлыя перья шеи, всегда грязное и стертое опе.реніе и грубыя ноги, от-
нюдь не дѣлаютъ благопріятнаго впечатлѣнія на зрителя. К'і> этому надо еще 
прибавить, что у живоіі птицы часто изъ ноздреіі капаетъ протиішая жидкость и 
что вообще эта птица распространяем, запахъ, похожій на запахъ нашего ворона, 
и притомъ такой сильный, что почти развалившаяся шкура стервятника не те-
ряетъ этого запаха даже по проінествіи нѣсколькихъ лѣгь. Это скучная и лѣпп-

* 
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вая птица». Я твердо убѣжденъ, что Науманъ судилъ-бы иначе, если-бы онъ 
видѣлъ такъ-же часто, какъ и я, стервятника живымъ. Правда, что ремесло этой 
птицы противно, но не она сама. Вовсе не входить въ мои намѣренія описать ее 
какъ красивую, веселую или пріятную птицу; но, безъ сомнѣнія, она не можетъ 
быть названа противной. По крайней мѣрѣ мнѣ она іісегда гораздо больше нра-
вилась, чѣмъ другіе крупные виды этого подсемейства. 

Только въ южной Европѣ стервятникъ пугливъ и остороженъ. Во всей Аф-
рикѣ онъ довѣрчивс относится къ человѣку, если онъ еще не стрададъ оть кро-
вожадности европейца. Онъ нисколько нѳ глупъ, такъ какъ очень точно отли-
чаеп . того, кто ему полезенъ, отъ того, кто ему вредить; даже при весьма трудныхъ 
обстоятельствахъ онъ умѣетъ съ нѣкоторой хитростью добывать себѣ насущное 
пропитаніе. Его также нельзя назвать лѣнивымъ; напротивъ. онъ очень подвиженъ 
и иногда только ради одного развлечения 'ВЪ теченіи нѣсколькихъ часовъ упраж-
няетъ свои крылья. Конечно, если онъ сытно поѣлъ, то онъ долгое время сидигь 
на одномъ мѣстѣ. Когда онъ ходитъ, онъ похожъ на нашего большого ворона; 
когда онъ летитъ, онъ нѣсколько напоминаетъ нашего аиста, но также и ягнят-
ника; только онъ летаетъ гораздо медленнѣе и не такъ красиво, какъ послѣднгй. 
Однимъ прыжкомъ онъ покидаетъ землю, поднимается медленными ударами крыль-
евъ и потомъ быстро улетаетъ, не двигая крыльями. Если погода 'хороша, то, 
онъ поднимается все выше и выше и иногда залетаѳтъ въ верхніе слои воздуха на 
вышину 1000 —1200 т . надъ уровнемъ земли. Когда можно, онъ выбираетъ скалу 
для отдыха; деревьевъ онъ избѣгаетъ, если возможно, а въ болыііихъ лѣсахъ онъ 
отсутствуетъ совершенно. Такъ-же часто, какъ и на скалахъ можно его видѣть си-
дящимъ на старнхъ зданіяхъ, въ сѣверной Афрпкѣ, ІІндіи и Аравіи на храмахъ, 
мечетяхъ, памятникахъ и домахъ. Онъ общителенъ по отношенію къ своимъ ро-
дичамъ. Очень рѣдко видишь его одинокимъ, чаще парами, но чаще всего большими 
или маленькими стаями. Онъ соединяется съ другими грифами, такъ какъ этого тре-
буегь его ремесло, но всегда только на короткое время; какъ только общій пиръ 
кончается, онъ больше не заботится о своихъ родственникахъ. Сознавая свою сла-
бость, онъ миролюбивъ и дружелюбенъ, хотя и не совсѣмъ такъ, какъ говорить 
старикъ Геснеръ, который утверждаетъ, что онъ «очень застѣнчииъ и робокъ», зна-
чить, что его бьютъ вороны а другія подобный птицы, что его гоняютъ и ловятъ, 
потому что онъ тяжелъ и лѣнивъ къ работѣ. Въ южномъ Египтѣ и южной Н у -
біи встрѣчаются большія стаи стервятниковъ, которые въ теченіи нѣсколькихъ ча-
совъ забавляются красивыми упражненіями въ летаніи, сообща отыскиваюта свои 
мѣста отдыха, и также вмѣстѣ вылетаютъ за пищей, безъ малѣйшей драки или 
спора. Въ обществѣ большихъ грифовь стервятникъ скромно сидитъ вь сторонѣ и, 
повидимому, со страхомъ смотритъ на ихъ отвратительную работу. 

Стервятникъ неразборчивъ въ пищѣ. Онъ съѣдаетъ все, что только мо-
жетъ быть ст.ѣденнымъ. Обыкновенно, но однако невѣрно думаютъ, что па-
даль составляетъ для него главную пищу: стервятникъ гораздо менѣе разбор-
чивъ. Конечно, онъ появляется на всякой падали, и, насколько это ему по-
зволяютъ его небольшія силы, онъ старается насытиться, выклевываетъ глаза, 
выдалбливаегь отверстіе въ заднемъ проходѣ и старается вытащить черезъ него 
внутренности или дожидается, пока не насытились большіе грифы и тогда об-
гладываетъ кости, оставленныя ими; но такое пиршество составляетъ его 
праздничное кушанье. Большія рѣки и море дають ему уже болѣе обильную 
добычу, потому что они выкидываютъ на берега падаль или по крайней мѣрѣ 
дохлую рьібу и доставляютъ всякихъ низшихъ морскпхъ животныхъ. П а -
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конецъ онъ иногда питается и мелкими живыми животными. Онъ коварно напа-
даетъ на крысъ, мышей, на мелкихъ птичекъ, на ящерицъ и другихъ пресмыкаю-
щихся; какъ воръ, грабитъ онъ гнѣзда съ яйцами и ловко ловить кузнечиковъ на 
лугахъ и выгонахъ. Мой брать наблюдалъ, какъ плѣнный стеріштникь сразу бро-
сился на его ручныхь птицъ и усердно ихь преслѣдоваль. Онъ однпмъ ударомь 
клюва убиль овсянку, которую удачно поймаль, схватилъ и туть же съѣлъ. 
Донь Лоренцо Морель разсказывалъ Болле, что онъ только съ большимь трудомь 
могъ выростить павлиновь, потому что стервятники безь всякаго стыда таскали 
только что снесенныя яйца и даже потихонько подкрадывались сь этою- цѣлью 
Kb курамъ. 

Но ни его грабежи, ни его воровство далеко не доставляюгь нужнаго для 
его пропитанія. К ь счастью, онъ умѣетъ и иначе прокормить себя. Во всей Африкѣ, 
даже уже въ южной Испаніі і человѣческій калъ составляетъ его главную пищу. 
Почти все населеніе ѳтихъ странъ испражняется на избранныхь для того мѣстахъ, 
и именно эти мѣста доставляють удодамь и стервятнику изобильную пищу. Здѣсь 
собираются стервятники, не обращая вниманія на присутствіе людей; въ ихъ за-
н я л и люди видятъ нѣчто очень достойное презрѣнія, но на самую птицу они смот-
рятъ, какъ на благодѣтеля. Отъ Ж.ердона мы узнаемь то же самое и объ Индіи. 
Стервятникь является аккуратнымъ гостемь въ окрестностяхь бо.ііьтихъ селеній 
Африки, на боиняхъ, который обыкновенно находятся за городомь. Здѣсь онъ си 
дигь рядомъ сь мясникомъ и слѣдип> за мясомь и іикурой или за внутренностями 
вмѣстѣ съ ихъ содержимымъ, который ему бросаеть мясникъ. Въ крайней нуждѣ 
онъ колупаетъ землю, пропитанную кровью. Конечно, бываеть, что в ь такомь слу-
чаѣ онъ проглатываетъ иной разъ и несьѣдобное вспіество, напримѣръ старую 
запачканную кровью тряпку, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Для европейскаго 
наблюдателя интересно особенно видѣть, какъ онъ безошибочно судить о человѣкѣ и 
какъ онъ его близко знаетъ. Увѣренпый в ь нѣкоторой защитѣ пли, вѣрнѣе ска-
зать, въ равнодушіи, онъ появляется л ь непосредственно!! близости домовъ и 
отыскиваеть свою пищу такь-же спокойно, какъ домашнія птицы или, по крайней 
мѣрѣ, к а к ъ наши вороны. Я наблюдалъ, когда мы в ь палаткѣ сдирали кожу сь 
птицъ, какъ онъ прокрадывался вплоть до столбовъ палатки, внимательно смотрѣль 
на нашу работу и передъ нашими глазами сьѣдалъ куски мяса плп обгладывадъ 
кости, который мы ему кидалп. Я на самомъ дѣлѣ его полюбилъ по время моихь 
путешествій по пустынѣ. Онъ цѣлыми днями провожаеіъ караваны, онъ первая 
птица, которая вмѣстѣ съ пустыннымь воропомі. находится на мѣстѣ отды.ѵа, и 
послѣдняя, которая его покидаетъ. 

Н а счеть размноженія стервятника только въ послѣднее время получились 
вѣрныя наблюдения. Крюпсрь въ Греціи добрался до нѣсколькихъ гнѣздъ и гово-
рить, что нѣсколько парь рѣдко гнѣздятся близко другъ отъ друга, но всѳ-же 
иногда на одной и той же сгішѣ. По Болле зато наблюдалъ, что 5—Ь гнѣздъ на-
ходились близко другъ къ другу въ расщелистой стѣнѣ глубокой долины. «Они 
любять», говорить онъ, «жить по сосѣдству другъ около друга. Они поселяютсл 
тамъ, гдѣ отвѣсная скалистая стѣна представляеть ииъ удобныя мѣста для гнѣздь. 
и не обращають особеннаго вниманія на большую или меньшую теплоту местнос-
ти. Массы помета, который накопляются рядомъ съ гніадомъ и подь нимъ, д1;лаюп. 
его замѣтнымъ издали, и гнѣздо легко бросается въ глаза наблюдателю. Стервитнпки, 
повидимому, вовсе не заботятся о своей безопасности, выбирая укромное мѣсто, по 
единственно полагаются на неприступность этого мѣста». В ь Пспаніи эта пти]щ 
встрѣчается т а к ь рѣдко, что почти никогда не видиіпь гяѣздующаго ибпіоства. 
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В ъ ЕгиіітЬ можнс ипдѣть гнѣздо на отвѣсныхъ стѣнахъ известия ко выхъ скалъ, по 
обѣимъ сторонамъ Нила, и когда это дозволяегь мѣстность, ихъ часто находится по 
нѣсколько другь около друга; но эти гнѣзда всегда построены въ такихъ мѣстахъ, до 
которыхъ можно достигнуть, только спускаясь сверху на веревкѣ, на что я не рѣшался. 
Гейглинъ, который утверждаетъ, что и на пирамидахъ находятся гвѣздавтихъптицъ, 
и который, повидимому, изслѣдовадъ послѣднія, замѣчаетъ, что они выстраиваются 
самой птицей, довольно велики и плотны и состоять изъ прутьевъ и стебельковъ 
дурры. Гартманъ, напротивъ, говорить, что большое гнѣздо дѣлается изъ травы и 
тряпокъ. Въ Индіи стервятникъ также гнѣздится на скалахъ и камняхъ, но таюке 
и на болъшихь зданіігхь, на пагодахь, мечетяхъ, памятнигсахъ, при случаѣ даже 
и на деревьяхъ; онъ также строить свое гнѣздо изъ сучьевъ и разныхъ обрѣзковъ 
и часто выстилаетъ углубленіе старыми тряпками. Аллеонъ говорить, что особенно 
излюб.тенное, повидимому, мѣстогнѣздованія стервятника составляеть Константино-
поль, но только та часть города, которая населена турками, а въ иностранныхъ 
кварталахъ Перы его не видно. Здѣсь эта птица ГНІІЗДИТСЯ на кипарисахъ и па 
мечетяхъ, и въ таком'Ь количествѣ, что Аллеонъ считаетъ число ежегодно выдетаіо-
щихъ птенцовъ до 1000 штукъ. Въ Египтѣ размноженіе происходить въ февралѣ 
до апрѣля; в ъ Греція, по Крюперу, приблизительно въ половинѣ апрѣля. Но Крю-
перь получилъ свѣжія яйца также въ концѣапрѣля и въ началѣ мая. Кладка обык-
новенно состоитъ изъ двухъ яиць , но три раза Крюперъ находилъ только одно. 
Я й ц а продолговатыя, зернистость и окраска скорлупы очень разнообразны; обыкно-
венно они имѣютъ на желтовато-бѣдомъ фонѣ или глинистыя или ржаво-бурыя пят-
нышки и крапинки, нѣкоторыя-же разрисованы также черновато-красными большими 
пятнами и полосками. Иногда эти пятна расположены болѣе густо или на тупомъ 
концѣ яйца, или на остромъ. Е щ е неиэвѣство, сколько времени продолжается на-
сиживаніе, не знаютъ также, принимаіотіі-ли оба родителя участіе въ высиживаніи, 
хотя это возможно предположить. Самка сидитъ на я п ц а х ъ очень усердно, и только 
тогда покйдаетъ ихъ, когда преслѣдуюліііі ее человѣкъ добрался до непосредствен-
ной близости гнѣзда. Птенцы, которые сначала покрыты сѣро-бѣлымъ пухомъ, 
кормятся изъ зоба, долго сидяті. в ъ гнѣздѣ, и еш,е потомъ проводятт. цѣлые ыѣ-
сяцы въ обществѣ своихъ родителей. 

Пойманные молодые стервятники дѣлаются очѳні. ручными, слѣдуютъ шагъ 
за ліагомъ за своимъ хозяиномъ, какъ собака, и встрѣчаютъ его радостными кри-
ками, какъ только онъ показывается. Пойманные старые стервятники также скоро 
привыкаютъ и долгіо годы переносятъ потерю свободы. 

Въ средней и западной Африкѣ къ стервятнику присоединяется близкін родичъ 
его, котораго называють Мохнатымъ стервятникомъ (Neophron pileatus, monachus и 
carunculatus , V-ultur pileatus, Cathar tes monachus, Percnopterus niger. Kappengeier . 
Perncoptfere к ca lo ' te i . Онъ отличается оть перваго болѣе короткимъ клювомь, болѣе 
широкими крыльями и болѣе короткимъ. прямо обрѣзаннымъ хвостомъ; опереніе его 
на задней части шеи и на затылкѣ похоже на шерсть и его голыя мѣста не такъ 
велики, ибо только темя, іцеки и передняя часть шеи лишены перьевъ. Преобла-
даюшій и притомъ весьма равномѣрно распредѣленный цвѣтъ оперенія—темно-буро-
земляной. Мягкія бархатистыя перья затылка и шеи—зеленовато-бурыя; короткія 
перья зоба — грязно - бѣлыя, перья внутренняго бедра біиѣе; большія махо-
выя перья буро-черныя, рулѳвыя перья черно-бурыя. Радузкная оболочка каряя , 
клювъ р^ігового спняго цвѣта и темнѣе на концѣ; воскоішца ярко-фіолетовая, го-
лая голова спневатіькрасная, а горло немного свѣтлѣе, ноги свѣтло-свинцово-сѣ-
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рыя. Молодыя птицы отличаются темно-бурымъ затылкомъ, менѣе замѣтпыыи уш-
ными отверстіями, гладкой, не бородавчатой и не такъ ярко окрашенной коясеп 
шеи. Его длина 63—68cm ., размахъ крыльепъ 157—169, длина крыла 45—50, длина 
хвоста 23—25 с т . ; первыя лзмѣренія относятся къ самцу, вторыя къ самкѣ. 

Въ средней и южной Африкѣ мохнатый стервятникъ встрѣчаѳтся всюду, а 
въ сѣверной Африкѣ, въ Азіи и Европѣ его не находили. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 

МохиагыІІ стервятинкг.. Keopl iron pi leat is. uac i . вел. 

аападной Африки, какъ это извѣстни до сихъ поръ, онъ является единственнымъ 
грифомъ, населяюпцімъ береговую область; въ Абпссіініи онъ обыкновенні^е всѣхъ 
живущихъ тамъ его родичей, по крайней мѣрѣ гораздо чаще попадается, нежели 
Лервятникъ. Въ Массовѣ онъ садится на крыши домовъ; въ абііссинскихъ берего-
выхъ дерѳвняхъ онъ показывается утромъ по блп,зпсти домопъ, остается тамі. весь день 
и только съ закатомъ солнца улетаетъ къ своему мѣсту отдыха. Дальше въ глубь ма-
терика онъ замѣняетъ стервятника, который избѣгаѳті> пустыни н, повидимому, лучше 
всего чувствуетъ себя въ пепосредстпенной близости впсточныхъ жителей. Мохна-
тый стервятникъ ведегь борьбу за cyп^ecтвonaнie также и вдали отъ дюдеіі. Можно 
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его' назвать полудомашнимъ ясивотяымъ. Ояъ, по крайней мѣрѣ, такъ-же дерзокъ, 
какъ и наша сѣрая ворона, даже почти такъ-же, какъ и нашъ воробей. Онъ 
безстрашно ходить взадъ и впередъ передъ дверью, копошится въ непосредствен-
ной близости кухни, а когда хочетъ отдохнуть, въ крайнемъ случаѣ, летитъ на 
верхушку одного изъ ближайшихъ деревьевъ. Онъ таіике дожидается утромъ пе-
родъ хижинами испражняющихся людей, осмысленнымъ нзглядомъ слѣдитъ за 
этимъ, понимая обоюдную пользу соверпіающагося, и тотчасъ же очищаетъ за-
пачканное мѣсто. Онъ постоянный гость у каждой бойни; но онъ ни-
когда не уносить того, что ему не принадлежитъ; онъ никогда не похищаетъ 
цыпленка, или какие-нибудь другое живое мелкое домашнее животное; его глав-
ную пищу оостанляютъ кухонные обрѣзки и человѣчегкій калъ. Иногда онъ 
въ течевіи цѣлыхъ недѣль питается исключительно послѣднимъ и кормить пмъ 
также и своихъ птенцовъ. Онъ таклсе показывается на падали и здѣсь держнтъ 
себя совершенно такъ, какъ и его ріідичи. Въ противоположность крупнымъ гри-
фамъ, онъ съ восходомъ солнца яокіідаеть мѣсто отдыха и возвращается къ нему 
только съ наступаюпі,ей ночью. Для ночлега онъ выбираетт> всегда такія деревья, 
которыя находятся по возможности дальпіе отъ людей. Около Массовы онъ спить 
или на одиноко стоящихъ мпмозахъ въ уелиненпы.чъ долинахъ Самхары, или на 
густыхъ кустахъ шоры на островахъ. Иадъ такими мѣстами отдыха онъ сначала 
(jnncbiBaeTb кругь, потомч. падаетъ со сложенными крыльями внизъ и въ обще-
ствѣ другихъ садится па избраппое дорспо. 

По своей осанкѣ мохпатыіі стернятникъ очоиь красивъ; это настоящій грифъ. 
Даже когда онъ летптъ, трудно его иногда отличить отъ остальныхъ крупныхъ 
родичей, тогда какъ близкііі іму стервятяик'і> уже издали отличается по своимі. 
острымъ крылыімъ и клиповидвому хвосту. Ярко окрашенная голова и кожа на 
горлѣ придаюп. мохнатому стервятнику еиі.е особенную нарядность, такъ какъ у 
живого на голых7і частяхъ тѣла проходятъ нсѣ оттѣнки цвѣта, которые мы мо-
жемъ наблюдать на ГО.ТОЙ шсѣ и ГОЛОПІІ индѣйс.каго иѣтуха. 

Мо.ѵнатый стервятник!, также любитъ общество своихъ собратъевъ больше, 
чѣмъ другихъ грифовъ; но онъ вовсе не такъ строго, какъ говорить Гейглинъ, 
избѣгаетъ общества столь близкаго къ нему но многихъ отношеніяхъ обыкно-
веннаго стервятника; также и послѣ ѣды ого .можно часто віідѣть съ послѣднимъ. 

Въ псрвыхъ мѣсяцах'1. нашего і ода онъ покидаетъ селенія и обращается къ 
удобнымъ лѣсамъ, чтобы начать гиѣздованіе. Въ одномъ лѣсу изъ высокихъ ми-
мозъ на Голубомъ ІІилѣ я нашелъ въ январѣ настоящую колонію этнхъ птидъ. 
Гнѣзда ниходились на высокихъ мимозахъ, частью на раздвоеніи вѣтокъ, частью 
на болѣе крѣпкихъ сучкахъ у ствола. Еще болѣе обширную колонію мы нашли по 
близости Массоны на маленыіомъ островѣ Швйкъ-Саида, пороспіемъ авиценіями, 
ризофорами и другими мѣстными кустами и деревьями. Здѣсь мы, а послѣ насъ 
Гейглинъ и Антинори, видали большія заросли густого кустарника, буквально по-
крытаго гнѣздами, выстроенными на высотЬ 1-^В т . надъ уровнемъ воды во 
время прилива и, смотря по мѣсту, стоящими то отдѣльно, то вь большемь коли-
чествѣ другъ около друга; они отчасти служили также и коршуну-паразиту и двумъ 
различнымъ видамъ цапель для высиживанія. Всѣ гнѣада, мною изслѣдованныя, были 
сравнительно маленькія: они едва имѣли fiO cm. въ діаметрѣ; ош[ были пяоскія, 
крѣпко сплетенныя и состояли изъ толстыхъ и тонкихъ сучьевъ, выбранныхъ съ 
большой аккуратностью для выстилки углубленія. Лотки гн'Ьздъ были такъ малы, 

что одинъ только птенец'ь могъ въ нихъ помѣститься. Я изслѣдовалъ самъ и ве-
лѣлъ изслѣдовать другимъ до 20-тп гнѣздъ и во всі.хъ нашелъ только по одному 
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яйцу. Яйцо мохнатаго стервятника кругловатое, грубозернистое и сѣро-бѣлаго 
цвѣта, на тупомъ концѣ со многими глинисто-красными крапинками; но въ этомъ 
отношенш встрѣчаются многочисленныя уклоненія. Оба родителя насиживаютъяйца, 
самцы, повидимому, въ полуденные часы, такъ какъ именно въ это время мм убили 
нѣсколькихъ изъ нихъ, когда они вылетали изъ гнѣздъ. При разореаіи одного іізъ 
гнѣздъ я нашелъ между нижними прутьями огромное число таракановъ и клоповъ, 
а совсѣмъ снизу, между самыми толстыми хворостинами, соню, которая тутъ посе-
лилась. Н а южномъ берегу Краснаго моря, в ъ апрѣлѣ, я въ каждомъ гнѣздѣ на-
шелъ полувзрослаго птенца. Изъ этого видно, что время размноженія, кажется, 
тянется довольно долго, и такимъ образомъ птенцы вѣроятно растутъ медленно. Гей-
глинъ сообщаегь, что они покидаютъ гнѣздо раньше, чѣмъ вполнѣ научатся летать, 
и что послѣ этого они нѣкоторое время остаются н а берегу моря, питаясь крысами, 
выброшенными водой краббами, рыбой и т. д. 

Мохнатаго стервятника такъ-же мало преслѣдуютъ, какъ и остальныхъ грифовъ. 
Охота на него не представляетъ никакихъ затрудненій, потому что тамъ, гдѣ оні. 
встрѣчается, онъ очень допѣрчиво относится къ человѣку. Поймать его также очень 
просто. Я долгое время имѣлъ одну изъ этихъ птицъ и съ ней подружился. 
Несмотря на ея естественную наклонность къ нечпстотамъ, это была красивая и 
пріятная плѣннпца, которая вскорѣ стала меня узнавать и показывать при моемъ 
появленіи живую радость. К ъ несчасті.ю, она улет'Ьла у меня въ ЕгиигЬ. Въ 
наше время мохнатаго стервятника можно иногда видѣть в ъ томъ или другомъ зо-
ологическомъ саду, но рѣдко и всегда въ одиночку. 

Самый бросаюіційся въ глаза отличительный признакъ Американскихъ гри-
фовъ (Sarcorhampludae. Neuweltsgeier . Vau tours d 'Amerique), это—сквозныя продол-
говатыя ноздри. Кромѣ того эти птицы от.гичаются болѣе или менѣе длиннымъ 
клювомъ, покрытымъ при основаніп верхней его части мягкой восковицеп; клювъ 
въ своей конечной части сильно согнуть и съзубцомъ, а оть восковицы 'отд1иіоні> 
перетяжкой; кромѣ того эти грнфи отличаются сильными ногами съ толстой плюсной, 
длинными, заостренными крыльями, довольно длиннымъ хвостомъ и голой головой, 
а ташке голой верхней частью шеи, каковыя части обыквовенно украшены ко-
жпстыми образовапіпми въ видѣ гребсшковъ при оснопавіи клюва и лба, а так-
же и ярко окрашенпымп выступами и складками, Внутреинее строопіе также за-
мѣтно (ітлпчается отъ строенія соколиныхъ. 

Гребневые грифы (Sarcor l iamphus. Kanimgeie r . Sarcorhamphes) являются са-
мыми благоргіднымп членами этого семеігства. И х ъ отличительные признаки слѣ-
дующіе: относительно вытянутое тѣло в длинныіі, кругловатый, сжатый съ боковъ 
клювъ съ спльнымъ зубцомі,; у самцовт) 0H1. имѣетъ высокій гребень, и украшенъ 
морщинистой кожей въ области подбородка; иіея средней длины, ногн высокія са. 
длинвыми пальцами, крылья, длинныя, но довольно узкія, хвостъ длинный, опере-
ніе относительно мелкое, ярко-разноцвѣтное, голова и нижняя часть шеи голып. 
Самецъ превосходитъ ростомъ самку. 

Кондоръ (Sarcorhamphus gryphus, magel lanicus, cuntur , и condor, Vu l tu r 
gryphus , Cathar tes gryplius. Condor) въ значительно!! степени раздѣляетъ участь 
ягнятника. Его такъ-же не оцѣпилп и оклеветали, какъ и перваго, про него разска-
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зывали саыыя удпвительныя вещи и вѣрили въ нихъ. Только изслѣдователямъ 
нашего столѣтія удалось очистить отъ сказокъ описаніе его жизни. Благодаря 
Л. фонъ-Гуыбольд^у, Дарвину, д'Орбиньи и Чуди, мы имѣемъ такія вѣрныя свѣ-
дѣнія насчетъ этоГг, до появления ихъ изслѣдованій, столь сказочной птицы, что 
въ настоящее время мы можемъ имѣть полную увѣрен ность, что обладаемъ ясной 
картиной ея жизни. 

Оперевіе вполнѣ взрослаго кондора черное, съ слабымъ темно-стальнымъ 

К о н д о р ъ . Sarcor lmmpl ius gr^i ihus. Vc паст. вел. 

блескомъ; перья крильевъ—матово-черныя, наружный кроюіціп перья всЬхъ трехъ 
рядові., а также и шейныя брыжи, состояния изъ иягкихъ, волосовпдиыхъ, пушис-
тыхъ, но длішныхъ перьевъ — бѣлыя; малыя махоныя перья на наружной части 
опахала имѣютъ бѣлую кайму. Эта кайма на перьяхъ предплечья и плеча стано-
вится все шире п наконецъ распространяется также и на внутренніо часть опахала, 
такъ что плечевыя перья совѳрпіенно бѣлыя, а черныя только при основаніи. За- , 
іпеекъ, передняя часть головы и горл о — черновато-сѣрыя; узкая кожица на горлѣ, какъ 
и обѣ моріциніістыяскладки кпжп по обоимъ бокамъ піеп у самца—ярко-красныя; піея 
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цвѣта сырого маса; область зоба блѣдно-красная. Глаза блестяш,е-карминнаго цвѣта; 
но у двухъ ынѣ извѣстныхъ самцовъ свѣтло-зеленоватые съ мѣднымъ отливомъ, 
клювъ при оснопаніи и на спинкѣ рогового чернаго цвѣта, съ боконъ и на концѣ 
желто-рогового; ноги темно-бурыя. По измѣреніямъ Гумбольдта, длина самца 102 
с т . , размахъ крыльевъ 275, длина крыла 115, длина хвоста 37 ст . ; длина самки 
85 с т . ; размахъ крыльевъ на 24 сш. меньше. 

Родина кондора—высокія южно-американскія горы. Онъ распространенъ отъ 
Квито почти до южнаго конца этого материка. Въ Андахъ онъ предпочитаетъ полосу 
высоты отъ 3000 до 5000 т . , въ Ыагелляновомъ проливѣ и въ Патагоніи онъгнѣздится 
въ отвѣсныхъ ущельяхъ непосредственно надъ берегомъ. Онъ также часто спускается 
до береговъ Перу и Болявіи, но, какъ говоритъ Чуди, въ высокихъ мѣстахъ онъ 
встрѣчается, въ десять разъ чаще, чѣмъ въ низкихъ. По описаніямъ А. фонъ-Гум-
больдта, онъ часто летаетъ надъ Чимборазо, т. е. въ шесть разъ выше облаковъ, 
простирающихся надъ долинами, на высотѣ 7000 m. надъ уропнемъ моря. 

Образъ жизни и поведеніе кондора въ главныхъ чертахъ такіе же, какъ 
у грифовъ. Во время размноженія онъ живетъ парами, въ обыкновенное же 
время стаями, для отдыха выбираетъ отвѣсвые выступы скалъ и аккуратно воз-
вращается къ нимъ, какъ это доказываетъ масса накопившагося помета. Когда 
кондоръ взлетаетъ, то онъ поднимается при помощи медленныхъ ударовъ крыль-
евъ; потомъ онъ какъ будто плыпетъ дальше, не двигая уже крыльями. Если 
одинъ кондоръ замѣчаетъ что-нибудь съѣдобное, то онъ опускается, и мсѣ осталь-
ные, которые это замѣтили, быстро слѣдуютъ за нимъ. «Иногда совсѣмъ непо-
нятно», говоритъ Чуди, «какъ менѣе, чѣмъ въ четверть часа, цѣлыя массы копдо-
ровъ собираются на положенной приианкѣ, тогда какъ прежде самый дальнозор-
кііі глазъ не увпдалъ-бы ни одного изъ нихъ». Если имъ охота удалась, то къ 
полдню они возращаются на своп скалы и здѣсь дремлють въ теченіи нѣсколь-
кихъ часовъ. 

Кондоръ, какъ и грифы, преимущественно питается падалью. Гумбольдтъ со • 
общаетъ, что пара кондоровъ пападаетъ не только на андскаго оленя и викунью, 
но даже на гуанако и на телятъ; они втихъ животныхъ убиваютъ, преслѣдуя н на-
нося раны, до тѣхъ поръ, пока они не упадутъ мертвыми. Чуди подтверждаепі, 
что кондоры слѣдуютъ за дикими и ручными стадами млекопитающихъ и тотчасъ 
же бросаются на околѣвшее животное. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ онинападаютъ на 
ягдяп. , на телятъ, даже на раненыхъ лошадей, которыя не могутъ заиіититься, а 
вынуждены терпѣть, пока кондоры, которые раздираютъ и съѣдаютъ мясо вокругь 
раны, наконецъ не доберутся до грудной полости, вслѣдствіе чего мучимое ими живот-
ное оке\іѣваегг>. При потропгеніи убитыхъ викуній и андскихъ оленей охотникъ 
всегда окруженъ стаями кондоровъ, которые съ жадностью бросаются на бротен-
ныя внутренности, не показывая при этомъ ни ма.іѣйшаго страха передъ 
человѣкомъ. Они, вѣроягно, также подстерегаютъ пуму, чтобы воспользоваться 
остатками его обѣда. «Когда кондоры опускаются», говоритъ Дарвинъ, «а потомъ 
вдругъ всѣ вмѣстѣ поднимаются, то чиліецъ уже знаетъ, что этихъ разбойниковъ 
разогналъ пума, который стерегъ какую-нибудь имъ убитую добычу». Кондоръ 
таіике очень тщательно наблюдаетъ за стадами козъи свецъ во время ягненія и поль-
зуется каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы стащить козленка или ягненка. Чуди 
говоритъ, что стельную корову всегда должно запирать во дворъ или загон'Ь, за-
п;и]ценный оградой и находящійся по близости жилища, и старательно со здЬсь карау-
лить, потому что какъ только она отелится, тотчасъ явятся гигантскія птицы, кото-
рыя будутъ стараться овладѣть теленкомъ; послѣдній погибаетъ, если люди ого 
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настойчиво нѳ защищаютъ. Въ странахъ, населенныхъ кондорами, пастушьи собаки 
такъ дрессированы, что во все время пребыванія кондора въ воздухѣ, онѣ на 
сторожѣ, смотрятъ вверхъ и громко лаютъ. Н а берегахъ эти птицы питаются трупами 
большихъ морскихъ млекопитающихъ, которыя въ большомъ количествѣ живутъ 
около береговъ Южной Америки. Кондоры избѣгаютъ человѣческихъ жилиш;ъ и не 
трогають дѣтей. Часто дѣти спятъ на открытой горѣ, пока отцы собираютъ 
снѣгъ, и послѣдніе никогда не опасаются кровожадности кондора. Индѣйцы едино-
гласно увѣряютъ, что онъ человѣку нисколько не вреденъ. 

Во время ѣды кондоры поступаютъ совершенно какъ грифы. «Сначала», го-
ворить Чуди, «они отдираютъ тѣ части, которыя меньше всего представляютъ со-
противленія, особенно глаза, уши, языкъ и мягкія части у задняго прохода. Здѣсь 
они обыкновенно выдалбливаютъ большую дыру, чтобы проникнуть въ брюшную 
полость. Если на одномъ павшемъ животномъ собирается большое число этихъ 
птицъ. то естественныхъ отверстій не хватаетъ, чтобы достаточно скоро утолить 
ихъ сильный голодъ. Въ такомъ случаѣ они выдалбливаютъ себѣ искусственные пути 
обыкновенно въ груди или животѣ. Индѣйцы утверждаютъ, что кондоръ очень вѣрно 
знаетъ, гдѣ лежитъ сердце животныхъ, и отыскиваетъ его раньше всего». Когда кон-
доръ насытился, онъ дѣлается вялымъ и тяжелымъ, и когда онъ вынужденъ ле-
гЬть, то также изрыгаетъ накопившуюся нъ зобу пищу. «Кондоръ кажется гор-
дой и величавой птицей, когда онъ съ распуяіенными и почти не двигающимпся 
крыльями качается въ воздухѣ или когда онъ сидитъ, вытягиваясь на выдаю-
щейся вершинѣ и зорко высматривая добычу: 

«Ег packt den Fels mit KraH'ger Hand, 
Der Sonne nah' im Oden Land, 
ІШ Ъ і а и е п L u f t m e c r i s t s e i n Stand» *). 

«По когда онъ съ неописанной жадностью съѣдаетъ свою добычу, глотая 
большіе куски падали, и, когда насытившись, онъ едва способенъ двинуться и, 
сжавшись, :идитъ около остатковъ своей добычи, которая своимъ зловоніемъ отра-
вляетъ всю окрестность, онъ представляетъ собою только отвратительнаго грифа, 
обжирающагося падалью». 

Время размноженія кондора падаетъ на наши зимніе пли весенніе мѣсяцы. 
Спариванью лродшествуютъ со стороны самца своеобразный любовныя игры. По 
моимъ наблюденіямъ падъ плѣнными кондорами, я видѣлъ, что оба пола буквально 
токуютъ, чтобы выразить свои чувства. Въ извѣстные промежутки времени, про-
должительность которыхъ зависитъ отъ ихъ степени возбужденія, они распускаютъ 
крылья, сгибаютъ книзу вытянутую впередъ н нѣсколько надутую шею, такъ 
что кончиісъ клюва дотрагивается почти до зоба, и издаютъ, при замѣтномъ дро-
жаніи языка, странные звуки, похожіе на барабанный бой или на стучапіе па-
лочки по доскѣ; эти звуки издаются съ такимъ усиліемъ, что глотка и животъ птицъ на-
чинаютъ дрожать; потомъ они поворачиваются кругомъ, медленно семеня маленькими 
шажками и съ дрожапіими крыльями. Послѣ одной, двухъ или трехъ минуть 
они, пыхтя, испускаютъ повидимому сдержанное дыхавіе, втягиваютъ шею и скла-
дываютъ крылья, отряхивають опереніе, иногда выбрасываютъ пометь и вновь 
принимають прежнее положеніе.. Въ это время другая птица приближается къ 

*) €ІІа скалЬ держится оііъ когтями, 
Близко къ солнцу и нъ пустнііѣ, 
Въ синемъ воздухѣ онъ дома». 
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токующему, нѣжно ласкаетъ его клювомъ и головой, буквально обнимаетъ его и 
получаетъ въ свою очередь отъ него такія же ласки. Вся эта любовная игра про-
должается приблизительно одну минуту, но въ теченіи утреннихъ часовъ она повто-
ряется 10—20 разъ. Гнѣздо находится на неприступной скалѣ, но едва можетъ 
назваться гнѣздомъ, такъ какъ самка часто кладетъ свои два яйца на голую землю. 
Яйца, имѣющія въ длину 103 т т . , въ ширину 72 т т . , одноцвѣтныя и блестяще 
бѣлыя. Чаще, чѣмъ у ягнятника вылупляются оба птенца. Они появляются на 
свѣтъ одѣтыми въ сѣроватын пухъ, растутъ медленно, долго остаются въ гнѣздѣ и 
еще послѣ вылета кормятся и храбро защищаются родителями при грозящей опас-
ности. «Въ маѣ 1841 г.», говорить Чуди, «въ погонѣ за подстрѣленнымъ оленемъ 
мы заблудились между гребнями высоаихъ горъ и попали на трехъ высиживающихъ 
•амокъ, на разстояніи не болѣе 15 m. надъ нами. Онѣ встрѣтпли насъ такимъ 
страшнымъ карканьемъ и такими грозными движеніями, что мы стали опа-
саться, какъ бы онѣ насъ не спихнули въ пропасть со скалистаго гребня, на ко-
торомъ мы находились и который едва достигалъ ширины 60 с т . іМы могли спастись 
только поспѣшнымъ отступленіемъ на болѣе широкое мѣсто». 

ІТндѣйцы часто ловятъ кондоровъ, потому что находяП) удовольствіе ихъ му-
чить. Они наполняютъ тѣло околѣвшаго животнаго одуряющими травами, и кла-
дутъ его въ видѣ приманки; наѣвшись этого мяса, кондоры шатаются, какъ пья-
ные; индѣйцы ждутъ, пока птицы не наѣдятся, потомъ прискакиваютъ столь 
быстро, насколько позволяетъ скорость ихъ лошадей, и бросаютъ лассо въ 
стаю обжирающихся кондоровъ. Наконецъ употребляютъ еще особенный способъ 
ловли, описанный уже Молина и подтвержденный Чуди и другими. Разстилаютъ 
на землю свѣжую коровью шкуру, на которой висять еще куски мяса; подъ нее 
ложится индѣецъ съ достаточнымъ количествомъ веревокъ. «Когда кондоры на-
сядутъ на шкуру, индѣецъ снизу схватываетъ птицу за лапы и тутъ же прикручи-
ваетъ веревкой хоть кусокъ шкуры, который мѣшкомъ охватилъ лапы. Когда та-
кимъ образомъ пойманы нѣсколько штукъ, индѣецъ вылѣзаетъ изъ-подъ шкуры, 
подокакивають и другіѳ индѣйцы, бросаютъ свои плащи на кондоровъ и уносятъ 
послѣднихъ въ деревню, гдѣ ихъ сберегаютъ для травли быковъ. Кондоры не по-
лучаютъ никакой ѣды въ теченіи цѣлой недѣли, предшествующей ѳтому жестокому 
развлечению. Въ назначенный день привязываютъ одного кондора на спину быка, 
котораго предварително ранятъ пиками. Голодная птица раздираетъ клювомъ из-
мученное животное, которое къ великому удовольствію индѣйцевъ въ изступленіи 
носится вокругъ мѣста зрѣлища. Въ провинціи ГуарохиринТ), на высокомъ плоско-
горіи находится такое мѣсто, гдѣ этихъ птицъ легко можно поймать въ большомъ 
числѣ. Тамъ есть большое, натуральное, приблизительно въ 20 т . глубиною ущелье, 
гфая котораго въ верхней части отстояп. одинъ огь другаго на томъ же разстояніи. 
П а его наружный край кладутъ околѣвшаго лошака или ламу. Вскорѣ слетаются 
кондоры, при раздираніи животнаго они спихиваютъ его въ ущелье, куда и сами 
за нимъ слѣдуютъ, чтобы его съѣсть. Наѣвпіись, они уже не въ состояніи вы-
летѣть изъ ущелья, шириной на днѣ едва достигающаго 5 т . Тогда индѣйци, во-
оруженные длинными палками, спускаются внизъ и убиваютъ боязливо кричащпхъ 
птицъ». Чуди, который разсказываетъ предыдущее, прибавляетъ, что онъ самъ 
иринималъ участіе въ такой охотѣ, при которой были убиты 28 пітукъ кондоровъ. 

Относительно плѣнныхъ кондоровъ получались очень раздичныя наблюденія. 
ІІѢкоторые изъ нихъ д-Ьлаются очень ручными, другіе-же остаются дикими н злоб-
ными. Гекель долгое время держалъ двухъ кондоровъ, которые были очень прі-
ятиул. «Они очень скоро», говорить Гурси, «полюбили своего хозяина. Самецъ, по 
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его приказанію, поднимается съ земли на жердочку, а съ нее слетаетъ ему на руку; 
хозяинъ его носить, а онъ самымъ нѣжнымъ образомъ ласкаегь ему лицо клю-
иомъ. Гекель кладетъ ему палецъ въ клювъ, почти свободно садится ему на спину, 
покрываетъ ему голову шейными брыжами, п играетъ съ нимъ какъ съ собакой. 
При ѳтомъ самка съ нетерпѣніемъ выжидаетъ конца этого и тянетъ хозяина 
за платье, пока не получить подачки. Вообще они такъ ревнивы относительно 
ласкъ своего хозяина, что одинъ изъ нихъ часто раздираетъ ему платье, чтобы от-
влечь его отъ другого, съ которымъ онъ играетъ». Они умѣютъ пріобрѣтать и со-
хранять за собою уваженіе д р у г и і ъ плѣнныхъ грифовъ. Когда дѣло доходить до 
драки, они употребляютъ свой клювъ съ ловкостью, быстротой и силой, такъ что 
даже злобные бѣлоголовые сипы должны почтительно имъ уступить. 

* 
* 

«Какъ въ Перу кондоръ обратилъ на себя вниманіе первыхъ путешествен-
никовъ», говорить Чуди, «такъ въ Мексикѣ и Южной Америкѣ первое мѣсто за-
нимаетъ королевскій грифъ. Уже Фернандецъ упоминаетъ о немъ. Такое яркое, 
красивое опереніе, не встрѣчающееся ни у одного другого хищника, и даетъ ему 
право на имя Rex v u l t u r u m , король грпфовъ». Притомъ онъ, какъ и всѣ боль-
іпіе, родственные ему виды, которые имѣютъ дѣло съ болѣе мелкими птицами, 
играетъ роль начальника и повелителя послѣднихъ и держитт. ихъ въ почтитель-
номъ отдаленіи своей силой и настойчивостью. 

Королевсній грифъ (Sarcorhamphus papa , V u l t u r , Cathar tes и Gyparchus papa 
Kfinigsgeier. Roi des vautours) имѣетъ 8 4 — 8 9 cm. длины, 1,8 m. въ размахѣ кры-
льевъ, 52 cm. в ъ крылѣ, и 23 сш. въ xBOcrh. Старыя вылинявшія птицы Н М І І Ю Г Ь 

на самомъ дѣлѣ великолѣпное опереніе. Ш е й н ы я брыжи сѣрыя, передняя часть 
спины и верхнія крою]ція перья крыльевъ — ярко красновато-бѣлыя; брюшко и 
нижнія кроющія перья крыльевъ—чисто бѣлыя; перья крыльевъ и хвоста совер-
шенно черныя; болыыія маховыя перья снаружи имѣютъ сѣрую кайму; темя п 
передняя часть головы, одѣтая ііъ короткія, прямыя щетинистыя перья—красньтя; 
кругловатыя бородавки, украшающія іслювъ позади и подъ глазомъ, и припухлая 
складка, идущая къ з а ш е й к у - т е м н о - к р а с н ы я ; шея и голова ярко-желтыя. Глаза 
серебристо-бѣлые; высокій, мохнатый, раздѣленный гребень, который имѣется п 
у самки, превосходящей самца ростомъ,—черноватый; клювъ при основаніи чер-
ный, в ъ серединѣ ярко-красный, н а концѣ желтовато-б'Ьлый; восковица желтая, 
поги черно-сѣрыя. Птенцы равномѣрно орѣхово-бурыс, на спинѣ темнѣе, на гузкѣ 
и на нижней части бедер-ь—бѣлые. 

О Miicrh жительства и жизни королепскаго грифа мы находимъ свѣдѣнія у 
Лзары, Гумбольдта, принца фонъ-Видъ, д'Орбиньи, Шомбургка, Боніана, Чуди н 
друпіхъ. Онъ распространѳнъ отъ 32 градуса южной широты по всѣмъ внутрен-
нимъ странамъ до Мексики и Техаса и встрѣчался даже во Флоридѣ. Онъ по-
является въ горахъ только до высоты 1500 т . надъ уровнемъ моря. Его главное мѣсто-
пребываніе составляютъ дѣвственные лѣса или долины, пороспіія деревьями. Онъ ни-
когда не живетъ въ степяхъ и горахъ, лишенныхъ деревьевъ. По слоііамъ д'Орбиньи, 
онъ встрѣчается по крайней мѣрѣ на половину рѣже, нежели кондоръ и въ десять разъ 
рѣже черпаго грифа. Ночью онъ собирается большею частью въ стаи нанизкихъ вѣт-
вяхъ деревьевъ и, повидимому, возвращается каждый вечеръ къ опредѣленныыъ 
мѣстамъ отдыха; съ паступленіемъ утра, онъ поднимается и летитъ вдоль лѣса и 
по его окростностямъ, чтобы убѣдиться, не приготовилъ-ли ему добычи какой-ніі-
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будь ягуаръ. Если ему удалось найти падаль, то онъ съ шумомъ бросается внизъ 
со значительной высоты, но исе-таки сначала садится на небольшомъ разстояніп 
и только время отъ времени бросаетъ глаза на лакомый кусокъ. Онъ даетъ пол-
ную свободу своей жадности часто только по прошествіи четверти часа или полу-
часа, потому что онъ всегда остороженъ, а сначала саыымъ тщательнымъ образомъубе-
ждается въ cBoeif безопасности. Онъ также иногда настолько наѣдается, что едва 
можетъ двигаться. Если его зобъ набить, то онъ распространяет!) невыноспмыіі 

КоролевскіГі грифъ. Sarcrlianiplius papa. наст . вѳл. 

гнилой запахъ; если зобъ пусть, то оті> птицы сильно пахнуть мускусомъ. ІІос.іѣ 
ѣды, онъ летитъ къ высоко стояп;ему, предпочтительно сухому дереву и отды-
хаетъ на немъ ві. теченіи нѣсколькихъ часовъ. 

Обыкновенно ему указываютъ на падаль всюду распространенные индюковыо 
грифы, которые раньпіе кородовскаго замѣчаютъ ее и выдають оя присутствіе слоеіі 
возней. «Если даже сотни грифовъ», говорить Шомбургкь, «находятся ьъ полни 
рабитіі на падали, они мгпопспно удаляются, какъ только показывается королевскііі 
грпфъ. Они ждутъ, сидя на ближаііпіпхі. деревьях!., плп осли ихъ нѣть, то на 
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землѣ, съ жадными и завистливыми взорами, пока ихъ повелитель не утолитъ 
своего голода и не удалится. К а к ъ только онъ отлетитъ, то ояи снова бросаются 
на оставленную добычу съ усиленною дикостью и жадностью, чтобы проглотить 
остатки, которыми пренебрегъ королевскій грифъ. Т а к ъ какъ я часто былъ евп-
дѣтелемъ такого рода сценъ, то могу увѣрить, что ни одна другая птица не поль-
зуется такимъ уваженіемъ и уступчивостью со стороны мелкихъ грифовъ, питаю-
щихся падалью. Когда они издалека завидятъ, что королевскій грифъ приближается 
къ падали, на которой они уже работаютъ, то мгновенно отступаютъ, и когда 
королевскій грифъ уже близко, они дѣлаютъ странныя движенія головой. Кажется, 
что они на самомъ дѣлѣ его привѣтствуютъ; по крайней мѣрѣ я объяснялъ сѳбѣ 
такимъ обра;юмъ ихъ вытягиванія головы и подниманіе и опусканіе крыльевъ. 
Когда королевскій грифъ усѣлся, то они сидятъ совершенно смирно и съ голод-
нымъ желудкомъ наблюдаютъ за его ѣдой». Чуди оспариваетъ предыдущее, потому 
что онъ не наблюдалъ, чтобы между этими птицами существовали- отношенія, 
подобныя отношеніямъ властителей и рабовъ, и считаетъ показанія Шомбургка 
невѣрными. Н о совершенно такія-же отношенія, по моимъ частымъ наблюденіямъ, 
существуютъ между африканскими ушастыми грифами и стервятниками и, по 
словамъ Жердона , между лысыми грифами и стервятниками. Впрочемъ, выше-
описанное продѣлывается не всегда одинаково и не при всѣхъ обстоятельствахъ. 

Азара узналъ отъ индѣйцевъ, что королевскій грифъ гнѣздится въ дуплис-
тыхъ деревьяхъ ; .принцъ фонъ-Видъ сомнѣвается въ вѣрности этого показанія, а 
Чуди его подтверждаетъ; Шомбургкъ ничего не могъ узнать на этотъ счетъ, д 'Ор-
биньи не видѣлъ даже и гнѣзда, но слышалъ то-же самое, что разсказывали Азара; 
Бурмейстеръ говоритъ, что королевскій грифъ гнѣздится на ішсокихъ деревьяхъ, 
даже на верхупікахъ старыхъ, сухихъ, сильныхъ стволовъ. Два яйца, составляю-
щія кладку, говорятъ, бѣлыя. Вылетѣвшихъ птенцовъ можно еще цѣлые мѣсяца 
видѣть въ обществѣ ихъ родителей. 

Можно легко приручить плѣнныхъ королевскихъ грифовъ, но привязанность 
они выказываютъ только по отвошенію къ ихъ хозяину. Съ чужими-же они часто 
обходятся очень нелюбезно и такъ кусаются, что даже человѣкъ долженъ осте-
регаться ихъ. ^ ^ 

* 

Вся Америка населена Индюковыии грифами (Cathar is ta . Hahnerge ie rn . Ca tha-
ristes). Между ними наиболѣе извѣстенъ Индюковый грифъ (Cathar is ta a u r a и Ъііг-
roviana , Cathar tes a u r a и ruficollis, urbicola , septentr ional is и r icordi , Vu l tu r , 
Percnopterus , Oenops и Rhinogryphus aura . Tru thahnge ie r . Cathariste). Они имѣють 
относительно короткій, но широкій клювъ съ восковицей, далеко вытянутой впѳ-
редъ, которая точно также покрываетъ большія, прододговато-круглыя, скпозныя 
носовия отверстія; шея голая въ верхней части, XBOCTTJ ступенчатый и плюсны 
относительно короткія. Спереди голая, сзади морщинистая голова и кромѣ этого 
еще морщина, начинающаяся у ротового угла и проходящая черезъ середину те-
мени—опереди карминно-красныя, сзади голубовато-красныя, вокругъ глазъ блѣдно-
красная; голая шея красная, оперенная часть шеи, какъ и верхняя часть спины 
п нижняя часть тѣла — черныя, съ зеленымъ металлическимъ блескомъ; каждое 
перо верхней части имѣеп> болѣе свѣтлую кайму; маховыя перья—черныя, малыя 
маховыя перья украшены піирокими, полинялыми, сѣровато-желтыми краями; ру-
левыя перья пѣсколько темнѣе, нежели маховыя. Радужная оболочка черно-каряя, 
клювъ же.іто-ін)говой, ноги б'Ьлыя. Длина 7Ѳ с т . , размахъ крыльевъ lf t4 с т . , 
длина крыла 40 с т . , длина хвоста 26 с т . 
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Уруби, Черный грифъ (Catharis ta a t r a t a , Vul tur a t r a t a s , u rubu , Percnopte -
rus u r u b u , Ca thar tes a t r a tu s , foetens, Coragyps a t r a tus . Rabengeier . Vau tour noir) , 
KOToparo въ Южной Америкѣ назьіваюгь Галинацо, отличается болѣе тонкимъ и 
длиннымъ клювомъ, носковнца котораго также далеко выдается вііередъ, тогда какі . 
маленысія, нрододговато-круглвля и сквозньш восовыя отнерстія лежать близко кі, 
основапію клюва, а т а ш е билѣе короткимъ, прямо обрѣзаниымъ хвостомъ и относи-
тельно высокими ногами. Отъ клюва до затылка приходятъ черезътемяслабыя попе-
речный морщины, стоящія на довольно правильніімъ разстояніи другъ отъ друга п 

"orwir/; ІС. 

Индюкопьтн гриі|»ъ. Cnt lmris ta aurii. паст. пел. 

иродолжающіяся съ нѣкоторыми перерывами черезъ лицо, горло и переднюю часті. 
піеи. Голая голова и пе])еднял часть іпеи—темно-свинцово-скрыя, съ матово-чер-
пыиъ отливомъ. Все оісереніе, пключеніемъ крыльевъ и хноста—матоііо-чсрноо 
съ темно-ржаво-бурымъ отлиіюмъ П])и благопріятпомъ освѣтоніи; стволы перь(ііп, 
крыльевъ при оснонаніи -бѣлые; глаза гемыо-каріе, клювъ чорно-бурыіі съ концомъ 
сіфо-рогового цвѣта. Длина (U), рачмахъ крыльеві. 13(1, длипа крыла длина 
хвоста 18 с т . 

Этихъ двухъ грифовъ п еще другіс три сходных!, вида такъ части смѣпіи-
али между собоіі, что становится трудным'ь всегда точно определить, къ какому 

ІІІПІІЬ ЖИІІОГІГ." ПІ-ЯМА. т . V I . З.Э 
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виду относятся свѣдѣнія, сообщаемыя путешественниками объ ихъ образѣ жпзни; но 
всѣ индюковые грифы, насколько извѣстно, ведутъ настолько сходный образъ 
жизни, что если собрать важнѣишія наблюденія надъ ними івообще, получится, вѣ-
роятно, вѣрная картина ясизни и дѣятельности каждаго вида въ отдѣльности. По-
этому я не ручаюсь за безусловную вѣрность упоминаемыхъ въ нижеслѣдующемъ 
описаніи названій. 

Индюковый грифъ распространенъ отъ Соскочевани по всей Сѣверной, Сред-
ней и Южной Америкѣ до Магелланова пролива, и отъ береговъ Атлантическаго 
океана до Тихаго, но не встрѣчается всюду одинаково часто. Черный же 
грифъ принадлежитъ скорѣе Южной Америкѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ не встрѣ-
чается сѣвернѣс Каролины, но считается самой обыкновенной птицей въ странахъ, 
лежащихъ вокругъ Калифорнскаго залива, а также въ Средней и Южной Америкѣ. 

Улоа, Азара, А. фонъ-Гумбольдтъ, принцъ фонъ-Видъ, д'Орбиньи, Чудп 
Шомбургкъ, Дарвйнъ, Бурмейстеръ, Госсе, Тайлоръ и Абботъ наблюдали и болѣе 
или менѣс подробно сообщили объ образѣ жизни и поведеніи южныхъ видовъ, а о 
сѣверныхъ нидахъ намъ доставили свѣдішія Вильсонъ, Одюбопъ, Иутталль, Гунд-
лахъ, Риджвай, Ордъ, Кулохъ, Каусъ и другіе. Образъ лшзни и поиеденіе индю-
ковыхъ грифош. такіо. жо, какъ у всѣхъ грифовъ вообще; но они еще довѣрчивѣе, 
чѣмъ иослѣдніе, такъ какъ въ большинстпѣ странъ начальство строго наказыва-
етъ того, кто убиьасп. гідного изъ этпхъ очистителей улиці>. Оба вида не вездѣ 
истрѣчаются вмѣстѣ; каждый изъ нихъ скорѣо предпочитает!, извѣстнып местности, 
Такъ, Чуди говорить, что индюковый грифъ скирѣе живетъ на берегу мгіря и почти 
никогда не показывается зю ішутреннихъ странахъ, а черный грифъ часто встрѣ-
чаотся і)ъ городахъ, а иногда, вѣроятно, и в'Ь горахъ, но никогда не виденъ на бе-
регахъ. «Европеецъ, которыіі ігь первый рать иидитъ берега Перу, удивляется не-
пѣроятпому количеству черні.іѵі. грцфпіп.,которыхъ онъ петрѣчаотъ у берега на всѣхъ 
дорогахъ, въ городахъ и д(>ренняхъ, а также нахальстпу и довѣрчивости, съ кото-
рыми опп приближаются къ чслоиѣку». Опи, поппдимому, понимаютъ, что ихъ тер-
пятъ потому, что 0)іп замѣняютъ въ городахъ К)жной Америки наіпу уличную 
іголицію. Чуди увѣряеп., «что безъ этихъ птицъ, главный городъ Перу принадле-
жалъ-бы кі. самылъ но.чдороііымъ изъ всѣхъ городовъ этоіі страны, такъ какъ на-
чальство нисколько но заботится объ удалоиіп почистотъ. Многія тысячи чорпыхъ гри-
фовъ жннупі в ъ Л и м ѣ и оі[ окростностяхъ, и такъ довѣрчивы, что на базарѣ они 
скачуті. среди самоіі густоіі толпы». То же самое можно сказать отпоситольно всего 
юга, и даже нѣкіпорых-і. мі.сгь Сѣверной Америки. К ъ этимъ птицамъ относятся 
не только равиодутпо, но out, огра;кдсньт on , преслѣдованія строгими законами, 
какъ необходимые лолиценскіс слузкители. 

Ихъ лііижоніи похожи на дізижонія грифоиъ Стараго Свѣта. «Они ходяі-ь», 
говорить принці. фоііъ Виді., «высоко выпрпмиіпни Т І 1 Л 0 , почему и походятъ на 
индѣискаго ііѣтуха; отсюда, вѣроятно, и ихъ названіе. Они летаютъ легко, не уда-
ряя часто крыльями и какъ будто плавая, поднимаются также часто на большую 
высоту, но обыкновенно не заботятся особенно о добываніи пищи, такъ какъ она 
почти всегда находится ві> изобиліи. Н а покоѣ они сидятъ со втянутой шееіі и на-
хохленнымъ опереніемъ и тогда не производить благопріятнаго нпечатлѣнія». І Іхъ 
внѣиіпія чувства очень развиты, но и у нихъ зрѣніѳ служиті. главнымъ средством'ь 
для отыскинанія пипіи. Одюбонъ, послѣ многихъ опытов'ь, напіелъ, что индюковые 
грифы, лишенные глазъ, поморли-бы съ голоду. 

Бурмейстеръ очепь живо описываетъ одинъ из'і. ихъ пировъ. «Больпіія черныя 
птицы, которыя и въ Ііразиліи также очищаютъ дороги отъ ігадали, находятся 
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вездѣ. Онѣ слетаются на падаль стаями въ 20, 30, 40 штукъ, выклевываютъ 
глаза павшему животному и съ нетерпѣніемъ, какъ это видно по всей ихъ манерѣ, 
ожидаютъ той минуты, когда, подъ вліяніемъ солнца, накоппвіпіеся въ тѣлѣ газы 
прорвутъ гнилую кожу живота," и такимъ образомъ представятъ ихъ лакоыымъ 
ртамъ вонючія внутренностя. Происходить страшная давка, когда наступаетъ на-
конецъ ожидаемое мгновеніе. Каждая схватываетъ по куску вываливающихся 
внутренностей. Въ одну секунду ыягкія, полусгнпвшія кипіки разодраны іі іірогло-

Черный іі>ііфъ. Catl iarista atrata ' < иасг . вел. 

чены. Потомъ цаЬвшіеся грифы садятся, іідотио прижаітіись другъ къ другу, на 
ближайшее высокое дерево и, пе спуская глазъ съ падали, дожидаются, пока 
она не загніетъ и не сдѣлается иолѣе мягкий, чтобы имѣть возчожностг. продол-
жать пиръ. Отъ времип и до времени одинъ билѣо жадный грифп., при шфпом-і, ді,-
ложѣ получнвшій подостаточио болыиоіі кусокі., слотаетіі пи выиотрниюннпе гкіи, 
пробуеп. кое-гдѣ продолбить себѣ дыру, теребить края ікѵнъ, п такимъ і'бра;юмъ 
пимогаетъ общему разложеііію гііла. Если ,'у)угіе замі.чаюті., что (пчі і:рі\ч,[фіяті(! 
удается, то они иск(ірІі с.тЬдуютъ его примѣру, клююгі. и рнугі. тіілп и сі.Іідаюп. 
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одну часть за Другой, пока совершенно на чисто не обглодаютъ костей. В ъ два 
дня они оканчиваютъ работу, и когда они уже ничего не могутъ получить, то мухи 
принимаютъ участіе въ полной очисткѣ костей. Впрочемъ, грифы бросаются и на 
свѣжее мясо, когда они въ соотояніи его разрывать, а таі«ке нападаютъ на 
живыхъ животныхъ и убиваютъ ихъ, несмотря н а всѣ опроверженія этого факта. 
«Днемъ», говоритъ А. фонъ Гумбольдтъ' '«черные грифы облетаютъ берега и появ-
ляются въ индѣйскихъ стоянкахъ, чтобы украсть что-нибудь съѣдобное. Но в ъ 
большинствѣ случаевъ имъ ничего не остается д'Клать, чтобы удовлетворить свой 
голодъ, какъ напасть на твердой землѣ или въ мелкой водѣ на молодыхъ 
крокодиловъ, длиною отъ 18—20 с т . Замѣчатедьно. какъ хитро вти маленькія 
животныя защищаются нѣкоторое время протинъ грифовъ. Какъ только они зави-
дятъ одного изъ нпхъ, то становятся на заднія лапы, поднимаютъ и вытягива-
ютъ голову и іпироко открываютъ пасть. Н е останавливаясь, хотя и очень мед-
ленно, они поворачиваются къ врагу и показываютъ ему зубы, которые очень длин-
ны и остры у только что вылупившихся крокодиловъ. Часто случается, что ког-
да молодой крокодилъ такимъ образомъ всецѣло занятъ однимъ грифомъ, другой 
грифъ пользуется удобнымъ случаемъ для внезапнаго нападенія. Онъ бросается 
на крокодила, схватываетъ его за шею и взлетаегь съ нимъ очень высоко. хМы 
это наблюдали много рааъ по утрамъ». Ихъ смѣлость и нахальство становятся и 
людямъ, и ЖИЖіТНЬЩІ. въ тягость. Приндъ фонъ Видъ говоритъ, что какъ только 
раздастся выстрѣлъ въ лѣсу, они слетаются со всѣхъ сгоронъ. «Если намъ удава-
лось застрѣлить въ ручьѣ тѣнпстаго лѣса утку, іілп даже маленькую птичку, то 
они тотчасъ-же пояЬлялись и, въ числѣ 8 — 1 0 Лггукъ, садились на сосѣднія де-
ревья и вѣтки. Кслн мы только на мгновеніе удалились, то убитая птица лежала 
уже на берегу, и они собирались ее уничтожить». Съ ягуаромъ случается то-же 
самое, что и сті охотпикомъ-человЬкомъ. «Близъ Джовала» разсказываотъ Гум-
больдтъ, «мы увидали самапм'юлыпогоягуара, котираго намъ когда-либо приходи-
лось встрѣчать. Онъ лежал і. въ тѣни больпкій мимозы и только что поймалъ во-
досвинку; но опъ спіе п(! дотрогивался до своей добычи и только одной лапой 
придерліипалъ ее. Грифы собрались цѣлой стаей, чтобы получить остатки добычи 
хипінпка. Они немало насъ иозабавили страннымь сое.диненіемъ нахальства и 
трусости. Они приближались на разстояніе почти иолъ-метра къ ягуару; но отле-
тали при мпліійшемъ ого движепіи. Мы влѣзли въ напіу маленькую лодку, чтобы 
болѣе удобно ралсмотрѣть поведеніе этихъ жпвотпыхъ. Но при зііукѣ поселъягуаръ 
медленно поднялся, чтобы скрыться за кустами берега. Грифы захогЬли восполь-
зоваться моментомт. удаленія ягуара, чтобы ст.ѣсть водосвинку; но ягуаръ, несмотря 
на близость напіей лодки, сдѣлалъ прыжокъ къ нимъ и, какъ это было замѣтно 
по его ііоходкѣ и движеніямт. хвоі'та, со злобоіі утащилъ свою добычу въ лѣсъ». 

Говорят!) таігже про черпыхі. г])ііфоп'і., что опп воруіоті» чужія яйца-, увѣ-
ряютъ, что они пoмѣп^aютъ свои гнѣзда по близости гн'Ьздъ нѣкоторыхъ болотныхъ 
и плаваютих'ь птицъ только для т о т , чтобы имѣть вблизи ихъ яйца. По менѣе 
нахально, какъ и при пищѣ держать они себя на ВРѢХЪ ВОДОПОЯХ Ь ТѢХІ . странъ, 
въ которыхъ вообще вода встречается рѣдко. «Мой хозяинъ», разсказываеп. Чуди, 
«жаловался мнѣ, что черные гі>ифы очень часто заставляютъ томиться жаждоіі его 
осла, и утром'1. я убѣдился въ вѣрности этого показанія. Когда для осла, кото-
раго употребляли для привоза въ домъ нужной воды, наіюлнили водой корыто, 
стоявіпее на дворѣ, то тотчасъ-же около 20 черныхъ грифовъ опустились на его 
края, съ цѣлью утолить свою жажду, и какъ только одинъ изъ ниѵь удалялся, 
к а к ъ (ТО мѣсто с(!Йчасъ-же .чанималъ другой. Бѣдні.ій оселъ смотрѣіъ сначала на 
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эту дерзость съ нѣмымъ ужасомъ, но тотчасъ-жѳ встрепенулся, подоше^дъ къ ко-
рыту и спихнулъ годовой нѣкоторыхъ изъ непрошенныхъ гостей. По послѣдніе 
начали клевать споимъ острымъ клювомъ его сѣрую голову и принудили его уда-
литься. Послѣ короткаго размышленія, напіъ оселъ быстро повернулся, и началъ 
лягать жадныхъ птицъ. Этотъ способъ подѣйствовалъ на минуту. Ііѣсісолько 
грифовъ отскочили отъ корыта,, а разъяренный и«жаждущій мести оселъ бросился 
за ними, принуждая ихъ взлѳтѣть. Съ «•ріумфомъ и гордымъ сознаніемъ своей по-
бѣды поспѣшилъ онъ тогда къ корыту, но нашелъ его снова тѣсно окруженнымъ 
грифами. Тогда повторилось прежнее, и это продолжалось, пока птицы не напи-
лись всѣ, или пока уже не оставалось больше воды въ корытѣ. Бѣдный оселъ 
долженъ былъ опять дожидаться до елѣдующаго дня, раньше ч«го онъ не могъ 
достать воды. Оселъ только тогда могъ безъ помЬхи утолять свою жажду, когда 
слуга стоялъ у корыта и палкой отгонялъ грифовъ. Такъ какъ немногочисленные, 
источники прѣсной воды въ 8Т0Й странѣ почти днемъ и ночью заняты черпаю-
щими воду людьми, то грифы должны часто страдать отъ жажды, и стараются,-гдѣ 
только могугь, напиться при помощи хитрости или силы». 

Мѣшать чернымъ грифамъ во время ѣды доставляетъ особенное удовольствіе 
мѣстнымъ ясителямъ. Шомбургкъ разсказываеп., что офицеры іфѣіюсти Іоакимъ 
забавлялись тѣмъ, что стрііляли изъ пушекъ, зарялсенныхъ маленькими ружейными 
пулями, въ черныхъ грифовъ, которые собирались около боенъ крѣпости стаями въ 
300—400 штукъ. Въ такихі. случалхъ часто 40—50штукъ изъ нихъ оставалось на 
мѣстѣ. «Нап[іі индѣйцы», иродолжаеть дальше тотъ же писатель, «частозабавляются 
во время отдыха гіімъ, что прпвязываюгь кусокъ мяса на удочный крючокі. а 
отбрасываютъ его подальпіе. Тотчасъ же самый жадный и проворный изъ гри-
фовъ хватаетъ мясо, и тогда индѣйцы дѣлаютъ пзъ него настоящее пугало. Весе-
лые охотники украшаюгь его чужими перьями, который они прикрѣпляютъ мягкимъ 
воскомъ, срѣзаютъ его шейныя брыжи и т. п., салсаютъ ему на голову коронку и 
посылаютъ его тогда снова въ стадо его собратьевъ, гдѣ онъ своимъ видомъ при-
водитъ ихъ въ ужасное волненіе; вскорѣ онъ остается одинокииъ и покинутымъ 
до тѣхъ поръ, пока ему не удается сбросить спой наряд!»». Тейлоръ намъ сооб-
щаетъ, что онъ часто бросалъ имъ чучела жнвотныхъ и забавлялся надъ ихі. на-
праснымъ стараніемъ ими насытиться. «Я находнлъ особенноо удовольствіе», 
говорить Бурмейртеръ, «міипать грифамъ во время ихъ работы. Л часто' поз-
волялъ себѣ подкрасться и выстроить въ нихъ. С всѣхъ сторонъ стая по-
спѣшно поднималась и разлеталась, пгумно хлопшг больпіпміі крыльями, пролетала 
мимо меня, и поднималась до тѣхъ поръ, пока не считала себя внѣ опасности. 
Потомъ грифы снова начинали медленно кружить, описывая по обыкновенію дуги, 
не ударяя крыльями, и наблюдая врага до тѣхъ поръ, пока ихъ дальнозоркіе 
глаза еще могли замѣтить ого вдали. Потомъ жадная стая снова собиралась надъ 
падалью и медленно опускалась на драгоцѣнную добычу; при этомъ они толкали 
другъ друга, и запі,ипіа.аи и.злюбленныя мѣста клювомъ и крыльями. По ѳто все 
они продѣлывали, не издавая ни малѣйпіаго звука, и при всѣхъ своихъ движеніяхъ 
они оставались нѣмыми». Черные грифы териятт. также отъ хищны.хъ итиці.. 
Каракары и химанго нападаютъ на нихъ, когда они, наѣвшись, имѣюі-ъ набитый 
зобъ, и до тѣхъ поръ мучатъ ихъ, покуда они не вырыгнутъ уже съѣденноі;. 

Чуди 1'оворип., что черный гри(І)ъ гнѣздится нъ феврал-Ь и мартѣ на кры-
піахъ домовъ, па церквахъ, на разпалинахъ и разрушившихся высокихъ стѣнахъ. 
Кладка, по его словамъ, состоитъ изъ трехъ бѣловато-бурыхі. яицъ. Этотъ же на-
блюдатель сообщаетъ, что уруби ныбираюп) для помѣщенія гнѣзда также посча-
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ные выступы скалъ на берегахъ моря или біиокіе къ берегу небольшіе острова; 
они также въ фепрадѣ и мартѣ кладутъ 3 — 4 яйца , которыя круглѣе и свѣт-
лѣе яицъ черныхъ грифовъ. Всѣ остальные наблюдателр, за псключеніемъ 
Аббота, показываютъ согласно, что оба вида кладутъ только два яйца и всегда 
на голую землю, или въ ущельи скалы, или подъ почти свалившимся стволомъ де-
рева, представляющимъ птенцаш, нѣкоторую защиту отъ непогоды; гнѣзда стро-
ятся также, вѣроятно, въ древесныхъ дуплахъ или даже въ норахъ подъ корнями. 
В ъ южныхъ пітатахъ Сѣверной Америки, въ Техасѣ и Мексикѣ, среди болотис-
тыхъ пространствъ, индюковые грифы охотнѣе всего выбираютъ для гнѣзда холмъ, 
вершину котораго вода не можетъ достигнуть въ случаѣ наводненія, или же выры-
ваютъ подъ кустомъ неглубокую яму, которая и служить гнѣздомъ. Они очень 
часто гнѣздятся среди цапель и другихъ болотныхъ птицъ. Оба родителя выси-
живаютъ, говорить. Одюбонъ, поперемѣнно въ теченіи 32 дней, и при этомъ одна 
изъ тгйцъ кормитъ другую, пзрыгая передъ ней находящееся в ъ зобу куски па-
дали. Птенцы кормятся такимъ же способомъ, сначала полусгнившимъ мясомъ, 
размельченнымъ на мелкіе кусочки, а позднѣе болѣе крупными кусками. 

Въ наше время ещерѣдко встрѣчаешь индюковыхъ грифовъ в ъ зоологическихъ 
садахъ. Азара намъ сообщаетъ, что они могутъ сд'Ьлаться необыкновенно ручны-
ми и превращаются даже в ъ настоящихъ домашннхъ животныхъ. Другъ этого из-
слѣдователя имѣлъ одного грифа, который могъ летать на свободѣ и провожалъ 
своего хозяина, какъ вѣрная собака, на прогулкахъ или на охотѣ въ полѣ, даже 
въ болѣе длинныхъ путешествіяхъ; онъ шелъ на зовъ и принималъ пищу изъ 
рукъ. Другой грифъ провожа.іъ своего господина въ путешествіяхъ, превосхо-
дящихъ 50 англійскихъ миль, всегда держался около экипажей и отдыхалъ, когда 
уставалъ, на ихъ крышаѣ; но когда уже были на возвратномъ пути, онъ улеталъ 
впередъ и всѣхъ извѣщалъ о возвращеніи хозяина. 

Голенастые грифы (Serpentar i idae) также дневныя хищныя птицы, но совер-
теяво своеобразныя; вѣрнѣе всего они составляютъ особое семейство, хотя ихъ 
нѣкоторые причисляютъ къ ястребамъ, а другіе къ кречетамъ. 

Секретарь (Se rpen ta r ius secretar ius , repti l ivorus, af r icanus . cristatus, or len-
talis, Gypogeranus serpentar ius , af r icanus , capensis, gambiensis , philippensis, Falco 
и Vul tur serpentar ius , Sagi t tar ius serpentar ius , secretarius, Astur secretar ius , 
Ophiotheres cristatus, Otis secre tar ius . Sekre ta r . Secre ta i re) отличается отъ всѣхъ 
остальныхъ хищниковъ своими необыкновенно длинными плюснами, вслѣдствіе 
чего его ноги наііоминаютъ ноги журавлей. Онъ сложенъ стройно; его голова до-
вольно маленькая, широкая и нѣсколько приплюснутая на теменн; шѳя относи-
тельно длинная и тонкая, тѣло вытянутое, клювъ короче головы, толстый, сильный 
съ загибомъ, начинающимся иочти отъ основанія, округленный съ боковъ, но сжа-
тый на концѣ;крючекъ средней Д.ТИНЫ, но очень острый, край челюстей острый и пря-
мой, безъ всякой вырѣіки или зубца; восковица простирается почти до половины верх-
ней части о ю в а , а съ боковъ заходить подъ глаза; ноги во всѣхъ частяхъ удли-
нены, особенно въ плюснѣ; пальцы короткіе и снабжены средней длины когтями, 
мало согнутыми, тупыми, но сильпйми; крылья длинныя, по почти прямо обрѣзанныя 
на концѣ, потому что первгдя пять маховыхъ перьев'ь почти одинаково!!: длины; 
острый ступенчатый хвостъ замѣчательно длинный; среднее ігеро съ каждой стороны 
еще болѣе длинно, чѣмъостальныя; наконецъ, опереніе обильное и крупноперое; наго-
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ловѣ замѣчается хохолъ, который состоитъ изъ 6-ти длинныхъ паръ перьввъ, длиной 
і і р и б л и з я т е л ь Е О въ 15 с т . , стоящихъ рядами, расположенными одинъ за другимъ; 
эти перья могутъ приподниматься, остальныя-же, напротивъ, лежать гладко. Уз -
дечка и область глаза лишены перьевъ. Окраска простая, но миловидная. Верхнія 

^ X ПДНР.МЯ '̂̂ '' 
Секретарь . S(!rpuiitarius sccrc tar ius . Ч» п а с т вел. 

частп тѣла свѣтдо-иепельныя съ буропатым'ь отгѣнкомъ; несколько гъуженныя іі 
удлияенпыя перья затылка жолтовато-сѣрыя; область уха, бока шѳи и нижпія 
части тѣла грязно-сѣро-желтыя; хохолъ, болыпія и малыи махонмя ]ге])ья, какъ и 
большія маховыя перья и самыя длинная ікжриішыя перья іі.іѳчъ, надхіюстье, 
область задняі'0 прохода и нпжяія части бедеръ — черныя; нерхнія покровный 
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хиостовыя перья—иѣлыя, украшенный передъ концомъ неправильными пятнами; 
нижнія кроюіція хвостовыя перья и самыя длинныя пикровныя перья хвоста— 
бѣлыя; оба срѳднія рулевыя пера при основаніи желтовато - сѣро - бѣлыя съ 
темными крапинками, сѣро-бурыя въ серединѣ, черныя къ концу, а на самомъ 
кончикѣ бѣлыя; остальныя рулевыя перья въ конечной трети у основанія черныя и 
бѣлыя на концѣ. Глаза сѣровато-каріе, клювъ темно-рогового цвѣта, черный на 
концѣ; восковица темно-желтая, плюсна желто-оранжеваго цвѣта. Саміса отличается 
(Jib самца болѣе короткимъ хохломъ и болѣе короткими хвостовыми перьями; ея 
опереніе свѣтлѣе, перья бедеръ бурыя съ бѣлыми полосками; брюшко бѣлое. 
Птенцы походяіТ) на самку. Длпна самца 1 ,15—1,25ш. , размахъ крыльепъ 62 cm. 
длина среднихъ хвостовыхъ перьевъ (іѲ, высота плюсны 28 его. Самка нѣсколько 
больше самца. 

Секретарь распространенъ въ большей части Африкп. Его находилп отъ 
мыса Доброп Надежды до Кі® сѣверной широты, и отъ береговъ Краснаго моря 
до Сенегала: итакъ, его область распространенія обнимаеіт. южную Африку п 
восточную до Сахары, западную до Гамбіи и вѣроятно также и больпіія про-
странства внутри материка. Его странное сложеніе тѣла заранѣе позволяетъ сказать, 
что онъ жинетъ только въ широкихъ степныхъ равнпнахъ. Хищнпкъ, сложенный 
какъ секретарь, приспособ.іенъ къ жизни на -зсмлѣ, и въ поздушномъ пространств^ 
онъ не на мѣстЬ. Гейглинъ замѣтплъ, что секретарь въ горахъ Абиссинии подни-
мается до 2500 ш. высоты, но все-таки и здѣсь жпветъ исключительно въ доли-
нахъ. Онъ избѣгаетъ не только лѣса, но и близости высокихъ деревьевъ; его охот-
ничью область составляютъ степи, какъ сухія, такъ и сырыя луговыя простран-
ства, и иногда, можетъ быть, рѣдкс поросшія травой поля, но ни въ какомъ слу-
чай) НС лѣса. 

«Секретарь, какъ и страусъ, дрохна и бѣгунокъ», говоритъ Гейглинъ, «на-
стояшіая степная птица, которая летаетъ рѣдко, ніг.іко и плохо, но проворно хо-
дить по споеіі о.чотяичьеіг области. Его походка и осанка очень красивы. Выпря-
мившись, высоко держа піею и голову, котороіі онъ равномѣрно покачиваеть взадъ 
и впередъ, мѣрными шагами гуляегь онъ по- степи, отыскивая добычу; онъ рѣдко 
ускоряетъ своіі шагъ». Я вполнЬ согласеиъ съ моимъ покоіінымъ другомі> ГІТНО-

сіггельно гордости походки секретаря, но не могу съ нимъ согласиться на с ч т . 
описанія его полета. Идупиіі секретарь прсдставляетъ очень пріятнос зрѣлипіе, 
такъ какі, походка его гордая и самоувѣренная; но и высоко летяш,ая птпца не 
уступаегь нѣкоторымч. хиіцнымъ, хотя она, конечно, не моліегь тягаться въ по-
летѣ съ соколомъ, орломъ или грифомъ. Соотвѣтственно своимъ длиннымъ ногамъ, 
онъ ходитъ легче п лучше каяцой другой дневной хип;ной птицы. Онъ ходпп. 
по полю, высоко выпрямившись, повидимому съ достоинствомъ, не обнаруживая 
усталости на ршістояпіи нѣсколг.кихъ миль. Do время охоты пли когда его пре-
слѣдуюгъ, оиъ бѣжитъ съ согнутимъ впередъ гііломч. почти такъ-же бистро, какъ 
п дрохва или другая бѣгаюпіая птица, а свои крылья онъ употребляетъ неохотно; 
для того, чтобы подняться в'і. высоту, онъ долженъ сначала разбѣжаться. (.^начала 
]іолетъ кажется тяжелымъ; но если онъ разъ поднялся на извѣстную высоту, то онъ 
несется легко и красиво, обыкновенно на больпіія разстоянія, не двигая при этомъ 
крыльями. І Іа лету онъ вытягиваетъ поги назадъ, какъ журавль, а шею часто 
впередъ, поэтому его никакъ нельзя смѣпіать съ другою летящею хищною пти-
цею. ЙІожегь быть, онъ охотится преимущественно на ходу, и, потревоженный, 
поднимается только на незначительную высоту. По я могу увѣрить, по собствеп-
нымъ наблюденіямъ, что онъ можетъ, въ случаѣ нужды, очень высоко подниматься. 
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Всѣ наблюдатели согласны въ томъ, что секретарь живетъ парами и насе-
ляетъ довольно обширную область. Онъ нигдѣ не попадается въ больиіомъ коли-
чествѣ, а встрѣчается всюду. Только въ особенныхъ случаяхъ и, какъ исключѳніе, 
эти удивительныя птицы соединяются въ стаи. Когда, напримѣръ, передъ наступ-
леніѳмъ дождливаго періода степь поджигается и пожаръ простирается на цѣлыя 
мили, принуждая къ бѣгству всѣхъ степньтхъ животныхъ, секретарь, увѣренныіі ві. 
обильной добычѣ, находится всегда тутъ, й въ теченіп нѣсколькихъ часовъ ходить 
п летаетъ передъ быстро подвигающейся впередъ линіей пожара. Не считая та-
кого рода исключеній, его всегда видишь въ одиночку или парами и наблюдать 
его вовсе не такъ легко, какъ можно было-бы подумать, глядя на его росгь. 
Иногда онъ очень долго охотится въ высокихъ растеніяхъ, покрывающихъ степь 
и скрываюш;ихъ его отъ глазъ. Можотъ случиться, что онъ вдругъ появляется по-
редъ всадникомъ, который дй этого момента и не подозрѣвалъ объ его присутстпіп. 
Когда онъ сыть, то онъ охотно выходитъ на открытое мѣстечко и здѣсь долго 
остается, сидя безъ движенія на одномъ мѣстѣ, въ мечтательномъ отдыхѣ во все 
иремя переварііванія пищи. Но онъ никогда не вабываетъ осторожности, іго край-
ней мѣрѣ при всѣхъ обстоятельствахъ боится человѣка; онъ видитъ опаснаго врага 
въ каждомъ путешественникѣ. Когда онъ думаетъ, что его преслѣдуготъ, онъ ста-
рается, какъ это наблюдалъ Гейглинъ, какъ можно скорѣе удалиться и, удерживая 
ііреслѣдоватѳля на томъ же разстояніи, выбирается на свободу, ігли же онъ взлетаегі., 
пролетаетъ вѣсколькотысячъ шаговъ, спускается снова ѵъ густую высокую траву и 
бѣжитъ, уже скрытый отъ врага, еще нѣкоторое время, по возможности по другому 
направленію. 

Секретарь питается преимущественно пресмыкаюіцимися и амфибіями, но 
пе пренебрегаетъ и другими позвоночными, если они ему попадаются; онъ также 
никогда не нропускаетъ насѣкомыхъ, который по временамъ составляютъ его 
главную пищу. Онъ ѣстъ удивительно много: его можно назвать почти ненасыт-
нымъ. Левальянъ вытащилъ изъ зоба одного имъ убитаго экземпляра 21 маленькую 
черепаху, 11 ящерицъ и 3 змѣи, кромѣ этого еще массу кузнечиковъ, а въ боль-
шомъ желудкѣ - комокъ изъ костей позвоночныхъ, остатісовъ черепахъ и крыльеігь 
насѣігомыхъ, которыя, вѣроятно, выкігаулись-бы послѣ въ видѣ погадки. Гейглинъ 
думаетъ, что онъ д'Ьлаетъ eп^e бсільшее опустошѳніѳ среди млекопитаюіцихъ, не-
жели между пресмыкаюпсимися; но всѣ остальные изслЬдопатели утве]шдаютъ об-
ратное, и Гейглинъ, повидимііму, віюслѣдствіи согласился съ ними. Издревле секре-
тарь извѣстенъ какъ истребитель змѣй. «Онъ смѣло нападаетъ», говорить Леваль-
ігнъ, «на самыхъ оиасныхъзмѣй, и когда онѣ отъ него спасаются, преслѣдуетъ пхъ 
такъ скоро, что, кажется, будто онъ несется надъ землею. Если онъ догналъ змѣю 
и если послѣдняя начинаетъ защищаться, шипитъ и сильно надуваетъ шею, то 
онъ расправляет!, одно крыло, держитъ его иъ видѣ и;ита передъ ногами, бьетъ 
имъ нападаюпі,ее животное, прыгасп» взадъ и впередъ и дѣлаетъ самыя странныя 
движенія. Онъ запіипіается однимъ крыломъ отъ укусовъ змѣи и этимъ утомляетъ 
своего коварнаго врага; угломъ другого крыла онъ опрокидываетъ змѣю на землю, 
оглуіпаетъ ее, можетъ-быть подкидываетъ ее еще клювомъ въ воздухъ, раздробля-
етъ ей темя и наконецъ проглатываетъ или цѣликомъ, или разодравъ предвари-
тельно на куски. 

Верро описываегь секретаря на змѣиной охотѣ такимъ-ж^ образомъ, но но 
всякомъ случаѣ гораздо подробнѣе Лепальяна. «Уже и безъ того красивая и вели-
чавая птица, приготовляясь къ борі.бѣ со змѣей, кажется епіе привлеьательнѣо 
и милѣе, чѣмъ котда-лпбо. Чтобы напасть на змѣю, которую опъ имі.оп. паміфоніе. 
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убить, онъ выказываетъ всю ему свойственную осторожность, и приближается съ 
величайшею предусмотрительностью. Нахохливаніе перьевъ хохла и затылка обоз-
начаетъ начало битвы. Онъ бросается сильнымъ прыжкомъ на змѣю, наносить ей 
сильный ударъ мощной лапой и часто уже съ перваго толчка растягиваетъ ее на 
землѣ. Если первый ударъ ему не удался, то аспидъгая поднимается, яростно и 
грозно расширяетъ свою шею и этимъ принуждаетъ секретаря сначала отскакнуть на-
задъ. Но онъ это дѣлаетъ только для того, чтобы обождать и высиотрѣть удоб-
ный моменть. Змѣя съ поднятой головой поводить языкомъ и шнпитъ, чтобы ис-
пугать своего врага; но у послѣдняго храбрость возрастаеть съ опасностью. Онъ 
снова идеть впередъ съ поднятыми крыльями и снова наносить ей ногами удары 
съ такой неодолимой силой, что вскорѣ змѣя падаетъ на землю, не будучи въ со-
стояніи продолжать борьбу. Если, какъ мы это часто наблюдали, змѣя сама напа-
даетъ на своего противника, то и адѣсь послѣдній умѣетъ отклонить ея укусы илп 
при помощи крыльевъ, которыми онъ прикрывается, или же прыгая назадъ или въ 
сторону. Паконецъ усталая и утомленная змѣя падаетъ въ растяжку на землю и 
тутъ секретарь удваиваетъ свои усилія, губительными ударами своихъ лапъ разби-
ваетъ ей позвоночный столбъ, чѣмъ отнимаетъ у нея подвижность и силу, и нако-
нець хватаетъ ее съ быстротой молніи своей сильной лапой за затылокъ. Тогда 
беаъ дальнѣйшихъ приготовленій онъ ѣстъ свою добычу. Онъ съѣдаетъ до головы 
змѣю, длиной почти въ 2 ш., въ нѣсколько минуть; гслову-же онъ раздробляеть 
при помощи нѣсколькихъ ударовъ клюва, а потомъ спокойно отправляется къ сво-
ему мѣсту отдыха, втягиваетъ голову въ плечи, и остается въ атомъ положеніи 
нѣсколько часовъ подъ-рядъ, спокойно переваривая свою пищу». Драйсонъ увѣряетъ, 
въ противуположность названнымъ изслѣ^ователямъ, что можно видѣть секретаря, 
охотящимся и на лету. «Эта птица летитъ на высотѣ приблизительно (іО ш. надъ 
землею, вдругь останавливается, спускается, и бѣжить за подмѣченной добычей, 
расправляетъ своп крылья, нападаеть на врага, нанося удары клювомъ и употреб-
ляя крылья для защиты, иногда поднимает^ся, высоко прыгая въ воздухѣ, вѣро-
ятно, когда ея противникъ, коварность котораго ей извѣстна, старается энергично 
защищаться, но тотчась-же снова опускается на землю наразстояніи приблизительно 
6 т . и снова идетъ на бой до гЬхь поръ, пока ей не удастся вд.однѣ побѣдить 
своего врага» Гейглинь видѣлъ, какъ секретарь однимь ударомъ своей сильной 
лапы раздробляль панцырь черепахи. Болѣе старинные наблюдатели увѣряютъ, что 
они видѣли, какъ эта птица поднимаегъ на воздухъ большую змѣю и роняетъ ее 
со значительной высоты, чтобы ее убить; правда, новѣйпііѳ путешественники не 
могутъ ничего сообщить на счеть этого факта, но это показаніе вовсе не невѣ-
роятно, такь какъ другія хищныя птицы дѣйствуютъ такимь-же образомь. 

Въ наше время еще не установлено достовѣрно, опасны-ли для секретаря 
укусы большихь ядовитыхъ змѣй, или-же, въ извѣстномъ смыслѣ, ядъ на него не 
дѣйствуетъ; но не подлеясить никакому сомнѣнію, что онь безъ размышленій про-
глатываетъ убитыхъ змѣй вмѣстѣ съ зубами; значить, онъ, не задумываясь, под-
вергаетъ себя опасности быть изнутри раненнымь и отравленнымъ зубами. 

іМі.[ имѣемъ многія, между собою совершенно согласныя показанія на счеть 
размножеяія секретаря. Левальянъ, Верро и Гейглинь дѣлаютъ объ этомь самыя 
подробный сообщенія. В ъ іюнѣ или іюлЬ начинаются ровностныя битвы между 
самцами изъ за обладанія самкой; послѣдняя тотчась же начинаетъ вмѣстѣ сь 
счастливым!» побѣдителемъ строить гнѣздо. Оно почти всегда находится на веріпинѣ 
высокаго іг густаго куста, большею частью мимозы или также на отд'кчьно стоя-
щихъ деревьяхь. Основную часті. гнѣзда состанляюгь сложенные вмѣстѣ прутья, 
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скрѣпленные глиной; плоское углубление выложено растительными волокнами, перь-
ями и другими мягкими веществами. Каждое гнѣздо въ теченіп нѣсколькихъ лѣтъ 
употребляется одной и той-же парой; легко можно узнать древность гнѣзда по различ-
нымъ слоямъ, потому что каждый годъ прибавляется новый слой къ уже существую-
щимъ. Нерѣдко случается, что прутья наружныхъ стѣнокъ пускаютъ новые побѣги, 
вслѣдствіе чего постройка совершенно скрывается огь глазъ. Пара каждый ве-
черъ прилетаетъ къ гнѣзду для того, чтобы въ немъ переночевать. Они не 
терпятъ второй пары секретарей въ избранной ими области; но они дозволяютъ, 
какъ и другіе болыпіе хищники, мелкимъ зернояднымъ селиться въ непосредствен-
ной близости гнѣзда, или даже въ его прутьяхъ. Самка кладетъ свои 3—4 яйца 
только въ августѣ. Яйца величиною почти съ гусиныя, но круглѣе; они или чисто-
бѣлыя, или разрисованы рѣдкими красноватыми крапинками. Время высиживанія 
продолжается 6 недѣль, и въ это время самка кормится самцомъ; птенцы вылуп-
ляются въ бѣло-снѣжномъ пуху. Они въ высшей степени безігомощны, долгое 
время остаются слабы ногами, и поэтому рѣдко покидаютъ гнѣздо до шестаго мѣсяца. 
Если ихъ вынуть изъ гнѣзда, то видишь, что они только послѣ 5—6 мѣсяцевъ нЬ-
сколько могутъ ходить, но все-таки еще часто садятся на пятки. 

Птенцы скоро приручаются при хорошемъ уходѣ и забавляюта своей осанкой, 
благородной манерой держать себя, гордостью походки, красивыми огненными гла-
зами п игрой своихъ затылочныхъ перьевъ; но, какъ это долженъ былъ испытать 
Геііглинъ, они никогда не избавляются совершенно отъ своей кровожадности и 
часто нападаютъ на домашнихъ птицъ; они даже нападаютъ на кошекъ и со-
бакъ и нерѣдко наносягь имъ ногой, конечно только изъ за желанія подраться 
и по излишней бойкости, опасные удары, всегда направленные въ голову. Они 
довольствуются каждой подходящей пищей, _ но очень прожорливы, проглатываютъ 
необыкновенно большіе куски и часто не даюгъ себѣ труда раздробить сначала 
добычу клювомъ. Они все еще считаются рѣдкостью въ нашихъ зоологическихъ 
садахъ, но всегда привлекаютъ на себя вниманіе. Говорягь, что въ Капской зем-
лѣ въ прежнія времена ихъ держали какъ домашнихъ птицъ, вслѣдствіе вазкной 
заслуги, которую они оказывали, истребляя всевозможныхъ вредныхъ жинотныхъ, 
и что не приходилось жаловаться на ихъ излишнее нахальство. Можно согласиться 
съ тѣмъ, что они прияосятъ пользу, истребляя змѣй, крысъ, мышей и т. п.; но 
врядъ-ли можно допустить, что они могутъ ужиться съ домашней птицей. 

Пробовали переселить эту полезную птицу, за убіеніе которой въ Капской 
землѣ платятъ большой штрафъ, на Мартинику, чтобы истребить куфіп копье-
головыхъ (Trimeresurus lanceolatus), составляющихъ бичъ этого острова; но ѳта 
попытка не удалась, не потому, что секретарь не перенесъ чужаго климата, а 
вслѣдствіе слишкомъ усердныхъ стрѣлдговъ, которые поголовно перестрѣляли пе-
ревезенныхъ птицъ. 

Охота на секретаря имѣетъ свои трудности. Нелегко отыскать птицу, а еще 
труднѣе ее перехитрить. Андерсонъ, а также и Гейглинъ увѣряютъ, что долгая 
погоня на лошади обыкновенно бываетъ успѣшна. Птица старается убѣжать 
отъ всадника, устаетъ, взлетаетъ уже по^ти задыхаясь, вскорѣ снова падаетъ на 
землю, встаеп. еще разъ, бѣжитъ и летигь поперемѣнно, все время преслѣдуемая, 
до тѣхъ поръ, пока не можотъ больше ни летѣть, ни біжать; тогда она діілается 
добычею охотника. Гейглинъ въ теченіи двухъ дней получилъ не монѣе шести 
штукъ, пойманныхъ такимъ образомъ. 

Эта птица издревле носип> названіе «Секретаря» и это имя дѣлаотся только 
тогда понятно, когда сравнппп. ее съ писаремъ, который за.южилъ перо за ухи. 



524 „ ж н 8 н ь ж і і в о т н ы х ъ " Б Р Э М Л . 

Арабскія прозванія этой птицы—поэтичнѣе, но еще менѣе понятны. Въ эападномъ 
Суданѣ его называютъ «чортовымъ конемъ», на сѣверо-востокѣ онъ называется 
«роковою птицею». У туземцевъ существуетъ много разсказовъ про нее, но 9тіі 
разсказы большею частью баснословны и не имѣютъ ни малѣйшаго значенія для 
естѳственноіі исторіи секретаря. Я никогда не могъ узнать, что онъ имѣеть об-
щаго съ рокомъ, который играетъ столь важную роль у всѣхъ магометанъ; даже 
распространенный тамъ сказки не могли мнѣ разъяснить этой загадки. 

1 
Фюрбрингеръ соединяетъ во второй группѣ боевыхъ птицъі Цапель, китогла-

вовъ, аистовъ, тѣневыхъ птицъ и ибисовъ и называетъ и х ъ вмѣстѣ Голенастыми 
птицами (Pelargoherodi i . SchreitvCgel). Эта группа отличается значительной длиной 
клюва и ногъ, ва которыхъ задній палецъ находится на одномъ уровнѣ съ пе-
редними, 

«Голенастыя птицы имѣють много общаго въ характерѣ и манерѣ себя дер-
жать», говорить Рейхеновъ в ъ своемъ общемъ описаніи жизни этихъ птицъ, 
которымъ мы воспользуемся; «и живутъ на низменностяхъ, въ болотахъ и на 
вода'хъ, на берегахъ моря, на лагунахъ, на песчаныхъ отмеляхъ и въ окрест-
ностяхъ рѣчныхъ устьевъ. Онѣ попадаются въ береговыхъ странахъ, но чаще 
всего на подходящихъ мѣстностяхъ внутри материка. По гладкой землѣ онѣ дви-
гаются медленными т а г а м и . Онѣ никогда не бѣгаютъ, а по водѣ ходятъ часто, 
погрузившись до живота; онѣ плаваютъ болѣе или менѣе ловко, когда к ъ этому 
принуждены. Полепі ихъ спокойный и равномѣрный. У многихъ удары крыльенъ 
прерываются довольно продолжительнымъ пареніемъ. При перелетах!, онѣ выстра-
иваются въ извѣстномъ порядкѣ. З а .единственнымъ исключеніемъ китоглавовъ, 
голѳнаптыя птицы опускаются на землю только съ цѣлью отыскивать добычу, а для 
отдыха садятся на деревья или на скалы. Ихъ пища состоитъ изъ моллюсковъ, 
раковъ, насѣкомыхъ и позионочныхъ, ігреимуіЦественно рыбъ, пресмыкающихся и 
амфйбін и всегда отыскивается на землѣ, на лугахъ, въ болотахъ и въ мелкой 
водѣ. Обіцительность является отличительнымъ признакомъ голенастыхъ птицъ, 
несмотря на то, что пстрѣчаются и исключенія; онѣ соединяются в ъ стаи не только 
для перелетовъ, но и въ мѣстѣ гнѣздованія, и не только со своими родичами, но и 
съ другими видами; онѣ даже еще охотнѣе терпятъ въ окрестностяхъ своего гніізда 
птицъ болѣе отдаленныхъ видовъ. Обыкновенно онѣ строятъ свои гн'Ьзда на де-
ревьяхъ, и только когда ихъ нѣтъ на землѣ, въ камышахъ озеръ и болотъ и въ низ-
комъ кустарникѣ. Гн іада часто представляютъ очень рыхлую постройку изъ пруть-
евъ, выложенную иногда тростникомъ. Кладка состоитъ изъ 3 — 5 яицъ, въ боль-
пгинствѣ случаевъ одноцвѣтныхъ, бѣлыхъ или голубыхъ, рѣже буроватыхъ; иногда 
они также имѣютъ ісрапинки по бѣлому фону. Форма яицъ овальная или продол-
говато-острая. Голосъ голенастыхъ птицъ глухой и хриплый иди крикливый и рѣз-
кій; нѣкоторыя изъ нихъ вовсе лишены голоса и издаютъ только трепіаніе, хліщая 
челюстями. Голенастыя птицы встрѣчаются по всей землѣ, за исключеніемъ край-
няго сѣвера. Онѣ принадлежать къ числу птенцовыхъ птицъ. Птенцы остаются 
въ гнѣздахъ, пока нііолнѣ не научатся летать, и кормятся родителями». 

Цапли (Ardeidae . Re ihe r . Нбгопз.) составляють первое и самое больпіое се-
мейство этой rpyifirbi, эаключаюп;ее болѣе 70 ішдовъ. И х ъ тѣло замѣчательно 
маленькое п очень сжато съ биковъ; пгея очень длинная и тонкая, голова маленькая. 
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узкая 11 плоская, клювъ обыкновенно длиннѣе головы, или одинаковой съ нею длин-
ны, довольно толстый, прямой, очень сжатый съ боковъ, узкШ на вершинѣ и ісон-
цѣ, очень острый на нѣсколько втянутыхъ краяхъ; къ концу края вти дѣлаются 
зубчатыми; за исіслюченіемъ окружности ноздрей, іслювъ одѣтъ гладкимъ я жест-
кимъ роговымъ покровомъ. Ноги средней длины, съ длинными пальцами; коготь 
средняго пальца на внутренней сторонѣ имѣеп. тонкіе зубцы въ видѣ гребешка; 
крылья длинныя и широкія, но тупыя, потому что второе, третье и четвертое ма-
ховыя перья имѣютъ почти одинаковую длину; хвостъ, состояний изъ 10—12перьевъ, 
короткій и закругленный. Мелкое опереніе очень обильное, мягкое и рыхлое, 
часто удлиняется на темени, спинѣ и верхней части груди, мѣстами—разсучен-
ное; его окраска очень различна и нерѣдко очень красива, несмотря на то, что 
настоящихъ яркихъ красокъ оно не представляетъ. Очень странными являются два 
мѣста нъ видѣ подуінекъ на калсдоіі сторонѣ тѣла, покрытыя свѣтло-жедтымъ или 
желтовато-бѣлымъ іиелковистымъ, клочковатымъ или мохнатымъ пухомъ; одна изъ 
этихъ подушекъ находится лодъ угломъ крыльевъ надъ грудной полостью, а дру-
гая около крестцовой кости по сторонамъ брюшка. Полы отличаются наружно раз-
вѣ только величиной; птенцы носятъ опереніе, отличное отъ родителей и но такое 
красивое. 

Цапли населпютъвсѣ части свѣта. всѣ пояса, высоты и всѣ страны, за исклю-
ченіемъ крайняго сѣвера. Онѣ уже во множествѣ встрѣчаются внутри умѣренноіі 
полосы, а въ тропическихъ странахъ онѣ составляютъ главную часть нассленія бо-
лотъ и водяныхъ пространствъ. Нѣкоторые виды предпочитаютъ море, другіе дер-
жатся на рѣкахъ, иные въ болотахъ; одни любятъ открытый мѣстности, другіс-же 
лѣсную глушь или вообпіе лѣса. 

Нравъ у цапель непріятный. Онѣ умѣютъ принимать самыя удивительный 
позы, но ни одна изъ н и \ ъ не иожетъ назваться красивой. Онѣ довольно под-
вижны, но каждое изъ ихъ движеній, въ сравненіи съ другими голенастыми птицами, 
ішѣетъ нѣчто неуклюжее, или по крайней мѣрѣ непривлекательное. Пхъ походка 
покойная, медленная и какъ бы обдуманная; полетъ ихъ ловкій, хотя однооб-
разный и вялый. Онѣ умѣютъ проворно лазать въ тростникахъ или вѣтвяхъ, 
но при этомъ такъ себя держать, что каікутся неловкими; онѣ могутъ и плаваті,, 
но дѣлаютъ это такъ, что невольно возбуждаютъ смѣхъ. Ихъ голосъ-непріятный, 
крикливый звукъ, или громкое, далеко раздающееся мычанье, которое многиыъ 
людямъ кажется страпшымъ; голосъ птенцовъ противное* тявканье. Зрѣніе, безъ 
сомнѣнііі, самое развитое изъ внѣшнихъ чувствъ; но взглядъ красивыхъ, лъ большин-
ствѣ случаев'ь свѣтлыхъ глазъ, имѣетъ что-то лукавое, какъ взгляд'і. змѣи, и 
нравъ цапель этому соотвѣтствуетъ. И з ъ всѣхъ голенастныхъ птицъ цапли самыя 
коварный и злобныя. И х ъ трудно назвать общительными птицами, несмотря на 
то, что онѣ часто живупі большими стаями: каждая ияъ нпхъ завидуегь счастію 
своей сосѣдки и не пропускаетъ ни одного случая доказать ей свое недружелюбіе. 
Онѣ боязливо избѣгаютт, болѣе крупныхъ животныхъ, или удаляясь отъ них'ь, 
или стараясь остаться незамѣченными при помощи самыхъ странныхъ положеній; 
но относительно мелкихъ животныхъ онѣ выказываютъ себя жестокими и крово-
жадными, по крайней мѣрѣ недружелюбными и задорными. 

И х ъ добыча состоять преимущественно изъ рыбы; самые мелкіе виды пита-
ются главнымъ образомъ насѣкомыми; но всѣ виды едва ли пренебрегаютъ жи-
вотнымъ, котораго они могутг. одолѣть. Они уничтожаютъ мелкихъ млокопитаю-
п^иxъ, МОЛОДЫХ!) и безпомощныхъ птиці., лягушскъ различныхъ видонъ, за псклю-
ченіомъ можогь-быгь жабъ, а также моллюсков ь и червей, а вѣроятно п раков і.. 
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Цапли тихо и весьма внимательно ходятъ по водѣ и жадно ее осматриваютъ; при 
этомъ онѣ такъ втягиваютъ свою длинную шею, что голова кажется лежащей на 
плечахъ, а нижняя челюсть клюва упирается въ выгнутую впередъ шею; вдругь 
шея съ быстротой молніи вытягивается во всю свою длину, и клювъ, какъ дро-
тикъ направляется на добычу, которая въ большинствѣ случаевъ обречена на 
вѣрную погибель. Онѣ такимъ-же образомъ защищаются отъ нападающихъ на 
нихъ враговъ.но по возможности дальше убѣгаютъ отъ каждаго сильнаго против-
ника; однако поставленныя въ безвыходное положеніе, онѣ злобно на него броса-
ются, всегда цѣлятся въ глаза своего врага и, вслѣдствіе этого, могутъ ранить очень 
опасно. 

Всѣ цапли охотно гвѣздятся въ обществѣ своихъ собратьевъ, родичей и со-
всѣмъ чужихъ птицъ. Ихъ большія, грубо сплетенныя гнѣзда находятся пли на де-
ревьяхъ, или въ камышахъ на согнутыхъ стебляхъ. Кладка состоитъ изъ 3—іі 
бѣло-зеленоватьтхъ или голубо-зеленоватыхъ яицъ, не имѣющихъ крапинокъ. Самка 
высиживаетъ одна, но въ это время кормится самцомъ. Птенцы остаются въ гнѣздѣ, 
пока не научатся летать или почти до этого времени; послѣ вылета они еще нѣ-
которое время кормятся родителями, а потомъ предоставляются своей судьбѣ. 

Сильно населенныя колоніи цапель представляютъ въ высшей степени ин-
тересное зрѣлище. Бальдамусъ описываетъ подобное поселеніе приблизительно 
такъ: «Начало іюня; тростникъ достигъ до высоты болѣе двухъ метровъ и покры-
ваетъ мутную поверхность болота. Глазъ, несмотря на обширность кругозора, 
скользит-ь по долинѣ и нигдѣ не находить точки, на которой могь-бы остановить-
ся. Но на безконечномъ зеленомъ и голубомъ фонѣ великолѣпно выдѣляются пре-
лестный желтыя, сѣрыя, бѣлыя и черныя фигуры: это серебряный, пурпуровыя, 
хохлатыя и ночныя цапли, колпицы, ибисы, бакланы, крачки, чайки, гуси п пе-
ликаны. Первыя гнѣздятся на кое-гдѣ возвышающихся ивахъ и тополяхъ. Одна изъ 
этихъ КОЛОЕІЙ занимаетъ лишь вѣсколько тысячъ шаговъ, и гніяда распредѣлены 
только на 100—150 ивахъ, такъ что на многихъ изъ этихъ деревьевъ расположено 
10—20 гнііздъ. На крѣпкихъ вѣтляхъ самыхъ большихъ ивъ находятся гнѣзда сѣ-
рыхъ пппель, и рядомъ, часто даже прислонясь къ ихъ краю — гн'Ьзда ночныхъ 
цапель; болѣе слабые и высокіе сучки поддерживаютъ гнѣзда малыхъ серебристыхъ 
цапель и карликовыхъ баклановъ, тогда какъ внизу, на тонкихъ боковыхъ сучьяхъ 
качаются маленькіи прозрачныя гнѣздышки косматыхъ цапель. На выше опи-
санномъ мѣсгЬ гнѣздованія болыпѳ всего встрѣчается ночныхъ цапель; послѣ 
нихъ чаще всего попадаются малыя серебристыя цапли, потомъ сѣрыя цаплп, и 
наконецъ косматыя цапли. Всѣ онѣ, за нсключеніемъ карликовыхъ баклановъ, 
такъ мало пугливы, что стрѣльба, продолжавшаяся цѣлыя недѣли, пе согнала ихъ 
съ мѣстъ. Хотя онѣ и взлетаютъ послѣ выстрѣла, но вскорѣ снова садятся на де-
ревья; онѣ даже часто остаются на дерепѣ, на которое только лто влѣзъ человѣкъ. 
Если остановишься на короткое время подъ деревьями въ лодкѣ, то вскорѣ начи-
нается самая разнообразная суета и получается такое поразительное и меняю-
щееся зрѣлище, что не устаешь смотрѣть на эту необыкновенную картину. 
Сначала ночныя цапли, съ громкими криками и странными гримасами спускаются 
съ верхпихъ вѣтвсй па свои гнѣзда, и кое-что въ нихъ поправляюп.: псремѣщаюпі 
яйца, поворачиваются во всѣ стороніл и піироко откриваютъ спою больпіую, крас-
ную пасть, издавая при этомъ хриплые звуіаі, если кто-нибудь изъ сосѣдоіі по-
двинется слишкомъ близко. Потомъ тихо прилотаютъ иаленькія серебристыя цапли, 
одна съ сухой вѣточкой для гнѣзда, другая проворно взбирается съ вѣтки на вѣтку 
к'ь своему гпѣііду; между ними сперкаюгь лпгішмі. совинымъ полетомъ пре-
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лестныя желтыя хохлатый цапли. Наконецъ, нѣсколько осторожнѣе показываются 
и сѣрыя цапли. Тутъ начинается такой шумъ, слышатся въ перемежку такіе крики, 
стоны, трескъ, ворчанье, виднѣется такое мерцаніе бѣло-снѣжныхъ, желтыхъ, сѣ-
рыхъ, черныхъ и пестрыхъ фигуръ на свѣтло-голубомъ фонѣ неба, что слухъ іі 
зрѣніе начинаютъ путаться и уставать. Наконецъ шумъ нѣсколько утихаетъ; на-
ступаетъ тишина. Большинство птицъ сидитъ высиживая или караулятъ около 
гнѣздъ; только нѣкоторыя изъ нихъ улетаютъ'и прилетаютъ съ матерьяломъ для по-
стройки гнѣзда. Вдругъ одной изъ скучаіош;ихъ ночныхъ цапель приходить въ голову 
найти подходяш;имъ для себя одинъ изъ прутиковъ сосѣдняго гнѣзда, и только что 
уняншіеся крики начинаются снова. Потомъ опять наступаетъ piano, потому что 
иастояш;ихъ паузъ не существуютъ. По откуда взялось теперь это ужасное fortis-
simo? Коршунъ, имѣюш,ій свое гнѣздо въ 50 шагахъ, преспокойно беретъ въ свои обѣ 
лапы по молодой сѣрой цаплѣ. Старая цапля съ грознымъ ворчаніемъ сходить съ 
гнѣзда, но дозволяетъ разбойнику спокойно улегЬть съ ея птенцами, тогда как'ь 
ей стоило-бы только попробовать пустить въ дѣло свои опасныя орудія и силу, 
чтобы отогнать коршуна и другихъ ему подобныхъ хищниковъ. Пѣсколько ноч-
ныхъ цапель съ криками провожаютъ непрошеннаго нарушителя мира, но вдругт> 
новые сильные крики зовутъ пхъ назадъ. Здѣсь сорока, тамъ сѣрая ворона вос-
пользовались ихъ отсутствіемъ, чтобы унести нѣсколько яицъ. Сосѣди сбокраден-
ныхъ птицъ поднимаются съ ужасными криками, чѣмъ пользуются другіе разбой-
ники, чтобы спуститься па покинутыя гнѣзда и съ быстротой молніи унести 
свою добычу. Н е успѣли еш,е утихнуть смущенные, боязливые іі сердитые крики, 
какъ въ іюздухѣ раздается шумъ и наступает], полное безмолвіе. Сильный влас-
титель воздушныхъ пространствъ, могуп;ественный орелъ пролетѣ.іъ мимо, на 
ту сторону, къ тому недоступному тростнику, гдѣ громкое гоготанье гусеіі и утокъ 
также сразу умолкаетъ. Дальше, на краю дуга, раздается выстрѣлъ, и все населе-
ніе, за исключеніемъ ночныхъ цапель, Бзлетаетъ и смѣшивается съ тысячами 
другихъ птицъ, которыхъ спугнули съ мелкой воды, и которыя поспѣшно кружатъ, 
пока наконецъ снова не опустятся на прежнее мѣсто». 

В ъ Германіи всюду очень усердно преслѣдуютъ цапель, такъ какъ онѣ при-
носятъ нашимъ водамъ больше вреда, чѣмъ какое-либо другое животное, питаю-
піееся рыбою. Тамъ, гдѣ находятся стоянки цапель, обыкновенно каждый годъ 
устраивается стрѣльба на нпхъ, при которой цапель убиваютъ сколько только мо-
гутъ. Впрочемъ, эта охота добычлива только по близости такнхъ стоянокъ, такъ 
какъ, благодаря пугливости и осторожности старыхъ птицъ, цаплямъ обыкновенно 
удается избѣжать ііреслѣдовапія. 

Иногда усердному любителю приходить въ голову выростить и приручить 
молодыхъ цапель. Онъ тогда имѣегь случай наблюдать странный движенія этихъ 
птицъ, можетт) также пріучить ихъ вылетать и возвращаться, и даже з а с а в и т ь 
самихъ отыскивать свою пищу, но особеннаго удовольствія онъ врядъли отъ нихъ 
получить. Пріятньт лиіпь мелкіе и красиво окрашенные виды этого семейства, 
но пе сѣрыя и пурпуровыя цапли, іѵоторьтя встрѣчаются у нась. Въ зоологичес 
кихъ садахь попадаются именно ЮЖНЬКІ виды, которые п р и в л е к а ю т бозпорно 
вппманіе своимъ опереніем'ь. іМногіе виды размножаются и в ъ клѣткахъ. 

Сѣрая цапля, Чепура (Агсіеа сіпегеа, c ineracea , vulgaris , cr is tata , rhenana , 
leucophaea. Fischreiher . Ибгоп commun) является самьшъ извѣстнымъ прс-дстави-
теломъ рііда Дневныхъ цапель (Лгсіеа. Tagrei l ier . ) Оікфеніе па лбу и ворхн(;іі 
части головы — бѣлое, на піеѣ сѣри-иѣлое, на cnunli пепельнаго цвііта; спина 
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украшена бѣлыми полосами по удлиненяымт. перьяхмъ; бока нижнеіі части тѣ-
да—черные. Полоса, начинающаяся у глазъ и продолжающаяся къ затылку, три 
дліінныхъ пера хохла, три ряда пятнышекъ на передней части шеи и болыпія ма-
ховыя перья—черныя; верхнія малыя маховыя перья и рулевыя перья — сѣрыя. 
Глаза золотисто-желтые, голое мѣсто надъ клговомъ зелено - желтое, клювъ соло-
меннаго цвѣта, ноги буровато-черныя. Длина 1 0 0 — 1 0 6 сш., размахъ крыльевъ 1 7 0 — 
160, длина крыла около 47, длина хвоста 19 с т . Птенцы сѣрѣѳ старыхъ птицъ 
и не имѣютъ хохла. 

К ъ сѣверу область распространенія сѣрой цаплп достигаетъ до 6 | ° ; къ югу 
она встрѣчается почти во всѣхъ странахъ Стараго Свѣта, и не только, какъ пе-
релетная, но и какъ гнѣздующая птица. Я ее встрѣчалъ еще далеко в ъ глубинѣ 
Африки; другіе изслѣдователи находили ее на западѣ и на югѣ этоп части свѣта. 
В ъ Индіи она очень обыкновенна и оттуда она, вѣроятно, перелетаеп. п на не -
которые острова Полинезіи. Н а сѣверѣ она перелетная птица, на югѣ, по край-
ней мѣрѣ, кочующая. И з ъ Германіи она улетаетъ въ сентябрѣ и октябрѣ, мед-
ленно странствуетъ вдоль большихъ рѣкъ, въ октябрѣ всюду появляется въ юж-
ной Европѣ, и, наконецъ, перелетаетъ въ Африку. Она возвращается въ мартіі 
и апрѣлѣ. Во время перелета одна присоединяется къ другой, и такн.мъ обра-
зомъ образуются стаи, достигающія иногда до 50 штукъ. Онѣ летягь только днемъ, 
но очень высико и медленно, обыкновенно образуя косую линію. Сильный вѣтеръ 
дѣлаетъ ихъ путешествие невозможнымъ; иногда онѣ летятъ и при лунномъ С В Ѣ Т І І . 

Пурпуровая і;апля (Ardea pu rpu rea , pu rpu ra t a , ru fa , var iega ta , monticola и 
caspia. P u r p u r r e i h e r . Пёгоп pourpre) очень похожа на сѣрую. Верхняя часть го-
ловы, ігерья хохла, полоса, идущая отъ клюва къ затылку, и другая полоса на 
каждой сторонѣ іііеи—черныя; бока головы и іпеи, развѣваюпцяся плечевыя перья 
и бедра—красновато-бурыя; подбородокъ и горло — бѣлыя; развѣвающіясл перья 
передней части піеи ржаво-жрлтовато-сѣрыя, съ черными стержням»; задняя 
часть шеи иэатылокъ—пепельно-сѣрыя; оотальныя верхнія части Н л а темно-сѣро-
бурыя, съ зеленоватымъ отблескомъ; кроюп^я перья крыльевъ свѣтлѣе; стороны гру-
ди, брюшка н бедеръ—темно-пурпурово-бурыя, а остальныя нижнія части тѣла— 
черныя; маховыя перья черныя, кроющія перья на краю предплечья и нижнін 
іфоюіція крыльевъ ржаво-коричненыя: хвосговыя перья сЬро-бурыя. У птенцопъ 
прсобладающій цвѣп. оперенія — р;каво-красный, снизу опереніе окаймлено 
желтовато-сЬро-бѣлымъ цвѣтомъ. Глаза орапжеваго цвѣта, клювъ зеленовато-жел-
тый, ноги красновато-желтыя. Плюсна п пальцы — черновато-бурыя. Длина бы-
ваетъ около 90 с т . , размахъ крыльевъ 130, длина крыла 36, длина хвоста 13 с т . 

Область распространенія этой птицы, въ Германіи рѣдко попадаюпіейся, про-
стирается на среднюю, южную, восточную и западную Европу и большую часть 
средней и южной Азіи и Африки, Въ Голландіи, Венгріи, Галиціи, а также и в ъ 
стралахъ, лежащихъ на берегахъ Средиземпаго, Чернаго и Каспійскаго морей, 
пурпуровая цапля является гнілдующей птицей. 

Черноголовая цапля (Ardea melanocephala , atricoiris. Schwarzhalsre iher . 116-
ron h tote noire) вѣроятно также залетала въ Европу, и именно въ южную Фран-
цию, изъ своей родины—Африки'. Верхнія части головы и піси совершенно черныя, 
нсѣ остальнып верхнія части тѣла — темныя; нижнія, за псключеніемъ бѣлаго 
горла, снѣтло-пемельно-сѣрыя ci. зеленоиатым'ь отблескомъ; раанѣваюп(іяся перья 
сппны на концѣ—бѣловато-сѣрия, а на передней части шеи—пепельно-сѣрыя, сі. 
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черными стержнями и бѣлой каймой; маховыя и хвостовыя перья темно-шифер-
но-сѣрыя. Глаза свѣтло-желтыѳ, верхняя часть клюва буро-черная, нижняя часть 
клюва буровато-желтая; ноги зеленовато-черныя. Длнна 95 с т . , длина крыла 40, 
длина хвоста 15 с т . 

Наконецъ еще можно назвать живущую въ Африкѣ и Индіи Исполинскую 
цаплю. (Ardea nobilis, goliath, gigantodes, Andromega nobilis, goliath. Riesen-
re iher . Нёгоп g^ant) . Верхняя часть головы и перья хохла, голова, згибъ 
крыльевъ и нижнія части тѣла, за исключеніемъ бѣлаго горла—каттаново-красно-
бурыя; зашеекъ и бока шеи свѣтлѣе; остальныя верхнія части тѣла голубовато-
пепельныя; развѣвающіяся перья передней части шеи снаружи бѣлыя, внутри чер-
ныя, часто съ ржаво-бурыми стержнями. Глаза желтые, уздечка зеленая; верхняя 
часть клюва черная, нижняя н^ концѣ зелено-желтая, при основаніи фіолетовая; 
ноги черныя. Длина 136 cm., размахъ крыльевъ 186, длина крыла 55, длина хво-
ста 21 с т . 

Мѣстопребываніе п область охоты сѣрой цаплиу^описаніемъ жизни которой 
мы должны ограничиться, составляютъ псевозможныя водныя пространства, отъ 
моря до горнаго ручья. Единстиенное условіѳ Д.1Я выбора мѣста T(J, что вода 
должна быть мелкой. Эта цап.ія встречается на самыхъ маленькихъ полевыхъ 
прудахъ, на канавахъ и лужахъ, а также, по крайней мѣрѣ зимою, на мелкихъ 
ыорскихъ бухтахъ и береговыхъ озерахъ; но она все-таки предпочитаетъ воды, 
по близости которыхъ находятся лѣса или по крайней мѣрѣ высокія деревья; на 
посіѣднихъ она обыкновенно отдыхаетъ. Она боязліівѣе и пугливѣе всѣхъ 
остальныхъ видовъ, по топ простой причинѣ, что ее усерднѣе всего преслѣдуютъ. 
Она приходитъ въ ужаст. отъ каждаго громового удара, она сторонится отъ каж-
даго человѣка, котораго только издали завидитъ. Старая цапля очень трудно дастъ 
себя обмануть, такъ какъ она замѣчаетъ каждую опасность и всегда очень осторожна. 
Голосъ эвучитъ, какъ крикливое «крайк», а предостерегательный крикъ, какъ ко-
роткое «ка»; повидиииму, она другихъ звуковъ не издаетъ. 

Пища сѣрой цаплп состоитъ изъ рыбъ, имѣющихъ до 20 с т . длины, изъ ля-
гушекъ, змѣй, особенно ужей, иолодыхъ болотныхъ и водяныхъ птицъ, изъ мышей, 
насѣкомыхъ, жішущихъ иъ нодѣ, ракушекъ и дождевнхъ червей. «Цапли, дойдя 
доводы», разскааываетъ Науманъ , «и не подозрѣпая близости наблюдателя, обыкно-
венно тотчасъ-же входятъ въ мелкую воду и пачпнаютъ свою рыбную ловлю. Онѣ 
крадутся по водѣ ранномѣрными, очень медленными піагами, и при этомъ огиба-
ютъ шею внизъ, клювъ опускаютъ и внимательно смотрятъ на воду. Онѣ 
ходятъ такъ осторожно п тихо, что неслышно ни единаго звука или плеска, 
и всегда на такомъ разстояпіи отъ берега, что вода одна доходить имъ до пяточ-
наго сустава. Такимъ образомъ прокрадываясь и отыскивая добычу, онѣ мало по 
малу обходятъ весь прудъ; онѣ каждую минуту, вытягиваютъ съ быстротой стрѣ-
лы сложенную шею, такъ что или одинъ клювъ, или вся голова уходить подъ 
воду, и потомъ снова пoднимaetcя; онѣ почти всегда поймаютъ рыбку, тотчасъ 
ее проглатываютъ или сначала переворачиваютъ ее въ клювѣ, чтобы удобнѣе ее 
проглотить, головой впередъ. Если подмѣченная рыба находится слишкомъ глубоко, 
то дап я запускаетъ в ъ воду всю шею, причемъ она, чтобы сохранить равновѣсіе, 

ра зъ нѣскольки распускаетъ крылья и такъ сильно бьетъ ими по водѣ, 
что летятъ брызги. Мнѣ также случалось наблюдать, какъ такой рыболовъ вдругъ 
останавливался, несколько мгновеній стоялъ смирно и потомъ вдругъ вытаски 
валъ рыбку; нѣроятно онъ ѳто дѣлаетъ, когда попадаеті. въ стаю проворныхъ 
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рыбокъ, которыя не знаютъ, куда имъ спастись, и этимъ приводятъ цаплю въ 
короткое замѣшательство; цапля привыігла цѣлиться навѣрняка и рѣдко промах-
нется; ей никогда не удается во.второй разъ прицѣлиться въ пропущенную ры-
бу. Она такимъ-же образомъ отыскиваетъ лягушекъ, головастиковъ и водяныхъ 
жукоБъ. Первыя доставляютъ ей много труда, когда онѣ довольно велики; цапля 
колетъ лхъ клювомъ, отбрасываетъ и снова ловить, щиплетъ и т. д. до тѣхъ поръ, 

Исполіінская цаплл.'Лг(1са nobilis. Vs наст. вел. 

пикуда ей не удастся проглотить ихъ полумертвыхъ и головой впередъ». При слу-
чаѣ цапля охотится также плавая и старается достать добычу въ глубокоіі водѣ. 

Сѣрая цапля и въ Герыаніи охотно гнѣздится обществами, и кое гдѣ со-
сгавллетъ колоніи или поселки, насчитываюпііе 15—100 гніздъ и болыпе. Онѣ 
каждый і'одъ снова прйлетаютъ на прежйее иѣсто, несмотря иа всѣ преслѣдованія, 
лаже тогда, когда гнѣздующія птицы, чтобы долетѣть до гнѣзда, должны про-
летѣть 10 килом, и больше отъ ближайшей воды. По близости морскихъ бере-
говъ бакланы всегда присоединяются къ цаплямъ, нѣроятно потому, что имъ 
удобно воспользоваться ихъ гнѣздами. Деревья и земля дѣлаются соверпіенно бѣ-
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лыми отъ ихъ помета и вся зелень пропадаетъ; гніюіція рыбы отравляютъ 
поздухъ; однимъ словомъ «грязи іі вони здѣсь много», какъ говорить Пауманъ . 
Въ апрѣлѣ старыя цапли показываются около гнѣздъ, поправляютъ ихъ, и начи-
яаютъ нестись. Гнѣздо приблизительно имѣетъ 1 m. въ ширину; оно плоское іі 
незатѣйливое и состопгь изъ сухихъ палокъ, сучьевъ, тростника, камыша и т. д.; 
неглубокій лотокъ неопрятно выложенъ щетинами, волосами, шерстью п перьями. 
3 — 4 яйца имѣютъ около 60 mm. длины, 43 mm. ширины; они имѣютъ крѣпкую и 
гладкую скорлупу зеленаго цвѣта. Насиживаніе продолжается три недѣли; по исте-
ченіи этого времени птенцы вылупляются; это безпомощныя п некрасиныя суще-
ства, который,повидимому,мучаются вѣчнымъ голодомъ; они неимовѣрно много ѣдяг]., 
и по излишней жадности ронпютъ черезъ край гнѣзда большую часть своей пищи; 
они остаются въ гпѣздѣ дольше четырехъ недѣль; когда слышится предостерегаю-
щее «ка» родителей, они прижимаются къ гніаду, а обыкновенно они часто сто-
я т ь прямо; наконѳцъ, когда они вполнѣ 'лѣлаются способными летать, они уда-
ляются. Родители учатъ ихъ еще ві. теченіи нѣсколькихъ дней, а потомъ предостав-
ляюпі ихъ судьбѣ; старыя и малыя разлетаются и гнѣздовье nycrficTij. 

Благородные соколы п иолыпіп совы, а также, пѣроятно, и нѣкоторие орлы 
нападаюгь на старыхъ цап(;лр>, а болік* слабые соколы, ворони и вороны грабяті. 
гнѣзда. «Ужасъ, который пспытылаютъ столь хорошо вооруж(>пныя цапли переді> 
всѣми хпщнпкаміг іі даже передъ иоі)()нами и сороками», говорип. Бальдамусъ, 
«замѣчателепъ и даже смѣшонъ. Разбоііпики, повидимому, это очень хорошо знаютъ, 
такъ какъ они грабяП) такое гпѣэдопье съ безпримѣрнымъ нахальстномъ, утаскива-
югь птенцопъ среди самой густой стаи и въ наказаніо слышап, только страшные 
крики, видятъ какъ цапли боязливо отъ нихъ сторонятся, или же замѣчаютъ широко 
открытую пасть, и въ крайнсмъ случаѣ получаютъ слабый ударь крілла. Но я 
видѣл'1., какъ довольно большая цапля съ нахохленными перьями и надутымъ 
горломъ бросилась на сороку, которая грабила сосѣднее гнѣздо ночной цаили, при-
слоненное къ краю ея гп'Ь.чда. ЙІолодыя цапли и отъ чвлонѣка ;іащищаются, шипя 
п коля его; но онѣ это дѣлаютъ только тогда, когда ихъ прижмутъ к ъ самому 
краю гнѣэда, и когда онѣ въ отчаянномъ положеніи». 

Охота на цапель при помощи соколпвъ, которая пр(*жде существовала но 
всей Епропѣ, въ папге время встречается только у азіатовь, наііримѣрі. ві. Пндін, 
а также у ніікоторыхъ арабскихъ племен'ь в'і. сѣверной Аі[)рнкѣ. Какъ толысо 
цапля замѣчаеп. приближаюіцагося сокола, она выиленнваеті. только что пойман-
ную добычу, чтобы облегчить себя, и по возможности быстро поднимается высоко 
въ воздухъ; но конечно соколъ ее перегоняетъ очень скоро и нападаетъ па нее 
сверху. При ѳтомъ онъ долженъ быть очень остороженъ, потому что цапля всегда 
держитъ спой острый клювъ готовымъ къ защитѣ. Если соколу удается схватить свою 
жергпу, то оба, кружась, падаютъ на землю; если онъ имѣеть д'Іао съ опытной 
цаплей, то погоня продо-чжается дольше; но въ концѣ концовъ цапля все-таки 
спускается, потому что не можетъ отъ усталости летѣть дальпіе. Необыкновенные 
повороты, полеты вверхъ и внизъ, нападенія и защита обѣихъ птицъ составляют!, 
великолѣпное зрѣлище. Когда охотникъ держитъ цаплю въ рукахч,, то онъ обык-
поненно довольствуется тѣмъ, что вьтдергпваетъ у вея парядпыя перья, или возь-
метъ домой, чтобы притравливать молодыхъ соколовъ. Нерѣдко надѣвають ua 
ногу цапли металлическое кольцо съ пмепемъ охотника и мѣсяцемъ и числомъ 
поимки, и снова пускаютъ ее на полю. Говорить, что нѣсколько разъ ловили 
одну и ту-же цаплю и такпмъ образомъ узнали, что она можегь жить 50 лѣгі. и 
больше. 
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Плѣнныхъ цапель легко выростить, кория рыбой, лягушками и ыыпіамп; но 
ихъ нельзя держать съ другими домашними птицами, такъ какъ онѣ безъ стѣсне-
нія ловятъ и съѣдаютъ цыгглятъ и у т я т ъ . Я могу, по собственному опыту, подтвер-
дить показаніе Наумана , что цапли ловятъ также и воробьевъ. 

Бѣлая цапля (Ardea alba, eg re t t a , egrettoides, Candida, modesta, flavirostris, 

Бѣлая цаіілл. Ardca alba. .V, иаст. вел. 

magnifica, melanorhyncha, Erodius и I l e rod ias alba, egre t t a , syrmatophora , 
E g r e t t a a lba и тііѵеа. Edel re iher . Grande a igre t te) , отличается стройнымъ тЬло-
сложенісмт., особенно длинной шеей и относительно слабымъ клювомъ, наконецъ 
длинными спинными перьями съ особенно длинными бородками, и ослѣпительно бѣ-
лымі. оперенісм!.. Опсреніе этой велпколѣііпой птицы чистое и ослѣпительной 
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бѣлизны; глаза желтые, клювъ темно-желтый; голая кожа щекъ—зеленовато-жел-
тая, ноги—темно-сѣрыя. Длина 104 с т . , размахъ крыльевъ 190, длина арыла 55, 
длина хвоста 20 с т . Птенцы не имѣютъ нарядныхъ перьввъ. Окраска клюва мѣ-
няется, повидимому не по возрасту, а по временамъ года. 

Бѣлая цапля населяетъ южную, особенно юго-восточную Европу, среднюю 
и южную Азію, Африку и Австралію. Въ Германіи она считается рѣдкостью, хотя 
она достовѣрно здѣсь гнѣздилась; она уже рѣдко поиадается на Дунаѣ и не при-
надлежить къ числу обыкновенныхъ птицъ ни въ Греціи, ни в ъ Италіи, ни въ 
Испаніи; но она встрѣчается въ значитѳльномъ числѣ еще вокругъ Каспійскаго 
моря и въ сѣверной Африкѣ. 

Нужда, Малая серебристая цапля (Ardea garzet ta , nivea, xanthodactylos, 
orientalis ,- longicoll is , nigripes и immacula ta , Erodius garze t ta , Herodias garzet ta , 
j n b a t a и l indermayer i . Seidenreiher . Peti te aigret te) , HMterL только 62 cm. длины 
размахъ крыльевъ 110, длина крыла 32, длина хвоста 11 с т . Опереніе также чисто-
бѣлое, глаза ярко-желтые, клювъ черный, ноги черныя, на суставахъ зелено-желтыя. 

Нужда живетъ тамъ-же, гдѣ и бѣлая цапля, но первая всюду встрѣчается 
чаще; она нерѣдко попадается на берегахъ Дуная, Волги и Пила, а въ коло-
ніяхъ цапель она является одной изъ саиыхъ обыкновенных'!, птицъ. Е я миніа-
тюрность и миловидность отличаю'гь ее отъ многпхъ родичей. Е я пипі,у состав-
ляетъ преимупі,ествснно мелкая рыба. Время размноженія падаетъ на май и 
іюнь; 4 — 5 яицъ, составляющія кладку, имѣютъ свѣтло-зеленоватый цвѣп.. 

Бѣлая цапля, какъ и сѣрая, населяетъ различныя воды, но преимущественно 
большія болоты, а въ нихъ всегда тѣ мѣста, которыя наиболѣе спокойны и отдалены 
отъ людей, такъ какъ она всюду принадлежитъ къ самымъ осторожнымъ птицамъ, а 
тамъ,гдѣ ее преслѣдуютъ, къ самымъ пугливымъ.Она гораздо красивѣе держится, чѣмъ 
сѣрая цапля. Науманъ справедливо выражается, говоря, что по красотѣ и чрезвы-
чайной простотѣ своего оперенія и видному ро ;ту, пpeвocxoдяп^eмy ростъ другихъ 
бѣлыхъ цапель, она действительно великолѣпная птица. Она отличается отъ сѣрой 
цапли по осанкѣ, иоходкѣ и полету. Она также принимаетъ странныя положенія, 
напримѣръ такъ прячетъ голову шею, и одну изъ своихъ ногъ въ перья, что 
ровно ничего не замѣчаешь отъ этихъ частей тѣ.ііа: кажется, что видишь опроки-
нутый конусъ на тонкой ножкѣ; но, несмотря на всю странность такого положенія, она 
все-таки миловиднѣе сѣрой цапЛи. По моему мнѣнію ѳя походка, если не легче, 
то величественнѣе походки сѣрой цапли; полетъ ея гораздо красивѣе уже потому, 
что летяпі,ая птица кажется гораздо стройнѣе сѣрой, и каждое движеніе сильнѣе и 
быстрѣе. Относительно органовъ чувствъ и понятливости, бѣлая цапля, вѣроятно, 
также стоитъ на перномъ ііланѣ, и, по моимъ наблюденіямъ, она нисколько не ко-
варна и не злобна, какъ другія цапли: напримѣръ, въ неволѣ она гораздо скорѣе 
и лучше дружится со своимъ хозяиномъ, нежели прочіе ея родичи. 

Бѣлая цапля постоянно гнѣздится въ Венгріи, въ огромныхъ заросляхъ бо-
лотныхъ тростниковъ, не избѣгая и близости деревьевъ. Достойные довѣрія люди 
изъ Землина разсказывали Науману, что эта птица ежегодно гнѣздится на од-
номъ изъ острововъ Дуная, что тамъ она всегда занимаетъ самыя высокія деревья 
и свое гнѣздо помѣщаетъ на самой вершинѣ. Бальдамусъ, который путешество-
валъ по Дунаю въ періодъ ея размноженія, хотя слышалъ то-же самое, но біілой 
цапля въ указанной колоніи не нашелъ, а ея гнѣздо встрѣтилъ въ камышахъ Бѣ-
лаго Болота. «Явлѣзъ» ,такъ разсказываетъ онъ, «на одну изъ рыбачьихъ хижинъ, 
находлщихся среди болота, и выстрѣлилъ в ъ сторону указаннаго мѣста; тогда изъ 
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дѣвственныхъ камышей поднялись 12—13 6'іілыхъ цапель, чтобы тотчасъ-же снова 
опуститься на то-же самое мѣсто. Направленіе замѣтили и приготовили все для 
экскурсіи. Н а двѣ довольно большія лодки помѣстились по три человѣка; провизіп 
уложили на два дня, и послѣ того, какъ оба проводника — валахи лростились 
впередъ съ жизнью, мы пустились на слѣдующій день въ путь, уже йъ 4 часа 
утра. Несмотря на то, что мы заранѣе знали всю трудность нашего предпріятія, 
оба храбрые охотника и мы однако не имѣли и понятія объ опасностй, которой 
мы подвергались. Чрезвычайно трудно выбраться изъ этой однообразной и страш-
ной трущобы, состоящей изъ стараго и молодого камыша, высотою больше 2—3 т . 

Нужда. Ardea garzetta. 'Л иаст. вел. 

изъ валежника, лежащаго падъ водой и ниже ея на глубинѣ 1ѵ„ ni., и без-
донной тины. Я долженъ сознаться, что этотъ день былъ самымъ тревожпымъ ві. 
моей жизни; мы врядъ-ли достигли-бы дѣли и возвратились когда-либо ісъ берегу, 
если-бы не приложили всѣ спои старанія, чтобы выбраться оттуда. 23 іюня, послЬ 
того, какъ мы проѣхали мимо нѣсішлькихъ гнѣздъ пурпуровы.\ъ цапель, мы нашли 
пять гнѣздъ бѣлыхъ цапель, каждое съ 3-мя или 4-мя яйцами. Гнѣзда лежать на 
стебляхъ камыша и валежника, прнчсмъ стебли на довольно значительномъ раз-
стояніи кругомъ соединены вмѣстѣ и согнуты; гніізда построены изъ большого ко-
личества того-жв матеріала и внутри выложены Камышевыми листьям»; вслѣд-
ствіѳ количества согнутых ь стеблей и вслѣдствіе всей массы собраннаго матерьяла, 
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гпѣзда настолько прочны, что въ нѣкоторыя изъ нихъ я могъ влѣзть. Число яицъ", 
повидимому, 3 или 4; мы ни въ одноыъ гнѣвдѣ не нашли 5 яицъ. Главная примѣта 
яццъ—строедіе скорлупы, потому что величина, какъ и фориа, не могугь служить 
вѣрнымъ признакомъ для опредѣ.іенія. этихъ яицъ, несмотря на то, что они много 
больше яицъ пурпуровой цапли и нѣсколько больше яицъ сѣрой цапли. Строеніе скор-
лупы совершенно другое и яйца значительно глаже, нежели яйца названныхъ 
Бидовъ; возвышенія це такъ остры, поры расположены дальше другъ отъ друга 
и больше; окраска имѣетъ голубоватый оттѣнокъ, а форма яйца болѣе вытянутая. 
Б'Ьлря цапля, цовидитйому, прилетаегь на свои лѣтнія гнѣздовья обниновенно кх се-
редицѣ апрѣля и на недѣлю позже пурпуровой цапли; достовѣрно то, что она 
начиааегь нестясь. До крайнеіі- мѣрѣ на недѣдю позже». 

Гомейеръ слѣдующимъ образомъ оцисываетъ гнѣздо и привычки бѣлой цапли, 
которую ему удалось найти по близости Гдогау. «Гнѣздо находится на не слиш-
комъ толстой соснѣ, на краю гнѣздовья другихъ цапель; оно построено .очень 
легко, почта прозрачное, и во всякомъ случаѣ каждый годъ снова выстраивается 
цац.іями. Ближайшее гнѣздо.—гцѣздо сѣрой цапли; оно отстоитъ отъ перваго ,на 
разстояніи8 шаговъ; и настолько выше, что его вдадѣлецъ свободно мѳжетъ • смотрѣть 
въ гдѣэдо бѣлой цапли. Послѣднее построено лъ верхней части дерева на спль-
ныхъ раздвоенныхъ вѣткахъ; съ боковъ его находятся вѣтки, амѣвдщія только 
I ' s — 2 m. длины, тогда какъ сверху все надъ нимЪ'свободно. Н а томъ-же де-
ревѣ, 5 m. ниже, находится также гвѣздо пустельги. Бѣлая цапля поднимается 
только послѣ повторенных!) уда,ровъ по стволу. Е я стройная шея вытягивается 
далеко вверхъ, клювъ она держигь горизонтально, тѣло не двигаетъ, а головой по-
водитъ направо и налѣво. Я еще разъ постукиваю.,'Тогда птица слетаетъ, ис-
чезаетъ на три минуты л возвращается^ два раза облетаетъ вокругъ гдѣзда на 
высогЬ дерева и садитсіі на сосѣднюю сосну, і Чтобы не мѣшать высижцванію, 
мы уходимъ опять пъ лѣсную сторощку- Поведеніе птицы позволяетъ съ вѣрнг*-
стью заключить, что ея яйца уже весьма долго насиживаются.» Гомеперг 
накодилъ 15 іюця самку, сидящую на яйцахъ очень плотно, такъ что она под-
нималась только на очень коротко^ время, когда стучали; 28 іюня онъ видѣлъ 
вылупившихся повидимому уже нѣсцолько дней тому наэадъ птенцовъ; они 
такіе же живые, какъ птенцы сѣрой цаали и похожи на вихъ; но они ч и щ е н 
не такъ грубо кричать «кек, кек, кек». Изслѣдоватѳль наблюдадъ ихъ ростъ до 
10 іюля; въ э ю время одна изъ молодыхъ цапель, стояла на наружномъ краю 
гнѣада, вторая поднималась въ гн'Ьздѣ, а самая маленькая еще сидѣла, Черезъ 
два дня онъ узналъ, что самая старшая уже покинула гн'Ьздо, полетіуіа къ слѣ-
дующему дереву, на которомъ осталась почти весь вечеръ, вторая сидѣла на 
вѣткѣ возлѣ гнѣзда, а самая меньшая прямо стояла въ гнѣздѣ; цечеромъ онѣ опять 
всѣ три соединились. Въ вто время полкъ, гдѣ служилъ Гомейеръ, получилъ при-
казаніе подвинуться къ польской границѣ, и нашему наблюдателю сдѣлалось страшно 
за своихъ питомцевъ. Онъ поспѣшилъ переговорить со всѣми охотниками, тотчасъ-
же поставилъ своихъ любимцевъ подъ покровительство всего города, обратилъ все-
общее вниманіе на рѣдкость я ш е н і я и увѣрилъ всѣхъ, что если нисколько но мѣшать 
пысиживанію, старыя и молодыя цапли, вѣроятно, возвратятся и на слѣдующій годъ. 
Его слова нашли такое сочувствіе, что онъ на самому дЬлѣ могъ надііяться 
на полный успѣхъ. 28 іюля онъ покпнулъ Гдогау; молодыя цапли въ этотъ-же 
день вылетѣли изъ гнѣзда и—въ втоп, же день какіе-то жестокіѳ охотники ихъ 
убили выстр'Ьлами! 

Пауманъ думаетъ, что легче убить бѣлую, нежели сѣрую цаплю; я-жо думаю 
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наоборотъ, такъ какъ я первую находилъ всегда очень пугливой. Н о птица имѣла 
къ атому свои причины. Ее жестоко преслѣдуютъ на ея родинѣ, особенно для того, 
чтобы овладѣть ея великолѣпныии С П П Е Н Ы М И перьями, изъ которыхъ дѣлаются 
знаменитые султаны на шапкахъ поляковъ и венгерцевъ. Венгерцы и валахи 
считаютъ большой ловкостью перехитрить одну изъ втихъ осторожныхъ птицъ. 
В ъ наше время эту великолѣпную птицу можно видѣть во всѣхъ зоологическихъ 
садахъ, а въ Берлинѣ неразъ ииѣли радость выращивать и птенцовъ. 

Ибисовая цапля (Ardea ibis, bnbulcus, aequinoctialis, f lavirostr is , coroman-
delica, russa ta , Ardeola bnbnlcus, coromandelica, ibis, ru f ic r i s t ra , Herodias bu -
bulcus, Buphus russatus , coromandelicus, Bubulcus ibis. Kuhre ihe r . Нёгоп ibis) 
можетъ считаться очень красивой птицей. Она имѣетъ плотное туловипіе, короткую 
шею, короткій и сильный клювъ, низкія ноги и разсученныя волосовпдныя перья на 
шеѣ и головѣ. Опереніе ослѣпите.іьно-бѣлое, въ полномъ нарядѣ она украшена на 
верхней части головы передней части груди и спинѣ длинными волосистыми перь-
ями ржаво-краснаго цвѣта. Глаза ярко-желтые, уздечка и вѣки зеленовато-жел-
тыя, клювъ оранжевый, ноги красновато-желтыя, у птенцовъ болѣе буроватыя. 
Длина 50 с т . , размахъ крыльевъ 90, длина крыла 25, длина хвоста 8 сш. Самка 
нѣсколько меньше. 

Вѣроятно большинство путешественниковъ, посѣщаюш,ихъ Египетъ, прини-
маютъ эту цаплю за ибиса, потому что думаютъ, что эта птица еще часто встрѣ-
чается въ странѣ Фараоновъ. Отсюда ея область распространенія простирается 
по всей Африкѣ, до Мадагаскара включительно, и по западной Азіи. Она нѣ-
сколько разъ появлялась въ Европѣ, чаще всего на югѣ, и залетала даже въ 
Англію. Въ 1800 году Кальберматтенъ видѣлъ въ Дунайскихъ болотахъ недалеко 
отъ устья Дравы шесть штукъ эгихъ птицъ. Въ Египтѣ п Нильскихъ странахъ 
она причисляется къ самымъ обыкновеннымъ птицамъ. Она отличается отъ сво-
ихъ уже описанныхъ родичеіі тѣмъ, что не задумываясь живетъ по близости се-
леній, даже когда послѣднія не лежать близъ воды. Обычныя мѣста ея пребыва-
нія составляютъ поемныя поля и только временами она облетаетъ берега рѣкъ, 
каналовъ и озеръ; но Гейглинъ встрѣтилъ ее на берегу Красного моря на пус-
тынныхъ, сухпхъ, вулканическихъ скалахъ. В ъ степяхъ она сотнями и тысячами 
попадается во время появленія саранчи; она не избѣгаеіт. совершенно и пустыни, 
благодаря находящимся в ъ ней вьючнымъ животнымъ. Съ оеобеннымъ удоволь-
ствіемъ она держится по близости крупныхъ животныхъ, даже садится на нихъ; 
такъ, въ Египтѣ она предпочитаѳтъ пасущихся бунволовъ, а въ Суданѣ садится на 
слоновъ и подъ нихъ. Здѣсь она отыскиваетъ разныхъ паразитовъ, такъ какъ глав-
ную часть ея пищи составляютъ различныя насѣкомыя, мучащія скотъ; поэтому-то 
ее и видишь всегда на спинѣ рогатаго скота и слоновъ. Стада скоро уанаютъ 
въ ней благодѣтельницу и дозволяютъ ей всякую смѣлость, такъ-жѳ какъ и 
волоклюю. Въ Восточномъ Суданѣ мнѣ многіе разсказывали, что можно видѣть до 
20 втихъ маленькихъ цапель на спинѣ одного слона. Уже одинъ буйволъ носитъ 
•іасто на себѣ 8 — 1 0 этихъ ослѣпительно-бѣлыхъ фигурокъ, и можно сказать, что 
онѣ с.іужатъ для него очень наряднымъ украшеніемъ. Ибисовая цапля живетъ 
въ самыхъ хорошихъ отношеніяхъ съ туземцами; она знаетъ, что человѣкъ отно-
сится къ ней всегда дружелюбно и никогда ее не трогаетъ, п поэтому беззаботно гу-
ляетъ какъ домашнее животное, между работниками, занимающимися въ полѣ. Даже 
собаки дозволяютъ ей искать въ своей шерсти насѣкомыхъ, если это ей взду-
мается. Кромѣ охоты за паразитами, она занимается также ловлей другихъ насѣ-
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комыхъ иди ловить маленькихъ амфибій и рыбокъ, но насѣкомыя составляютъ 
ея главную пищу. 

Время размноженія начинается въЕгиптѣ, когда вода въ ІІилѣ поднимается, 
а въ Восточномъ Суданѣ нѣсколько раньше. Гнѣзда находятся на деревьяхъ, иног-
да на мимозѣ или сикоморѣ, на которыхъ в ъ это время соединяются всѣ пары 
данной окрестности. Этой довѣрчиво относящейся къ человѣку цаплѣ—без-
различно, устраивать свою колонію далеко отъ селеній, или среди деревень; она 
знаетъ, что пользуется гостепріимствомъ туземцевъ, и что стоить подъ защитой на -
селенія, какъ «благословенная птица». Кладка состоитъ изъ 3 — 5 продолговатыхъ 
яицъ, имѣющихъ среднимъ числомъ 43 mm. длины и 32 шга. ширины. Цвѣтъ я и ц ъ — 
желтовато-зеленый. 

Пойманный ибисовыя цапли уже съ перваго дня привыкаютъ къ потерѣ сво-
боды и держать себя такъ, какъ будто онѣ выросли въ клѣткѣ; онѣ ловятъ мухъ 
и другихъ насѣкомыхъ, схватываютъ брошенную передъ ними пищу, и уже по ис-
теченіи двухъ дней такъ могутъ приручиться, что ѣдятъ пищу изъ руки хозяина. 
Онѣ самыя красивыя и добродушныя изъ всѣхъ цапель, которыхъ я знаю. Жалко, 
что у насъ онѣ составляютъ такое рѣдкое явленіе. 

Соединительнымь звеномъ между дневными и ночными цаплями является хо-
рошенькая Косматая цапля (Ardea comata, ral loides, castanea, pumila, senegalensis, 
gr isea-alba. e ry thropus , squajot ta , raarsigli, Ardeola comata, ralloides, Buphus 
ralloides, comatus, cas taneas , i l lyricus, Bo taurus minor, Cancrophagus ru fus . Ra l -
lenreiher . C rab i e r de Mahon). Е я отличительныя признаки—относительно сильны it 
клювъ и гривовидный хохолъ, начинающійся на верхней части головы и прос-
тирающійся до затылка; перья, изъ котораго онъ состоитъ—ржаво-желтовато-бѣ-
лыя, съ боку съ черно-бурой каймой; стороны головы и шея свѣтло-ржаво-жел-
тыя; перья верхней части спины и волосовидныя плечевыя перья красноватаго 
свѣтло-бураго цвѣта; всѣ остальныя части тѣла—бѣлыя. Глаза свѣтло-желтые, вес-
ной—свѣтло-голубые; клювъ на спинкѣ и на концѣ—черный, ноги зеленовато-
желтыя. Опереніе птенца гораздо темнѣе; на спинѣ темно-красновато-бурое, в ъ 
остальныхъ частяхъ ржаво-бурое, надхвостье и нижнія части тѣла — бѣлыя, равно 
какъ и большія маховыя и рулевыя перья. Длина 50 с т . , размахъ крыльевъ 80, 
длина крыла 22, длина хвоста 9 с т . 

Область распространенія косматой цапли простирается на южную Европу, 
нѣкоторыя страны западной Азіи и всю Африку. Эта птица рѣдко встрѣчается въ 
Германіи, но разь гнѣздилась въ окрестностяхъ Бремена; она залетала въ Голлап-
дію и Англію. Она постоянно гнѣздится на берегахъ Дуная, отъ средней Венгріи 
къ югу и востоку и во всѣхъ странахъ, расположенныхъ на Средиземномъ морѣ. 
Отсюда она путешествуетъ по всей Африкѣ, на берегахъ Пила въ одиночку пока-
зывается уже въ іюлѣ, и также остается здѣсь до конца апрѣля, несмотря на то, 
что въ это время ее можно уже видѣть въ средней Венгріи, и что еще въ сентябрѣ 
она тутъ попадается часто. 

Сравнительно съ ея улсѳ вышеописанными родичами, она ведеть болѣе или 
менѣе скрытный образъ жизни. Какъ мѣсго гнѣздованія, она предпочитаетъ всяким і. 
другимъ мѣстамъ обширныя болота съ большимъ количоствомъ свободной воды, 
заросшія берега рѣчекъ и острова; въ подобныхъ-же мѣстахъ она держится и н'і> 
зимнемъ своемъ мѣстопребываніи. Она обыкновенно охотится между кустарникомъ, 
еѳ вполнѣ скрываюп;имъ, но показывается и на свободныхъ, открытыхъ, мелкихъ, 
потныхъ мѣстахъ; особенно она предпочитаетъ залитые водою берега рѣкъ, поемные 
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луга, а иногда пастбио^а, неглубокія болота и топи. Она, какъ и ибисовая цапля, 
особенно охотно держится по сосѣдству съ крупными млекопитающими и поэтому 
в ъ Венгріи является постояннымъ провожатымъ свиней, которыя часто забира-
ются въ ея излюбленныя мѣста; при опасности, она спасается в ъ середину стада 
свиней. Она обыкновенно дѣлын день проводитъ на одномъ мѣстѣ, занимаясь охо-
той и рыбной ловлей; здѣсь она, вѣроятно, и спитъ среди дня и только къ вечеру 
летитъ дальше въ окрестность и наконѳцъ къ своему мѣсту отдыха въ самомъ гус-
•томъ кустарникѣ на берегу или въ камышахъ. 

Е я привычки во многомъ отношеніи очень своеобразны. Когда она стоитъ, 
то чрезвычайно втягиваетъ шею, такъ что к&жется гораздо сжатѣе и толще, не-
жели она есть на самомъ дѣлѣ; она иногда принимаетъ также странный положенія, 
но все-таки не доходить до тѣхъ уднвнтельныхъ изгибовъ, на которые способны ноч-
ныя цапли; на ходу она медленно пересгупаетъ ногами, но не такъ равномѣрно 
шествуетъ, какъ другіе ея родичи; когда опа летитъ, то складываетъ шею въ 
формѣ буквы S, и машетъ не очень широкими крыльями, дѣлая тихо небольшіе, 
недалеко захватывающіѳ удары. Хотя она в ъ общѳмъ мало пуглива, скорѣе до-
вѣрчива, но въ наше время стала все-таки осторожной птицей, вслѣдствіе сильныхъ 
преслѣдованій со стороны промышленниковъ-охотниковъ, съ цѣлью достать ея перья. 
К а к ъ я это видѣіъ в ъ 1878 годл', она в ъ Венгріи уже не такъ легко к ъ себѣ до-
пускала, какъ въ тридцатыхъ годахъ, во время путешествія нашего "несравненнаго 
Паумапа , Относительно другихъ, особенно безвредныхъ животныхъ, оиадовѣрчива 
или равнодушна. Е я голосъ, состоящій изъ короткаго, хриплаго или глухого тона, 
звучащаго к а к ъ «карр» или «харр», слышится рѣдко и не на большомъ раз-
стояніи. 

Косматая цапля также преимущественно питается рнбой, но можетъ ловить 
лишь очень мелкую а только въ мелкой водѣ. Кромѣ этого она преслѣдуетъ мо-
лодьтхъ лягушекъ и водяныхъ насѣкомыхъ. Роющія свиньи, которыя не пренебре-
гаютъ ея гіипіей, очень ей помогаютъ въ нахожденіп добычи. 

Она размножается въ концѣ мая. Бальдамусъ говорить, что она выбираетъ 
середину дерева, а здѣсь особенно боковыя вѣтки, для помѣщенія маленького, чис-
тенькаго гнѣзда, сплетелнаго изъ товкихъ пру іьевъ и кореньевъ и выложеннаго 
волокнами, папоротникомъ п сухими Камышевыми листьями; гн'Ьздо почти всегда 
неплотное, сквозное. 4 — 5 яицъ кладки имѣютъ приблизительно 43 mm. длины, 
31 mm. толщины; они имѣютъ правильную форму, крайне тонкую, хотя грубо-
зернистую скорлупу зеленаго цвѣта. Относительно размножения и выращиванія 
птенцовъ можно повторить то, что было сказано въ общей статьѣ о дапляхъ. 

* + 
* 

Родъ Малыхъ ііапель (Arde t t a . Zwergre iher . Crab ie r s blangios), который в ъ 
Германіи или Европѣ вообще имѣетъ представителемъ Малую цаплю ( A r d e t t a mi-
nuta , Ardea minu ta , Ardeola minu ta и pusil la, Nyct icorax minutus , Bo taurus minu-
tus и pusillus. Zwergrohrdommel . Pe t i t bu tor ) отличается слѣдующими признаками: 
величина неособенно большая, клювъ стройный, плюсны низкія и оперены до 
колѣнъ, крылья относите.іьно длинныя, и въ нихъ второе маховое перо самое 
длинное, хвостъ короткій и слабый, а опереніе не очень густое, различно окра-
шенное, смотря по возрасту и полу. Длина 40 cm., размахъ крыльевъ 57, длина крыла 
14, длина хвоста 5 с т . Опереніе на верхней части головы, затылкѣ, спинѣ и 
плечахъ—гчерное съ зеленоватымъ блсскомъ, на верхней сторонѣ крыльевъ и на 
нижней части тЬла—ржаво-желтое, на бокахъ груди съ черными пятпышками; 
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ыахопыя и рулевыя перья также черныя. Глаза желтые, о ю в ъ на спинкѣ бу-
рый, а въ своей остальной части блѣдно - желтый; ноги зеленовато - желтыя. У 
самки темно окрашенный части тѣла буро-черныя, свѣтлыя же блѣдяп-желтыя; у 
птенцовъ верхняя часть головы и затылокъ ржаво-краснобурыѳ и усѣяны вдоль 
бол'Ье темными пятнами; нижнія части гЬла ржаво-желтыя съ продольными бу-
рыми пятнами; брюшко и покровныя перья задней части хвоста бѣлыя. 

Малая цапля встрѣчается гнѣздующей иди перелетной птицей отъ средней 
Швеціи и Оркнейскихъ острововъ къ югу, по всей Европѣ. Она обыкновенна въ 
Голландіи, Австріи, Венгріи, Турціи и Грецій, а въ Германіи, южной Франціи п 
Испаніи она по крайней мѣрѣ не составляетъ рѣдкаго явденія. Н а сѣверѣ она 
показывается въ концѣ апрѣля, а исчезаета> уже въ сентябрѣ; во время своего 
путешествія она долгое время останавливается въ Греція, а зимуетъ въ сѣверной 
Африкѣ; отсюда она ыало-по-малу достигаетъ и экваторіальныхъ странъ и доле-
таетъ даже до южной Африки. Для своего лѣтняго пребыванія она выбираетъ 
вообще трясины и воды, поросшія густымъ камышемъ или кустами и высокими 
болотными растеніями, и поэтому ей несравненно легче найти себѣ мѣсто П(І 
вкусу въ Голландии п Венгріи или Греціи, нежели въ Германіи. Ея мѣстопребы-
ваніе и образъ жизни скрываюіт. ее отъ наблюденія, и только громкій зовъ самца во 
время размноженія выдаетъ ее опытному человѣку. Она нсрѣдко живетъ на ма-
ленькихъ прудахъ, густо поросшихъ камышемъ или кустарникомъ, въ непосредствен-
ной близости деревень, п никто здѣсь и не подозрѣваетъ ея присутствія. 

Днемъ она сидитъ, такъ хорошо спрятавшись и такъ неподвижно вътростникѣ 
или на вѣткѣ дерева, что неопытный наблюдатель, если даже и увидитъ ее, обыкно-
венно ошибается. Она прекрасно умѣетъ выбирать всегда такія мѣста, которыя по 
своему цвѣту соотвѣтствуютъ окраскѣ ея оперенія, и при этомъ она умышленно 
играетъ въ прятки, принимая обманчивыя, часто очень странныя положенія. Когда 
она смирно стоить на землѣ, она очень низко опускаетъ шею и вслѣдствіе этого каг 
жется очень маленькой. Н а ходу она нѣсколько вытягиваеть голову впередъ и идетъ 
граціозно и проворно, съ постояннимъ взмахиваніемъ хвоста, почти какъ дергачъ. 
Она летаетъ относительно скоро и очень ловко; при взлетѣ она порхаетъ, а когда 
опускается, несется, не двигая крыльями, или сразу падаетъ. Она лазаетъ удиви-
тельно ловко. При опасности она мгновенно взбирается по стѳблямъ камыпіа на-
верхъ и здѣсь такъ ловко двигается, что на самомъ діілѣ приводить въ удинленіе. 
Глогеръ въ видѣ опыта предоставилъ ей для сидѣнія тонкія и совершенно гладкія 
палки, которыя на верхнемъ концѣ не были толіце тростниковаго стебля; она ихъ 
нашла очень удобными, какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ наклонномъ полоясе-
ніи. «Тогда я взялъ палку, на которой сидѣла малая цапля, за верхній конецъ, 
сталь опускать ее все ниже и ниже, и наконецъ держалъ ео только за кончи къ, 
такъ что онависѣла совершенно вертикально: для малой цапли это было безразлич-
но; даже тогда, когда я качалъ изъ стороны въ сторону такимъ образомъ висящую 
тонкую палку, придерживая ее за шарообразную, гладкую металлическую головку, 
замѣчательный маленькій лазулъ не соскальзывалъ и все еще держался достаточно 
крѣііко. Въ такомъ случаѣ малая цапля держалась на своихъ болѣе или менѣе 
плотно сжатыхъ ногахъ совершенно вертикально, несмотря на то, что она, конечно, 
должна была чрезвычайно сгибать суставы пальцевъ». 

Она чувствуетъ себя въ полной безопасности въ своемъ тростнпкѣ и, даже 
вынуждаемая къ втому силой, рѣдко иокидаетъ его. Она спип. очень чутко и при-
мѣчаетъ нарушителя своего сііокойсгвія гораздо раньше, чѣмъ опъ ее; когда ей гро-
зить опасность, она убѣгаеть по землѣ или удаляется, псрелѣзая съ одного стебля 
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камыша на другой. Науманъ говорить, что ни бросанье камней, ни удары пал-
ками по тростнику и другой шуиъ не принуждаютъ ее взлетѣть. Она добровольно 
выходить только кь вечеру и, когда она считаетъ себя въ безопасности, летитъ 
низко надъ водою кь другому камышу или же опускается на голый бе-
регъ. «Хотя она вездѣ кажется живѣе и добродушнѣе большинства другихъ ца-
пель», разсказываетъ Науманъ, «можно было бы все-таки ошибиться, если довѣ-
риться ея хитрому взгляду, потому что она такая же коварная и храбрая, какь и 
другія цапли. Если к ь ней приближается какой-нибудь врагъ, и она отъ него не мо-
жеть удалиться, то она внезапно нападаетъ на него и наносить ему сильнѣйшіе 
удары клювомъ, сильно и необыкновенно скоро вытягивая шею; удары обыкно-
венно направлены в ь глаза, а у человѣка в ь руки или вь другія обнаженныя 
части тѣла, и могутъ легко сдѣлаться опасными. Насколько скоро вытягивается шея, 
какь будто изъ ножень, настолько скоро она лринимаеть снова прежнее положе-
ніе: оба движенія происходягь вь одно мгновеніе». При сильной опасности она 
защищается до послѣдняго издыханія. Она не водится сь другими птицами, даже 
неохотно позволяеть другимь представителямь ея вида поселиться на томь-же 
прудѣ. Влюбленный крикь самца—глубокій, глухой басовой звукь, который мо-
жеть передаться слогомь «пумм» или «пумб» и который напоминаеть громкій и 
глубокій зовь жерлянки. Этоть звукь повторяется два или три раза другъ за дру-
гомь; потомь наступаеть довольно длинная пауза, и мычаніе начинается снова; 
но эта птица не издаеть никогда ни одного звука, когда она чуегь близость че-
ловѣка. При опасности оба пола издають квакующее «гэт гат». 

Вѣроятно главную пищу малой цапли составляють мелкія рыбки и гады; 
кромѣ того она ловить червей и насѣкомыхь во всѣхь стадіяхь ихь развитія. Она 
вѣроятно также истребляеть молодыкь тростниковыхь пѣвуновь или другихь не-
ловкихъ птичекь, которыя ей попадаются вь болотѣ. Она охотится только ночью, 
усерднѣе всего вь вечернюю н утреннюю зарю. 

Гнѣздо находится обыкновенно на старыхь ср'Ьзанныхь камышевыхъ стеб-
ляхь надъ водою, рѣже на землѣ, и только въ искіючительныхъ случаяхь на 
водѣ; оно большое, рыхлое н незатѣйливое, но все-таки прочное и состоить изъ 
тростника, камышевыхъ листьевь и осоки, а выложено осокой и травой. В ь на-
чалѣ іюня, въ неблагопріятные годы двѣ недѣли позже, находять въ немъ 3—4, 
иногда также 5 или 6 маленькихь яичекъ сь тонкой скорлупою, имѣющикь 32 
mm. длины, 25 mm. толщины; они гладкія и тусклыя, и ииѣютъ бѣлую окраску, 
переходящую в ь голубовато-зеленый цвѣтъ. Изъ нихъ, послѣ приблизительно 1Г> 
дневнаго насиживанія, вылупляются птенцы, одѣтые въ ржаво-желтый пухъ. Еслп 
ихь не тревожить, они остаются въ гнѣздѣ до вылета; если же ихь спугнуть, онп 
спасаются межцу тростниковыми стеблями, лазая по нимь, и такимъ образомъ 
удаляются. «Если подойти кь гнѣзду», сообщаѳть Науманъ, «то самка, противь 
обыкновенія, тотчасъ-же показывается, приближается, лазаетъ сверху внизъ по 
стеблямъ камыша и другихъ растеній, жалобно кричитъ «гэт гет», машетъ при 
ѳтомъ хвостомъ, какь дергачъ или водяная курочка, и выказываеть чрезвычайный 
испугъ и отчаяніе. Самецъ держится вь отдаленіи и наблюдаетъ за врагомъ изъ 
своего убѣжища». 

Плѣнныя малыя цапли не задумываясь принимаютъ предложенную имь рыб-
ную пищу, доставляютъ своему хозяину много удовольствия и держаті) себя очень 
хорошо, если имь дають въ распоряженіе большое пространство, «Если нѣсколько 
штукъ содержать вь клѣткѣ», разскадываеть мой брать Рейнгольдь, «онѣ оказы-
ваняся очень забавными вслѣдствіе равномѣрности, сь которой онѣ иногда и какъ 
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будто ПО командѣ принимають одинаковыя положенія, въ которыхъ онѣ остаются 
нѣкоторое время. Очень весело входить къ нимъ въ клѣтку: онѣ тогда всѣ ставо-
вятся прямо, какъ колья; к ъ нимъ подходишь совсѣмъ близко: онѣ не двигаются, 
но умные глаза слѣдятъ за каждымъ движеніемъ, и шея поворачивается какъ винтъ 
на своей оси. При ѳтомъ птички кажутся такими невинными и покойными, что, 
кажется, будто имѣегаь дѣло съ самыми добродушными существами, которыя только 
находятся на свѣтѣ». Онѣ могутъ нѣсколько приручиться, но никогда не дѣла-
ются довѣрчивыми и всегда сохраняютъ свое коварство. 

Охота на нихъ не изъ легкихъ; птица эта ловко умѣетъ скрываться. И а у -
манъ забавно разсказываетъ, какъ опытная малая цапля, живущая на одномъ ма-
ленькомъ пруду, съ котораго собаки и мальчики должны были ее погнать на мно-
гочисленныхъ стрѣлковъ, провела все общество, и какъ несчастные охотники, 
между которыми находился и нашъ Науманъ , постыдно возвратились домой, послѣ 
двухъ часовъ напрасныхъ ожпданій. 

* 

«Butorius», пишетъ старый Геснеръ по разсказамъ Альбертуса, «по сложе-
Еію и величинѣ похожъ на цаплю; онъ питается рыбой, и поэтому ему даны 
длинньтя ногп. Онъ ѣстъ также лягушекъ и другихъ животныхъ; но по цвѣту онъ не 
похожъ на цаплю, такъ какъ онъ им'Ьетъ совершенно земляной цвѣтъ, и когда онъ 
стоить в ъ водѣ, чтобы отыскивать кормъ, то держится совсѣмъ смирно и не-
подвижно, точно мертвый, и какъ будто связанъ веревками и пойманъ. Онъ остается 
неподвижнымъ и тогда, когда птицеловъ приблизится и захочетъ его взять, тогда 
онъ клюел'ъ его клювомъ, какъ цапля, и сильно ранить, т акъ какъ его іслювъ очень 
острый и тонкіи. Эта цапля по латыни и гречески подучила свое названіе отъ 
звѣзды, такъ какъ она украшена и усѣяна красивыми пятнами, похожими на 
звѣзды. В ъ Германіи она имѣетъ различныя названія, смотря по мѣстности; такъ, 
ее называютъ: «болотный быкъ, морской бикъ , моховая корова»,—названія происхо-
дящія всѣ отъ быка, такъ к а к ъ ея гоіосъ имѣетъ сходство съ голосомъ послѣдняго. 
Отъ слова тростникъ она называется «тростниковымъ барабаномъ, тростниковой тру-
бой, тростниковой цаплей», такъ к а к ъ ея голосъ очень отзывается в ъ тростникахъ 
и звучитъ какъ барабанъ. Н о когда она хочеть крикнуть во весь голосъ, то 
лытягиваетъ свою длинную шею въ воду, или суетъ ее въ земляную яму. Она 
это дѣлаетъ послѣ заката солнца, часто мычитъ въ теченіи всей ночи и ути-
хаетъ только не задолго передъ восходомъ солнца. В ъ остальное время дня ее не 
слышно». 

Выпь, Бугай (Botai i rus stellaris , lacustr is , a rundinaceus , tayarensis , Ardea 
stellaris. Rohrdommel . Butor) , описанная очень вѣрно старымъ Геснеромъ, 
служитъ представителемъ рода того же названія (Botaurus) . Ея отличитель-
ные признаки слѣдующіе; плотное тѣло, длинная, но толстая шея, узкій, вы-
сокій к.чювъ, ноги, покрытыя перьями почти до конца плюсны и съ большими паль-
цами; крылья широкія, хвостъ дѳсяти-перый и густое опереніѳ, удлиненное на шѳѣ; 
красивыхъ перьевъ на шеѣ, какъ у другихъ цапель, не существуетъ. Верхняя 
часть головы черная, зашеекъ сѣровато-черный, съ примѣсью желтаго цвѣта; ос-
тальное опереніе имѣетъ по ржаво-желтому фону черно-бурыя и ржаво-бурыя про-
дольный и поперечныя пятна, полосы и штрихи самыхъ различныхъ видовъ, 
составляющія на передней части шеи три продольный линіи. Маховыя перья иміі-
ютъ по шиферно-сѣрому фону ржавыя полосы, а хвостовыя перья по красновато-
ржавому фону имѣютъ буро-черныя крапинки. Глаза желтые, верхняя часть к-пюпа 
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буровато-poroDoro цвѣта, нижняя зеленоватая, ноги свѣтло-зеленыя, лселтоватыя на 
суставахъ. Длина 72 с т . , размахъ крыльевъ 126, длина крыла 40, длина хвоста 
13 с т . 

В ъ Сѣверной Америкѣ наша выпь эамѣняется Американскою выпью (Bo taurus 
lentiginosus, minor, adspersus, mugitans, Ardea lentiginosa, minor, hudsonia, hud-
soais, шокоію, Bu to r lentiginotns, americanus . Sumpfrohrdommel . Butor d 'Ame-
rique), которая неоднократно залетала въ Европу. Она замѣтно меньше и го-
раздо темнѣе, но по окраскѣ похожа на нашу выпь; на верхней части тѣла она 
имѣетъ по темно-красновато-бурому фону черно-бурыя и ржаво-желтоватыя пятна 
и волнистыя линіи; на нижней части гЬла, на ржаво-желтовато-бѣлой груди она 
украшена іпирокой бурой средней полосой; на удлиненныхъ грудныхъ перьяхъ 
замѣчаются зубчатыя стержневыя полоски, на шеѣ сбоку видна черная продольная 
полоска; большія маховыя перья черно-бурыя, малыя на концѣ ямѣютъ широкую 
каштаново-красную кайму; хвостовыя перья по бурому фону украшены мраморно-
красноватыми полосками. 

Въ Германіи выпь попадается нерѣдко, а въ Голландіи часто; она обык-
новенна въ долинахъ Дуная и Волги, распространяется къ востоку по всей сред-
ней Сибири, къ западу по южной и средней Европѣ и во время перелета посѣ-
іцаетъ сѣверную Африку; она, повидимому, не заходить далеко во внутрь матери-
ка, такъ какъ я ее наблюдалъ только на сѣверномъ берегу Египта . Во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ она встрѣчается, она преимущественно живетъ на озерахъ, прудахъ 
или топяхъ, частью зароспіихъ тростникомъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ гус-
томъ ивнякѣ сырыхъ луговъ, имѣющихъ канавы, какъ напримѣръ въ Шпревальдѣ. 
В ъ сѣвернпй Германіи она показывается къ концу марта или в ъ началѣ апрѣля; 
улетаетъ она въ сентябрѣ или в ъ октябрѣ; но при теплой погодѣ она дольше остается 
на сѣверѣ и тамъ, гдѣ находится открытая вода, и гдѣ, вслѣдствіе этого, она мо-
жеть прокормиться, случается ей и зимовать. И з ъ южной Венгріи выпи, вѣроятно, 
не улетаютъ, и тѣ, которыя улетаютъ отъ насъ, вѣроятно также рѣдко перелетаютъ 
В7. Африку, а скорѣе зимуютъ въ южной Европѣ. Во время путешествія выпь только 
въ исключительныхъ случаяхъ для отдыха опускается далеко отъ воды, напри-
мѣръ въ горныхъ лѣсахъ, которыхъ она обыкновенно боязливо избѣгаетъ. 

В ъ искусствѣ принимать самыя странный положенія она даже преносхот 
дитъ маленькихъ цапель. Когда она сидитъ смирно и свободно, она несколько 
приподнимаегь переднюю часть тѣла и такъ втягиваетъ свою длинную шею, что 
голова лежитъ на затылкѣ; на ходу она нѣсколько больше приподнимаетъ шею; 
приведенная в ъ ярость, она нахохливаетъ перья, поднимаеп. зашейныя перья, 
нѣсколько раскрываетъ клювъ и приготовляется к ъ нападенію. Когда она хочетъ 
обмануть, то садится на пятки и вытягиваетъ вверхъ туловище, шею, голову и 
клювъ, такт, что они образуютъ прямую линію и тогда она скорѣѳ похожа на ста-
рый острый колъ или сухой кустъ тростника, нежели на птицу. Она ходитъ мед-
ленно, внимательно и лѣниво; полетъ ея мягкій, безшумный, медленный и, пови-
димому, недовкій. Чтобы высоко подняться, она описываетъ нѣсколько круговъ, но 
не летаеп . плавно, а всегда порхаетъ и такимъ же образомъ она и спускается до 
самого тростника, вдругъ складываетъ крылья и отвѣсно падаетъ между стеблями. 
Впрочемъ, на значительной высотіі она летаетъ только ночью, а днемъ, наоборотъ, 
только низко надъ камыіпами. Когда она летитъ ночью, обыкновенно слышится 
и ея обычный призывной крикъ, громкое карканье, похожее на воронье, 
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которое можно приблизительно передать'слогами «крэ» иди «крау»,такъ какъона из-
даетъ свой знаменитый ревъ только во время размноженія. Л Ѣ Н О С Т Б , равнодушіе 
и медлительность, трусость и подозрительность, хитрость и лукавство, злобность И' 
коварство—составляютъ характерный черты ея нрава. Она живетьтолько для себя 
и, невидимому, ненаьидитъ каждое другое существо; она истребляѳтъ тѣхъ живот-
ныхъ, которыхг можеп> проглотить, и злобно бросается на тѣхъ, которыя ей н« 
по росту, когда они подходятъ къ ней слишкомъ близко. Она удаляется, пока 
только можетъ, отъ каждаго крупнаго врага; разъ ее поставили въ безвыходное 
положвніе. она храбро бросается на врага и такъ ловко, злобно и быстро направ-

Выпь. Ootaurus stcllaris. </4 "іст. вел 

ляетъ свои ударгі клюва въ глаза своего противника, что даже и опытный чѳло-
вѣкъ долженъ очень остерегаться, если онъ не хочетъ быть ею тяжело раненымъ. 
Неволя не измѣняетъ ея характера; также и молодыя выроіценныя выпи выказы-
ваютъ при случаѣ всѣ свои непривлекательныя качества. 

Ея пищу составляетъ рыба, особенно пискари, лини и караси, лягушки, 
жерлянки и другіе водяные гады различныхъ видовъ, но также и змѣи, яще-
рицы, молодыя птицы и мѳлкія млекопитающія, величиною не превосходящія во-
дяныхъ крысъ. Иногда она питается только піяпками и преимущественно кон-
скими, не обращая вннманія на ихъ острый сосательный аппарагь и не убивая 
иха, предварительно. Она охотится только ночью отъ заката до восхода солнца; 
она ѣстъ очень много, но все-таки не приносип^ замѣтнаго вреда, такъ какъ ея 
короткія ножки не позволяют!, ей охотиться въ глубокой водѣ. 
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Странный крикъ самца во время размноженія, похожій на ревъ быка, въ 
тихія ночи слышится на разстояніи 2 — 3 килом.; онъ состоитъ ш ъ аншлага и глав-
яаго тона и, какъ вто передаетъ ІІауманъ, звучитъ какъ «юпрумб». При втомъ, 
когда находишься очень близко, слышишь шумъ, который звучиті., какъ будто 
кто-нибудь ударяетъ по водѣ тростниковымъ стеблемъ. Раньше, нежели птица 
распоется какъ слѣдуегь, ея пѣсня приблизительно звучитъ такъ: «ю-ю-прумб» 
потомъ «ю прумб, ю прумб, ю прумб». Иногда, но рѣдко, къ «прумб» еще при-
бавляется «буу». Самецъ усерднѣе всего бухаетъ въ началѣ времени размно-
женія, начинаетъ съ вечерней зарей, очень оживляется передъ полуночью, продол-
жаетъ издавать своіі: голосъ до конца утренней зари и еще разъ бухаегь между 
7 и 9 часами. Графъ Водзицкій, по своимъ наблюденіямъ, подтверждаетъ 
древнее предположеніе йа счетъ манеры и способа издавать такой необыкновенно 
сильный зпукъ. «Выпь», говоритъ онъ, «стояла на обѣихъ ногахъ, тѣло дер-
жала горизонтально, клювъ воткнула въ воду и начала ревѣть; вода всегда при 
втомъ брызгала вверхъ. Послѣ нѣсколькихъ нотъ я услыхалъ «ю» Наумана в 
самецъ поднялъ голову, отбросилъ ее назадъ, потомъ быстро опять опустилъ ее 
въ воду, п теперь ревъ раздался съ такой силой, что я испугался. Это мнѣ объ-
яснило, что тЬ тоны, которые только вначалѣ звучать такъ громко, издаются, 
когда птица набрала много воды въ горло и съ гораздо большей силой, чѣмъ обыкно-
венно, выпускаеп) ее снова. Музыка продолжалась, но выпь больше не опроки-
дывала головы, и громкихъ тоновъ я больше не слыхалъ. Повидимому, ѳтотъ звукъ 
выказываетъ высшую точку токованія; какъ только страсть удовлетворяется, самецъ 
его больше не издаетъ. Послѣ нѣсколькихъ вскрикиваній, онъ осторолсно вынимаетъ 
иэъ воділ клювъ и слуінаегь,потому что, какі. мнѣ кажется, онъ не можетъ положиться 
на вѣрность самки». Когда выпь токуетъ,. она не стоитъ въ самомъ густомъ трост-
никѣ, а находится скорѣе на маленькомъ свободном!, мѣстечкѣ, потому что самка 
должна видѣть своего обольстителя. Шумъ плеска, какъ будто-бы кто-нибудь уда-
ряетъ тростниковымъ стеб.гемъ по водѣ, происходить отъ самца, который ударяеп. 
клювомъ по водѣ два, три раза во время громкаго рева, и наконецъ погружаетъ его 
въ воду. Другіе тоны, зависящіе отъ дѣйствія воды, издаются вслѣдствіе оставша-
гося во рту большаго или мбньшаго количества воды, которая капаеть обратно. 
Послѣднее, издающееся глухо «буу» выкрикивается вмѣстѣ съ выпусканіемъ изъ 
горда находящеііся въ номъ воды, и когда клювъ вынимается изъ болота. Самецъ, 
которому Водзицкій помѣшалъ пъ своей пѣснѣ, взлегіиіъ п выпустилъ далеко только 
что проглоченную, очень значительную по количеству водяную струю. 

Недалеко оттуда, гдѣ чaп^e всего слышится ревъ, на мѣстѣ, конечно по возмож-
ности скрытомъ и почти неприступномъ, находится гнѣздо выпи; оно обыкновенно 
построено на старомъ согнутомъ каыишѣ надъ водою, иногда на земляныхъ холми-
кахъ или маленькихъ тростниковыхъ островкахъ, а также, какъ исвлюченіе, оно 
предстапляетъ плавающую постройку на водѣ: оно то очень большое, высокое, не-
ряшливо сплетенное комками, то маленькое и довольно аккуратное, и состоитъ изъ 
сухого тростника, листьевъ, осоки, камыша и т. п., а внутри выложено метелками 
тростника и сухой травой. Съ конца мая въ немъ находятъ полную кладку, со-
стоящую изъ 3 — 5 овальныхъ тусклыхъ яицъ, имѣющихъ крѣпкую скорлупу, 
приблизительно 52 mm. длины и 39 mm. ширины и блѣдно-зелсновато-голубого 
цвѣта. Самка высиживаеп> одна, но за вто время кормится самцомъ, который ее 
развлекаегь иногда своимъ ревомъ. Она улстаегь отъ человѣка только тогда, когда 
онъ подошель уже на нѣсколько шаговъ; она еще ближе допускаетъ собаку. Спустя 
21—23 дня птенцы вылупляются, согрѣваются матерью еще въ теченіи нѣсколь-
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кихъ дней и выкармливаются обоими родителями. Если ихъ не трогать, они оста-
ются въ гнѣздѣ пока не выучатся летать, еслп-же ихъ вспугнуть, они изъ него 
выходятъ, еще не умѣя летать и лазаютъ сверху внизъ по тростнику. Когда они 
сами начинают!) охотиться, они разлетаются и до отлета брод^тъ по окрестности. 

В ъ Германіи, особенно въ мѣстностяхъ, гдѣ она появляется непостоянно, 
Еыпь своимь ревомъ возбуждаетъ вниманіе, если только не суевѣрный страхъ лю-
дей; тутъ ее преслѣдуютъ, если не систематично., то усердно. Въ Греціи или юж-
ной Европѣ ее прес.тѣдуютъ изъ-за мяса, которое очень любятъ, несмотря на его 
для насъ очень противный вкусъ, отзывающійся ворванью. 

* * 

Если в ъ зимнее время останавливаешься на одномъ изъ египетскихъ озеръ, то 
тамъ кое-гдѣ видишь толстыя деревья, покрытыя многочисленными цаплями. Онѣ 
охотно выбираютъ для отдыха сикоморы, находящіеся передъ селеніями или в ъ са-
мйхъ селеніяхъ. Здѣсь онѣ сидятъ въ теченіи всего дня съ очень втянутой шеей, 
съ закрытыми глазами, не двигаясь; только тогда, когда подходить вечеръ, нѣ-
которыя изъ изъ нихъ начинаютъ шевелпться. Одна изъ ннхъ открываетъ на по-
.човину глаза, немного поворачиваетъ голову въ бокъ и посматриваѳтъ на солнце, 
чтобы узнать, какъ высоко оно еще находится на небѣ; другая возится въ своемъ 
опереніи, третья переминается съ ноги на ногу, четвертая рытягиваетъ крылья: од-
нимъ словомъ, въ обществѣ появляется жизнь. З а это время солнце опускается и 
наступаютъ вечернія сумерки. Тогда сонныя птицы оживляются, ловко прыгаюгь 
съ вѣтки на вѣтку, поднимаясь все выше къ вершинѣ, и вдругъ все общество, по 
квакающему призывному крику одной цапли, поднимается и летитъ къ первому по-
павшем5ся болоту, чтобы здѣсь начать свою ежедневную, или-же скорѣе ночную 
дѣятельность. Одно общество, повидимому, присоединяется къ другому и такимъ 
образомъ можетъ случиться, по крайней мѣрѣ въ перелетное время, что видишь 
тысячи летящихъ птицъ. не имѣя возможности догадаться, откуда онѣ появились. 
Но такимъ зрѣлищемъ можно насладиться не только в ъ Египтѣ, но такясе и дальше 
внутри материка, такъ ісакъ ѳти ночные гуляки, настоящая родина которыхъ— 
юго-восточная Европа, путешествуютъ до лѣсовъ Голубого и Бѣлаго Нила. 

Кваква, Ночная цапля (Nyc t lcorax griseus, europaeus , badius , meridionalis , 
ardeola , gardeni , Ardea nyct icorax, gr isea , aus t ra las iae , obscura , f e r rug inea , в ае -
via, Botaurus naevius, Nyct iardea europaea , Scotaeus nyct icorax. Nacht re iher . Biho-
reau.) отличается оть другихъ цапель своей сжатой фигурой, короткимъ, толстымъ, 
сзади очень широкимъ, согнутымъ на сішнкѣ клювомъ, сильными, средней длины 
ногами, очень іпирокими крыльями и густымъ опереніемъ, не имѣющимъ нигдѣ 
удлиненныхъ перьевъ, за исключеніемъ трехъ нитевидныхъ перьевъ на зашейкѣ; 
поэтому она считается представителемъ особеннаго рода (Nyct icorax) . У старой 
птицы верхняя часть шеи, затылокъ, верхняя часть спины и плечи зеленовато-
черныя; остальныя верхнія части тѣла и бока шеи пепельно-сѣрые; нижнія части 
тѣлаблѣдно-соломенно-желтыя, три длинныя нарядныя пера—бѣлыя, рѣдко отчасти 
черныя. Глаза великолѣпнаго пурпуроваго цвѣта, клювъ черный, желтый при ос-
нонаніи, голое мѣсто на головѣ зеленое, ноги зелено-желтыя. У птенцовъ верхнее 
опереніе имѣеть по бурому фону ржаво-желтыя и желтовато-бѣлыя продольныя 
пятна, а шѳя разрисована по желтому, нижнія-же части тѣла по бѣловатому фону 
бурыми пятнышками; хохла нѣп. и зрачекъ кажется бурымъ. Длина GO с т . , размахъ 
крі.ільо,въ 108, длина крыла 30, длина хвоста 11 сш. 

„жизнь ЖИВОТН." ВѴЭМА.Т. VI. 35 
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Кваква также имЬетъ обширную область распространенія. Въ Голландіп 
она попадается довольно часто, въ Германія въ одиночку и непостоянно, а въ 
Дунайскихъ долинахъ и въ подходящихъ мѣстяостяхъ Чернаго и Каспійскаго 
морей—массами;она встрѣчается также въИтал іи , южной Франціи иИспаніи, каж-
дую зиму путешествуетъ по всей Африкѣ, появляется какъ гнѣздующая птица 
также въ Палестинѣ, въ восточной и Средней Азіи, Китаѣ, Индіи и на Зондскихъ 
островахъ, наконецъ попадается, въ большей частп сѣверной, средней и южной 
Америки и только единственно не встрѣчалась еще въ Австраліи. Н а сѣверѣ она 
появляется въ концѣ апрѣля или началѣ мая; улетаетъ она въ сентябрѣ или ок-
тябрѣ. 

Мѣстность, нравящаяся ночной цаплѣ, должна имѣть много деревьевъ, потому 
что она на нихъ спитъ, и нуждается въ нихъ для помѣщенія гнѣзда. На болотахъ, 
по близости которыхъ не существуетъ лѣса или деревьевъ, она не живетъ, или-же 
появляется случайно и всегда только на короткое время; но зато она живетъ въ 
невѣроятномъ количествѣ на болотистыхъ низменностяхъ, на которыхъ находится 
по крайней мѣрѣ одна защищенная группа деревьевъ. Не особенно нужно, чтобы 
подобное мѣсто отдыха находилось по близости болота, такъ какъ для птицы несостав-
ляетъ никакого затрудяенія перелетать каждую ночь большое пространство, чтобы 
со своего мѣста отдыха достигнуть охотничьей области и возвратиться обратно. 

Кваква, за исключеніемъ времени размноженія, проводить цѣлый день во 
снѣ или отдыхая, и начинаетъ летать и охотиться только съ наступленіемъ насто-
ящей темноты. Ея двпженія во многихъ отноШеніяхъ отличаются отъ движеній 
другихъ цапель. Походка отличается короткими шажками, полетъ—относительно 
быстрыми, но совершенно безшумными, часто повторяемыми ударами крыльевъ, и 
только короткимъ пареніемъ. Обыкновенно ночная стая виднѣется на значитель-
ной высотѣ, летая всегда неаккуратной кучей, и гдѣ эти птицы обыкновенны, онѣ 
часто на большомъ разстояніи застилаютъ собою ночное небо. Когда стая долета-
втъ до болота, она опускается все ниже и ниже, и передъ тѣмъ, какъ усѣсться, 
она, вѣроятно, немного парить, не ударяя крыльями. Кваква обыкновенно избѣга-
етъ сильныхъ движеній, но она можеть вь случаѣ нужды очень быстро двигаться. 
Она въ высшей степени пбладаетъ cлѣдyюu^eй способностью: она великолѣпно ла-
заетъ и поэтому двигается въ вѣтвяхъ деревьевъ почти такъ-же ловко, какъ и малая 
цапля, которая считается самымъ хорошимъ лазуномъ изъ всего рода. Голосъ состо-
ігтъ и.ть хриплаго, далеко раздающагося звука, который несомнѣнно напоминаетъ 
карканіе вороны, и за который ночную цаплю называютъ таіике и ночной вороной. 
Трудно передать этотъ тонь буквами, такъ какъ слышится иногда «коа», иногда-же 
«коау» или «коей». Нельзя на.івать ночную цаплю вполнѣ пугливой птицей, 
хотя она всегда выказываетъ нѣкоторую осторожность. П о обыкновевпо ее встрѣ-
чаешь только дпеиъ и видишь тогда спящую или сонную птипу. Она почти всег-
да допускаетъ охотника подойти къ дереву, на которомъ она отдыхаетъ, и въ 
мѣстахъ, гдѣ добродушіе людей ее избаловало, она даже и тогда не всегда рѣшает-
ся взлетѣть. Эта-же самая птица, съ наступленіемъ ночи, оказывается веселой и 
подвижной, хотя и не особенно оживленной, но при всѣхъ обстоятельствахъ она 
остается осторожной; она боязливо отлетаетъ отъ каждаго человѣка, который къ 
ней приближается, и дѣлается необыкновенно пугливой, когда замѣчаеп., что ее 
преслѣдуюп>. Она ловип, рыбу приблизительно такъ-же, какъ и дпеввыя цапли, во 
всякомъ случаѣ соверіпенно безпіумно. 

Въ одномъ отношеніи она отличается отъ многихъ своихъ родичей: она 
значительно обпіигрльнѣе ихъ, по крайней мѣрѣ такъ же обпіительна, какъ и иби-
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совая цапля. Конечно въ сѣверо-восточноіі Африкѣ попадаются иногда и одпноч-
ныя ночныя цаплп, но обыкновенно онѣ встрѣчаются всегда обществами, а именно 
стаямп, насчитывающими сотни пітукъ; онѣ многочисденнѣе стай всѣхъ остальныхъ 
цапель; когда за этими птицами наблюдаешь ночью, то замѣчаешь очень скоро, 
что вслѣдствіе ихъ непрерывнаго крика и карканія, къ нимъ присоединяются все 
новыя и новыя птицы. 

Размноженіе происходитъ отъ мая до іюля. Въ это время птица со своими 
родичами поселяется или на опред'киенныхъ уже стоянкахъ, или основываетъ 
новую кодонію. Она, повидимому, очень часто гнѣздіітся въ Голландііі, потому 
что оттуда ежегодно можно получить живыхъ птенцовъ, но въ Германіи рѣдко, 
хотя, вѣроятно, все-таки чаще, нежели это думаютъ. Такъ, въ 18()3 голу Вике 
нашелъ въ окрестностяхъ Геітингена цѣ.іое поселеніе этихъ цапель, которое онъ 
описалъ. Кваква иыѣегь всегда многихъ представителец въ венгврскихъ стоян-
кахъ: Бальдамусъ насчиталъ на одноіі пвѣ средаей величины 11 гнѣздъ 
ночныхъ цапель изъ числа 16 гнѣздъ разныхъ цапель. Ея гніізда выстра-
иваются обыкновенно по серединѣ вер.хуіііки пли на раздноеніи вѣтки, или-жеони 
прислоняются къ краю гн'Ьздъ сѣроіі цапли. Она предпочитаетъ высокія деревья 
низкимъ, но все-таки не очень разборчива. Гнѣздо выстроено относительно неак-
куратно; снаружи оно сплетено изъ сухихъ прутьенъ, какъ гнѣздо вороны, а внутри 
скудно выложено сухими тростниковыми и Камышевыми листыіми. До начала мая 
въ южной Венгріп нсрѣдко паходятъ яйца въ ГНІІЗДѢ, а въ копцѣ мѣсяца почти 
каждое гнѣздо содержитъ 4—5 яицъ. Зеленыя яііца, длина которыхъ имѣетъ при-
близительно а ширина 40 ш т . , очень продолговаты и имѣютъ замѣчательно тон-
кую скорлупу. Вѣроятно самка высиживаетъ одна, по крайней мѣрѣ это такъ ка-
жется днемъ. По наблюденіяыъ Бальдаыуса, самцы неподипжво спднтъ по близос-
ти высиживающей самки, но имѣютъ все-таки епіе іізвѣстпын ыѣсга для собранія, 
къ которымъ они летятъ, когда ихъ испугаютъ, такъ какъ полное спокоіістиіе въ ко-
лоніи ваступаетъ только на нѣсколько лгновенііі.«Еслпіімъ не мѣшаегь никакой хнщ-
никъ», разсказываеП) названный изслѣдователь, «OHt. всегда находитъ достаточно 
поводопъ дразнить п лреслѣдопать другь друга, пріічемъ сильно кричатъ п обо-
роняются. Это онѣ продѣлынаютъ большею частью, взлѣ.чая ннерхъ по дереву. При 
ѳтомъ опѣ часто лрпннмаюіъ страпныя, смѣпгныя позы и кричать безпрерывно. 
Въ то время, какъ высиживающая самка часто вытаскпвиетъ для себя прутикъ или 
что-нибудь въ этомъ род1і изъ одного изъ сосѣдпихъ гнѣздт, и встрѣчаотъ громкое 
соііротивлсніе, самцу, находнпіемуся по близости, можетъ быть, прнходтч, въ го-
лову ущипнуть ногп НЛП пальцы стоящаго надъ нпмъ сосѣда. Послѣдній распіи-
ряетъ свои крылья для защиты, широко открываетъ клювъ и старается отомстить; 
но первый преслѣдуетъ ого все выше и выше, пока лослѣдніп не очутится на 
концѣ вѣтки, выдающеііся выше ствола, или на концѣ наружной вѣткп, что ему 
пли внушает-ь храбрость отчаянія, или-жс принуждаотъ его спастись при помощи 
крыльевъ, Въ послѣднемъ случаѣ его обыкновенно дальше не преслѣдуютъ, а въ 
первомъ—нападающій въ свою очередь такимъ-же образомъ отгоняется. Смѣшно 
противорѣчіе между ожесточенными пріемэми битвь и ничтожными результа-
тами побѣды. Глядя на широко раскрытый клювъ, на безконечпыя измѣненія ітхъ 
хриплаго «коау», «крау», «крэю», «краэ» п т. д., па злобный огонь налитыхъ кровью 
болыиихъ блестящих!. і'дазъ, па грозно псднятыя крылья, закидываніе и бросаніс 
впередъ головы, на странные повороты всего тііла, на опускаюп;іяся и пахохли-
вающіяся перья темени и затылка, можно олсидать бой па жизнь и смі̂ іѵгь; а въ 
концѣ концов'ь онѣ едва дотрогиваются другъ до друга и толкаются лиіпь немного 
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кончиісаыи крыльевъ, а клювами очень рѣдко дерутся. Онѣ грозяп . и кричать 
как7) Гомеровскіе герои и боги, но этимъ все и кончается». 

Замѣчательно то, что ночная цапля во время размноженія и днемъ зани-
мается рыбною ловлей. Конечно къ дѣятельности большей, чѣыъ въ обыкновенное 
время, принуждаетъ ее ненасытный голодъ птенцовъ, и ііонеполѣ она при-
нуждена измѣнить свои обыкновенный образ7> жизни. «Со всѣхъ сторонъ, высоко 
и низко», описынаетъ Ландбекъ, «слетаются къ своимъ гнѣздамъ ночныя цапли, 
съ зобомъ, набитымъ рыбой, лягушками и дичинками насѣкомыхъ. Онѣ уже издали 
извѣшаютъ о своемъ ііриближеніи, издавая глубокимъ басомъ «куак» или «гевек», 
а вовремя кормленія птенцы отвѣчаютъ звуками «куэткуэт» или «куэаоааэ куеоеа», 
похожими на мяуканье коіпки. К а к ъ только старики отлетѣли, музыка птенцовъ 
снова начинается, и нзо всѣхъ гнѣздъ звучитъ непрерывное «цикцикцик цекцек 
цек цгецгецге» и «гетгетгетгет». Для разнообразія молодыя цапли влѣзаютъ по вѣт-
камъ на верхушку деревьевъ, на которыхъ находятся гнѣзда, откуда онЬ имѣютъ 
бо.чѣв шпрокій кругозоръ и могутъ замѣтить свовхъ родителей еще издали; но 
онѣ также часто ошибаются». Почва подъ деревьями усѣяна разбитыми яйцами, 
гніющеіі рыбой, мертвыми птицами, разоренными гнѣздами и другими нечисто-
тами. Вокругъ распространяется сильнѣйпгая вонь. Молодыя цапли, иыпихнутыя 
изъ гнѣзда, ходятъ по землѣ, собирая рыбу, оброненную изъ гнѣздъ обжорливыми 
птенцами, если старики отказываются кормить ихъ и внизу. Уже на значитель-
номъ разстояніи слышится странное шуршаніе и шумъ, которые происходить огъ 
настоящаго дождя помета и выпадающихъ изъ гнѣздъ рыбы или птенцовъ. Никто 
не можетъ пройти внизу безъ того, чтобы не быть запачканнымъ пометомъ въ зе-
леный или голубой цвѣтъ. Вблизи ужасный шумъ и вонь почти невыносимы, а видъ 
дюжинъ гяіюіцихъ молодыхъ цапель, покрытыхъ мухамп и червями,— вслѣдствіе 
чего онѣ кажутся живыми—совсѣмъ отвратительный. 

В ъ прежнія времена, повидимому, находили особенное удовольствіе въ охотѣ 
на вочныхъ цапель, потому что этихъ птицъ причисляли къ красноіі дичи и онѣ счи-
тались очень вкусными. В ъ наше время ихъ бьютъ изъ-за трехъ бѣлыхъ заты-
лочныхъ перьевъ, названныхъ почему-то «перьями Бисмарка», которыхъ ищутъ 
мастера, чтобы ихъ обработать въ видѣ султановъ. 

В ъ большинствѣ зоологпческихъ садовъ имѣются п.ііѣнныя ночныя цапли. 
Онѣ не принадлежать къ ііривлекательнымъ птицамъ, такъ какъ и въ неволѣ ОБѢ 
цѣлый день спять. 

Савану (Nyct icorax cancrophagus, Cochlearius naevius и fuscus, Cancroma 
cochlearea, cancrophaga. Kahnschnabel . Savacou) , безъ сомнѣнія, по своимъ при-
знакамь больше всего уклоняется отъ другихъ видовь этого рода. Эта ночная 
цапля имѣетъ странно сложенную, плоско округленную верхнюю часть клюва въ 
видѣ перевернутой ложки, спинка котораго снабжена тупымъ ребромь, а конець 
имѣетъ зубецъ, загнутый внизъ; при ѳтомъ ѳта часть имѣетъ углублепія и около 
н и х ь выпуклости; клювъ мало-по малу спереди закругляется. Н и ж н я я часть клюва 
широкая, гладкая, раздвоенная до кончика и въ промежуткѣ между обѣими по-
ловинами нижней челюсти покрыта влажной кожей. Ноги стройныя, средней вы-
соты, покрытыя до пятокъ перьями; крылья сильныя и довольно длинныя, между 
маховыми перьями четвертое самое длинное; хвостъ довольно короткій, почти 
прямо обрѣзанный, состоитъ изъ 12 перьевъ; кроющія перья нѣжныя, рѣдкія, по-
хожая па перья другихъ цапель, причемъ перья зашейка и затылка удлиняются 
для образованія длиннаго хохла; опереніо это различное на спинѣ и плечахъ, но 
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область уздечки и гордо остаются голыми. Лобъ, горло, іцекп и передняя часть 
шеи—бѣлыя; нижняя часть шеи и грудь желтовато-б'Ьлыя; перья спины свѣтло-
сѣрыя; задняя часть нерхней части шеи и брюшко до гузкп рлсаію-красно-бурыя, 
съ боковъ черныя; мяхонын перья и рулепыя бѣловато - сѣрыя. Глаза каріе и 
имѣютъ внутри сѣрый краіі; клюъъ бурый, желтый на нижней частп челюсти; 
ноги желтопатыя. Длина 38 с т . , размахъ крыльеиъ 99, длпна крыла 30, длина хпос-

^ t С^ // й-

Саваку. N y c t i c o r a x c a n c r o p h a g u s . паст . вел. 

та 12 сш. Самка нѣсколько меньпіе самца; птенцы вначалѣ совершенно крас-
но-бурые, опереніе ихъ темнѣе на спинѣ, свѣтлѣе на груди. 

Саваку живетъ иъ кустахъ и тростнпкѣ берега всѣхъ лѣсистыхъ рѣкъ Гіра-
зиліи, и во время размноженія встрѣчается въ одиночку или парами. Его видишь, 
когда онъ сидитъ на вѣткѣ довольпо высоко надт. водою въ густомъ кустарпикѣ 
рѣчного берега; во внутрсннихъ лѣсахъ онъ попадается чaп^ѳ, нежели близко отъ 
моря: при приближеніи лодки онъ ловко іірыгаетъ съ вѣтки на вѣтку и быстро 
исчезаетъ. Его пип^a, вѣроятпо, состоитъ изъ всевозможныхъ водныхъ жпвотныхъ, 
кромѣ рыбы. І Іринцъ фонъ Видъ напіелъ только червей въ жѳлудкѣ имъ убитаго 
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аісзѳмпляра и думаетъ, что вслѣдствіе своего широкаго, лодісообразнаго клюва, 
оаъ не нъ состояніи ловить рыбу. Этотъ изслѣдователь не слыхалъ его голоса; но 
Шомбургкъ говоритъ, что эта птица щелкаегь овоимъ клювомъ, какъ аистъ, по 
краіінсй мкрѣ, когда попадается въ руки человѣка. Ыасчѳтъ размноженія еще 
мало нзвѣстно. Яйцо продолговато-круглое, бѣіое, тусклое и пятенъ не имѣетъ; 
оно очень похоже на яйцо ночной цапли. 

ГІлѣнные сапаку, которые въ новѣйшее время иногда попадаютъ въ наши 
клѣтки, держать себя во всѣхъ отношеніяхъ какъ ночныя цапли. 

Одною изъ самыхъ необыкновенныхъ птицъ Африки и даже одною изъ са-
мыхъ своеообразныхъ птицъ всего свѣта иожетъ считаться — Королевсній нито-
главъ (Balaeniceps rex, Schuhschnabel) . Онъ является представителемъ особаго рода 
(Balaeniceps) и семейства (Balaenicipidae) того-же названія . Его отличительные 
признаки слѣдуюпие: массивное тѣло, толстая шея и большая голова; мощный 
клювъ, имѣющіп сходство съ тяжелымъ деревяннымъ башмакомъ, слегка вогнутый 
на спинкѣ, по которой проходитъ округленное ребро, п съ сильнымъ зубцомъ на 
концѣ; его шіірокія нижнія челюсти соединены, кожистой перепонкой вплоть до са-
маго кончика клюва. Ноги очень высокія, съ большими ступнями и длинными паль-
цами, которые снабжены сильными когтями, крылья широкія п длинныя, между ма-
ховыми перьями третье и четііертое самыя длинныя; хвостъ средней длины, пря-
мой, двѣнадцати-перый; опереніс крупно-порос, довольно мягкое; на задней части 
головы находите]! короткій хохолъ. Преобладающе!! окраской flB.MeTCff красивый 
пепсльно-сѣрый цвѣть; края больпіихъ піфьенъ свѣтли-сѣрыя, маховыя и рулевыя 
перья сѣровато-чсриыя. Глаза свѣтло-жслгые, клювъ рогового цвѣта, ноги черныя. 
Птенцы имѣютт, грязно—^длн ржаво-буро-сѣрое опереніе. Длина 140 с т . , размахъ 
крылымпі 2U2, длина крыла 7.'5, длина хвоста 25 cm. Самка значительно меньше 
самца. 

По наблюдсніпмъ Гсііглина и Швейнфурта, этотъ великанъ между болотными 
птицами живетъ нъ одиночку, парами и небольшими обществами, по возможности 
далеко отъ человѣчгскихъ селенін, в ъ огромныхъ, въ большинствѣ случаевъ не-
доступныхъ болотахъ Бѣлаго Пила и нѣісоторыхъ изъ его притоковъ, особенно въ 
странахъ неіровъ, назілнаемы.хъ Кичъ и Нуѳръ, между 5 ° и 8 ° сѣвсфной ши-
роты. Его еще не встречали на друічіхъ водахъ внутренней Африки. Обыкно-
венно видишь, какъ онъ .толитъ рыбу среди этнхъ болотъ, на лужѣ, окруженной 
густымъ камышомъ и кустами папируса, или какъ онъ неподвижно стоитъ, часто 
на одной ногѣ на термитовомъ холмикѣ, возвышающимся на болѣе сухпхъ мѣс-
тахъ болота; отсюда онъ имѣетъ болѣе іиирокій кругозоръ для наблюденій, здѣсь 
онъ п('р(«ариваотъ и пищу. При іірпближеніи человѣка онъ уже издали иуглиио 
и осторожно поднимается съ большимъ шумоыъ, и низко и тяжело летитъ надъ 
тростникомъ, за которымъ онъ вскорѣ и скрывается. р ]сли-же его испугать вы-
стрѣлами, то онъ высоко поднимается в ъ воздухъ, долго кружитъ и носится, но 
не возвращается къ болоту, пока онъ замѣчаетъ на немъ подозрительныхъ лю-
деіі. Онъ, вѣроятно, иногда встрѣчается и на открытыхъ водахъ, но рѣдко. 

По походкѣ в полету китогланъ похожъ на марабу, но тѣло держитъ болѣе 
горизонтально и тяжелую голову кладетъ на зобъ. Когда онъ летигь, онъ втя-
гиваеп . шею. какъ цапли. Единственный знукъ, который онъ издаетъ — громкое 
щелканье и трещанье клювомъ, напоминаюіція щелканье аистовъ. Его пища со-
стоитъ преимущественно изъ рыбы, и овъ ловко умѣетъ ее ловить, стоя въ водѣ 
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часто 110 грудь, и быстро направляя свой сильный клювъ на добычу, какъ это дѣ-
лаютъ цапли. Говорятъ, что какъ пеликаны, онъ дѣлаетъ настоящія облавы вмѣстѣ 
съ другими китоглавами, образуя кругъ, и стараясь загнать рыбу на мелкія мѣ-
ста, шагая и хлопая крыльями. Петерикъ увѣряетъ, что онъ ловить и убиваетъ 
водяныхъ змѣй, не пренебрегаетъ также и внутренностями мертвыхъ животныхъ 
и, чтобы достать ихъ, разрываетъ тѣло падали, какъ это дѣлаетъ марабу; но ѳтотъ 
изслѣдователь не основываетъ это показаніе на своихъ собственныхъ наблюдені-
лхъ, а на наблюденіяхъ своихъ людей, которые, вѣроятно, ошиблись относительно 
змѣй, такъ какъ одна изъ рѣчныхъ щукъ (Polypterus), называется въ тѣхъ мѣс-
тахъ «рѣчной змѣейл. 

Размноженіе происходить вь дождливое время года, а именно оть іюня до 
августа. Китоглавъ вьтбираетъ для помѣщенія своего гнѣзда маленькое возвыше-
ніе среди камыша или травы, или въ непосредственной близости отъ края воды 
или среди болота, но охотнѣе всего на мѣстахъ, доступъ къ которымъ иода дѣ-
лаетъ почти невозможнымь; здѣсь онъ сплетаегь изъ собранныхъ рыхлыхъ стеб-
лей болотныхъ растеній большое гн'Ьздо, скрѣпленноѳ часто дерномъ и тиной, и 
имѣюш,ее почти метръ высоты. По показаніямъ Геиглина, яйца относительно не-
больпіія, имѣютъ 80 mm. длины и 55 mm. ширины; они имѣють овальную фор-
му и бѣлую окраску; свѣжія—они имѣютъ голубоватый оітѣнокъ, а позже, вслѣд-
ствіе насиживанія, они дѣлаются нѣсколько буроватыми; толстая, мелкозернистая 
скорлупа вся насквозь кажется темно-зеленой, и имѣетъ гладкій поверхностный 
известковый слой, который часто снаружи представляетъ отпечатки и который мѣ-
стамп вздувается, а на концахъ совсѣмъ почти отсутствуетъ. Топ^-жо изслѣдо-
ватель увѣряегь, что вынутаго изъ гнѣзда птенца очень легко сохранить, кормя 
рыбной пищей, и приручить, а Петерикь говорить, напротивь, что всѣ птенцы, 
вынутые изъ гвѣздъ его людьми—умерли, и что поэтому онъ былъ принужденъ 
подкладывать яйца курамъ и съ большимъ трудомъ выкармливать птенцоьъ. 
Опытный человѣкъ сра.эу догадается, что это послѣднее свѣдѣніе ненѣрно, хотя 
несомнѣнно то, что Петерикъ въ 1860 г. привезъ въ Лондонъ живыхъ китоглавовь. 

Юнкеръ разсказываетъ слѣдующее на счетъ одного кіітоглатіа, содержапша-
гося въ плѣну во время его путешествий по Африкѣ: «Онъ насъ очень забаоля.іъ 
впослѣдствіи на кораблѣ, а позжз на станціи Дьуръ Гаттасъ. Я ежедневно при-
казывалъ класть рыбу въ мою большую ванну, и было очень занятно наблюдать, 
какъ эта большая птица иногда долго стояла неподвижно вблизи, потомь вдругь 
погружала въ воду свой массивный клювъ, съ быстротой мсілніи схватывала рыбу, 
имѣющую почти футъ длины, и безъ всякаго замѣтнаго усилія проталкивала ее 
черѳзъ свою пасть. Она выказывала неимокіфно покойный и флегматическій 
нравъ, съ самаго начала была очень мало пуглива и вскорѣ можно было къ ней 
подходить. Ее пугало только неожиданное появленіе людей и шумъ. Въ большинствѣ 
случаевъ китоглавъ задумчиво стоя ль на одномъ мѣсгЬ и очень неохотно подчи-
нялся перемѣщеніямъ. Такимъ образомъ напіь рѣдкій гость безъ стѣсненія и на 
свободѣ оставался съ нами на палубѣ. Его отношенія къ двумъ маленькимъ шим-
панзе были чрезвычайно смѣшными: послѣдніе испытывали перѳдъ нимь неимо-
вѣрнып страхъ. Это намъ было на руку, танъ какъ шимпанзе вели себя какъ невоспи-
танные дѣти; во время обѣда они скалили зубы, кусались, кричали и буквально 
принуждали насъ часто вставать и убѣгать, послѣ чего они сами набрасывались 
на полныя тарелки. По покойный, флегматичный большой китоглав]., къ немалой 
нашей забавѣ, вскорѣ сдѣладея нашимъ храбрымъ защитникомъ отъ навязчивости 
этихъ необузданныхъ обезьянъ. Съ тѣхъ поръ напіъ спутникъ Гесли не называлъ 



5 5 2 „ - . и н а н ь а ; и в о т н ы х ъ " БѴЭЗІА. 

птицу иначе, какъ «подиція». Позже, когда шимпанзе во время нашего обѣда 
себя нехорошо вели, съ иизгомъ топали ногами и съ жадностью невоспитанныхъ 
дѣтей хватались за кушанья, мы говорили только: «полиція!» Тотчасъ-же доб-
рый генііі въ видѣ негритенка приводилъ нашего милаго зап^итника, который 
неподііижно, какъ статуя, стоялъ на близкомъ разстояніи, не обращая ни малѣіі-
шаго вниманія на шимпанзе, мѣжду тѣмъ какъ послѣдніе, къ нашему великому 
удовольствію, посііѣшно покидали каюту со всѣмп признаками страха и часто огля-
дываясь. Когда я направился во внутрь материка, я оставилъ птицу у Гесли, у 
котораго она позже привыкла, кромѣ рыбной пищи, и къ мясу». 

Аисты (Ciconiidae. Storche. Cigognes) довольно тяжеловѣсныя голенастыя птицы 
съ толстымъ клювомъ, длинными ногами и короткими пальцами. Клювъ у нихъ 
длинный, прямой, удлиневно-коническій и клиновидный;- онъ иногда загнуть нѣ-
сколько вяерхъ, у кѣкоторыхъ видовъ середины обѣихъ челюстей не вполнѣ схо-
дятся, а кончикъ нѣсколько сжатъ со сторонъ. Ноги длпнныя и довольно толстыя, 
значительная часть голени не оперена; короткіе передніе пальцы соединены не-
большими плавательными перепонками и вооружены толстыми вогнутыми когтями. 
Крылья длинныя п ппірокія, третье и четвертое маховыя перья самыя длпнныя; 
12-ти перый хвостъ короткій и на концѣ закругленный. Опереніе головы и шеи 
состоитъ или изъ узкихъ, удлиненныхъ перьевъ, или пзъ короткихъ и округлен-
иыхъ; у пныхъ оно рѣдкое и шерстистое, даже волосистое; наконецъ, у нѣкпторыхъ 
н а концѣ перьевъ шеи и головы замѣчаются роговыя острія. Оба пола отлича-
ются ростомъ, а у молодыхъ эьземпляровъ опереніе тусклѣе. 

Скелеп. состоитъ изъ толстыхъ, крѣпкихъ костей, изъ которыхъ многія на-
полнены ноздухомъ; черецъ очень выпуклый, междуглазничная перегородка цѣль-
н а я . Хребетный ст(^лбъ состоптъ пзъ 15 шейныхъ, 7 сппнныхъ и 7 хвостовыхъ 
позвонковъ, причемъ спинные позвонки сростаются меладу собою, а послѣдній 
изъ пнхъ образуетъ одну кость съ поясничными позвонками. Грудная кость че-
тырехугольная, на нижнемъ краѣ съ выемкой, гііебень ея около піеи очень вы-
сокъ. Языкъ вовсе не соотвѣтствуетъ длинѣ клюва, мало развитъ, удлиненнотреу-
гольной формы, веэдѣ съ ровными краями, гладкій и не роговой; ііищеводъ рас-
ширенный и постепенно переходитъ въ первый желудокъ, который в ъ свою оче-
редь почти не отдѣленъ отъ второго. Дыхательное горло замечательно отсутствіемъ 
нижней гортани, а также длиною и твердостью развѣтвленіп. 

Аисты жипутъ во всѣхъ пастяхъ свѣта и почти въ каждомъ климатическомъ 
поясѣ, но мЬстожительстьо 20 извѣстныхъ видовъ различно; однако можно ска-
зать, что они предиочитаютъ лѣсистыя равнины, богатыя водою, высокимъ и су-
химъ мѣстностямъ п потому никогда не живутъ въ горахъ, степяхъ и пустыняхъ. 
Сѣверныѳ виды принадлежать къ перелетнымъ птицамъ и совершаютъ очень да-
лекія странстиоваиія; живущіе на югѣ аисты кочуютъ. Аисты дѣятельны только 
днемъ, держатся прямо, шею складываютъ болѣе или менѣе сильно въ видѣ буквы 
S, ходятъ довольно величественно медленными шагами, охотно бродятъ по водѣ, 
но лишь рѣдко рѣшаются плавать. Они летаютъ прекрасно, легко и большею ча-
стью высоко, нерѣдко парятъ, часто подымаясь на высоту винтовыми линіями; 
при полетіі они вытягивають шею впередъ, а ноги пазадъ п такіімъ образомъ 
по своей фигурѣ легко отличаются отъ другихъ летающихъ птицъ. Они не изда-
ют^. никакого звука, кромѣ хриплаго шипѣнія, но замѣняютъ голосъ очень выра-
зительнымъ щелканіемъ клювомъ. Они ведутъ себя постоянно серьезно и съ дос-
тоинствомъ и доказываютъ свою понятливость тѣмъ, что очень хорошо умѣютъ 
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иримѣняться къ обстоятельстпамъ. Многіе виды добровольно отдали себя подъ 
защиту человѣка и сдѣлались на половину домашними животными; однако аисты 
не дозволяіогь себя привести въ рабство, а всегда сохраняютъ самостоятельность. 

Они живутъ постоянно обществами и ко псѣмъ болотнымъ и воднымъ пти-
цамъ относятся миролюбиво, но не дружественно; маленькимъ же животнымъ они 
опасны, такъ какъ это разбойники по ремеслу и не ограничиваются тѣм ь, что ѣдятъ 
гадовъ, рыбъ, насѣкомыхъ и червей, но нападаютъ и на всѣхъ остальныхъ сла-
быхъ животныхъ и убиваютъ ихъ, если это окажется имъ іюдъ силу; они не гну-
шаются также падалью п поглощаютъ ее съ такою же жадностью, какъ rpH(f)H и 
гіены. Н е взирая на свое хищничество, они ріідко бываютъ вредны и докучливы 
человѣку, а большею частью даже полезны. Они строятъ свои огромныя гніізда 
на высокихъ деревьяхъ или строеніяхъ и дѣлаютъ ііхъ изъ сухихъ вѣтвей и пруть-
евъ, а внутренность выстилаютъ болѣе мягки :и веществами. Кладка состоитъ 
изъ немногихъ большихъ яицъ безъ пятенъ, которыя насиживаегь только самка, 
однако и самецъ къ нимъ очень вннмателенъ: онъ приносить самкѣ кормъ, пока 
она сидитъ на гнѣздѣ и помогаетъ ей воспитывать птенцовъ. Всѣ виды могутъ 
быть приручены; выкармливать ихъ нетрудно, и они такъ привыкаютъ къ че-
ловѣку или, по крапнеіі мѣрѣ, къ его жилищу, что не только улстаютъ и снова 
прилетаютъ, но иногда даже остаются на зиму въ болѣе холодпыхъ міістностяхъ; 
если-же и улетаютъ вмѣстѣ съ другими въ теплыя страны, то на слі,дуюпі,ую весну 
опять возвращаются на прежнія мѣста. Они доставлиютъ удовольствіе своею по-
нятливостью, держатъ себя серьезно и съ достоинствомъ и очень привязываются 
къ хозясвамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ опп полезны на дворѣ тѣмъ, что уничтожаюп. 
разныхъ вредныхъ животныхъ; содержать ихъ, впрочемъ, недеіиево, т акъ какъ они 
требуютъ порядочно пищи. 

Настоящіѳ аисты (Сісопіа. KlapperstOrche. Cigognes) отличаются прямымъ длин-
нымъ и конусообразнымъ клювомъ; острые края его сильно вогнуты внутрь, а 
роговой ііокровъ чрезвычайно гладкій, ноги высокія и значительная часть голени 
гoлa^I, пальцы короткіе іі снизу иіирокіе; наружный и средпій палецъдо перваго 
сустава соединены между собою перепонкоіі; крылья довольно шіірокія и на концѣ 
тупыя, третье, четвертое и пятое маховыя перья—одинаковой величины и длин-
нѣе прочих!.; хвостъ сзади округленъ и состоитъ иоъ 12 короткихъ перьевъ; опе-
реніе обп.чьное, не отличается разнообразіем'і> цііѣтовъ, но чисто очень блестящее. 

Пернымъ изъ аистовъ слѣдуетъ назвать Обынновеннаго пли Бѣлаго аиста 
(Сісопіа аІЪа, albescens, nivea, Candida и major , A r d e a ciconia. Hauss torch . Cigogne 
commune) . Кромѣ черныхъ крыльевъ и самыхъ длпнны.хъ покровныхъ перьевъ, цвѣть 
опоренія его грнзповати-бѣлыіі, глада каріе, клювъ сургучно-красный, а ноги кро-
ваво-красныя, голыя іпітна вокругъ глазъ сѣропато-черныя. Длина ого 110 с т . , раз-
махъ крыльевъ 224, длина крыла UB, а хвоста 26 с т . Самка ростомъ немного 
меньше этого. 

З а исключеніемъ очень сѣверныхъ странъ, аистъ водится во всей Европѣ, 
хотя, конечно, гн'Ьздится не повсюду. Между прочимъ посѣщаетъ онъ и Англію, гдѣ 
прежде, говорягь, бывалъ нерѣдко, теперь-же встрѣчается тамъ липіь въ пеболь-
шомъ количествѣ; точно таклсе онъ болѣе или менѣе удалился и изъ Греціи, по-
тому что его, священную птицу турокъ, жители Морей вовсе ОП) себя изгнали. 
«Тамъ, гдѣ турки царили долѣе, и греческое возстанів не уничтожило всеіч) до тла», 
говоритъ Линдермайеръ, «аисты остались въ своихъ дворцахъ, какъ напримѣръ 
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на островѣ Эвбеѣ; тамъ-же, гдѣ греческое владычество съ первыхъ дней, ііослѣдо-
вавшихъ за революціей, бистро утвердилось, тамъ число аистовъ тотчасъ умень-
шилось, ила они вовсе исчезли, и теперь въ Навпліи, Патрасѣ, Сирѣ и въ Аѳи-
нахъ ихъ больше нѣтъ». Въ Испаніи, даікѳ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ есть все 
необходимое для ихъ процвѣтанія, они все-же составляютъ рѣдкость. Они кромѣ 

ИѣлнГг аіістъ. Ciconia alba. иаст. вел. 

того появляются и на югѣ Россіи и вокругъ Каспійскаго и Чернаго морей, въ Си-
ріи, Палестпиѣ, иъ Персіи, Туркестанѣ и въ Японіи, а также и въ мѣстностяхъ 
по ту сторону Атласскихъ горъ, на Канарскихъ островахъ и, по увѣреніямъ Лай-
ярда, безъ сомнѣнія, должны гнѣздиться въ Африкѣ. Во время своихъ зимнихъ 
путепіестиій они лролетаютъ всю Африку и Индію. Въ сѣверной и средней Гер-
маніи аисты появляются между концомъ февраля иначалоыъ апрѣля, исключая тѣхъ, 
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которые или опередили прочихъ, или отстали отъ другихъ. Иѣкоторые единичные 
экземпляры прилетаютъ уже въ срединѣ февраля, другіе-же показываются лишь 
во второй половинѣ апрѣля. Нѣсколько днеіі спустя послѣ отлета, они уже появ-
ляются въ странахъ внутренней Африки: я видалъ ихъ 1-го сентября на югѣ 
Нубіи, а 30-го марта еще близъ Хартума. Они предпочитаютъ равнины, низмен-
ныя и плоскія мѣстности, изобилующія водой, преимущественно болотами и тряси-
нами, и непремѣнно нзбираютъ страны, носящія на себѣ печать господства чело-
вѣка. Хотя многіе аисты и поселяются въ сторонѣ отъ чеіовѣческаго жилья пъ 
лѣсахъ и строятъ на большихъ деревьях!, свое объемистое гнѣздо, но все-же боль-
шая часть ихъ гнѣздится на дворахъ крестьянскихъ усадебъ и часто даже на 
крышахъ ихъ избъ. 

Иногда посчастливится замѣтить прнбытіѳ любимыхъ гостей, обитателей 
крышъ; при этомъ наблюдается, что пара, которая уже въ прошлые годы жила 
на этомъ же самомъ дворѣ, неожиданно съ непзмѣримой высоты винтообразнымъ 
движеніемъ быстро спускается на прежнее гнѣздо и съ самаго перваго момента 
своего прибытія чувствуетъ себя совершенно какъ дома, будто она никогда от-
сюда и не улетала. Жизнь ихъ протекаетъ обыісновеннымъ порядкомъ. Съ гнѣзда, 
которое дѣлается ихъ настоящимъ домомъ, они улетаютъ на поля и луга, на тря-
сины и болота и тамъ охотятся; въ полдень они обыкновенно прилетаютъ до-
мой, послѣ чего предпринимаютъ еще вторичное вечернее путешествіе, передъ 
закатомъ солнца снова возвращаются къ себѣ и здѣсь, потрепіавъ n похлопавъ 
клювомъ, наконецъ успокаиваются и засыпаютъ. Такъ они проводятъ время, пока 
не наступитъ пора высия;ивать яйца; это дѣло требуетъ, конечно, ихъ заботь и не-
минуемо влечетъ за собою уклоненія отъ привычнаго образа жизни. 

Намъ кажется, что аистъ держитъ себя съ большнмъ достоинствомъ. Походка 
его тихая и увѣренная, осанка — прямая, полетъ его, которому предшествуюгъ 
обыкновенно нѣсколько прыжковъ, относительно медленный, но легкій и красивый, 
именно отличается прекрасными винтообразными линіями. Стоитъ ацстъ обыкновенно 
съ нѣсколько втянутой шеей, нрпчемъ клювъ опущенъ кончикомъ книзу; онъ, 
впрочемъ, никогда не прпнимаетъ такихъ некрасивыхъ положепіп, какъ цапля, п 
при самомъ глубокомъ покоѣ онъ имѣетъ пристойный видъ. Онъ рѣдко ускоряетъ 
походку до бѣга, который, повйдимому, его быстро утомлаетъ, между тѣмъ, мед-
ленно расхаживая, онъ въ состояніи безостановочно двигаться по нѣскольку часовъ. 
Летать онъ можетъ безъ устали; онъ движетъ крыльями изрѣдка и взмахи слѣ-
дуютъ другъ за другомъ нечасто. Вѣтромъ и каждымъ движеніемъ воздуха онъ 
умѣетъ пользоваться такъ искусно, что, паря на высотЬ, можетъ, какъ ему взду-
мается, или опускаться или подниматься; рулемъ своимъ править такъ ловко, 
что по желанію принимаѳтъ какое угодно направленіѳ. Онъ необыкновенно понят-
ливъ. «Онъ умѣетъ», говорить Науманъ, «примѣниться и къ времени, и къ лю-
дямъ, превосходить въ этомъ отнопіеніи всѣхъ другихъ птицъ и ни одной ми-
нуты не сомнѣвается на счетъ того, какъ люди въ томъ или въ другомъ мѣстѣ къ 
нему расположены. Онъ различаетъ, гдѣ его только терпятъ и гдѣ ему рады. Ка-
кой-нибудь аистъ новичекъ, только что прибывъ въ незнакомый ему край, пер-
вые дни своего пребыванія боязливъ и остороженъ, недовѣрчивъ и избѣгаетъ лю-
дей; но стоитъ только ему увидѣть положенное кѣмъ-либо на крышу ил» на ма-
кушку дерева колесо, которое обыкновенно служить основаніемъ для гнѣзда, онъ 
тотчасъ смекаетъ, что этимъ выражается ему приглашеніе, и весь страхъ его ис-
чезаетъ, какъ будто его вовсе не бывало; какъ только онъ тутъ водворился, онъ 
черезъ нѣсісолько дней становится такъ довѣрчивъ, что даетъ себя разглядывать 
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сопсѣмъ вблизи. Въ короткое время онъ научается узнавать своего гостепріимнаго хо-
зяина и очень хорошо различаетъ, кто его доброжелатель и кто къ нему не расположенъ, 
или вообще, кого слѣдуетъ опасаться. Онъ знаетъ, любятъ-ли его я радуются-ли его 
пребыванію, или же равнодушны къ нему». Онъ ведетъ себя совершенно сообра-
зуясь съ обстоятельствами. «Часто», разсказываетъ мои отедъ, «я цѣлился ружьемъ 
въ аиста, стоявшаго на гнѣздѣ, причемъ онъ продолжалъ стоять такъ спокойно, 
какъ будто бьтлъ внолнѣ увѣренъ, что ничего ему тутъ не приключится. Если 
же онъ замѣчалъ, что его преслѣдуюпі, то становился очень пугливъ. Не имѣя въ 
своей коллекціи ни одного экземпляра, я вознамѣрился убить одну самку изъ той 
пары, которая гнѣздилась на сосѣднемъ дубѣ. Какъ только я приблизился къ 
гнѣзду, она тотчасъ улетѣла, несмотря на то, что д'Ьло было при лунномъ свѣгЬ; 
послѣ этого она долго не возвращалась. Ружье у меня дало осѣчку, но тѣ немно-
гія искры, которыя были вызваны ударомъ, произвели такое впечатлѣніе на птипу, 
что она заставила меня тщетно ожидать ее до 11 часовъ ночи, несмотря на то, 
что я спрятался такъ хорошо, что она не могла меня видѣть. Два года спустя 
она еще помнила объ этомъ преслѣдованіи, такъ какъ при насиживаніи яидъ была 
настолько пуглива, что за 70 шаговъ уже чуяла мое прибдиженіе». Вдали отъ 
гнѣзда аисты настолько-же пугливы, какъ и прочіе ихъ родичи. Они, хотя отлично 
сознаютъ, что крестьяне, пастухи и дѣтп—люди безвредные, но избѣгаютъ вся-
каго сближепія, а охотника, намѣреваюпіагося стрѣлять, они затрудняют-ъ, не под-
пуская его къ себѣ на разстояніе выстрѣла. Они ведутъ себя еще осторожнѣе во 
время перелета и во всѣхъ случаяхъ, когда сходятся съ себѣ подобными. Въ Аф-
рикѣ они избѣгаютъ сиоихъ земляковъ европейцевъ гораздо больше, чѣмъ туземцевъ. 

Напрасно на аиста привыкли смотрѣть, какъ на добрую п безвредную птицу; 
этими качестиами онъ вовсе не обладаотъ. Иауманъ говоритъ: «его способъ до-
бывать себѣ пищу таковъ, что убііістпо обратилось у него въ привычку и потому 
(інъ часто умерпі,вляетъ даже ссбѣ подобпыхъ. Бывали прия1'.ры, что откуда-ни-
будь появлялись аисты, бросались на чужое гнѣздо, нападали на птенцовъ и, не-
смотря на отчаянное сиііротивленіе родителей, въ концѣ концовъ убивали ихъ; 
подобны)! насилія повторялись во многихъ мѣстахъ». Иногда случается, что даже 
ручные аисты, раздраженные чѣмъ-нибудь, бросаются на своего противника. Под-
стрѣленный, онъ храбро защищается и до послѣдняго издыханія продолжаетъ на-
носить удары клювомъ; такъ какъ онъ ігочти всегда старается попадать въ глаза, 
то можетъ сдѣлаться опаснымъ, какъ человѣку, такъ и собакѣ. «Довольно странно, 
что между аистами господствуетъ такая существенная разница въ настроеніи. 
Одни относятся къ прочимъ миролюбиво, Д03В0.1ЯЮП. имъ даже селиться по сос ед-
ству, между тѣмъ какъ другіе упрямо и настойчиво отстаиваюта свое господство 
въ данной мѣстности. Однообразіе цѣли намѣреній и средствъ защиты, а таіуке 
страхъ передъ опасностями дѣлаютъ его болѣе покладливымъ во время путеше-
ствій и заставляютъ его странствовать довольно большими обществами. Онъ можетъ 
ладить только со своими родичами, съ остальными же птицами это вовсе немы-
слимо; отставшій при перелег]; отъ своихъ никогда не присоединится къ птицамъ 
другого вида, будь это даже ближайшій изъ ихъ рода». Въ припадкѣ ревности 
они дерутся не на животъ, а на смерть, а ме.чкимъ животнымъ они всегда опасны. 

Іідинственный звукъ, который аистъ въ состояніи произвести, есть трудно 
воспроизводимое хриплое шиігЬніе. Оно слышится рѣдко, чаще всего у ручныхъ 
аистовъ, которые хотятъ выразить этимъ свою радость. Гораздо чаще онъ щел-
каетъ клювомъ и этимъ страннымъ орудіемъ онъ владѣетъ дѣйствительно съ уди-
вительнымъ умѣньемъ; онъ трепі,итъ то дольше, то меньшее время, то скорѣе, то 
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медленнѣе, то громче, то менѣе шумно, трещитъ съ радости, а также и съ горя, 
трещитъ съ голоду и посіѣ обильной пищи. Все тѣмъ же щедканіемъ онъ .чаяв-
ляетъ самкѣ о нѣжныхъ чувствахъ своихъ и наконецъ трещитъ, ласкал птенцов ь 
своихъ. Эти послѣдніѳ еще прежде, чѣмъ въ состояніи летать, уже перенимаютъ 
отъ родителей ихъ странную, но нельзя сказать, чтобы не выразительную рѣчь и 
какъ только сила клюва дозволяетъ, начинаютъ, пользуясь той же способностью, 
3aHB.MTb о своихъ нуждахъ. До этого они издаютъ звуки, которые, какъ и у ро-
дителей, хотя и пе могутъ назваться благозвучными, но все же могутъ считаться 
звуками и точнѣе опредѣляются словами—пискотня и щебетанье. 

Аистамъ служатъ пищею всевозможный животныя. Они хищныя птицы въ 
полнѣйшемъсмыслѣ этого слова. Повидимому они предпочитаютъ земноводныхъ, насѣ-
комыхъ и дождевыхъ червей, но вѣроятно это намъ только кажется, потому что 
ихъ легче ловить. Во время своихъ прогулокъ, съ цѣлью поохотиться, они чаще 
всего встрѣчаютъ лягушекъ, мышей и насѣкомыхъ, которые и составляютъ первую 
добычу; но они также убиваютъ ящерицъ, веретеницъ, ужей и даже ядовитыхъ 
змѣй; аистъ одинаково падокъ до рыбы, какъ и до лягушекъ, неутомимо охотится за 
ними въ мутной водѣ и глотаетъ такихъ, который длиною съ человѣческую 
ладонь. «Прежде, чѣмъ проглотить большого ужа», говоритъ Ленцъ, «аистъ иногда 
колотитъ его клювомъ до тѣхъ поръ, пока тотъ перестаетъ шевелиться и уже потомъ 
только схвахываетъ его какъ попало и спускаеп> головой или хвостомъ внизъ, не 
обращая вниманія, убитъ ли онъ или еще такъ проворно двигается, что сильно 
обвивается вокругъ клюва; аистъ въ такомъ случаѣ принужденъ трясти головой, 
или вытаскиваетъ ужа ногою, расправляетъ его и снова пытается благополучно 
препроводить его въ желудокъ. При большой алчности аисты глотаютъ неболь-
шихъ змѣй безъ всякой предварительной обработки; долго еще онѣ извиваются въ 
глоткѣ и иногда даже выскальзываютъ обратно, если онъ неосторожно на-
гибается и откриваетъ ротъ, чтобы схватить новую добычу; поэтому очень инте-
ресное зрѣлище представляетъ охота его, когда ему на гладкомъ мѣстѣ приходится 
справляться съ нѣсколькими змѣями эаразъ. Ядовитыя гадюки также составляютъ 
для него лакомое блюдо, но какъ только онъ эаполучитъ гадюку на закуску, то 
начинаетъ усердно и безпрестанно клевать ее въ голову до тѣхъ поръ, пока новее 
не размозжитъ ее. Если онъ поторопится и поступить неосторожно, то не убитая 
гадюка кусаетъ его, и отъ этого онъ нѣсколько дней сильно хвораотъ, затѣмъ снова 
совершенно поправляется. Яйца всѣхъ птицъ, устраивающихъ гнѣзда на зеилѣ, 
онъ воруетъ; молодыхъ птенцовъ, включая и куропатокъ, онъ уничтожаетъ неми-
лосердно, иногда притаскиваетъ своимъ дѣтенышамъ цѣлыя гнѣзда съ ихъ содер-
зкимымъ; мышей онъ подкарауливаетъ на поляхъ и лугахъ у отверстій ихъ норъ, 
кротовъ онъ выслѣжипаетъ по взрываемой ими землѣ, молодыхъ зайцевъ отнп-
маетъ отъ матерей, несмотря на ихъ храбрую защиту. П а лугахъ, изобнлующихъ 
цвѣтами, онъ гоняется за насѣкомыми и ловить не только ползущихъ и сидящихъ, 
но изловчается схватывать на лету даже тѣхъ, которыя жуисжатъ кругомъ въ воз-
духѣ. Жабы внушаютъ ему отвращеніе, онъ ихъ такъ ненавидитъ, что убиваетъ, 
но никогда не съѣдаетъ. Пауманъ нашелъ близъ одного пруда безчисленное мно-
жество жабъ, или убитыхъ, или съ распоротымъ брюхомъ и съ растасканными 
внутренностями при послѣднемъ издыханіи, и всѣ жертвы ѳти были дѣломъ двухъ 
аистовъ, приходяп;ихъ ежедневно къ этому пруду отыскивать сеСѢ пипіу. 

Изъ всего высказаннаго явствуетъ, что аистъ вредить охотѣ, а, кромѣ того, 
онъ позполяетъ себѣ діілать нападенія на пчелъ, вслѣдствіе чего охотники и пасеч-
ники считаютъ его вредной птицей, которую слѣдуетъ уничтожать. Иѣкоторыо 
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натуралисты держатся того же мнѣнія, упрекаютъ его за всякую уничтоженную 
имъ лягушку и стараются доказать, что онъ опустошаетъ всѣ нивы и поля. Почти 
не стоить говорить, что всѣ ѳти увѣренія очень преувеличены. Если даже при-
знать въ полной мѣрѣ тотъ вредъ, въ которомъ его обвиняютъ охотники, то и въ 
такомъ случаѣ надо остерегаться произносить надъ нимъ рѣшительнын приговоръ. 
Уничтожить всѣхъ зайцевъ, куропатокъ, пѣвчихъ птицъ, лягушекъ и рыбъ онъ ни-
какъ не можетъ, даже не уменьшаетъ количества ихъ въ такой степени, чтобы 
стоило объ этоыъ говорить; ни лѣсоводамъ, ни сельскимъ хозяевамъ онъ также 
не вредитъ, между тѣмъ, какъ объ этомъ вредѣ и стоило-бы толковать, поэтому 
лица эти должны бы были скорѣе причислять аистовъ къ полезнымъ птицамъ и 
въ уваженіи къ вѣкоторымъ признаннымъ заслугамъ не должны бы строго судить 
его за кое-какія, несомнѣнно числящіяся за нимъ провинности. Внимательные 
хозяева замѣтили, что въ тѣ годы, когда было мало аистовъ, мыши и разныя дру-
гія вредныя жявотныя появлялись гораздо въ больиіемъ количествѣ и преиму-
щественно гадюки встрѣчались замѣтно чаще прежняго. Относительно массы 
пожираемыхъ ими мышей не можетъ быть и сомнѣній, что видно изъ погадокъ, 
выбрасываемыхъ аистами; въ нихъ встречается такое множество остатковъ 
проглоченныхъ мышей, что оно явно свидѣтельствуетъ о томъ безчисленномъ ко-
личествѣ, которое ими пожирается. Съ недавнпхъ временъ стали смотрѣть на 
дѣло иными глазами, чѣмъ преясніе знатоки птицъ, и каждый вредъ, усматриваемый 
наблюдателями, до того преувеличивается, что неудивительно, что и аисту 
отъ нихъ достается не въ мѣру. Впрочемъ, что бы ни говорили о немъ, все же 
достовѣрнымъ остается то, что хотя лягушки, улитки и дождевые черви п состав-
ляютъ главную пищу аистовъ, однако, несмотря на это, всѣ поименованныя жи-
вотныя еще водятся въ большомъ количествѣ. Если бы и было замѣчено, что чис-
ло несомнѣнно полезныхъ лягушекъ и уменьшилось, то въ этомъ скорѣе вино-
патъ чсловѣкъ, чѣмъ аисп. Улю п теперь стало замѣтно, что эти большія и бро-
сающіяся въ глаза птицы мало по малу исчезаіотъ съ пашихъ полей, между тѣмъ 
какъ опѣ значительно ихъ оживляли; поэтому не сдѣдовало бы придумывать 
средства къ уничтоженію аистовъ въ непривлекательныхъ болотистыхъ равнинахъ 
Германіи. 

Привязанность этой птицы къ человѣку особенно сказывается въ эпоху спа-
риванія. «Слѣдуеть удивляться», говоритъ Науманъ, «что аисты, выросшіе на 
чужбинѣ, не взирая на природную недовѣрчивость, тотчасъ же догадываются, что 
человѣкъ къ нимъ относится доброжелательно; они тотчасъ понимаюп, пользу тѣхъ 
приспособлоній, который для нихъ устраиваются, п всегда дѣйствуюгь согласно 
съ желаніями человѣка. Нѣсколько лѣп. тому назадъ пара аистовъ прилетѣла на 
мою родину; оба они стали осматривать широкія верхушки старыхъ тополей, ко-
торыми была обсажена дорога между двумя сосѣдними деревнями; тамошній вла-
дѣлецъ охоты не понялъ ихъ намѣреній, такъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ аисты со-
ставляли рѣдкое явленіе. Онъ гонялся за ними съ ружьемъ и даже пробовалъ 
стрелять по нимъ, но неудачно; видя это, аисты перелетѣлн за версту дальше; 
въ другой деревнѣ жители догадались въ чемі. дѣло, положили на соломенную 
крышу колесо, которымъ аисты тотчасъ же и воспользовались; въ нѣсколько дней 
устроили они себѣ на немъ гн'Ьздо, очень скоро освоились во всемъ и съ этпхъ поръ 
ежегодно возрапіались на прежнее пеігелище. Причина привязанности аиста къ 
человѣку кажется чѣмъ то загадочнымъ; при этомъ нельзя однако отрицать вліянія 
днухъ причинъ: во ] -хъ увѣренность птицъ въ томъ, что доброжелательство лю-
дей доставляем іімъ безопасность, а во 2-хъ—придуманпьтя человѣкимъ искусствен-
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ныя присііособленія, которыя даютъ этимъ птицамъ возможность устраивать удоб-
ный жилища для себя и для своего потомства. Аисты настолько увѣрены въ 
пользѣ человѣческой помощи, что даже тѣ пзъ нихъ, которые собираются строить 
гнѣздо на деревѣ, тотчасъ перемѣняютъ свое намѣреніе, если на другомъ деревѣ 
имъ устраиваютъ мѣсто для гнѣзда, приколотивъ къ вѣтвямъ нѣсколько жердеіі 
или падокъ, или помѣстивъ въ удобномъ мѣстѣ кучу хвороста; аисты начинаютъ 
тотчасъ же строить тамъ гнѣэдо. Подобнымп приспособленіями ихъ можно привлечь 
даже туда, гдѣ они прежде не гнѣздились, если только мѣстность соотвѣтствуетъ 
ихъ потребностямъ». Мнѣ однако кажется очень страннымъ, что въ Германіи 
только обыкновенный аистъ селится такъ близко къ человѣку, между тѣмъ какъ 
ближайпіій его родичъ, черный аистъ, никакого расположенія къ человѣку не про-
являетъ. 

Однажды устроенное гнѣздо бываетъ ежегодно въ употреблении: извѣстно, 
что многія изъ нихъ сто лѣтъ кряду бываютъ населены этими птицами. Нельзя 
съ точностью опредѣлить, сколько, лѣтъ сряду одна и та же пара пользуется своимъ 
гнѣздомъ, но предполагаютъ, и вѣроятно не безъ основанія, что аисты живутъ очень 
долго и потому у гнѣздъ нечасто мѣняются хозяева. Самецъ иногда появляется 
нѣсколькпми днями раньше самки и большею частью ведетъ себя сразу такъ, что 
нельзя сомнѣваться въ томъ, что онъ считаеи. себя обладателемъ гнѣзда. Иногда 
случается, что возвращается только одна изъ птицъ извѣстной пары; тогда яыборъ 
друга или подруги продолжается часто довольно долгое время и около гнѣзда происхо-
дятъ сильныя битвы, такъ какъ появляются ыолодыя пары, которыя сообща на-
падаютъ на одинокую птицу и стараются ее прогнать съ готоваго гнѣзда; иногда 
это и удается, случается даже, что прежній хозяинъ гнѣзда бываетъ убитъ. Въ 
гакихъ случаяхъ человѣку приходится вмѣшаться въ дѣло, чтобы тѣміі или дру-
гимъ способомъ помирить разсердившихся противнпковъ. Всѣ наблюденія говорять 
въ пользу того, что парочки аистовъ соединяются на всю жизнь, и что птицы ос-
таются вполнѣ вѣрнымн другъ другу; однако супружеская вѣрность аистовъ под-
лежитъ нѣкоторому сомнѣнію: случалось наблюдать, что самка обращала вниманіе 
на любезность другихъ самцовъ и говорягь даже, что видали подобные случаи. 
Холостой аистъ внезапно нападалъ на самца, сторожившаго свое гнѣздо, убивалъ 
его удачнымъ ударомъ клюва и, несмотря на это, самка убитаго тотчасъ же благо-
склонно принимала убійцу. Яѣкоторые полагаютъ, что сильнаяревность аистовъ-сам-
цовъ вполнѣ понятна, такъ какъ самки ведугь себя часто не такъ, какіі сдѣ-
дуетъ. 

Однако въ противуположность вышесказанному можно привести нѣсколько 
случаевъ супружеской вѣрности и взаимной любви пары аистовъ. Однасамкааиста три 
года сряду оставалась въ Германіи и зимой, искала себѣ корма около незамерзшихъ 
ручьевъ и іслючей, а во время самаго сильнаго хо.юда пряталась ночью лодъ кры-
шами хлѣвовъ; самецъ ея ежегодно возвращался къ ней и они выиодили птен-
цовъ, какъ обыкновенно; на четвертую зиму и самецъ оставался зимою на родинѣ 
вмѣстѣ съ самкой, и это продолжалось три года сряду. ІІаконецъ обѣ птицы были 
убиты злыми людьми, причемъ оказалось, что самка была иеспособна къ большому 
перелету вслѣдствіе давно полученной раны. Совершенно то же самое наблюдалъ я и 
въ Лфрикѣ. Я тамъ видалъ двухъ аистовъ, оставшихся въ Африкѣ и лѣтомъ, пелѣлъ 
ихъ застр'Ьлить и нашелъ, что одна изъ птицъ была также ранена, что и заста-
вило здоровую птицу остаться съ ней на чужбинѣ. Гомейері) разсказывалъ мнѣ 
слѣдуюп[ій, по его словамъ, вполнѣ достовѣрішй, трогательный мучаіі. Самецъ 
пары аистовъ, которая гнѣздилась па домѣ Гомѳйсра, былъ убитъ охотиикимъ. 
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Въ слѣдующемъ году самка появилась безъ самца на старомъ гнѣздѣ, за ней 
много ухаживали, но она отогнала всѣхъ поклонниковъ яростными ударами клюва, 
исправила старое гнѣздо и осталась въ немъ жить одинокою. Осенью она улетѣла 
вмѣстѣ съ прочими аистами, весною вернулась и вела себя точно такъ-же, и это 
продолжалось въ теченіи 11 лѣтъ сряду. Ыа двѣнадцатомъ году другая пара отняла 
у неіг это гнѣздо, и ея не было видно цѣлое лѣто, но когда пара, отнявшая гнѣздо, 
улегЬла, то прежняя владѣтельница снова появилась, жила въ гнѣздѣ нѣсколько 
днеіі и затѣмт. только предприняла свое странствованіе. Гомейеръ потомъ узналъ, 
что вѣрная самка вътеченіи нѣсколькихъ лѣтъ жила по сосѣдству, удаляясь не болѣе 
какъ на 15 килом, отъ своего стараго гнѣзда, но очевидно все время слѣдила за нимъ 
и вспоминала то счастливое время, когда она тамъ жила со своимъ другомъ. Подъ 
конецъ эта самка была извѣстна по всей окрестности подъ названіемъ отшельницы. 

Если парѣ не помѣшаютъ, то она скоро послѣ прилета, весною, начинаетъ 
чинить старое гнѣздо, приноситъ новыя вѣтви и прутья и укладываегь ихъ на 
прежаія, отчасти уже сгнившія, а также тщательно приготовляетъ внутренность 
гнѣзда. Такимъ образомъ гнѣздо ежегодно становится все выше и тяжелѣе, такъ 
что наконецъ подставка, на которомъ оно лежитъ, не можетъ выдержать этой тя-
жести, и людямъ приходится вмѣшаться и выкинуть старые слои гнѣзда. Постройка 
эта не отличается аккуратностью: основаніемъ для гнѣзда служатъ палки и вѣтви 
съ большой палецъ толщиною, а также колючіе прутья, комки земли и куски дерна; 
второй слой образуютъ болѣе тонкія вѣтви, стебли тростника и листья камыша, 
внутренняя же подстилка состоитъ изъ пучковъ травы, навоза, перепутанной со-
ломы, тряпокъ, кусочковъ бумаги и перьевъ. Всѣ матерьялы приносятся обѣимп 
птицами въ клювѣ, но собственно постройкой гнѣзда занимается по обыкновенію 
самка. Обѣ птицы работаютъ такъ усердно, что строятъ новое гн'Ьздо въ восемь 
дней, а починка стараго кончается черезъ два или три дня. Во время постройки 
гнѣзда аисты дѣлаются очень недовѣрчивы и одна изъ птицъ всегда караулитъ 
гнѣздо, пока другая летаетъ за матерьяломъ. При ѳтомъ птицы трещатъ свопмъ 
клювомъ на всѣ лады и этимъ выражаютъ свою радость по случаю основанія но-
ваго жилища или почийки стараго. Самка кладетъ первое яйцо въ серединѣ или 
кондѣ апрѣля п за нимъ слѣдують черезъ нѣсколько дней и остальныл три или 
четыре, если только самка не очень молода. Яйца эти правильной формы и имѣ-
ютъ 70 mm. длины при 50 mm. ширины; скорлупа у нихъ мелко-зернистая, глад-
кая и бѣлая, но иногда съ зеіеноватымъ или желтоватымъ отливомъ. ІІасиживаніе 
продолжается 28—31 день; обѣ птицы насиживаютъ по-очереди, но большая доля 
этого занятія падаеть все-таки на долю самки. Зато самецъ въ это время забо-
тится о безопасности своей подруги. 

Когда птенцы вылупились, то забота родителей о своемъ потомствѣ удваи-
вается: они дѣлаются еще болѣѳ осторожными и никогда не покидаютъ гнѣзда оба 
вмѣстѣ. Птенцы вначалѣ выкармливаются различными личинками и насѣкомыми, 
земляными червями, піявками, жуками, кузнечиками и т. п.; позднѣе они по-
лучаютъ болѣе грубую пищу. Родители имъ кормъ въ клювъ не кладутъ п 
птенцы должны съ перішхъ дней своей жизни клевать пищу съ подстилки гнѣзда, 
но родители ими руководятъ при ѳтомъ, схватываютъ за клювъ и нагибаюп, его 
въ ту cTop(jr[y, гдѣ лежигь кормъ. Взрослыя птицы всегда предварительно прогла-
тыпаютъ принесенную пищу, а затѣмъ уже отрыгаюгь, вѣроятно для того, чтобы 
сообпіить ей извѣстную степень теплоты. Листы приносягь птенцамъ и воду въ 
свосмъ зобу и затѣмъ ее выплевываютъ. Говорятъ, что при сильной зкарѣ 
они опрыскиваютъ этой водой птенцовъ и становятся такъ, чтобы затѣнить 
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гнѣздо съ птенцами, чтобы имъ не было такъ жарко; въ дурную и дождливую по-
году, напротивъ, они ихъ прикрывають собственнымъ ГІІЛОМЪ . Семейная жизнь аис-
товъ представляетъ всегда интересное зрѣлище для наблюдателя, но впдъ гнѣзда 
не всегда пріятееъ для людей. Если гнѣздо устроено на крышѣ, то оно бываетъ 
сильно перепачкано, множество кусковъ пищи падаетъ внизъ, гпіетъ на землѣ п 
распространяетъ скверный запахъ. Нерідко случается, къ ужасу хозяіікп дома, 
что взрослый аистъ теряетъ по дорогѣ нѣкоторыхъ полуживыхъ животныхъ и та-
кпмъ образомъ съ крыши валятся веретеницы, ужи и другіе гады, нозбуждаюпие 
страхъ яли отвращеніе боязлиныхъ людей. Однако удовольствіе, доставляемое подоб-
ной семьею, пересиливает!, досаду на ея нечистоплотность. Птенцы въ первые 
дни своей жизни сидятъ на плюснахъ, а затѣмъ становятся во весь ростъ, при-
чемъ родители предохраняютъ ихъ отъ паденія, устраивая нѣчто вродѣ заго-
родки изъ вновь прцнесенныхъ вѣтвей; они очень скоро знакомятся съ окрест-
ностями и съ самаго начала доказываютъ, что обладаютъ прекраснымъ зрѣніемъ, 
такъ какъ уже издали замѣчаютъ родителей, возвращающихся къ гнѣзду съ кор-
момъ п привѣтствуютъ ихъ сначала различными жестами, а затіімъ начинаютъ 
уже щелкать клювомъ, хотя еще неумѣло. Ростъ ихъ продолжается полныхъ два 
мѣсяца. Къ концу этого времени они начинаютъ пробовать сноп крылья, стано-
вятся на край гнѣзда, хлопаютъ ими и наконсцъ рѣіпаются слетѣть съ гніада на 
конекъ крыши. Когда крылья ихъ еще болѣе окрѣпнупі. то они вмѣстіі съ роди-
телями предпринимаютъ небольшія прогулки, но вначалѣ каждый вечеръ воз-
вращаются въ гнѣздо, чтобы тамъ провести ночь. Но привязанность къ колыбели 
мало по малу теряется, такъ какъ приближается время, когда всѣ аисты, какъ 
взрослые, такъ и молодые, начинаютъ готовиться къ дальнему странствованию. 

Я нарочно упоминаю о многочисленныхъ разсказахъ, въ которыхъ говорится 
о ревности и жестокости аистовъ самцовъ относите.іьно самокъ и птенцовъ. Я не 
вѣрю въ справедливость разсказа, по которому аистъ, съ помощью созванныхъ 
другихъ самцовъ, убилъ свою подругу, такъ какъ люди подмѣнпли ея яйца 
гусиными и утиными, отчего будто бы самецъ обвинилъ ее пъ плмѣнѣ. Считаю 
также басней разсісазъ о томъ, что родители сами выкидывали сп(іпхъ птенцові, 
изъ гнѣзда, когда съ ними бываетъ трудно возиться. Наблюденіе надъ образомъ 
жизни и дѣйствіями животныхъ дѣло вовсе не легкое и требуегт. извѣстной опыт-
ности, и неопытный наблюдатель слиіпкомъ часто своп фантазіп принимает!, за 
дѣйствитѳльность. Передъ отлетомъ всѣ аист!.і данной мѣстности съ семействами 
собираются на опредѣленныя мѣста, преимущественно на иягкихъ болотистыхъ 
полянахъ. Количество слетающихся птицъ съ калідымъ днемъ возростаетт. и со-
вѣщанія ихъ дѣлаются все болѣе и болѣе продолжительными. Въ концѣ іюля обык-
новенно всѣ члены общества уже на мѣстахъ, то есть птицы, составляющія стаю, 
всѣ на лицо; вскорѣ послѣ этого онѣ пускаются въ путь; потрещавъ немало на 
прощанье, онѣ поднимаются высоко, кружатся еще нѣсколько времени надъ лю-
бимыми пепелищами и, на!ѵонецъ, поспѣшно улетаютъ по направленію гл. юго-за-
паду; дорогой, вѣроятно, къ нимъ присоединяются еще немало путниковъ, отъ чего 
стая постепенно раствтъ и все болѣе и болѣе увеличивается. Науманъ говорить, 
что видѣлъ стаи, доходивпіія до 2000, а иногда и до 5000 штукъ; я могу только 
подтвердить ѳто предположеніе, та!іъ какъ стаи, которыя я В И Д І І Л Ъ ВО время пере-
лета ихъ ію внутренней части Африки, были до того многочисленны, что онѣ 
буквально покрывали сплошь берега рѣкъ или огромныя пространства въ степи, 
когда ясе онѣ взлетали, то заполняли собою весь видимый горизопті.. 

К ъ неволѣ аисты приныка!Отъ легко, особенно если ихъ изять изъ гнѣзда 
, ж и з н ь ж и і і о т н . в р а м і " т . ѵг. SO 
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маленькими; они привязываются къ хозяину и дѣлаются до того ручными, что имѣютъ 
полное право пользоваться свободой и улетать п прилетать, когда хотятъ; знако-
мыхъ своихъ они при вѣтствуютъ обычніімъ щелканьем I. и взмахами крыльевъ. 
понимаютъ всѣ дѣйствія и намѣренія, клонящіяся въ ихъ пользу и еъ благодар-
ностью принішаютъ всякую любезность; они дружатся съ крупными домашними жи-
вотными, в ъ отношеніи же къ слабымъ подчасъ позволяютъ себѣ выходки не очень 
то похвальный, а дѣтямъ даже могутъ причинить вредъ. Если содержать ихъ по-
парно и дать извѣстную свободу, то они приступаюп. къ размноженію. Они спа-
риваются иногда съ особями, живущими на волѣ, улетаютъ съ нпми иногда на зиму, 
по слѣдующеГі весной снова возвращаются и живутъ опять по прежнему. ІІзвѣстно, 
что куницы нападаютъ на молодыхъ аистовъ и убиваютъ ихъ, но никто не мо-
ікетъ назвать какого-либо хищника, который былъ-бы опасенъ взрослымъ аистамъ, 
исключая развѣ большихъ кошачьихъ породъ и крокодиловъ, которые изрѣдка по-
хищаютъ нѣкоторыхъ изъ нихъ во время ихъ зимняго пребыванія въ жаркихъ 
странахъ. Несмотря на это, однако незамѣтно, чтобы число ихъ значительно 
увеличивалось, изъ чего слѣдуетъ, что такъ или иначе многіѳ изъ нихъ поги-
бають. К ъ счастью человѣкъ мхъ вовсе нь преследуетъ въ такой степени, какъ 
этого бы желали нѣкоторые предубімкденные недоброжелатели. 

» * 
* 

Второй живущііі въ Германіи видъ этого рода — Черный аистъ (Сісопіа 
n igra , fusca, Ardea nigra , a t ra , chrysopelarpus, Melanopelargus niger. Schwarz-
storch. Cigogne noire). Длина его достигаетъ 105 cm., раамахъ крыльевъ 198, 
длина крыла 5.5, длина хвоста 24 с т . Опереніе головы, шеи и всей верхней час-
ти тѣла буровато-чернаго цвѣта съ прекраснымъ мі.днымъ или золотисто-зеле-
ныиъ или пурпуровымъ отливом'Г), вся же нижняя часть г к і а , начиная стъ груди, 
б'Ьлая; крылья и хвостовыя перья почти вовсе не пмѣютъ блеска. Глаза красно-
иато-бурые, клювъ кроваво-красный, ноги ярко-красныя. Цвѣтъ оперенія птев-
цовъ буровато-черновато-зеленый, причемъ всѣ перья имѣють біуіовато-сѣрыя 
каемки и почти матовыя, безъ блеска; глаза бурые, клювъ красноватый, ногн се-
роватый оливково-зеленыя. 

Черный аисть живетъ въ средней и южной Европѣ, рѣже въ сѣверной и во 
многнхъ странахъ Азіи, зимою же пребываѳтъ въ Африкѣ. Въ Германіи онъ 
гнѣздуетъ повсюду въ спокойныхъ лѣсахъ сѣверо-германской равнины, очень 
чдсто въ восточной и западной ІІруссіи, а также въ Помераніи, нерѣдко въ 
Бранденбургѣ, Мекленбургѣ, Ольденбургѣ, Іірауншвейгѣ и Ганноверѣ, иногда въ 
Шлезвигъ-Гольштейнѣ, Ангальтѣ, Саксоніи, рЬке въ Вестфаліп, Гессенѣ и Тю-
рингіи и очень рѣдко в ъ южной Германіи. Въ Австро-Венгріи онъ особенно часто 
встречается въ средней Венгріи и въ Галиціи; на Скандинавскомъ полуостровѣ 
изрѣдка попадается до 6 0 ' с. ш., въ Россіи и Польшѣ встрѣчается только кое-
гдѣ, а въ Даніи гвѣздуетъ на всѣхъ удобныхъ мѣстахъ. П а Балканскомъ полу-
острове его также можно видеть нередко; въ Голландіи, Бельгіи, Франціи, Нспаніп, 
Италіи и Греціи онъ бываетъ только во время перелета. Въ Лзіи область гнѣздо-
ванія его распространяется на весь Туркестанъ, южную Сибирь, Мопголію и Ки-
тай. Зиму онъ проводитъ въ средней и южной Африке, въ Ііалестинѣ, ІІсрсіи и 
Индіи. Сообщѳніе Верро, что онъ гнездуетъ таіике въ Капской земле, требуетъ 
еще подтвержденія. Въ Германію онъ прилетаетъ въ конце апреля или въ мае, 
водворяется в'ь своихъ старпнныхъ гнездахъ, а въ августѣ опять пускается въ 
обратный путь. 
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Отъ обыкновеннаго аиста черныЛ отличается прежде всего тѣмъ, что живетъ 
исключительно въ лѣсахъ и никогда не селится по близости людей. Онъ такъ-
же, какъ и родичъ его, предпочитаетъ равнины горамъ и мѣстности, обильныя во-
дой—сухимъ, впрочемъ, встрѣчается вездѣ, гдѣ только можетъ завладѣть какимъ 
нибудь старымъ, корявымъ деревомъ съ засохшею верхушкою въ уединенноіі 
части лѣса, мало посѣпіаемаго людьми. П а такомъ деревѣ онъ устраиваѳтъ гнѣздо 
Q отдыхаетъ по ночамъ. Образъ жизни и привычки, всѣ движенія и способъ вы-
раженія своихъ ощущеній, словомъ—весь нравъ его настолько сходенъ съ харак-
теромъ обыкновеннаго аиста, что подробное описаніе чернаго — совершенно из-
лишне. Впрочемъ въ движеніяхъ его болѣе ловкости и граціи, поэтому они кра-
сивѣе; онъ гораздо осторожнѣе и пугліівѣе домашняго аиста, но всемъ же ирочемъ 
совсѣмъ на него похожъ; онъ такоіі же хиіцникъ, какъ и родичъ его, не щадить 
ни одного животнаго, могущаго служить ему въ пищу, по гораздо усерднѣе и 
успѣшнѣе охотится за всѣми прѣсноводными рыбами и потому иі. пѣкоторыхъ мѣс-
тахъ бываетъ очень вреднымъ. 

Свое большое, неуіслюжее гнѣздо, похожее на гнѣздо обыкновеннаго аиста, 
но всегда меньшихъ размѣропъ, онъ устраиваетъ на сухпхъ вѣтвяхъ, въ развѣт-
вленіи сучьевъ, или же на ворхушкахъ болыппхъ старыхъ деревьопъ. Въ Германіи 
онъ всегда гнѣздится по одпночкѣ, а иъ Иенгріп m. небо.іьппіхъ полѳвыхъ рощахъ 
образуетъ цѣлыя поселонія п'і. двадцать и болЬо паръ, причемъ однако гнѣздо оті. 
гнѣзда отстонгі. нсс-такп на 100—(іОО шаговъ. Кладка сосггіптъ пз'ь 2—Г), а чаще 
всего изъ 4 япцъ, которын меньше пиці. димашняго апета. И М І І Ю Т Ъ около 75 mm. 
длины и 48 mm. ширины, но очень на пихъ похожи; иасижтшиіо начинается ріідко 
раньше половины апрѣля, продолжается полныхъ чотиро псдЬлп и ничѣмъ не 
отличается отъ вышеописаннаго. Птенцы вылетаюті. из'ь гнѣзда в ъ концѣ іюня 
или въ началѣ іюля. ^ 

* 

Домовый аистъ внутренней Лфрпкп, котораго въ Суданѣ называютъ Сим-
бйлъ (Сісопіа abdimii , Sphenorhynchus abJimii , Abdimiasphcnorhyncha . Abdimstorch. 
Cigogne af r ica ine) нообыкповспно лохожт. па чорпаго аиста, по замі.тно меньше 
ростомъ; голова п шея у него чі-рныя съ пурпуропымъ отлппомъ, спина, крылья 
к хвосгь черныя ст. зеленымъ б.іескомъ, ппжпія части тѣла—бѣлыя. Глаза каріе. 
голое мѣсто около нпхі. сяпсе, голая передняя часть головы п горло красныя, 
клювъ зеленоватый, а на концѣ красныіі, ноги бурогіато-сіірыя, на суставахт. 
блѣдно-красныя. Длина равняется с т . , размахъ крыльенъ KiU, длина крыла 
45, хвоста—19 с т . 

Этотъ аистъ въ больпіомъ чпслЬ жинетъ въ удобпых-і. для него мѣстахъ отъ 
Донголы до южноіі оконечности Африки, и во время наспжипапія птендовъ всегда 
встрѣчается въ дереішпхъ, но гнѣчдптся ж* на дпмаѵь, а на сосѣдииѵъ деревьяхъ; 
въ южной части материка онъ солится преимуіцохтвенно на мимозах'ь и посто-
янно въ обществѣ себѣ подобяыхъ, такъ что образуются на одномі. деревѣ на-
стоящія ісолоніи въ 30 гвѣздъ и болѣе. Я й ц а , который бываютъ разнообразной 
величины и формы, все-таки меньше яицъ ибыкновеннаго аиста, имѣютъ S.") mm. 
длины при 40 ш т . ширины, очень похожи на я й ц а обыкновеннаго аиста и ві. 
свѣікемъ видѣ имѣютъ голубоватып оітѣпокъ. Путошественпику, ма.ю знакомому 
съ мѣстными обычаями, очень трудно добыть эти яйца, такъ какъ вснкііі 
вредъ, нанесенный ѳтоіі священной ігшцѣ, считается преступлени'М'Ь, которое 
приводятъ въ возбужденіе все населеніе деревни. Однако существуетъ очень прос-
тое средство успокоить, пли если хотите одурачить мѣстяыхъ жигімеіі, сказавши, 
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чти ЭТИ яйца нужны для приготовленія цѣлебныхъ средствъ, а конечно лѣкар-
ства, приготопленБыя изъ яицъ столь священной птицы, должны, помнѣнію афри-
канцевъ, пмѣть особенно сильное цѣлебное свойство. Этотъ доводъ всегда оказы-
вается дѣйствительныыъ, и жители тогда даже помогаютъ европейцу добыть яйца. 

По своему образу жизни симбнлъ такъ мало отличается отъ вашего аиста, 
что его можно описать лишь въ немногихъ словахъ. Это также перелетная птица, 
которая появляется незадолго до періодическихъ дождей, высиживаетъ птенцовъ, 

Симбіілъ. Сісопіа abdirai i . " j н а с т . вел. 

и въ декабрѣ, когда они уже могуть летать, улетаеп,. ІІоявленіе этихъ птиш. 
встрѣчаѳтся въ деревня.хъ съ радостью, а отлетъ ихъ приводить населеніе въ печаль-
ное настроеніѳ. Во время своего пребыванія въ Африкѣ онъ дружественно отно-
сится къ людямъ, треіца клювомъ, выражаетъ имъ привѣтствія и очень хоровіо 
сознаегь, что къ нему относятся доброжелательно. Пишу свою, состоящую преиму-
щественно изъ саранчи, а, по Гейглину, и изъ другихъ насѣкомыхъ, скорпіоновъ, 
тарантуловъ, червеіі, слизней, лягушекъ и мелкихъ пресмыкающихся, онъ отысі;и-
ваеті. въ степи, и потому всегда появляется около стеішыхъ иожаровъ. Когда опъ 
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шествуетъ, и щ а корма, то пурпуровая щурка часто садится къ нему на голову или 
спину, чтобы ловить оттуда летающихъ насѣкомыхъ, всііугнутыхъ ногами аиста. 

* * 
* 

Во время моего путешествія по Голубому Нилу мы однажды въ послѣобѣ-
денное время ігосѣтилн песчаный островъ на рѣкѣ, гдѣ было много различны хъ 
болотныхъ птицъ. Между нимимызамѣтили двухъ голенастыхъ птицъ, которыхъ д о 
той поры не видали и которыя были намъ незнакомы. Онѣ отличались отъ про-
чихъ птицъ великолѣпными бѣлоснѣжныміі крыльями съ черной полосой. Н а с.тѣ-
дующіп день мы ихъ увидали снова и узнали въ нихъ Исполинснихъ аистовъ 
(Mycteria. Riesenstorche); туловище у нихъ удлиненное, шея относительно длин-
ная, го.іива довольно велика, клювъ очень большоіі, по спинкѣ почти прямой или 
немного загнутый кверху, ниясній кран его замѣтно загибается кверху; иногда н а 
верхней части бываетъ восковица, а внизу висять кожистые,' паросты. Ноги у 
этихъ аистовъ замѣчательно длипныя, но пальцы короткіе; крылья длинныя іі 
нѣсколько закругленныя, третье маховое перо длпнѣе прочихь; хвостъ среднеіі 
длины и на концѣ какъ бы прямо обрезанный. Самець по величинѣ мало отли-
чается отъ самки, а у молодыхъ птицъ опереніе но такъ красило. 

Миктерія (Mycter ia senegalensis, ephippiorchyncha. Ciconia senegalensis. eph ip-
piorhyncha, Ephippiorhyuchus senegalensis. Sattelstorch. J a b i r n ) крупная и велико-
лѣпная птица. Перья головы, шеи, нижнихъ частеіі крыльевъ, плечъ и хвоста чер-
ныя съ моталлическимъ блескомъ, всѣ причія части тѣла бѣлып, глаза золотисто-жел-
тые, клювъ у основанія красныіі, далѣе черный, а на концѣ кроваво-красный, голая 
часть головы около клюва красноватая, ободокъ вокругъ глаза желтый; широкая 
восковица, которая лежить на клювѣ какъ сѣдло и но всѣ стороны подвижна, зо-
лотисто-желтая п окружена узкой, черноіі бахрамой изъ перьевь; кожистые нарос-
ты подъ іслювомъ тоже золотисто-желтые, плюсны—буровато-сѣрыя, нижкій ко-
нецъ плюсны и концы па.іьцевъ грязно карминно-красные. Длина <;амца равняется 
146 с т . , размахъ крыльевъ 240, длина крыла 65, а хвоста 26 с т . Самка значительно 
меньше. У мо.іодыхъ птпцъ всѣ томныя мѣста оперенія буровато-сіфыя, б'[иыя 
ігерья грязво-желтовато-сѣрыя, а кожистые наросты еще не ршзпиты. Глаза у 
нихъ каріе, а клювъ темно-красный, почти черноватыіі.. 

Для того, чтобы составить себѣ ісонятіе о сіілѣ впечатлѣнія, которое эта огром-
ная птица производитъ на наблюдателя и чтобы должнымъ образомъ любоваться 
ея красотой, нужно видѣть миктерію на свободѣ, когда она вольно движется, ле,-
таетъ и носится, описывая широкіе круги падъ темпымъ ліісомъ. При ходьбѣ 
ѳтотъ аистъ великанъ держится очень прямо п гордо и вслѣдствіе своихъ длин-
ныхъ ногъ кажется еще больше, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. При полетѣ мик-
терія великолѣпна, такъ какъ бѣлыя маховыя перья рѣзко отдііляются отъ чер-
ныхъ покровныхъ перьевъ крыла. К ъ сожалѣнію, онѣ встречаются т а к ъ рѣдко 
въ тѣхъ странахъ, гдѣ я путешествовалъ и такъ пугливы и осторожны, что я 
могу сообщить лишь немного наблюденій касате.іьно ихъ жизни на свободѣ. Онѣ 
живутъ по-парно на Бѣломъ и Голубомъ Нилѣ, на югѣ отъ 14" с. ш., встре-
чаются какъ на западѣ, такъ и на югѣ Африки, держатся на берегахъ рѣкъ, на 
песчаныхъ островахъ, на прибрежныхъ озерахъ и болотахъ и удаляются отъ 
русла рѣки лишь только во время періодичѳскихъ дождей; въ видѣ исключенія, 
ииктерій встрѣчали и на мелкихъ морскихъ заливахъ. Онѣ рЬдко смѣпіипаются 
съ другими болотными птицами, и птицы одной пары держатся всегда вмѣстѣ. 
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Птицы эти выказываютъ много самоувѣренностп и достоинстпа. Марабу, которыіі 
по росту не меньше миктеріи и не глупѣе ея, не можетъ быть однако сравненъ 
съ нею по поведенію. Каждое движеніе миктеріи и вся осанка ея всегда красивы 
и граціозны и впилнѣ соотвѣтстиуютъ красотѣ оііеренія. Она ходить міірныып 
шагами, ііри ходьбѣ не шумитъ, слегка сгибаетъ шею и опускаеть клювъ такъ 
низко, что нижняя челюсть почти касается шеи. Иногда она стоить выпрямив-

Миктерія. Mycteria senegaleusis. uac i . вел. 

шись на одной ногѣ, иногда же отдыхаетъ на опущенныхь плюсна.\ъ; случается, 
что она совсѣмъ ложится на землю, согнувши ноги въ обоихъ суставахъ. Веселыхъ 
прыжковъ и пляски, какъ у журавлей, у этихъ птицъ никогда не замѣчали, но 
въ иныхъ случаяхъ она очень скоро бѣгаетъ сь распушенными крыльями. Мик-
терія очень ловко умѣетъ пользоваться своимь огрпмнымъ клювомъ: она можетъ 
взять сь земли самый ма.іенькій предметь кончикомъ его и, подбросивши, прогло-
тить; точно таісже она умѣетъ схватить имъ маленькаго паразита при чисткѣ перьѳвъ; 
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кромѣ того она, какъ и аистъ, щ е і к а е т ъ клювомъ и этішъ выралсаетъ свои 
ощущенія. 

Пища миктеріи, вѣроятно, мало, отличается отъ пищи нащего аиста. В ъ же-
лудкѣ убитыхъ нами іітнцъ мы находили рыбъ, лягуиіекъ и жуковъ; другіе на-
блюдатели заыѣтили, что она сильно истребляетъ саранчу; охотники Рюппеля убилп 
одну изъ нихъ на падали и Гейглинъ убилъ одну мпктерііо, которая вмѣстѣ сі. 
грифами и марабу обжиралась мясомъ павшаго верблюда. Она иожетъ точно такъ-
же ловко ловить летящую саранчу и другихъ насѣкомыхт., какъ и схватывать 
ихъ съ земли. Она подбрасываетъ кусокъ пищи на воздухъ и очевь ловко под-
хватываетъ его такъ, что онъ падаетъ прямо въ клювъ, а крупные куски сначала 
раздавлнваетъ между челюстями. Е й нужно около одного килограмма мяса или 
соотвѣтствующаго количества рыбы, чтобы насытиться. 

О размноженіи ихъ мы имѣемъ немного свѣдѣній. В ъ общихъ чортахъ оно, 
вѣроятно, имѣетъ много сходнаго съ размноженіемъ аистовъ. Отнощенія самца и 
самки чрезвычайно нѣжны; встрѣчаясь послѣ краткой разлуки, они трещать, будто 
здороваясь, цѣлуются и заводятъ совсѣмъ особенный, очень потѣшнып пляски. 
Гнѣздо, на которомъ, поджавъ ноги, сидѣла самка миктеріи, очевидно высиживая 
птенцовъ, Гейглинъ видѣ.іъ въ непроходимомъ лѣсистомъ бологЬ; расположено оно 
было на всршинѣ зонтикообразной акаціи, было очень обі>емисто, сверху плоское 
и состояло взъ сухихъ вѣтвей п прутьевъ. Я й ц а , которыя были найдены в ъ вос-
точной Африкѣ, по виду и окраскѣ похожи на яйца аистовъ, но гораздо крупнѣе. 
именно, въ продольномъ разрѣзѣ они имѣютъ 78, а въ поперечномъ .S3 mm. 

В ъ настоящее время пойманный миктеріи не составляютъ рѣдкости и часто 
истрѣчаются в ъ зоологическихъ садахъ. Онѣ очень хорошо переносятъ жизнь ві . 
неволѣ, если получаютъ въ пищу мясо или рыбу, очень быcтp(J осваиваются и дѣ-
лаются такими же ручными, какъ и прочіе аисты, скоро научаются распознавать 
хозяина или сторожа и отличаютъ его отъ другихъ людей, встрѣчають его щел-
каніемъ, увидѣвъ его еще издали, приближаются къ нему, если онъ зоветъ, и по-
зволяютъ ему даже догрогиваться до себя. Н а прочихъ животныхъ онѣ не обра-
щаютъ ни малѣншаго вниманія, впрочемъ, не даютъ себя эадѣвать, вслѣдствіо 
чего очень скоро ііріобрѣтаютъ полное уваженіе прочихъ сожителей обиіей заго-
родки. Всякое ихъ движеніе и дѣйствіе очаровываютъ, такъ какъ поведеніо ихі. 
настолько же привлекательно, какъ и внѣшнШ ихъ видъ. 

* * 
* 

Самые некрасивые аисты носятъ названіе Зобатыхъ аистовъ (Leptopti lus. 
Kropfs torche. Cigognes к sac.), такъ какъ пищеводъ ихъ въ нижней части шеи рас-
ширяется, образуя обширный мѣшокъ; хотя онъ имѣетъ мало общаго съ обыкновен-
нымъ зобомъ, но роль его та-же самая. Прочія особенности, отличающія этихъ 
аистовъ огь другихъ. это толстое, почти неуклюжее ТІІЛО, толстая голая шея , прыіце-
ватая голова или вовсе голая, или, въ крайнемъ случаѣ, покрыта пушистыми пе-
рышками; чудовищный, у основанія очень толстый четырехгранный іслювъ, кпереди 
заостренъ клинообразно, наружная оболочка его поражаетъ своею шероховатостью; 
ноги высокія, крылья мощныя, закругленный, въ нихъ четвертое маховое перо самое 
длинное; хвость средней величины, в ъ немъ нижнія кроющія перья необыкновенно 
развиты, начиная отъ основанія, сильно распушены и составляютъ прекрасное 
унрашеніе. 

Во время моего пребыванія ві . Африкѣ я встрѣтилъ впервые живущій тамъ 
видъ, называемый Марабу (Leptopti lus c rumeni fe r , rueppell i i , a rga la , Ciconia c ru -
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raenifera, veta la , a rga la , marabou , Mycteria c rumeni fe ra . Marabou) , называемый 
арабами Абу Сейнъ или «отецъ мѣшка», «мѣшконосецъ». Голова его красновато-
мяснаго цвѣта я лишь очень скудно покрыта короткими волосистыми перышками, 
кожа почти всегда прыщеватая, шея голая. Цвѣтъ оперенія верхней части спины 
темно-зеленый, съ металлическимъ блескомъ, на всей же нижней части тѣла и на 
затылкѣ бѣлыгі; маховыя и рулевыя перья черныя и безъ блеска, наружный опа-
хала большихъ кроющихъ перьевъ крыльевъ имѣютъ бѣлыя каемки. Глаза каріе, 
клювъ грязнаго бкчовато-желтаго цвѣта, ноги черныя, но обыкновенно выпачканы 
свѣтлой грязью. Длина его простирается до 160 с т . , размахъ крыльевъ 300, длина 
крыла 73, длина хвоста 24 сш. 

Въ тѣхъ частяхъ Африки, гдѣ мнѣ приходилось" путешествовать, марабу впер-
вые встрЬтился примѣрно подъ 15° сѣверной широты. Н а ч и н а я же отсюда, онъ 
встрѣчался уже нерѣдко по теченію двухъ главныхъ рѣкъ и почти всегда по близости 
большихъ селеній, гдѣ бываютъ базары, или же тамъ, гдѣ въ извѣстные дни 
недѣли бьютъ скитъ. Въ сѣверныхъ частяхъ области своею распространенія марабу 
появляются въ маѣ послѣ времени гнѣздованія, а в ъ сентябрѣ и октябрѣ опять уле-
таютъ въ лѣса, лежащіе да.іѣѳ къ югу, и тамъ гнѣздуютъ. В ъ декабрѣ они уже, 
повидимому, вывели дѣтенышей, по крайней мѣрѣ мы въ половинѣ этого мѣсяца 
замѣчали по близости большой лужи необыкновенное количество ѳтихъ про-
жорливыхъ птицъ. Гнѣзда ихъ я никогда не находилъ, и даже отъ туземцевъ не 
могъ узнать о немъ ннчего достовѣрнаго. Единственный путешественникъ, ко-
торому удалось его видѣть, Ливингстонъ, говоритъ о немъ только то, что оно 
было устроено на боковыхъ вѣтвяхъ боабаба и состояло изъ кучи сухихъ вѣтвей; 
молодые, которые въ то время въ немъ находились, издавали неиріятное «чук 
чук», всякій разъ, какъ старые прилетали или улетали. Гейглинт. получилъ оть 
одного изъ своихъ охотниковъ яйцо, которое принадлежало, какъ полагали, этой 
итицѣ; оно было бѣлое, матовое, безъ глянца и имѣло 94 ш т . длины и 45 mm. 
ширины. Въ Суданѣ я очень часто имѣлъ возможность наблюдать марабу, а близъ 
Хартума почти ежедневно. Кромѣ своей величины, онъ поражаетъ также и своей 
необыкновенной осанкой. Въ зооіогическихъ садахъ онъ обыкновенно получаетъ 
какое-либо прозвище: его иногда называютъ «тайный совѣтникъ»; и дѣйствительно, 
говоритъ Фирталеръ, онъ сильно смахиваетъ на стараго служаку в ъ огненно-крас-
ноиъ парикѣ, сгорбившагося оть многолѣтней службы, который напялилъ черно-синій 
фракъ и узкіе бѣлые штаны и безпрестанно боязливо озирается на своего стро-
гаго начальника; я еще прибавлю к г этому, что онъ наііиминаепі нелонкаго че-
ловѣка, яотораго впервые вырядили во фракъ и который не умѣетъ съ должнымъ 
достоинствомъ носить этого одѣянія. В ъ Л ф р и к ѣ м ы его в ъ шутку называли «птица 
во фракѣ», такъ какъ подобное сравненіе само собою приходить на умъ при 
взглядѣ на марабу. Поведеніе его вполнѣ соотвѣтствуетъ его внѣпінему виду и 
осанкѣ и невольно воэбуждаетъ смѣхъ. Всякое его движеніе производится съ не-
обыкновеннымъ спокойствіемъ: его походка, даже каждый шагъ и каждый взглядъ 
кажутся разсчитанними и точно обдуманными.Когда онъ чуетъпреслѣдованіе, то серь-
езно оглядывается, размѣряетъ разстояніе между собою и врагомъ и сообразуетъ 
съ этимъ свои шаги. Если охотникъ идетъ тихо, и онъ идеть тихо, если охотникъ 
ускоряетъ шаги, и марабу дѣлаетъ то же самое, если охотникъ останавливаетсіг, 
то и птица не идетъ дальше. Н а обширной равнинѣ, дозволяюпіей ему оставаться 
на любомъ разстояніи отъ врага, онъ рѣдко иодпускаетъ человѣка на разстояніо 
выстрѣла, по и не взлетаетъ, а движется псе по одному и тому-жѳ направленію 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы между нимъ и охотпикомъ оставалось отъ 300 до 
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400 іиаговъ. ДІарабу очень уменъ и послѣ первыхъ выстрѣловъ, наііраиленныхъ въ 
него плп въ его товарищей, онъ самымъ точнымъ образомъугадываетъ, какъ далеко 
хватаетъ охотничье ружье его врага; онъ тотчасъ отличаетъ охотника отъ другого 
челоігГ.ка, и все необыкновенное дѣлаеть его болѣе осторожнымъ. Когда я пріѣхалъ 

М а р а б у . L o j i t o i i t i l u s crunuMiitVr. '/« пас вел . 

въ Хартумъ, то марабу жплп ві. полномъ согласіи съ мясниками, которые зани-
мались своимъ д'Ьломъ па бойнѣ, расноложенноіі около города; птицы беаъ всякого 
страха расхаживали локругъ зданія и забирались даже внутрь его, ныіграіііивяя 
себѣ отбросы и до ті.хъ порт, надоѣдая мясніікамъ, пока не получали какой-либо 
подачки. Нпісому НСІ приходило на ум І> ихъ просл едовать, им'ь до.чволплось очень 
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многое; если же онѣ дѣлались слишкомъ нахальными, то въ краіінемъ случаѣ въ 
нихъ бросали каменьями. Во всякомъ случаѣ до нашего прі-Ьзда птица эта не под-
вергалась прѳслѣдованіямъ, такъ какъ даже европейцы, жившіе въ Хартумѣ, за 
нею не охотились, потому что не знали ей цѣны, по крайней мѣрѣ но знали, чті. 
у нея есть очень дорогія перья. Въ первый же разъ мы застрѣлили на охот), 
марабу, чтобы изслѣдовать эту удивительную птицу, и съ тѣхъ поръ товарищи уби-
таго соверпіенно іізмѣнили свое поведеніе. Они, правда, прилетали по прежнему 
къ скотобопнѣ, но всегда выставляли сторожей и улетали пріі первомъ прибли-
женіи человѣка съ бѣлымъ лицемъ пли въ бѣломъ одѣяніи. Намъ было трудно убить 
доллсное количество этихъ птицъ, необходимыхъ для нашихъ коллекціп; о собираніи жо 
драгоцѣнныхъ перьевъ марабу нечего было и думать. Окончивъ трапезу,марабу удаля-
лись отъ скотобойныхъ дворовъ, направлялись къ Пилу поудить малую толику рыбы 
и затѣмъ взлетали и проводили самые жарків часы дня, паря въ неизмѣримыхі. 
высотахъ, а можетъ быть разыскивая себѣ безопасное мѣстечко для отдыха, от-
куда обыкновенно подъ вечеръ опять улетали. Полетъ ихъ по истинѣ великодѣ-
пенъ, велпчественъ и болѣе похожъ на полетъ коршуна, нежели на полетъ нашихъ 
аистовъ; шея у него при этомъ вытянута, но, вѣроятно изъ за тяжелаго клюва, 
голова нѣсколько опущена; концы крыльевъ, какъ у нѣкоторыхъ коршуновъ и ор-
ловъ, приподняты кверху и вообще крылья движутся рѣдко. 

Вѣроятно нѣті) птицы, которая равнялась бы марабу по прожорливости. 
Обыкновенную его пищу составляютъ всевозможный позвоночныя животныя, на-
чиная отъ крысы и молодого крокодила и кончая самой маленькой мышкой; онт. 
пожираетъ такЖе моллюсковъ, пауковъ, насѣкомы.хъ и съ особеннымъ удовольстві-
емъ падаль. Мы вынимали у него изъ зоба цѣлыя бычачьи уши и даже ноги съ ко 
пытами, также мы находили тамъ такія больпіія кости, что другой птицѣ ихъ бы 
даже не проглотить; мы замЬчали, что онъ г.ютаетъ землю, пропитанную кровью, 
и тряпки, испятнанныя ею, наблюдали, что, подстреленный, съ подшибленнымъ 
крыломъ, онъ еще торопился справиться съ начатымъ кускомъ. Однажды я видалъ, 
какъ 10—12 марабу въ Бѣломъ Нилѣ ловили рыбу. Дѣло это они д-Ьлали очень 
умѣло и ловко; они оцѣпляютъ извѣстное пространство и гонять рыбу другъ къ другу. 
Одному изъ нихъ посчастливилось поймать большую рыбу, конечно она тотчасъ 
же была проглочена п въ то время, пока оставалась въ зобу, она тамъ ворочалась, 
расширяя зобъ на цѣлый футъ. Всѣ прочія птицы тотчасъ же набросились на 
счастлипаго ловца и хватали его за зобт» съ такимъ ожесточеніемъ, что тотъ при-
нужденъ былъ бѣжать, чтобы положить конецъ нападеніямъ, которымъ онъ слу-
жилъ цѣлью. Съ грифами и собаками марабу постоянно враждуютъ; на падаль они 
всегда нападаютъ одновременно съ грифами, но мѣста своего не уступаютъ; ушас-
тый грифъ, который обыкновенно раздираетъ добычу и нскрываетъ брюшную П(І-
лость, хотя и умѣетъ постоять за себя, но марабу не пытается прогонять, такт, 
какъ убіакденъ, что тотъ себя тоже въ обиду не дастъ, а, напротив!., начинает:, 
угощать сосѣдей направо и налѣво такими сильными ударами своего клинообраз-
наго клюпа, что непремѣнно обезпечитъ себѣ должную часть добычи. Въ прожорли-
вости своей онъ мнѣдалъ однажды такое доказательство, которое во мнѣ возбудило к'і. 
нему самое сильное отнращеніе. ЛІой черный служитель однажды выстрѣломъ изі. 
ружья раздробилъ одному марабу оба крыла и ногу, онъ не поторопился убить 
изувѣченную птицу и принесъ ее еще живою въ наше помѣщеніе; въ это врем;і 
тамъ обдирали кожи съ убитыхъ грифовъ; мясо отъ ногъ и крыльевъ, шеи и про-
чее кучами валялось вокругъ. Охотникъ Томбольдъ нздумалъ бросить одну изі. 
ободранныхъ птпцъ раненому марабу, который, при первой попыткѣ встать на 
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ноги, тотчасъ упалъ и, несмотря на то, что дежалъ въ самомъ плачевномъ состо-
яніи, тотчасъ же сталъ съ жадностью пожирать огромное количество мяса. Я 
его немедленно убилъ. 

Охота на нихъ бываеть всегда затруднительна, такъ какъ необыкновенная 
пугливость птицъ этихъ лишаетъ охотника всякой возможности преслѣдовать nxi.. 
Даже на ночлегахъ ихъ нельзя съ увѣренностію разсчитывать, что удастся пере-
хитрить этихъ умныхъ птицъ. Мы обезпокоили нѣкоторыхъ изъ нихъ и послѣ этого 
они уже цѣлую ночь не садились, а летали надъ деревьями, служившими ішъ ноч-
ными убѣжищами, и тѣ, которые были чѣмъ-либо напуганы близъ скотобойныхъ 
дворовъ, могли насъ, охотниковъ, довести до отчаянія. Легче ихъ ловить слѣдуюіцимъ 
способомъ и то только туземцамъ, къ которымъ они болѣе привыкли. Н а тонкую, 
но крѣпкую и длинную бичевку навязываюгь баранью ногу и кладутъ ее между 
прочими отбросами. Марабу проглатываетъ ее и, прежде чѣмъ усиѣваетъ выплюнуть 
кость назадъ, онъ уже оказывается поііманныиъ, какъ на удочку. 

Такимъ точно способомъ и мнѣ удалось заполучить нѣсколькихъ зобатыхі. 
аистовъ; несмотря на ихъ неимовѣрную прожорливость, я ихъ охотно держалъ, т ь 
тому что они очень скоро становились ручными п довѣрчииыми. Въ то время, какъ 
мы сдирали кожи съ птицъ, они стояли возлѣ, пресерьезно смотрѣли на насъ и 
караулили каждый кугокъ, который имъ бросали, очень ловко ловили добычу почти 
безъ промаха на лету, и изъявляли сторожу большую благодарность. Первый, кото-
рый у меня жилъ, приходилъ ко мнѣ на встрѣчу, кивалъ головою, щелкалъ клю-
вомъ, какъ аистъ, выражая этимъ свое удовольствіе и плясалъ вокругъ меня, при-
нимая саыыя потѣшныя позы. Впрочемъ его привязанность комнѣ нѣсколько умень-
шилась съ тііхъ поръ, какъ мы привели къ нему товарища, и когда я возвратился 
послѣ двухмѣсячнаго путешествія, то оні. меня уже не узнавалъ. В ъ нашихъ зіхі-
логическпхъ садахъ нѣтъ недостатка в ъ марабу, такъ какъ онъ по величинѣ своей 
составляетъ болѣе, чѣмъ какія-либо другія птицы предметъ общаго вниманія посѣ-
тптелеп. Его смѣлсі можно держать вмѣстѣ со всевозможнаго рода домашней пти-
цей; на дворѣ, гдѣ задается кормъ, онъ съ первыхъ же дней пріобрѣтаегь такое 
неоспоримое владычество, что всѣ, отъ большихъ до малыхъ, осторожно его об-
ходить и ждутъ, пока онъ не утолип> своего голода. Раэъ оні> насытился, то дѣлает-
ся покдадлпвѣйшимъ существомъ въ ыірѣ и самъ никогда и ни съ кѣмъ не заво-
днтъ ссоръ, если его не раздразнятъ. Эту огромную птицу можно держать даже 
и съ болѣѳ опасными лсивотными, не боясь за него. Прирученный марабу, кото-
рый бѣгалъ по двору у насъ въ Хартумѣ, въ короткое время съум'Ьлъ пріобрѣсти 
себѣ уваженіе всѣхъ [фочихъ животныхъ и даже молодую, задорную львицу, кото-
рая для потѣхи, изъ чистой шалости пробовала нападать на него, онъ убѣдилъ, 
что съ нимъ плохія шутки. Немедленно послѣ произведеннаго львицею нападе-
нія, марабу повернулся и храбро зашагалъ къ ней на пстрѣчу и сталъ наносить 
ей своимъ сильнымъ іслювомъ такіе чувствительные удары, что « Б а м д а » сочла 
за лучшее убраться по добру-по здорову и, наконецъ, преслѣдуемая безстрашной 

птицей, вспрыгнула на стѣну, чтобы какъ-нибудь спастись отъ нея. 
* * 

<к 

Тѣло Разинь (Anastomus) относительно стройное, голова маленькая, клювъ тол-
стый, сплюснутый съ боковъ, съ краями, нѣсколько подогнутыми, отличается осо-
бенно тѣмъ, что мелко-аубчатые края обѣихъ челюстей сходятся лишь у основанія 
и на концѣ, а посрединѣ отдалены другъ отъ друга; ноги такія-же, какъ у аи-
стовъ, крылья больпіія, широкія и заостренный, такъ ісакъ первое и второе махо-
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і ш я перья въ немъ длиннѣе остальныхъ; двѣнадцатиперьтіі хвостъ коротокъ, опе-
1)еніе гладкое и прилегающее. 

Разиня (Anastomus lamell igerus, Hians capensis, Hia to r lamell igerus. K l a f f -
schnabel. Bee ouver t ) ростомъ нѣскодько меньше обыкновеенаго аиста; длина его рав-
няется приблизительно 86 с т . , длина крыла 42, хвоста 19 с т . Опереніе его отли-
чается отъ оперенія прочихъ аистовъ тѣмъ, что стержни перьевъ шеи, брюшка и 

Разиня. Anastomns lamelligerns. наст. вел. 

бедеръ на концѣ превращаются в ъ узкія, длинныя, роговыя или хрящевыя плас-
тинки, въ родѣ того, какъ у свиристеля и у каркающаго пѣтуха. Эти пластинки, а 
также и стержни перьевъ очень блестящи, отливаютъ зелеными и пурпуровыми тѣ-
нями, и перьямъ, которыя бѳзъ этого казались-бы черными, придаютъ совершенно 
своеобразную красоту. Глаза красноватые, голая уздечка, горло и горловое пятно 
желтовато-сѣрые, роговой клювъ желтый и ноги черныя. В ъ опереніи молодыхъ 
птиііъ отсутствуютъ роговыя пластинки; общая окраска вслѣдствіе этого кажется 
болѣе темною и по преобладающему цвѣту буровато-сѣрая. ^ 

Послѣднія изысканія показали, что разини живутъ въ средней и южной 
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Африкѣ, а также и въ Мозамбикѣ. Я встрѣчалъ ихъ у Голубого Нила не далѣе, какъ 
па 15 град. сѣз. шир. Здѣсь они иногда образовывали огромный стаи, и тѣснились 
или по берегу рѣки, или-же частію стояли въ водѣ и ловили рыбу; они дружно 
сплачиваются между собою, но съ другими животными мало сходятся, хотя и ихъ 
случалось видѣть па мѣстахъ общихъ сборипіъ всѣхъ болотныхъ пернатыхъ жи-
телей; Гейглинъ находилъ ихъ на всѣхъ притокахъ Голубого и Бѣлаго Нила, а 
также и близъ стоячихъ водъ, расположенныхъ въ мѣстностяхъ, лежащпхъ между 
двумя поименованными рѣками, въ Кордофанѣ и Такасѣ. По образу жизни 
Верро сравниваетъ разиню съ цаплей; я же долженъ сказать, что какъ дѣйствія, 
такъ походка и полетъ этой птицы, доказываютъ, что она наотоящій аистъ. 
В ъ спящемъ по.іоженш, какъ віірно рисуетъ ого Гейглинъ, разиня держится прямо, 
сгибаеть шею въ видѣ буквы S, причемъ голова почти всегда покоится на зобѣ. 
П х ъ движенія медленный размерены, полетъ-же, напротивъ,легкіи ,красивый, часто 
плавный, при взлетѣ-же піумливъ. Голосъ, по заяв.іешю Гепгдипа, папоминаетъ 
грубое воронье карканье. До разсвѣта, часто при густомъ туманѣ,9та птица появляется 
близъ лужъ, на болотѣ и около пруда, по мнѣнію-же Поллена даже у морского 
берега, чтобы ловить слизней, улитокъ, ракушекъ, рыбъ и лягупіекъ, нзъ которыхъ 
первые составляютъ ея главную пищу. Говорятъ, что она любитъ также и ракообраз-
ныхъ, сверчковъ и червей, й Гейглпнъ замѣтилъ, что она даже но, брезгаетъ и па-
далью. Улитокъ она ловитъ въ водѣ, а ракушекъ въ илѣ, очень ловко умѣеть ихъ 
вскрывать и вытаскивать ихъ мясо. Лхердонъ наблюдалъ, какимъ ибразомъ въ дан-
номъ случаѣ поступаютъ ихт. родичи, лсйвулі,іе въ Пндіи (Anastomus oscitans). 
Птица схватила раковпну ногой, передвигала и ворочала ее до тѣхъ порт., пока 
не пристроила, какъ еіі казалось удобнымъ, п клювомъ своимъ вскрыла створки 
такъ скоро, что невозможно было прослѣдпть, какъ именно она это совершила. 
Послѣ этого она засунула кончикъ клюва въ открытую раковину, пошевелила имъ 
тамъ нѣсколько время и вытащила изъ нея животное. Л^ердонъ впдѣлъ нѣсколько 
разъ эти пріемы и не сомнѣвастсп, что разиня точно такзке легко п скоро спра-
вится и съ рѣчной раковиной. 

По свѣдѣніямъ К и р к а разини вьютъ гаѣзда на деревьяхъ, по Лпвипгстону 
же они селятся колониями въ камыпіахъ. Яйца , которыя Гейглинъ добылъ и ко-
торыя были ему указаны, какъ яйца разини, имѣютъ в ъ длину (>3 т т . , въ піири-
ну 46 mm, тупыя, овальныя, бѣлыя, съ піерохсватоіі скорлупой. 

Внутри Лфрпки птицы эти вовсе не пугліівы, у берегопъ-же моря, наоборотъ, 
очень робки, поэтому охота на нихъ вдали отъ берега до того легка, что одинъ изъ мо-
ихъ охотниковъ могъ однимъ вьтстрѣломъ убить штукъ 8, на прибрежьяхъ-же, на -
противъ, охота эта очень затруднительна. Близъ Замбези птенцопъ употребляютъ 
въ пищу, какъ лакомое блюдо, на Мадагаскарѣ-же ѣдятъ и взрослыхъ, такъ какъ 
Полленъ,говоря ихъ мясѣ, находнтъ, что оно очень вкусно. 

Клювачи (Tanta lus . Nimmersa t t . Tanta les ) напоиинаюгь ибисовъ. Тѣло ихъ 
плотное, шея умѣренно-длинная, голова довольно больіпая, клювъ длинный, за-
кругленный и на остромъ концѣ ясно втянутый, у основанія толп;е, чѣмъ на 
концѣ, гдѣ опъ нѣсколько изогнугь, ноги высокія и сильныя, ступня съ длинными 
пальцами, перепонка между пальцами широкая, крылья длинныя и піирокія, вто-
рое маховое перо самое длинное, хвосгь короткій, опереніѳ обильное, но мелко-пе-
ристое, у нѣкоторыхъ видовъ н'Ьжное и прекраснаго цвѣта. Оііереніе молодыхъ 
выглядитъ иначе, чѣмъ у старыхъ. 
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Клюаачъ (Tantalus ibis, rhodinopterus, loDgirostris, Ibis Candida. Nimmer-
satt . Tantale) имѣегь бѣлое опереніе на спинѣ съ розолато-краснымъ отливомъ, 
на кроющихъ перьяхъ крыльевъ и на плечевыхъ передъ бкіымъ ЕОНЦОМЪ за-
мѣтны розовато-красныя или ііурпуровыя поперечный пятна, который окружены 
узкой каймой болѣе темнаго цвѣта. Маховыя и рулевыя перья блестящія, зеле-
новато-черыя, нижнія кроющія перья крыльевті подобны верхнимъ, но разцвѣ-
чены еще великолѣпнѣе. Глаза бѣловато-желтые, клювъ воскового желтаго цвѣта, 
ноги блѣдно-красныя, голая лицевая часть киноварно-краспая. Цвѣтъ оперенія 
птепцовъ совершенно скромный, именно: на шеѣ и верхней части тѣла пепель-
но-сѣрый, на прочихъ частяхъ желтовато-сѣрый. Длина взрослыхъ 90—104 с т . , 
размахъ крыльевъ 160—170, длина крыла 47—50, хвоста около 15 с т . 

Клювачъ живетъ въ Африкѣ. Начиная отъ 18 град. сѣв. шир., по направ-
ленію къ югу онъ встречается на всѣхъ внутреннихъ водныхъ пространствахъ, 
которыя приходилось наблюдать; немногіе, впрочемъ, встрѣчались .и у морскихъ 
береговъ. Въ Египтѣ изрѣдка можно тоже впдѣть отдѣльные экземпляры, которые 
тЬмъ не менѣе считаются здѣсь рѣдкостью; я не помню, чтобы когда-либо нахо-
дилъ эту птицу къ сѣверу отъ Донголы. Близъ Хартума клювачъ нерѣдокъ, а у Го-
лубого и Бѣлаго Пила въ нѣкоторыхъ мѣстахъ всгрѣчается часто. Клювачи здѣсь 
появляются около того же времени, какъ сюда прилетаютъ домашніе аисты и иби-
сы, проживаютъ здѣсь дождливое время и съ окончаніемъ его снова исчезаютъ 
всѣ, за исключеніемъ немногихъ запоздалыхъ. Въ августѣ цвѣтъ его оперенія осо-
бенно прекрасенъ; сообразуясь съ этимъ, слѣдуетъ предположить, что время раз-
множенія ихъ совпадаетъ съ сентябремъ. 

Сколько м н ѣ помнится, я ихъ постоянно видѣлъ или въ водѣ, или же по 
близости нея, но никогда они не попадались на такомъ разстояніи отъ рѣки, 
какъ аисты или журавли. Повидимому, они съ одинаковымъ удовольствіемъ дер-
жатся на голыхъ побережьяхъ рѣкъ, какъ и въ прудахъ, сильно заросшихъ 
травой; клювачъ охотится по утрамъ и по вечерамъ и, какъ кажется, добычей его 
дѣлаются всякія мелкія животныя безъ исіиюченія, будь то млекопитающія или 
птички; впрочемъ, главную пищу его, вѣроятно, составляютъ рыбы, водяные гады 
II черви. Въ полдень и притомъ обыкновенно большими стаями они стоятъ и от-
дыхаютъ на песчаныхъ островахъ, разбросанныхъ по рѣкѣ, или въ мелкой водѣ, 
а иногда даже сидятъ на деревьяхъ. По п о х о д к ѣ и полету они д о того похожи 
на нашего аиста, что я даже н е съумѣю указать какоіі-либо о с о б е н Е о с т п , состав-
ляющей разницу ііъ этихъ движоніяхъ. Одно только, что онъ при полегіі кажется 
гораздо красивѣе аиста, такъ какъ тутъ ярче выступаетъ прекрасная окраска его 
крыльевъ. Хотя они также бродятъ, какъ и всѣ оста.іьныя болотныя птицы, но 
образуютъ общество, которое болѣе иди менѣе держится особнякомъ и выдѣляется 
изъ обпі,ей толпы и для отдыха отстаинаетъ свое обычное мѣсто. 

О размноженіи ихъ я, къ сожалѣнію, не могъ сдіілать собственныхъ наблю-
деній, и мнѣ даже не удалось получить свѣдѣній отъ другихъ путешественни-
ковъ. Одно яйцо, снесенное самкою клювача въ неволѣ, имѣло, по слопамъ Пер-
корна 68 П1Ш. длины, 45 ширины, был(і продолговатой, удлиненной и правиль-
ной формы, съ крѣпкой скорлупой, мало блестяще и имѣло по бѣлому полю 
блѣдно-облачныя неяспыя желтыя пятна. Лѵердонъ утверждаетъ, что клювачъ цѣ-
лыии обществами селится обыкновенно на деревьяхъ, устраивая большое общее 
гп'Ьдо, п іиіадетъ г)Т'і, 3—4 бѣлыхъ яиці. съ блѣдпо-желтымп пятнами. 

Въ нопѣиіііее время молодые клюначи пеодпократно попадали изъ западной 
Африки въ i'lnpony. Содержаніе ихъ не представляетъ нп малѣііших'і. трудностей, 
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тагіЪ какъ они довольствуются тѣмъ лге кормомъ, который даюп. аистамъ. Съпо-
слѣдниші сходенъ ихъ образъ жизни; они отличаются болѣе кроткимъ нравомъ, іі 
необыкновенная улсиичивость очень располагаетъ въ ихъ пользу. По словамъ Бо-
динуса, самое замѣчательное въ этоіт птицѣ—это то, что она засовываетъ споіі 
і;лювъ въ воду откритымъ, какъ будто ждетъ, что добыча сама-собой поже-

Клювачъ. Tantalus ibis. иаст. ве.іі. 

лаетъ плѣзть въ ея горло. «Этотъ образъ дѣйстпііі худо вяжется съ нѣмецкимъ 
м а:) на Hi С! мъ этой пшцы «Ненасытный», да іі вь другомъ отношеніи клювачъ не за-
•лужинаетъ это имя. Онъ нп въ какомъ случаѣ но прожорливѣе своихь родичеіі; 

л скорікі назиалъ бы его болѣс умЬрсниммъ. Его обраіценіе заставляетъ въ Н(>м'ь 
ігредцо.гагать мирное сущестпо, полное дутевнаго спокиіістнія. Онъ гъ ііолнымъ 
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достоинствомъ прогуливается по своей загородкѣ, обдуманно и внимательно всма-
тривается въ проходящихъ мимо; онъ съ кажущимся снисхожденіемъ занимается 
другими птицами; когда онъ в ъ болѣе зрѣломъ возрастѣ разукрасится своішъ велико-
лѣинымъ опереніемъ, онъ no истинѣ составляетъ гордость и украшеніе зоологическихъ 
садоы., гіринадлежип> къ красивѣйшимъ птпцамъ, которыхъ держатъ въ неиолѣ. Подъ 
небомъ Германіи ему почему-то не по себѣ, а морозовъ онъ вовсе не можетъ пе-
реносить. При самыхъ незначительныхъ холодахъ онъ отморажиішетъ себѣ пальцы 
и получаетъ воспаленіе кишекъ, оть котораго обыкновенно и погибаетъ. Если его 
держать въ непокрытыхъ загородкахъ, гдѣ онъ можетъ летать, тамъ онъ почти 
цѣлые дни проводитъ на деревьяхъ и опускается на землю только за пищей». 
В ъ нѣкоторыхъ зоологическихъ садахъ они себѣ устраивали гиѣзда; въ Берлин-
скомъ самка даже спарилась съ однимъ видомъ аистовъ и клала яйца , но птен-
цовъ пе вывела. 

* 

Тѣневая птица (Scopus umbre t t a , Cepphus scopa, Ardea fusca. Scliattenvogel. 
Ombre t t e ) служитъ предстаиителемъ особаго семейства голенастыхъ птпцъ,—Мо-
лотоглавовъ (Soopidae. Hammerkopfe ) . Тулопип;е короткое и почти цилиндричес-
кое, шея короткая и толстая, голова относительно большая, к.іювъ длинпѣе го-
ловы, прямой, высокіп, съ боловъ сжатый и на концѣ съ небольшимъ крючкомъ; 
ноги средней длины, перепонка между пальцами пиѣетъ глубокіе вырѣзы, крылья 
піирокія и сильно округленпыя, пъ нихъ третье маховое перо самое длинное; 
хвостъ состоитъ изъ двѣнадцати рулевыхъ псрьевъ средней длины. Мелкое опе-
реніе густое и длинное, на затылкѣ оно образуетъ довольно бпльиіоп хохолокъ, 
окраска его почти однообразно-бурая, цпѣта умбры, на нижней сторонѣ тѣла, по 
обыкновснію, спѣт.іѣе. Маховыя ппрья темнѣе перьепъ спины и очень блестящи; 
рулсвыя перья имі.ютъ широкую пуриуріто-бурую полоску па концѣ и многія 
ириравильпия узкія полоски у оснопанін. Глаза т(^мно-каріе. клюпъ черный, ноги 
черпо-бурыіі или также черный. Длина птпцы равняется 5(3 с т . ])азмахъ крыльевъ 
104, длина крыла 31, хвоста 16 с т . Самка не отличается отъ самца. 

Эту гиленаггую -птицу встрѣчалп почти во нсѣхъ странахъ Африки, не ис-
);люча!і юга этого материка н Мадагаскара, а таіоке въ южной Аравіи, но, по-
видимому, она нигдѣ не бываетъ многочисленна. Она предпочитаетъ низменности, 
по Гепглинъ находіілъсе,однако, но внутренности Лбисспніп на вершипахъ до 3 0 0 0 т . 
выпгиіш. Я вотрѣчалъ неоднократно тѣненую птицу ві.. тѣхъ странахъ, гдѣ пу-
'гешествоиалъ, ні.> всегда по одиночкѣ или парами. Эти довольно странная птица. 
]\огда она стоить, T(J держится не такт, красиво, какъ цапля: шея сильно втяну-
та, хохолъ закинутъ на спину, такъ что голова кажется лежащею на пдечахъ. 
Гартмаиъ полагаетъ, что по внѣшности она похожа на ворону и если бы не хо-
хол'1. и не тонкія длинныя ноги, то сходство это было бы егце поразительнѣе; по 
моему же мнѣнію, между тѣневою птицею п нѣкоторыми ибисами существуетъ еще 
б<ілѣе сходства. Когда ничто ея не пугаетъ. и она думаетъ, что ее не подстерега-
ютъ, то играегъ сноимъ хохолкомъ и то взъерошиваеіъ, то опусісаетъ его; иногда же 
онапо нѣсколько минутъ стоитъ совершенно неподвижно на одномъ мѣстѣ. Походка 
тѣневой птицы легка іі красива, но равномѣрная, а не сті)емитедьиая; полетомъ бо-
лѣе всего она наііомішаетъ аиста: тѣневая птица любить летѣть прямо съ мііста, 
много парить п часто пиднимается на :шачительную высоту, если собирается ие-
релетЬть съ воды съ одного мѣста на другие; звука голоса ея я никогда не слыхалъ; 
по Гейглину, она издаетъ рѣзкое кваканье. 

Эти птицы всегда нстрѣчаются только налѣсныхъ рѣкахъ или па такихъ бере-
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гахъ, которые поросли лѣсомъ; оживленнѣе всего онѣ бываютъ въ часы утреннихъ 
и вечернихъ сумерекъ; днемъ онѣ, повидіімому, спятъ, такъ какъ сидятъ не-
подвижно на одномъ мѣстѣ или же тихо іі смирно бродятъ въ самой прохладной 
II тѣнистой части лѣса, то шлепаютъ по водѣ, какъ псѣ болотный птицы, то, по-
добно маленькимъ цаплямъ, съ берега схватываютъ пищу. По моимъ наблюде-
ніямъ, рыба составляетъ главную ихъ пищу. Отъ другихъ естествоиспытателей мы 

Тѣнсвая итица S c o p u s u m b r e t t a наст. не. 

:шаемъ, что онѣ ѣдятъ также ракушекъ, гадовъ, особенно-же лягуіпекъ, ма.іені.-
кихъ амѣй, ракообразныхъ, чернец и личинокъ насѣкомыхъ. Самоцъ и самка 
не очень держатѵія другъ друга, гораздо чапі,е, кажется, каждый иаъ нихі, 
идеп> своеіі дорогоіі и только изрѣдка сходится со сноеіі иароіі. Опѣ не очень 
пугливы, но, подобно всѣмъ цаплямъ, осторожйы; отъ сіюихъ болѣе смышлонпі.іхъ 
ридичеіі отличаются тѣмъ, что когда видятъ, что иѵь преслѣдуют-ь, не тотчасі, 
іфибѣгаютъ къ бѣгстлу. какъ сродству міасепія, но улетають пе далѣе ііѣ-
сколыіихъ сотъ іпаговъ, потомъ ожпдають своего ііреслѣдонагсля, а иатѣмъ шіяіъ 

.жіі;іііь жііиотіі." пгэмА т. ѵі. 37 
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удаляются. По сообщеніямъ Гейглина, иоявленіе человѣка иногда вовсе не пу-
гаетъ ііхъ, случается даже такъ, что ііривлечеяныя звуками копытъ верховаго, онѣ, 
покачинаясь, низко летятъ и приблилсаются, чтобы вблизи хорошенько разсмотрѣть 
нарушителя своего покоя. 

Исполинское ГНІІЗДО, отличающееся круглымъ входныиъ отверстіемъ, я нѣ-
сколько разъ видалъ, не догадываясь, что это гнѣздо гЬневой птицы. Первымъ 
описаніемъ его мы обязаны Делегоргу и Верро. Всѣ мною видѣнныя гнѣзда были 
большею частію устроены на развѣтвленіи ствола или сучьевъ мимозы, не очень 
высоко надъ землею; по мнѣнію Верро, гнѣзда также устраиваются и на вѣтвяхъ дру-
гихъ деревьепъ или даже па высокихъ кустахъ. Всѣ они очень искусно слѣплены пзъ 
прутьепъ и глппы. Снаружи они имѣютъ VU—2 m. въ поперечномъ разр'Іізѣ и 
почти столько-же въ вышину, такъ какъ они выведены куполообразно со сводомъ. 
Внутренность раздѣлястся на три совершенно отдѣльныя помѣщенія: прихожую, 
пріемную и спальню. Эти помѣпіенія отдѣланы внутри такъ-же тщательно, какъ 
стЬнки снаружи, входныя отверстія въ нихъ только такого размѣра, чтобы птица 
могла черезъ нихъ ііролѣзть. Заднее помѣщеніе устроено повыше дпухъ переднихъ, 
такъ что въ случаѣ несчастія вода, проникающая внутрь жилища, могла бы уте-
і:ать; вся постройка сработана такъ превосходно, что даже ливни не всегда ей при-
чиняютъ вредъ; если же бѣда и стрясется, то обитатели тотчасъ же принимаются 
за дѣло и искусно исправляютъ повреждевія, Спальня, самая объемистая часть 
гпѣзда, расположена позади всѣхъ и здѣсь происходить насиживаніе, въ которомъ 
поочередно припимаютъ участіе обѣ птицы, состав.ііяющія одну пару. Тамъ, на 
мягкой подстилкѣ изъ тростника и частей другихъ растеній, лежать 3—5 яицъ, 
состалляющихъ кладку; яйца бЬлыя, 44 mm. длины и 33 mm. ширины. Среднее 
отдѣленіе слулситъ складомъ добычи отъ охоты. Въ доказательство, что запасовъ 
бываетъ всегда вдоволь и даже съ избыткомъ, здіісь можно во всякое время найти 
кости высохшпхъ или сгнившихъ животныхъ. Передняя, самая маленькая изъ 
всѣхъ трехъ, служип^ для того, чтобы отсюда деркать караулъ; здѣсь сторожъ стоитъ 
и высматривает]., чтобы споимъ хриплымъ голосомъ предупреждать товарища объ 
опасности и способствовать его побѣгу. Верро замѣтилъ, что сторожъ всегда лежалъ 
на груди и вытягивалъ голову вперѳдъ, чтобы тотчасъ замѣтить приближеніе про-
тивника. Птенцы тііненыхъ птицъ такъ-же точно, какъ и птенцы цапли, очень долго 
не цокидають гнѣада. Пика вся семья вмѣстѣ, у старыхъ дѣла и заботт. полонъ 
роть: оть восхода солнца до заката они все время таскаютъ въ гніадо пищу. П а 
тѣлѣ малыпіеіі, почти голомъ, все же видны признаки сѣі»о-бураго пуха. 

О строеніи гнѣзда Моятеиро, Мидлетонъ п Фалькенпітейнъ сообіцили недавно 
слѣдующее: первый говиритъ, что жители Анголы увѣряютъ, что тѣневыя птицы 
сами своего гпіяда не строятъ, а застанляютъ другихъ птицъ работать за себя; 
-Мидлетонъ однако пцдалъ, какъ собственникъ гнѣзда подносилъ строительный ма-
терьялъ; онъ же говорптъ, что нашелъ однажды три гнѣзда на одномъ дерев'1'. 
близко одно отъ другого и не выше 2 т . надъ землею. Строенія были произве-
дены такъ крѣпко, что выдержива,іп тяжесть человѣка, а комнатки былп такія кро-
шочныя, что птицѣ едва можво было повернуться. «Постройка», говорить 
Фальквнштейпъ, «тѣхъ гнііздъ, которыя л разсматрипалъ,били сдѣланы изъ сухихъ 
иѣтвей, сухи.ѵь травъ и листвгл. Въ нижней трети отверстіе, около 9 с т . попереч-
ника, водоті. внутрь; въ немъ, при обыскѣ, мы нашли двухъ почти олерив-
іпихся птончиковъ». Отѣновоп птицѣ у народовъ, которые знають эту птицу, 
ходять всякаго рода разгказы. Жители Анголы, напримѣръ, вѣрятъ, что вся-
кій, кто выкупился въ одной и той же водѣ съ птицей, непремѣнно покроется сыпью. 
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Негры берегозъ Газелевой рѣки также боятся ихъ и не раэоряютъ гнѣадъ ѳтихъ 
птицъ. 

Ибисы ( Ibidae. Ibisse. Ibis.) образуютъ ііослѣднее семейство голенастыхъ; они 
средней величины и красиво сложены; около 30 видовъ ихъ разбросано по всей 
зрмлѣ. Весь клювъ пхъ довольно мягкій, только съ твердымъ кончіікомъ и бываетъ 
диухъ формъ; общішъ признакомъ для обѣихъ составляютъ бороздки, ндущія вдоль 
всего клюва отъ ноздрей до конца его; ноги пхъ довольно длинныя, передніе 
пальцы соединены короткой перепонкой, крылья заостренныя, хвосгь прямо об-
р іаанный; опереніе обильное. Они распадаются на два, опредѣленно разграничен-
иыя подсемейства. 

Ибисы ( Ibidinae. Ibisse) въ тѣсномь смыслѣ образуютъ первое подсемейство. 
Эти птицы не очень большія, но крѣпко сложенныя, съ умѣренно длинной шеей 
и маленькой головой. Клювъ у нихъ красивый, не очень толстый, но длинный, 
серпообразно согнутъ книзу, постепенно очень утончается отъ основанія къ концу, 
почти цилиндрической формы; верхняя челюсть его имѣегь продольный бороздки, 
пдущія до самаго кончика, края рта хотя тупы, но не вздуты. Поги высокія и строй-
ный, пальцы ногъ довольно длинны, три передніе соединены маленькоіі перепон-
кой, когти узкіе, плоскіе, закругленные, на концѣ острые и внизу полые; среднііі 
палецъ иногда зазубренъ на іюдобіе гребня; крылья большія, иіпрокія и закруглеп 
ныя, второе маховое перо въ большннствѣ случаевъ бываетъ самое длинное, доба-
вочныя же крылья отличаются тѣмъ, что очень коротки и перья на нихъ распу-
шены. Хвостъ коротгѵій, широко закругленный пли съ небольшой выемкой, со-
стоять изъ 12 перьевъ; мелкое опереніе довольно жесткое и плотно прилегающее; 
окраска расположена большими пятнами. Пѣкоторые виды поражаютъ тѣмъ, что 
голова и шея у нихъ голыя, пли имѣютъ своеобразные покровы; у иныхъ перья 
задней части шеи удлинены. Полы мало отличаются одинъ отъ другого, моло-
дые же отъ старыхъ, напротивъ, отличаются очень сильно; зимнее и лѣтнее опе-
ренья таіике быпаютъ не одинаковы. 

Ибисы, которыхъ насчитываюгь до 24 видовъ,жнвутъ прѳимупіественно въ стра-
нахъ жаркаго пояса всѣхъ част^іі свѣта; нѣкоторые отдѣльные виды встрѣчаются въ 
различныхъстранахъ,друг іежеииѣютъ нѣсколько болѣе ограниченную область рас-
пространения. Тѣ, которые живутъ на сѣверѣ, принадлежатъ къ псрелетнымь ити-
цамъ, остальные кочуютъ. Они селятся въ болотахъ, трясинахъ и въ лѣсистыхъ 
міістахъ; какъ денныя птицы, съ разспѣтомъ улетаютъ они со своихт. ночлегов-], за 
пищею, днемъ то заняты, то отдыхаютъ, въ послѣобѣденные часы опять ипіутъ 
корма и вечеромъ всѣ вмѣстѣ направляются къ деревьямъ, служащимъ убѣжи-
щами для. ночлега. Они находятся въ движеніи иск.шчіітельно только днемъ и не 
пользуются даже свѣтлыми лунными ночами. ІІбисы ходять хорошо, мѣрными ша-
гами, никогда не бѣгаютъ слииікомъ быстро, но настолько тихо, что движеніе ногъ 
всегда замѣтно. По водѣ бродятъ, погрузившись до самаго туловища, плаваютъ 
довольно хорошо, когда имъ вздумается, или если обстоятельства ихъ къ этому 
принудятъ; летаютъ тихо, иногда махаютъ крыльями часто, иногда же скользять 
по воздуху; при полетѣ стаями они располагаются въ видѣ клина или прямой лп-
піи, которая прорѣзаеті. воздухъ во всю ширь; передъ тѣмъ какъ опуститься на 
землю, они нѣкоторое время парятъ. Голосъ ихъ неблагознученъ, глухой, рѣзкііі 
или каркаюіцііі, иногда пронзительный и жалобный, у нѣкоторыхъ видовч. очові. 
странный, и ни у одного вида изъ этого семеііства звуки голоса не ііроизводятъ 
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пріятнаго впечатдѣнія, Внѣшнія чувства развиты очень хорошо, а душевныя спо-
собности даютъ имъ право на первое мѣсто в ъ своемъ отрядѣ. Всѣ они живутъ 
обществами и соединяются не только съ птицами своего вида, но и съ другими, не 
сближаясь съ ними однако слишкомъ тѣсно, по крайней мѣрѣ не продолжая эту 
связь слишкомъ долго; между собою они живутъ всегда стаями или парами, г н і а -
дуютъ и странствуютъ цѣлыми обществами и не разлучаются іі въ зимнихъ мѣс-
тахъ пребыванія. Тѣ изъ нихъ, которые живутъ близъ устьевъ рѣкъ и на 
берегахъ морей, питаются преимущественно рыбой, раками, моллюсками; тѣ-же, 
которые живутъ въ болотахъ, ѣдятъ рыбъ, различнаго рода гадовъ и всякихъ мел-
кихъ В О Д Я Н Ы Х ! , животныхъ. Ж и в я на свободѣ, они пренебрегаютъ всякой расти-
тельной пищей; въ неволѣже, напротивъ, они ее предпочитаютъ всему прочему, 
и особенно любятъ бѣдый хлѣбъ. Гнѣздо всегда устраивается на вѣтвяхъ деревьевъ 
или кустовъ, иногда же они захватываютъ и чужое гнѣздо, которое другая птица 
здѣсь свила для себя; кладка состоитъ изъ 3 — 6 одноцвѣтныхъ яицъ . Насижп-
ваютъ-ли обѣ птицы эти яйца , остается вопросомъ не рѣшеннымъ; впрочемъ, намъ 
извѣстно, что птенцовъ они воспитываютъ сообща. Молодые остаются въ гнѣздѣ 
до тѣхъ поръ, пока научатся летать, но еще долго и послѣ того нуждаются иъ 
руководіітельствѣ старшихъ и остаются жить съ ними, составляя всѣ вмѣстЬ 
одно общество. Полнаго всзраста они достнгаютъ не ранѣе двухъ лѣтъ; многіе 
виды лишь на третьемъ году становятся способными къ размноженію. Отъ 
естественныхъ враговъ не страдаютъ особенно ни старые, ни молодые, точно 
т а к к е и охотники большею частію щадятъ ихъ, хотя вкусное мясо достаточно 
наградило бы охотника за его трудъ. Гораздо больше стараній прилагается, чтобы 
приручить ихъ, такъ какъ пойманные не только быстро привыкаютъ къ человѣку, 

но доставляютъ ему большое удовольствіе своею понятливостью и пріятнымъ нравомъ. 
* 

* 

Коровайки (Plegadis) отличаются слѣдующими характерными признаками: 
дугообразно согнутый клювъ довольно тонокъ, ноги средней длины, крылья до-
вольно піврокія и закругленный; въ нихъ второе и третье ыаховыя перья самыя 
длинныя, хвостъ относительно короткій, опереніе густое в покрываеть все тѣло, 
кромѣ уздечки. Представительницею ихъ в ъ Европѣ-является Коровайна (P legadis 
falcinelius, Falcinel lus rufus , igneus, Scolopax ru fa , gua ranna , Tr inga a u t u m n a -
lis, Numenius au temnal i s , viridis, castaneus, igneus, chili, Tan ta lu s falcinellus, 
manillensis, bengalensis, mexicanus, chalcopterus, Ibis sacra, fuscata , castanea, cup-
rea, peregr ina, e ry throrhyncha , brevirostr is , ordi. Sichler. Falcinelle). Ц В І І Т Ъ перь-
евъ н а шеѣ, брюшкѣ, груди, на бедрахъ и верхней части крыльевъ кашта-
ново-буро-красный, на темени темно-бурый съ краснымъ оттѣнкомъ, на спииѣ 
черновато-бурый съ фіолетовымъ или зеленоватымъ отливомъ; точно также ВЫГЛІ[ -

дятъ и маховыя и рулевыя перья. Глаза каріе, голый ободокъ покругъ глазъ зо-
лоновато-сѣрый, клювъ грязновато-темно-зеленый, ноги зе.іеновато-сѣрыя. Въ зим-
нсмъ опереніи голова, передняя и задняя части шеи чернын; книзу перья 
дѣлаются свѣтлѣе; всѣ они по сторонамъ имѣютъ бѣлую кнемку; вел остальная 
верхняя пасть тѣла имѣегь мѣдный цвѣтъ въ перемежку съ зеленымъ, нижняя 
часть тѣла, начиная отъ самой головы, буро-сѣрая. Длина птицы 60 с т . , размахъ 
крыльевъ !)8, длина крыла аГ) и хвоста 9 с т . 

Корппайкіг живутъ во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. Въ Европѣ опѣ водятся 
въ долинѣ Дуная, въ Рпсгіи и на югѣ Польши; нѣкоторыо отдельные экземпляры 
попадаются въ южной Италіи, южной Франціи п въ Испаніи, въ Лзіи встрк-
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чаются во всѣхъ странахъ вокругь Каспійскаго и Чернаго морей, въ Анатоліи, въ 
ГГерсіи, Сиріи и во всей Ивдіи; въ Африкѣ онѣ гнѣздятся насѣверномъ берегу у 
Средиземнаго моря, а можетъ быть и внутри материка, а также на Западѣ и наюго-
востокѣ этой части свѣта; сюда онѣ обыкновенно правильно перекочевываютъ; въ 
нѣкоторыхъ странахъ Австраліи онѣ встрѣчаются повсемѣстно, въ Америкѣ ихъ можно 
впдѣть въ странахъ, лежащихъ огь 46 гр. сѣв. шир. до 40 гр. южной широты. 
Изъ Россіи и Польши небольшое количество ихъ попадаетъ въ Сидезію, Ангальтъ, 
Брауншвейгъ и въ нѣкоторыя другія мѣстности Германіи; случалось, что такія 
заблудшія птицы залетали даже въ Гренландію. Кажется я не ошибусь, если ска-
жу, что въ Египтѣ короваііки изъ году въ годъ держатся все въ однихъ и тѣхъ 
же мѣстахъ, въ Венгріи онѣ бываютъ какъ иерелетныя птицы, которыя всегда 
прилетаютъ въ концѣ апрѣля, а въ августѣ и самое позднее въ сентябрѣ улета-
ютъ. Тутъ притонами имъ служатъ всѣ мѣстности по нижнему теченію Дуная, Сапы 
и Дравы, а именно болотистые озера и пруды, которые опі времени до времени 
наполняются водою отъ разлитія названныхъ рѣкъ. Излюбленными мѣстами 
пребыванія ихъ слѣдуетъ считать прибрежныя озера, трясины, а также болота, 
какъ илистыя, такъ и моховыя; въ этихъ самыхъ мѣстахъ или по близости 
отъ нихъ онѣ выводять дѣтенышеп. Стаи, населяющія извѣстные участки, ііовиди-
мому иногда мѣняютъ мѣста и перебираются съ однихъ болотъ на другія. Замѣ-
чаніе это относится къ зимнему времени, такъ какъ гн']>здованіе само собою ііри-
вязнпаетъ ихъ къ одному мѣсту. Во время ходьбы въ спокойномъ состояніи ко-
ронайки держатъ шею довольно сильно втянутою и загнутою въ видѣ буквы S, 
тѣло спереди приподнято, клювъ направленъ къ землѣ: походка совершается 
легкими, большими шагами, быстрота и размѣръ которыхъ при всевозмож-
ныхъ обстоятельствахъ остаются одинаковыми. Разыскивая пищу, онѣ охотио поло-
utaTCfl въ водѣ, иногда пускаются плавать, даже если на то собственно и нѣтъ осо-
бенной необходимости, ,и перегтлываютъ отъ одного островка къ другому. При по-
лотѣ онѣ вытягиваютъ шею и ноги совершенно прямо, машутъ крыльями доволь-
но скоро, но не очень широкими размахами, а затѣмъ парятъ, не шевеля крыль-
ями, но все-же подвигаясь впередъ, затѣмъ опять возобповляютъ движенія крыль-
ями, чтобы дать себѣ толчекъ. Совсѣмъ въ исключительныхъ случаяхъ можно ви-
дѣть этихъ птицъ по одииочкѣ, въ большпнствѣ-жѳ случаевъ болыпов количество 
ихъ летиПі вмѣстѣ, всегда высоко надъ землею въ видѣ тупого клина, еще чаш,ѳ 
лотятъ вытянувшись длиинымъ рядомъ, который вссй своріі шириной іюдвигается 
впоредъ, держась такъ плотно, что кажется, будто крыльями онѣ касаются другъ 
друга. Такимъ образомъ вся стая, і;акъ совершенно справедлиио замѣча(>'гъ Нау-
манъ, подвигается впередъ, какъ-бы извиваясь. Прекрасное зрѣлище иредставляетъ 
эта вереница птицъ, прорѣзывающая воздухъ. Точь въ точь, какъ нити паутины 
бабьимъ лѣтомъ натянуты, повидпмому, ігрямо, а чуть подуетъ вѣтерокъ, то 
правильность ихъ направлонія нарушена, и онѣ виснутъ въ воздухѣ; такъ точно и 
птицы несутся нестрогой правильной іперенгой, линія ежеминутно' становится 
волнообразной, то МРД.ченно поднимаясь, то снова опускаясь, образуетъ въ высшей 
степени красивые и разнообразные изгибы, и такимъ образомъ подается впередъ 
въ во.эдушномъ пространствѣ; погружается или возвышается при^тимъ то середина, 
то одинъ изъ концовъ, или-же часть пространства между этими точками, то забѣгая 
впередъ, то отставая, такъ что линія эта безпрестаино мѣнястся, какъ бурная 
волна или какъ мелкая волна прибоя, но все-же остается непрерывной, и вмѣсгіі 
съ тіімъ всѣ птицы въ пей летятъ по одному и тому-же ваиравлопію. Только 
тогда, когда стал такихъ странницъ намѣревается оиуститі.ся, чтобы отдохнуть 
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длинная нить разрывается на части и распадается и каясдая птица порознь 
начинаетъ летать отдѣльно; всѣ перепутываются между собой, кружатся, опм-
сываюгь спиральный линіи, шумно раскачиваясь изъ стороны въ сторону и хотя 
по одиночкѣ и не всѣ въ одннъ моментъ, но все-же быстро слѣдуя другъ за дру-
гомъ и кая:дая на свой ладъ стремительно спускаются на землю. При образован)и 
такой цѣпи, коровайки поднимаются, кругами летятъ все выше и выше, начина-
ютъ подвигаться, и не успѣешь оглянуться, какъ изъ безпорядочной кучи птицъ уже 
образовалось начало шеренги, которая постепенно, но очень быстро растетъ съ 
обѣихъ стпронъ, отъ прочихъ присоединяющихся птицъ, и нерѣдко можно ви-
дѣть, что уже послѣ того, какъ вся масса пустилась въ путь, то къ одному, то къ 
другому концу присоединяется еще нѣсколько отставшихъ птицъ, удлинняя такиыъ 
образомъ длину шеренги». Голосъ ихъ состоитъ изъ хриплыхъ, мало слышныхъ 
звукопъ, которые звучать какъ «рах» и внятны только на близкомъ разстояніп. 
Молодые птенцы издаютъ также изрѣдка еще своеобразное чавканье или шепотъ. 

Коровайкй также принадлежать къ умнымь или къ понятливымъ птидаыъ 
ихъ семейства. Судя по виду ихъ, можно подумать, что онѣ очень серьезныя су-
щества, занятыя собой, въ дѣйствительности-же онѣ веселыя, даікѳ шаловливыя созда-
нія, которыя по временамъ проявляютъ нѣкоторую долю задора не только въ отноше-
ніи своихъ, но даже и относительно птицъ другихъ семействъ. Въ осторожности и тру-
сости онѣ не уступаютъ остальнымъ болотнымъ птицамъ. Тамъ, гдѣ онѣ получили 
осѣдлость, или-же устроились лишь на короткое время, онѣ очень скоро научаются 
различать опасныхъ людей отъ безвредныхъ. Тѣ, которыхъ я могъ наблюдать 
близь озера Мензале, перелетая съ ночлеговъ, поднимались очень высоко и выби-
рали въ болотѣ такія мѣста, которыя бы ихъ обезпѳчивали отъ приближенія врага 
и давали имъ возможность оглядѣться вокругь; здѣсь онѣ разгуливали цѣ-
лый день и лишь съ наступленіемъ сумерекъ возвращались въ свои ночныя убѣ-
жища, для которыхъ избирались непремѣнно деревья, которыя росли на островахъ 
озерь, или же по близости въ самомъ болотѣ или въ другомъ какомъ трудно дос-
тижимомъ мѣстѣ. Разъ избраннымъ логовищамъ онѣ отдавали такое очевидное 
предпочтеніе, что стоило расположиться подъ такимъ иалюбленнымъ деревомъ, и 
можно было навѣрняка разсчитывать на богатую добычу; даже неоднократные 
выстрѣлы хотя и наводили на нихъ ужасъ, но не могли прогнать ихъ съ насижен-
наго мѣста. Несмотря на ихъ осторожность, я, впрочемъ, никогда не наблюдалъ 
чтобы онѣ, какъ другія птицы, при воспитаніи птенцовъ полагались на сторожеіі. 

Питается коровайка, смотря по времени и по мѣсту, различными животными. 
Лѣтомъ главную ихъ пищу составдяютъ личинки насѣкоиыхъ, червячки, а так-
же и взрослыя насѣкомыя, преимущественно сверчки, стрекозы и жуки. Зимой 
имъ удается поживиться ракушками, червями, рыбами; онѣ хватаютъ маленькихъ 
гадовъ и другихъ водяныхъ животныхъ. 

Близъ Дуная коровайкй гнѣздятся въ болотахъ и трясинахъ, богато порос-
шихъ кустарникомъ. Больше всего любятъ онѣ завладѣть старымъ гнѣздомъ аис-
та, въ крайнемъ случаѣ выстилаютъ его соломой и листьями рагозы иатимъ са-
мымь ііридаютъ ему такой видь, что его издали можно узнать. И х ъ 3—4 сине-
вато-зеленыхъ яйца продолговаты, около 50 ш т . длины и 38 тга. ширины и 
имѣютъ твердую скорлупу. Прекрасный синевато-зеленый цвѣтъ ихъ иногда из-
мѣняѳтся въ блѣдно-зеленый. Пасиживаютъ-ли обѣ птицы одной пары или только 
самка одна несетъ эту обязанность, неизвѣстно. Птенцовъ прилежно кормятъ; они 
сидяп. долго въ гнѣздѣ, позднѣе часто лазаютъ по сучьямъ и наконецъ улета-
ют!., руководимые старшими. 
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Пойманныя короваііки прекрасно выдерживаютъ неволю, ужинаются со все-
возможными другими пернатыми, дЬлаются необыкновенно ручными и даже въ 
неволѣ въ клѣткѣ размножаются. 

* * * 

Умные египтяне считали Нилъ подателемъ жизни и сохраніітелемъ ея, по-
этому ибисъ, появлявшійся въ странѣ во время разлитія его, долженъ былъ поль-
зоваться у народа этого большимъ почетомъ и уваженіемъ. Эту птицу даже обого-
творяли и заботились, чтобы бренное гЬло ѳя не подвергалось-бы тлѣнію, а сохра-
нялось-бы на многія тысячелѣтія. Въ одной изъ пирамидъ Самхары находятъ ты-
сячи мумііі ѳтихъ птицъ, сохраненныхъ въ урнахъ, или лежаіцихъ въ отд ' ]^ныхъ 
камерахъ, гдѣ онѣ расположены цѣлыми слоями. 

Славу ибисовъ распространяли не только египтяне, но и чужестранцы, посѣ-
щавшіе чудесную страну пирамидъ. Геродотъ разсказываетъ, что ибисъ выслѣ-
живаетъ драконовъ, летающпхъ змѣй и разныхъ другихъ гадовъ Египта, ихі. 
убпваетъ и потому пользуется тамъ большимъ уваженіемъ. Другіе писатели ут-
лерждаютъ, что Меркурій принималъ видъ ибиса. У Овидія сказано^ что во вре-
мя битвы боговъ съ титанами іМеркурій спрятался подъ крыльями ибиса. ГГлинііі 
упоминаетъ, что египтяне при появлѳніп змѣй обращались съ мольбою къ ибнсам ь. 
Іосифъ ФлапШ въ своемъ сочиненіп, Іудейская археологія, говоритъ, что когда Мои-
сей шелъ походомъ на эѳіоповъ, то бралъ съ собою ибисовъ въ папирусовыхъ 
клѣткахъ, чтобы они сражались со змѣями. Плиній и Галенъ приписываютъ ибису 
открытіе употребленія клистира. Пирэй разсказываеі-ь, что василпскъ произошел!, 
изъ яйца ибиса, образовшагося изъ яда всѣхъ съѣденны.\ъ пмъ змѣіі, что прикос-
новеніе пера лбиса дѣйствуетъ на крокодиловъ и змѣй какъ волшебство, оно дѣ-
лаетъ ихъ неподвижными, или же моментально убиваетъ. Зороастръ, Демокритъ и 
Филонъ присовокупляютъ, что лсизнь священной птицы необыкновенно продол-
жительна, даже, что ибисъ безсмертенъ, и опираются при этомъ на показанія 
жрецовъ Гермополиса, представившихъ Апіону одного ибиса, который былъ т а к і 
старъ, что уже не могъ умерѣть. Пищу ибиса, говорится далѣе, но уже ві. 
гораздо позднѣйшія времена, составляюсь змѣи и пресмыкающіяся. «Онъ прояп-
ляетъ», говорить Белонъ, иеобыкновенную алчность относительно мяса амѣй и 
вообще питаетъ отвращеніѳ ко всѣмь пресмыкаюпіимся животнымъ, съ которыми 
и ведетъ самыя кровавыя битвы, причемъ, хотя уже и совершенно сытъ, но псе 
же старается убить жертву». Діодоръ Сицилійскій утворжцаотъ, что ибисъ день и 
ночь броди'і'Ъ по берегу водовмѣстялищъ, подстерегал пресмыі;аюпіихся, разыски-
ваетъ ИХЪ яйца и заодно охотится на жуковъ и кузнечиковъ. По мнѣнію дру-
гихъ авторовъ, они устраиваютъ гнѣзда на пальмахъ, ігомѣщая ихъ посреди ко-
лючихъ листьевъ, чтобы предохранить ихъ отъ нападенія враговъ своихъ—кошекъ. 
Предполагаютъ, что ибисъ кладетъ 4 яйца, число которыхъ соотвѣтствуетъ фази-
самъ луны (ad lunae rationem ova fingit). Эліанъ тоже, видя какое то соотноше-
ніе между этой птицей и луной, говоритъ, что она посвящена лунѣ и что на-
сиживаетъ яйца свои такое количество дней, какое потребно звѣздѣ Изиды, чтобы 
совершить свой путь. Аристотель уже смѣется надъ такими и подобными заблуж-
деніями и ложными понятіями, между прочимь и надъ тѣмъ, что ибисъ постоянно 
хранить дѣвственность. Цицеронъ замѣчаетъ, что египтяпѳ воздавали божескія 
почести только такимъ животнымъ, который дѣпствительно приносили имъ поль-
зу; Ювеналъ вооружается противъ такого пдолопоклопстпа и считаетъ, что по-
добное боготвореніе египтянъ равносильно преступленію. 
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Священный ибисъ ( Ibis aethiopica, religiosa, egre t ta , Threskiornis , Thereschi-
ornis religiosa и minor , Geronticus aethiopicus, Tanta lus и Numenius ibis. Hei l iger 
Ibis. Ibis sacr6) считается прѳдставителемъ рода того же имени (Ibis). Отличи-
тельные признаки его: клювъ довольно толстый, голова и шея подъ старость голыя. 
перья, ііокрывающія плечи, распушены на кончикахъ. Цвѣтъ, перьевъ бѣлый, подъ 
крыльями желтоватый; концы крыльевъ и перья на плечахъ синевато-черные. 
Глаза карминно-красные, клювъ черный, ноги черновато-бурыя. Голая черная 
кожа на шеѣ на ощупь бархатистая и замѣтно выцвѣтаетъ. У молодыхъ птицъ 

Ипим,. ІЬіл aetliiopii!a. нас г вел. 

гилова II іііоя ппкрытм т(,'Мно-бурыміі іі черноватыми перьями съ бѣлой каемкоіі. 
Горло и нижняя часть піеп бѣлы, какъ и остальное окереніе, за исіслюченіемъ 
крыльевъ съ черными кончиками п черными каймами. Послѣ пернаго линянія 
II у молодыхъ появляются па плечахъ распушенныя перья. Голова и шея еще 
остаются оперенными; части этп оголяются лишь на трстьемъ году жизни. Длина 
вполнѣ и.чрослыхъ птнцъ 75 с т . , размахъ крыльевъ 130, длина крыльевъ 35, а 
хвоста 1(і cm. 

Поразительно, что ибисъ въ настоящее время болѣс по посѣіцаетъ Р>и-
иетъ, по краііііеіі мѣрѣ не прилетаетъ сюда правильно, и только въ видѣ исклю-
чснія выподип» здѣсь птенцопъ. К а к ъ предвѣстникъ разлитія Пила, онъ теперь 
полвлиотся літі і . вт. ю;кпон Иубіи. Сі.всрнііе города Лухорофа (13° сѣв. шир.) я 
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его не видалъ никогда, но близъ Хартума нѣсколько паръ уже гнѣздуютъ, далѣе 
же къ югу онъ составляетъ обыкновенное явленіе. Т О Ч Н Ы Е границы его области 
расііространенія еще не опредѣіены. Пехуэль-Леше вндѣлъ его въ сентябрѣ мѣ-
сяцѣ у верхняго Конго около Станлей-Пуль. Въ Суданѣ онъ появляется съ на-
ступленіемъ дождей, значатъ въ срединѣ или концѣ іюля, гнѣэдуетъ тутъ, выво-
дитъ птенцовъ и исчезаетъ съ ними мѣсяца три спустя, но, повидимому, не уле-
таетъ далеко, а лишь кочуетъ. Тотчасъ по прибытіп въ страну онъ поселяется 
всегда на своихъ необыкновенно тщательно выбранныхъ гнѣздовьяхъ. Отсюда онъ 
предпринимаетъ болѣе или менѣе далекія путешествія для отыскиванія пищи. Н е -
рѣдко можно видѣть, какъ они попарно или цѣлымъ общестломъ бѣгаютъ по степи, 
догоняя саранчу, или-же ихъ видишь на берегахъ рѣкъ и прудовъ, часто 
въ сообществѣ ибисовой цапли, близъ стадъ коровъ, ни мало не стѣсняясь прп-
сутствіемъ пастуховъ, какъ и всѣхъ туземцевъ, передъ которыми ибисы не ощу-
щаютъ ни малѣйшаго страха. Его осанка полна достоинства, походка умѣренная, 
всегда шагомъ, никогда не доходя до бѣга, полетъ очень легкій и прекрасный, 
похожъ на полетъ короваекъ, голосъ взрослыхъ слабое «краа» или «гаа». Врядъ-ли 
какая-либо другая болотная птица превосходить его по развитію душевныхъ спо-
собностей. 

Въ одно изъ путешестпій въ дѣвственные лѣса на берегахъ Голубого Пила, 
которое я предпринималъ лично, Кі-го и 17-го сентября я встрѣтилъ тамъ такое 
множество этихъ священныхъ птицъ, что мы въ короткое время, въ два дня, усп'Ьлп 
добыть 20 штукъ. Стая за стаей прилетали изъ противулежащаго лѣса, чтобы въ 
степи ловить саранчу, которая въ это время состаііляла пхъ единственную 
пипіу. Послѣ того, какъ я уже застрѣлплъ перваго ибиса изъ пролетавшей толпы, 
мнѣ уже. нетрудно было заполучить и остальныхъ. По совѣту моего чернокожаго 
служителя, я, при помощи нѣсколькихъ палочекъ, поставплъ убитую птицу стоймя 
и сдѣлалъ такимъ образомъ изъ нея приманную птицу для остальныхъ. Каждая 
вереница, пролетавшая послѣ этого мимо, останавлива.іась, чтобы разсмотрѣть то-
варища, который пмъ казался жпвымъ; мы пхъ встрѣчали выстрѣлами, результатъ 
которыхъ, конечно, былъ прекрасный, такъ какъ раздѣляптее насъ разстояніе было 
очень незначительно. Мы очень скоро замѣтили, что слѣдовало прятаться не только 
самимъ, но, чтобы не возбуждать подозрительность прочихъ, приходилось подби-
рать всѣхъ убіітыхъ птицъ, кроиѣ приманной. 

Впослѣдствіи только намъ стала понятна причина такого многочисленнаго скоп-
ленія ибисовъ. Лѣсъ, лежавшій на противуположномъ берегу, былъ частію затоиленъ, 
а потому и избранъ умными птицами мѣстомт> для устройства въ немъ гнѣздъ; добраться 
до гнѣздъ не было никакой возможности. Я предложилъ по двѣ марки за каждое яйцо, 
но ни одному изъ суданцовъ не пришлось заслужить этихъ денегъ. Почва лѣса была 
топка, вода же настолько мелка, что лодка тоже не могла помочь горю. Еще пре-
жде мнѣ пришлось побывать въ другой колоніи гнѣздъ, которая находилась въ 
подобномъ же мѣсгіі, но все же была болѣе доступна. Она находилась на одномъ 
маленькомъ островкѣ Бѣлаго Пила, поросшемъ высокими мимозами; при радлптіи 
рѣки его затопило, но вода въ ѳтомъ случаѣ была такъ высока, что можпо было, 
приблизившись ві, лодкѣ, перебраться съ нея и в.іѣзать на деревья. Здѣсь я за-
мѣтилъ, что священный ибпсъ предпочитаетъ одинъ ішдъ мнмозъ, именно тогь, 
который арабы изъ-за густыхъ, со множествомъ колючихъ шиповъ, густо сплетаю-
щихся сучьевъ называютъ «харази», т. е. себя защищающая. Изъ сучьевъ харази 
состояло также и плоское ГН'ІІЗДО его; только внутренность углублепія была вы-
стлана мелкими прутиками и немногими соломинками, все же гпѣздо было сдѣ-
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лано нѳ очень искусно, просто сложено кучкой, едва ли лучше, чѣмъ гнѣздо вя-
хиря. Одно гнѣздо помѣщалось подлѣ другого и для прикрытія ихъ были выбраны 
саыыя колючія вѣтви. Полагаютъ, что кладка состоитъ изъ 3—4 бѣлыхъ, довольно 
інероховатыхъ яицъ, по величинѣ почти равныхъ яйдамъ утокъ. 

Я считаю вѣроятнымъ, что ибисъ действительно ѣстъ маленькихъ змѣй, но 
не думаю, что онъ рискуетъ нападать на большихъ и болѣе опасныхъ. Во время 
дождей пища его состоитъ, если не исключительно, то главнымъ образомъ изъ 
насѣкомыхъ. Въ желудкахъ убитыхъ мы находили саранчу иди различнаго 
рода жуковъ, преимущественно навозныхъ; на пойманныхъ мы наблюдали, что 
они не пренебрегали и маленькими гадами, которыхъ имъ бросали, но насѣко-
мыхъ все же предпочитали. Гартманъ говоритъ, что ибисъ ѣстъ и маленькихъ 
прѣсноводныхъ мягкотѣлыхъ. Несмотря на то, что клювъ кажется намъ очень 
неуклюжимъ, птица умѣетъ имъ очень ловко владѣть. Кончикомъ его она бе-
ретъ съ земли самыхъ мелкихъ насѣкомыхъ и, пропуская траву черезъ клювъ, 
очень ловко собираетъ сндящихъ на ней букашекъ. «Очень смѣшно наблюдать», 
говоритъ Гартманъ, «какъ ибисъ ловитъ саранчу. Сидящихъ на землѣ пряио-
крылыхъ онъ іслюетъ своимъ серповиднымъ клювомъ; если же они, замѣтпвъ 
опасность, подпрыгнуть, то и ибисъ прыгаетъ за ними, причемъ высокая жест-
кая трава служитъ ему помѣхой, вслѣдствіе чего движенія его бываютъ довольно 
нелопкія; однако упускать добычу онъ не любить и если словитъ ее, то давитъ 
ее въ іслювѣ и тотчасъ глотаетъ». Молодыхъ ибисовъ, которыхъ мы воспитывали, 
кормили сначала насильно кусками сырого мяса и эту пищу они глотали очень 
охотно. О голодѣ своемъ они заявляли страннымъ крнкомъ, который можно пере-
дать слогами «ЦИК ЦИК ЦИК» или «тирр тирр тирр»; при этомъ они производили 
головою и шеей дрожательныя движенія и сильно хлопали крыльями, какъ будто 
для того, чтобы придать своему крику большее значеніе. Уже черезъ нѣсколько 
дней они брали пищу изъ рукъ, а по истеченіи недѣли ѣли уже все съѣдобное. 
Если имъ давали хлѣбъ, то они каждый разъ тащили его въ воду и вообще охот-
нѣе всего брали пищу изъ воды, гдѣ полоскались клювомъ, какъ утки. Точно 
также они обыскивали всѣ, даже самыя узкія щели и дыры, ловко схватывали 
кончикомъ клюва забившихся туда животныхъ, подбрасывали ихъ на воздухъ и съ 
увѣренностью ловили ихъ снова. Они также больше всего любили саранчу. 

Съ перваго же дня неволи, эти птенцы вели себя тихо, казались серьезными 
и были понятливы, со временемъ они сдѣлалисъ ручными и довѣрчивыми, хотя мы 
ими и не очень занимались, приходили на зовъ и наконецъ слѣдовали за нами по 
псѣмъ комнатамъ въ домѣ. Если кто-либо протягивалъ имъ руку, то они тотчасъ 
подбѣгали и начинали обыскивать руку, причемъ опять повторяли тѣ же дрожа-
тельныя движенія. Походка ихъ была тихая и мѣрная; впрочемъ, прежде чѣмъ 
они научились хорошенько летать, они иногда, съ ц'Ьлью ускорить свои движенія, 
очень ловко прыгали. Они зачастую просиживали дѣпыми часами на ступняхъ. 
Такъ какъ ихъ вначалѣ по вечерамъ ежедневно запирали на ночь въ ящикъ, то 
они впослѣдствіи съ наступленіемъ ночи, хотя имъ это было очень непріятно, 
рѣшались сами въ него влѣзать, чтобы только избѣгнуть насильственнаго водворе-
нія. По утрамъ они вылѣзали изъ него съ радостными криками и гуляли по 
всему двору. Въ октябрѣ они выучились летать, но поднимались только до 
низенькой дворовой ограды, потомъ до крыши, наконецъ они однажды улетѣли ша-
говъ за 200—300 отъ нашего жилища, но черезъ непродолжительное время уже 
опять возвратгглись и съ этихъ поръ больше не покидали двора, а довольствова-
лись тѣмъ, что добирались до сосѣдняго сада. Когда около полудня становилось 
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жарко, то они прятались въ прохдадныя комнаты и, сгорбившись, съ серьезнымъ віі-
домъ садились на ступняхъ въ круясокъ и имѣли видъ, какъ будто собрались всѣ вмѣсгЬ, 
чтобы держать какой-либо совѣтъ. Иногда двое становились другъ противъ друга, 
нахохливали всѣ перья головы, начинали кричать, постоянно наклоняя И тряся го-
ловою, иногда хлопали крыльями, кричали вродѣ «кек кек кек» и, казалось, выкри-
кивали обоюдное привѣтствіо, будто здоровались. Передъ нашимъ обѣдомъ они не-
премѣннно направлялись въ кухню и клянчили и приставали къ повару до тѣхъ 
поръ, пока онъ не бросалъ имъ чего-нибудь. Тотъ счастливецъ, которому удавалось 
словить добычу, подвергался общему преслѣдовапію всѣхъ остальныхъ до тѣхъ поръ, 
пока лакомый кусокъ не былъ припрятанъ въ вѣрноѳ мѣсто, иначе говоря, пока 
онъ не былъ проглоченъ. Какъ только они замѣчали, что въ столовую несуть та-
релки, такъ все общество немедленно направлялось туда; пока мы ѣли, они сидѣли 
около насъ и выжидали; но стоило намъ только посмотрѣть на нихъ, какъ они 
поднимались, вспрыгивали кто на сундукъ, кто на единственный имѣвшійся у насъ 
стулъ и хватали куски хлѣба у насъ изъ рукъ или съ тарелокъ, У нихъ была со-
всѣмъ особенная привычка, именно, они очень охотно садились на мягкіе пред-
меты. Если пружинный тюфякъ, покрытый плетенкой изъ кожаныхъ ремней, ка-
кіе употребляются въ Суданѣ, выносили на дворъ, то нбисы уже навѣрно тотчасъ 
же 'забирались на него и укладывались, непременно плотно прижимаясь брюшкомъ 
съ вытянутыми назадъ ногами. Казалось, что въ это время они прекрасно чув-
ствовали себя п продолжали лежать, даже если кто-либо пзъ насъ приближа.іся. Со 
всѣми птицами, которыя жили у насъ на дворѣ, они были въ дружественныхъ от-
ношеніяхъ, по крайней мѣрѣ сами никогда не нападали; между собою они тоже не 
ссорились, напротивъ, постоянно были вмѣстѣ, рѣдко удалялись одни отъ другихъ 
и спали по ночамъ, плотно прижавшись другъ къ другу. Когда мы однажды при-
несли на дворъ стараго ибиса съ подстрѣленнымъ крыломъ, то всѣ съ радостію пус-
тились] бѣжать къ нему, тотчасъ буквально приняли его въ свое общество и такъ 
хорошо съумѣли научить его не бояться, что и онъ очень скоро сдѣлался такимъ-же 
довѣрчивымъ, какъ и прочіе. Казалось, что сильная жара была имъ очень непріятна; 
они забирались въ какой-нибудь тѣнистый уголокъ или въ комнаты и т у п , сидѣли 
съ открытымъ клювомъ и тяжело дыша. Какъ уже сказано, въ водѣ они остава-
лись по долгу и очень охотно, впрочемъ, рѣже купались, чѣмъ можно было ожидать, 
но если дѣлали это, то ужъ такъ обстоятельно, что смачивали перья всѣ-до пос-
лѣдняго и послѣ этого едва мог.іи летать. 

Ибисы, которыхъ мнѣ приходилось наблюдать впослѣдствіи, точно также мирно 
уживались почти со всѣми птицами, жившими съ ними въ неволѣ въ одномъ про-
странствѣ, принимая, впрочемъ, въ отношеніи къ болѣе слабымъ нѣкоторый видъ 
господства, и, повидимому, испытывали извѣстнаго рода удовольствіе поддразнивать 
тѣхъ, которыя это дозволяли. Именно съ фламинго они постоянно возились и пре-
любопытнымъ способомъ. Когда тѣ стояли вмѣстѣ пли спали, запрятавъ голову въ 
перья, то ибисы тихонько подкрадывались и кончикомъ клюва начинали теребить 
жертву своего задора.за плавательную перепонку ногь, можетъ быть и не съ цѣлью 
причинить боль, а просто, чтобы подразнить. Фламинго очевидно чувствовалъ не-
пріятный зудъ докучнаго щекотанія, боязливо оглядывался на обидчика, удалялся 
и пытался снова дремать; ибисъ опять быстро подскакивалъ и снова начиналась 
презкняя потѣха. Болыпе всего отъ него доставалось фламинго во время ихъ со-
жительства въ общемъ зимнѳмъ помѣщеніи, откуда бѣднягѣ вовсѳ некуда было 
спастись. Кроншнепы, сукальни и морскія кривки охотно уступають ибису первен-
ство и не выжидаютъ, чтобы онъ ударами клюва принудилъ ихъ къ отступленію. 
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По всей вѣроятности въ древнія времена у египтянъ эти священный птицы 
размножались въ іюлудомашнемъ состояжіи, теперь же въ зоологическихъ садахъ 
и при хорошемъ уходѣ онѣ очень часто размножаются въ неволѣ. 

Въ СТуданѣ за ибисами не охотятся, хотя вкусное мясо ихъ вознаградило бы 
недурно за трудъ. Туземцы, впрочемъ, съ удовольствіемъ ѣдятъ случайно попав-
шуюся имъ птпцу. Пегры, кромѣ того, ощипываютъ ихъ распушенныя перья, изъ 
которыхъ воины этпхъ племенъ дѣлаютъ свои излюбленныя головныя украіиенія. 

Колпицевыя (Pla ta le inae) образуютъ второе подсемейство ибисовъ, обни-
мающее только шесть видовъ и распространенное въ обоихъ земныхъ полу-
іпаріяхъ. Птицы эти больше и толще ибисовъ. Клювъ у нихъ длинный, до-
вольно прямой, невысокій, спереди необыкновенно сплюснутъ п расширяется 
въ видѣ лопаты. Закругленный конецъ верхней челюсти образуетъ маленькій ко-
готокъ. Внутреннія стороны челюстей снабжены продольными желобками. Ноги 
гильныя и довольно длинныя. Три передніе пальца соединены широкой перепон-
кой, когти тупы и малы, крылья большія и широкія; изъ маховыхъ перьевъ 
самое длинное—второе; хвостъ, состоящій изъ двѣнадцати перьевъ, коротокъ и 
нѣсколько закругленъ. Мелкое опереніе очень густое и жесткое, иногда удлиняется 
на затылкѣ, образуя хохолокъ; горло, а также и верхняя часть головы совер-
шенно голыя. Перья почти всегда пдкоцвѣтны и различаются или по полу, или 
же по времени года, иногда, впрочемъ, и по возрасту. 

Черепъ очень выпуклый и закругленный; основаніѳ верхней челюсти сильно 
вздуто пузыремъ. Позвоночный столбъ состоитъ изъ 16 шейныхъ, 7 спинвыхъ 
и 7 хвостовыхъ позвонкопъ, грудная кость широка, гребень умѣренно высокъ. 
Ни;кпій край щитка имѣеп. двѣ большія вырѣзки, затянутыя кожей; округлен-
ліля п сильпо отогпутыя переднія ключицы не соединяются съ рукояткоіі груд-
ной кости; плечевыя костп наполнепы поздухомъ. Я з ы к ъ короткій и широкій, же-
лудокъ мускулистый; дыхательное горло образуетъ ннзкоспускающуюся петлю. 

Въ Голландіи, въ Дунайскоіі низменности, на югѣ Европы, во всей Средней 
Азіи, даіке еще въ средней Пндіи, а также на Канарскихъ и Азорскихъ оотро-
вахъ живетъ Колпица Лопатень (P la ta lea leucerodia, leucopodius. Loffelreiher . 
Spatule blanche Ьиррёе). Образъ жизни ея даетъ намъ понятіе объ остальныхъ чле-
нахъ этого подсемейства и рода (P la ta lea) . З а исключеніемъ желтой полоски на 
головѣ, цвѣтъ перьевъ ея чисто бѣлый; глаза карминно-красные, клювъ черный 
съ желтымъ кончикомъ, ноги черныя, кольцо вокругъ глазъ желтовато-зеленое, 
горло зеленовато-желтое. Самка немного меньше ростомъ, а молодыя птицы от-
личаются тЬмъ, что у ннхъ нѣтъ ни хохолка, ни желтаго пятна на головѣ. Длина 
птицы 80 с т . , размахъ крыльевъ 140, длина крыла 44 и длина хвоста 13 с т . 
Замѣчательно, что колпицы, которыя во время перелета постоянно бываютъ въ 
Греціи, никогда тамъ не гнѣздятся; повидимому, и въ Пндіи, южной Франціи и 
Испаніи онѣ также не выводяП) птенцовъ. Радде находилъ ихъ въ Сибири вездѣ, 
гдѣ Т0ЛІ.К0 бывалъ, и утверждаетъ, что онѣ водятся во всей южной Сибири, исклю-
чая среднихъ, высоко-лежащихъ мѣстностей; мы видѣли ихъ въ Туркестанѣ близъ 
Ллакула; Свипхое упоминаетъ о колпицѣ, какъ о зимней гостьѣ южнаго Китая, 
Жордопъ считаетъ ее постоянною жительницею Индіи; я же встрѣчалъ ихъ час-
то близъ египетскихъ озеръ и южнѣе—въ ІІубіи до Дерра. Единичные экзем-
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пляры залетали далеко на сѣверъ, чѣмъ заставили прежнихъ натуралистовъ думать, 
что видъ этотъ принадлежіітъ собственно сѣверу, между тѣмъ какъ теперь мы 
можемъ съ увѣренностью утверждать, что постоянное пребываніе ѳтой птицы въ 
Голландіи слѣдуетъ считать явленіемъ исключительнымъ. 

Въ ІІндіи и вообще на югѣ Лзіи и въ Египтѣ колпица осѣдлая птица; въ 
болѣе сѣверныхъ странахъ она появляется съ аистами, значить въ мартѣ и апрѣлѣ. 
а въ августѣ и сентябрѣ вновь покидаетъ эти края. 

Ко.іпицы путешествуютъ днемъ, большею частію держатся въ рядъ шеренгой, 
вытянутой въ ширину, летѣть, повидимому, не очень торопятся, то есть дорогоіі 

Коліміца ло і іатеиь , Plat i i lc i i leuceroi l i ; u a c c 

останавливаются вездѣ, гдѣ находятъ пищу. ВъГреціионѣ появляются ііос.іѣ весен-
няго раваоденствія, останавливаются тамъ на короткое время въ болотахъ, а за-
тѣмъ летятъ да.іѣе, избирая осенью иной путь, чѣмъ весной. Какъ на родин к, 
такъ и въ чужііхъ странахъ, онѣ явно ііредпочитаютъ озера и болота мирямь; 
П о э т о м у ни въ какомъ случаѣ не могутъ считаться морскими птицами, каісъ прежде 
думали; относительно выбора мѣста онѣ похожи на ибисовъ. Онѣ водятся тамъ, гдѣ 
дно миря низко и илисто, но такое мѣсто, строго говоря, болѣѳ похоже на об-
піирное болото, чѣмъ на берегъ моря. Береговъ и трясинъ, поросшихъ траіюіі, out. 
рѣшителыіо нзбіігаютъ; во псякомъ случаѣ излкібленные участки для добыиаиін 
пищи составляютъ илистые берега какихъ бы то ни было водовмѣстилипП'. 
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Здѣсь онѣ расхаживаютъ мѣрными тагами , большею частію бродятъ по водѣ, 
разъискивая пищу; при этомъ верхняя часть тѣла низко наклонена впередъ, а клювъ, 
покачиваясь изъ стороны, въ сторону, какъ у шилоклювки, обыскиваетъ грязь 
II воду. Птицу эту рѣдко можно видѣть стоящею съ прямо вытянутой шеей; 
если она не за работой, а отдыхаетъ, то изгибаетъ шею книзу такъ, что голова 
покоится почти на плечахъ, а шея сильно выдается впередъ; только насторажи-
ваясь, она поднимаетъ голову прямо вверхъ. Ходятъ онѣ съ достоинствомъ, 
плавно и красивѣе, нежели аисты. Полетъ ихъ чрезвычайно легкій и прекрасный; 
часто онѣ парятъ или кружатся. Отъ летящей цапли онѣ отличаются тѣмъ, что вытя-
гиваютъ шею прямо, отъ аиста-же тѣмъ, что машутъ крыльями чаще и скорѣе. 
Голосъ ихъ—простой каркающій звукъ, который трудно передать слогами; слы-
піится онъ рѣдко и различается только вблизи. ІІзъ внѣшнихъ чувствъ лучше 
всего развито зрѣніе, слухъ хорошій, а также, кажется, не хуже развито и чув-
ство осязанія: іслювъ можетъ, повидимоиу, хорошо ощупывать предметы. 

Нравомъ и привычками колпицы проявляютъ мало родственнаго сходства 
съ аистами п цаплями. Онѣ принад.іежатъ къ осторожнымъ и умнымъ птицамъ, 
которыя умѣютъ примѣняться къ обстоятельствамъ и быстро научаются взвѣши-
вать ихъ; тамъ, гдѣ имъ нечего бояться, онѣ довѣрчивы и, наоборотъ, очень 
робки вездѣ, гдѣ охотятся за болотными птицами. Между собоіі эти птицы 
живутті въ высшей степени дружно и мирно. Я съ пстиннымъ удопольствіемъ на-
блюдалъ, съ какою любовью двѣ колпицы оказывали другъ другу обоюдныя услуги, 
какъ онѣ к.іювомъ поправляли и чисгили другъ другу перышки на шеѣ, и ко-
нечно только тѣ мѣста, которыхъ нельзя было достать споимъ собственньшъ клюиомъ. 
Онѣ стоятъ но нѣсколько минуть, тѣсно прижавшись другъ къ другу, и услугами 
этими овѣ, кажется, до изпѣстиой степени выражаюгъ свои ласки. Въ стаѣ кол-
иицъ, кажется, никогда не случается ссіфъ и дракъ. ЛІожетъ статься, что и онѣ 
не чужды зависти, и что голодныіі нѣсколько времени гоняется за счастливцемъ, 
ііолучившимъ добычу, ио эта погоня никогда не лринимаетъвида угрозы, а СІІО-

рѣе похожа па выпрашпваніе. Съ прочими пернатыми, раздѣляющимп съ ними 
лмѣстѣ неволю, онѣ себя держать съ милой безпечностью и добродушнымь миро-
любіемъ, дружатъ со всѣми я будто радуются, если другіе ихъ оставляютъ въ 
покоѣ. Ихъ невинный нравъ даже не допускаетъ и мысли о раздорѣ. 

Хотя колпица, какъ и большая часть голенастыхъ, припадлежптт. къ диевныиъ 
птицамъ, по 01. ясную лунную ночь она не прочь увлечься и выйдти олцс разъ на 
добычу. Къ немалому моему удивлепію, я близъ озера Аіензале видалъ нѣкоторыхъ 
въ одиянадцатомъ часу ночи еіце бoдpcтвyюи^nми: оніі прилежно разыскивали пипіу. 
Обыкновенно онѣ уже псредъ закатомъ солнца торопятся уііти па почлегъ и до 
самаго утра больпіе оттуда пе выходятъ. Онѣ очень охотно устраиваются на де-
ревьяхъ, гдѣ спятъ по ночамъ, и даже иногда на самое короткое время п днемъ. 
Все время, что онѣ находятся на землѣ и бѣгаютъ по водѣ, онѣ постоянно за-
няты разыскиваніемъ корма. 

І^ыбы, конечно, составляютъ ихъ главную пищу. Птица ловко схватываетъ 
жертву клювомъ и до тѣхъ поръ ворочаетъ ее, пока не направить ее должнымъ 
порядкомъ, то есть, головою впередъ, а тогда уже глотаеть ее, причемъ справляется 
сл. очень больміимп, величиною даже до 10 и l.*) cm. Вмѣстѣ съ рыбой онѣ, беэъ 
<'омн1-.нія, ѣдятъ и всякихъ другихъ мелкихъ подяны.ѵъ животпыхъ, раковъ, ра-
куіпекъ, улитокъ вмѣстіі съ раковиной, водныхъ пресмыкаюпіихся, а такнсе и на-
сѣкоми.чъ во исѣхъ стадіяхъ. ихъ развитія. 

Гдѣ колпицы бываюі-ъ часто, тамъ онѣ образуютъ общества и на одномъ 
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деревѣ устраиваютъ столько гнѣздъ, сколько возможно. Говорятъ, что въ мѣстахъ, 
гдѣ деревьевъ вовсе нѣтъ, онѣ Г Е Ѣ З Д Я Т С Я даже въ камышахъ. Сами гнѣзда ши-
роки, неплотны и плохо сложены изъ крѣпкихъ прутьевъ и кусковъ камыпіа; из-
нутри гнѣздо выстлано сухими дпотьями тростника, ситника и осоки. Бьшаетъ, 
что кладка состоитъ изъ 2 — 3 и даже 4 довольно большихъ яицъ, около 70 mm. 
пъ длину и 45 mm. въ ширину съ крѣпкой скорлупой, шершавыхъ и без'Ь блеска; 
они по бѣлому полю испешірены большимъ количествомъ красновато-сѣрыхъ и 
желтыхъ пятенъ, которыя, впрочемъ, разнообразно мѣняются. По всей вѣроятности 
обѣ птицы насиживаютъ попереыѣнно, то самецъ, то самка; по крайней мѣрѣ, оба 
вмѣстѣ выраіциваютъ птенцовъ до изнѣстнаго возраста. Старыя птицы ведугь мо-
лодыхъ съ гнѣзда прямо къ болоту; вся семья не только но время перелета не 
разлучается, но даже и первую зиму молодыя возврапі,аются къ лѣту со старыми; 
прибывъ, на мѣстахъ гнѣздованія молодыя образуютъ особыя стаи, не спарива-
ются, такъ какъ только на третьемъ году достигаюсь половой зрѣлостп. 

Въ прежнее время устраивали соколиныя травли на колппцъ, нынче же за 
ними въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ охотятся изъ за ихъ съ;Іідобнаго, хотя и не 
особенно вкуснаго мяса. Птенцы, своевременно вынутые изъ гнѣзда, легко при-
выкаютъ какъ къ нсволѣ, такъ и ко всякому клѣточпому корму, какъ кі, расти-
тельному, такъ и къ животному; они научаются узнавать хозяііпа, завидѣич. истрѣ-
чаютъ его радостнымъ похлопываніемъ клюва; имъ можно дозволять улетать, такъ 
какъ они снова возвращаются, и безпрепятственно держать пхъ сі. прочими до-
машними птицами, такъ какъ нравъ ихъ самый кроткііі п миролюбивый. 

Хотя Фюрбрингеръ относилъ Фламинго (Phoenicopter idae) къ особому се-
мейству, но, основываясь на точныхъ ислѣдованіпхъ Рейхенова и Гадова, онъ 
мною и другими причисляется къ плавающямъ, и поэтому мѣсто его именно здѣсь. 
Тѣло фламинго стройное, шея очень длинная, голова большая, клювъ немного длин-
нее головы, значительнѣе въ вышину, чѣмъ въ ширину, по толстый; начиная отъ 
средины, загибается подъ прямымъ угломъ, верхняя челюсть гораздо меньше и 
уже нижней, и что особенно замѣчательно, что она необыкновенно плоская, по края 
обѣихъ челюстей усажены зубчиками. Можно бы этотъ клювъ сравнить съ япцічкомъ 
изъ раковинъ, причемъ нижняя челюсть соотнѣтствовала бы самому яіцичку, а 
в е р х н я я — к р ы ш к ѣ . У основанія послѣдняя покрыта довольно мягкой кожей, на 
концѣ-же, ваоборотъ, крѣпка; у первоіі разстояніо между двумя частями ея за-
полнено мягкой восковицеи. Ноги необыкновенно длинны и тонки, сплюснуты съ 
боковъ, высоко надъ голенью голы; три переднихъ пальца коротки и соединены между 
собой плавательной перепонкоіг, которая хотя имѣеті. не.глубокііі вырѣзки. но за-
нимаетъ всѣ пальцы до когтей. Задніи палецъ у одного вида совсѣмъ неразви-
тый, короткій и слабый. Крылья умѣренной величины; въ нихъ второе маховое 
перо превышаегь остальніля, короткііі хвосгь состоитъ изч> двѣнадцати перьевъ, 
мелкое опереніе густое и плотное, отличается больиіою мягкостью п особенною 
красотою цвѣтовъ. 

Въ ѳтомъ семействѣ различаютъ только одинъ родъ, имѣющій шесть видовъ, ко-
торые распространены въ Старомъ Свѣтѣ и въ Лмерикѣ. Образъ жизни ихъ епіе никто 
не могъ хорошенько изучить; до сихъ поръ удалось только узнать, что отдіільныо 
виды въ своихъ обычаяхъ и привычкахъ или вовсе между собою не различаются, или 
же различаются очень мало. Следовательно, совершенно достаточно, если мы познако-
мимся съ нижеописаннымъ видомъ. 
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Красный гусь, Фламинго (Phoenicopterus roseus, ant iquorum, ant iquus, euro-
paeus, p la tyrhyachus , blythi, andersoni. Flamingo. F lammant . ) бѣлаго цвѣта съ 
чрезвычайно нѣжнымъ розовато-краснымъ отдивомъ; верхнія части крыльевъ 
карминно-красныя, маховыя перья черныя. Глаза желтые, кольцо вокругъ глазъ 

Ф.іаѵіпіго P h o e n i c o p t e r u s roseus . наст . вел. 

карзііінно-красное, клюпъ у основанія розовато-красныіі, на концѣ черный, ноги 
кармііпно-красния. Длина его 1 2 0 — 1 3 0 cm., разыахъ крыльевъ 1(іО—170, длина 
крида 39 и хвоста 14 с т . Самка значительно меньше ростомъ, не болѣе 110 cm. 
длины и р а з м а о . крыльевъ около 150 с т . У птенцовъ оііереніе все сплошь бѣ-
лое, на піеѣ сѣрос, на верхнеіі части крыльевъ пятнистое. Только на третьомъ 
году циѣгъ изменяется и ділается гіохожимъ на цвѣгь юрослыхъ. 
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Родина фламинго — страны QO берегамъ Средиземнаго и Чернаго морей. Отсюда 
область его распространенія идетъ къ югу, къ сѣвернымъ берегамъ Краснаго моря, 
а съ другой стороны къ островамъ Зеленаго -мыса. Точно также онъ довольно пра-
вильно встрѣчается въ Средней Азіи близъ большихъ озеръ и въ южной Азіи у мор-
скихъ береговъ. Необыкновенно удивительна ихъ скученность въ извѣстныхъ 
ыѣстахъ. По разсказаыъ прежнихъ и теііерешнихъ изслѣдователей, оно появляются 
огромными массами въ наибольшихъ озерахъ Сардиніи и Сициліи, а таігже на 
озерѣ Албуфера близъ Валенціи; они часто встрѣчаются во всѣхъ прибрежныхъ 
озерахъ Египта, Триполиса, Туниса, въ Алжирѣ и Марокко, нерѣдко и около 
Смирны и только въ Греціи встрѣчаются очень рѣдко. Со Средиземнаго моря они 
уже нерѣдко залетали въ Германію. Въ ыартѣ 1795 г. одинъ фламинго былъ убитъ 
у Невшательскаго озера, въ 1728 году былъ застрѣленъ одинъ на берегахъ Рейна; 
въ іюнѣ 1811 года появились близъ Кѳля 27 штукъ, изъ которыхъ 6 было убито; 
25 іюня того же года извѣстное число этихъ птицъ пролетѣло надъ Бромбергомъ; 
отъ 14—16 іюля наблюдали двухъ фламинго въ прирейнской долинѣ у Ширштейна. 
Всѣ эти заблудившіяся птицы были молодыя, которыя отстали отъ стаи. Строго 
говоря, южная Европа образуетъ сѣверную границу области распространенія ихъ, 
сѣверная же Африка и Средняя Азія собственно настоящая мѣстожительства ихъ. 

Фламинго вездѣ и всегда предпочитаютъ приморскія озера съ соленой и 
стоячею водой; въ прѣсноводныхъ вмѣстилищахъ они попадаются только случайно, 
остаются тутъ очень недолго и опять исчезаютъ. У саиаго-же моря, наоборотъ, ихъ 
можно видѣть очень часто, но, конечно, на мѣстахъ неглубокихъ, гдѣ они мо-
гутъ безпрепятственно двигаться обычнымъ образомъ. Птицы ѳти считаются ко-
чующими, но перекочевки эти совершаются такъ правильно, что немудрено, что 
явится вопросъ, не перелетныя-ли онѣ. Уже Четти говорить, что фламинго въ 
извѣстное время появляются въ Сардиніи, а потомъ опять оттуда улетаютъ. Графъ 
Сальвадори подтверждаетъ это заявлеаіе. Удивительно то, что на озерахъ Скафа, 
Ористана и Молентаргіусъ близъ Кагліяри, тѣ птицы, которыя придетаютъ въ концѣ 
августа, улетаютъ въ концѣ марта или въ первыхъ числахъ апрѣля. Сальвадори 
старался узнать что-нибудь относительно ихъ размноженія, но ему не удалось 
достичь удовлѳтворительнаго результата, и насколько можно судить по нынѣшнимъ 
свѣдѣніямъ они въ Италіи, повидимому^ или вовсе не выводятъ птенцовъ, или же 
очень рѣдко. Они улетаютъ въ Африку и изъ Африки же прилетаютъ; по всей 
вѣроятности, даже тѣ, которые проводить зимы въ Пталіи, гнѣздують на юж-
ныхъ берегахъ Средиземнаго моря. Здѣсь фламинго осѣдлыя птицы, которыя изъ 
году въ годъ живутъ на однихъ и тЬхъ-же озерахъ. 

Всѣ тѣ, которые, какъ я , видѣли фламинго тысячами, согласны съ востор-
женными отзывами прочихъ наблюдателей, имѣвшихъ счастье насладиться такимъ 
величественнымъ зрѣлищемъ. «Если смотрѣть утромъ изъ Кагліяри по направленію 
къ озерамъ», пишеть Четти, «то кажется, что они или окружены дамбой изъ 
красныхъ кирпичей, или же что на поверхности водъ плаваетъ множество крас-
ныхъ листьевъ. По это ничто иное, какъ фламинго, стоящіе рядами и производящіе 
эту иллюзію цвѣтомъ своихъ розовато-красныхъ крыльевъ. Пикогда богиня утра 
не украшала себя болѣе яркими цвѣтами, никогда цвѣты розовыхъ садовъ Пестума 
не были прекраснѣе того, какъ расциѣчены крылья фламинго. Цвѣть этоп. ярісо 
огненный, розовато-красный, подобенъ цвѣту распускающихся розъ. Греки на;івали 
эту птицу по циѣту ея крыльевъ. Римляне сохранили это названіе, и французы не-
сомнѣнно имѣли въ виду только этотъ ея огненно-красный цвѣгь, назнань ее 
«Flammant» т. е. ПашЬаііІ(пылающііі). Первое впечатлѣніе, произведспнио на моня 
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флаыинго, останется въ Moefi памяти навсегда неизгладиыымъ. Взврая на обширное 
озеро Мензале, я видѣлъ ихъ буквально тысячи, даже гораздо больше,—цѣлыя сотни 
тысячъ. Я не могь отвести глазъ'отъ огненной полосы необыкновенной красоты, не-
поддающейся описанію. Лучи солнца играли на ослѣпительно-бѣлыхъ и розово-
красныхъ перьяхъ птицъ, и чудныя краски какъ будто оживали. Испуганная 
чѣмъ-нибудь вся масса поднималась, изъ общей путаницы, изъ живыхъ розъ вы-
равнивалась огромная клинообразная стая, подобная журавлямъ, и теперь огнен-
ная линія тянулась вдоль голубого неба. Эта картина была восхитительна! Мало по 
малу птицы снова опускались и принимали прежнее положеніе, такъ что опять можно 
было себѣ представить, что имѣешь передъ собою отрядъ войска. При помощи 
зрительной трубы видно, что фламинго не составляютъ непрерывной линіи въ 
строгомъ смыслѣ этого слова, но помѣщаются на извѣстномъ разстояніи другъ отъ 
друга; глядя же издали, они кажутся правильно выстроившимся войскомъ. Син-
галезцы называютъ своихъ фламинго «англійскія солдаты-птицы», южные амери-
канцы просто «солдатами». Гумбольдтъ разсказываетъ, что жители Ангостуры 
вскорѣ послѣ основанія города пришли въ большое уныніе, когда увидали однажды, 
что съ юга появились цапли и «солдаты-іітицы». Они думали, что имъ грозить 
нападеніе индѣйцевъ, хотя гЬ личности, который знали въ чемъ суть, старались 
разъяснить д'Ьло, но не могли вполнѣ успокоить народъ до тѣхъ поръ, пока птицы 
не поднялись въ воздухъ, направляясь къ устью Ориноко. 

По-одиночкѣ фламинго можно встрѣтить очень рѣдко, а до начала спариванія, 
кажется, никогда; если же, какъ я могъ замѣтить, это и случается, то не иначе, какъ 
съ молодыми птицами, который отстали отъ главной стаи взрослыхъ. Ихъ всегда 
можно встрѣтить во множествѣ; всѣ они сообща занимаются охотою, внутри же ихъ 
настоящеіі области распространения птицы эти всегда держатся обществами въ нѣ-
сколько сотъ или даже тысячъ т т у к ъ . Они боязливо сторонятся гЬхъ мѣстъ, гдѣ 
имъ грозитъ какая-либо опасность; рыбу они ловятъ только въ открытой водѣ, да-
rontefi имъ возмолсность озираться кругомъ, и очень боятся тростниковыхъ зарослей. 
Они стремительно улетають отъ приближающейся лодки и вообще пугаются вся-
каго незнакомаго имъ предмета, поэтому нелегко наблюдать ихъ образъ жизни на 
свободѣ. Ихъ видиіпь ежедневно, но полнаго представления объ ихъ обраэѣ жизни 
не получаешь и наблюдать ихъ удается только съ помощью хорошей подзорной трубы. 
Обыкновенно они стоять въ водѣ до пяточнаго сустава; рѣже они выходятъ на дюны 
или песчаные острова и очень рѣдко стоять на берегахъ, зароспіихъ растеніями. 
Какъ въ впдѣ, такъ и на землѣ они принимаютъ самыя странныя позы. Длинная 
шея ихъ изгибается самымъ удиввтельнымъ образомъ. Она даже какъ бы завязы-
вается узломъ, по удачному выраженіш моего брата, причемъ лежитъ передъ 
грудью; а голову фламинго помѣщаетт. на спину или прячетъ ее подъ плечевыми 
перьями.Вся тяжесть тѣла его всегда лежитъ на одной ногѣ, причемъ другая нога или 
вытянута криво назадъ, или скорчена и прижата къ тѣлу. Въ такомъ положеніи фла-
минго спить: это его обычная поза. Въ другомъ состояніи, которое доказываеть пол-
ное бодрствовавіе, шея его согнута на подобіе французской буквы S, какъ у цапли, 
такъ что голова приходится прямо надъ основаніемъ шеи. Только тогда, когда онъ 
пспуганъ или вообще чѣмъ-либо возбужденъ, онъ поднимаетъ голову такъ высоко, 
какъ дозволяетъ его длинная шея и на нѣкоторое время принимаетъ такую 
позу, которая, кажется, составляетт. излюбленное положеніе, придаваемое у насъ 
его чучеламъ. Одинаково странно онъ себя держитъ какъ по время покоя, такъ 
и при добываніи пищи. Онъ полощется по дну, подобно уткамъ, но все-же посту-
п а е п . при ѳтомъ нѣеколько иначе. Ловя рыбу, онъ бродить по водѣ и такъ сильно 
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наглбаетъ іііею, что она приходится на одномѣуровнѣ съ ногами, другими словами, 
•такъ, что іѵлювъ и главнымъ образоиъ верхняя часть его можетъ погружаться в ъ 
плъ. Подобнымъ способомъ онъ изсіѣдуетъ дно водовмѣстилпща, подвигаясь мелкими 
•тагами взадъ и впередь, то открываетъ, то закрываетъ свой клювъ и при ѳтомъ 
шевелить языкомъ. Благодаря сильно развитому осязанію, ote, что попадаетъ въ 
сито-клювъ, изслѣдуется имъ и сортируется: годное въ употребленіе удерживается, 
ненужное-же выбрасывается. Шлепая ногами, онъ приводить въ движеніе и без-
покойство всѣхъ малеяькихъ водяныхъ животныхъ, пдуіцихъ ему въ пищу. 

Походка фламинго нѣсволько похожа н а походку друг'ихъ голенастыхъ птидъ, 
но имѣетъ и нѣкоторыя отличія. Аисты, журавли и цаіілк ходятъ иначе, чѣмъ 
фламинго, но разницу эту трудно выразить словами: можно только сказать, что шаги 
флащинго иедлениѣе, непрапильнѣе в болѣе развалисты, чѣмъ у прочихъ голенас-
тыхъ, что, конечно, главнымъ образомъ зависитъ отъ длины ногъ. Судя по фламинго, 
-живущимъ въ неволѣ, можно видѣть, что они ходятъ очень легко, хотя нѣкото-
рые натуралисты и утверждаютъ, что онъ долженъ подпираться клювомъ, когда 
ходить по землѣ, такъ к а к ъ часто видѣли, что онъ опускаетъ голову до самой земли. 
Б е з ъ сомнѣнія онъ и опирается на клювъ, но только тогда, когда послѣ сидѣнія съ 
«огнутыми ногами онъ желаетъ быстро встать. Но разь уже онъ поднялся, то бѣ-
житъ довольно быстро вышеописаннымъ способомъ. Бередъ тѣмъ, какъ летѣть, онъ 
часто движется по іюдѣ, причемъ не то летитъ. не то бѣжитъ и дѣлаеті. это не такъ 
искусно, какъ буревѣстникъ, но все-же довольно ловко, какъ лысуха йли утка. 
Полетъ начинается этими подготовительными движеніями и дѣлается очень легкимъ, 
тогда птица поднимется на высоту. Довольно быстрые взмахи крыльевъ произво-
дятъ почти такой же піумі., какой замѣчается при полетѣ утокъ и гусеіі; некоторые 
•наблюдатели сравниваютъ шумь отъ полета внезапно спугнутой стаи птицъ съ 
отдаленными pacKataMH грома. Даже самый неопытный человѣкъ узнаеть летя-
щаго фламинго: противъ обыкновенія другихъ длинношеихъ птицъ, онъ вы-
тягиваібтъ свою Шею впередъ, а в о п і на.мдъ, и выглядптъ поэтому очень 
длинвымъ и узкймъ. Узкія крылья при этомъ приходятся какъ разъ на серединѣ 
тѣла, такъ что летяпіііі онъ имѣетъ видъ креста, а пожалуй, прозаично выражаясь, 
похожъ п л а помело съ крыльями. Стая ихті при полетѣ пыстраііваетси или въ рядъ, 
пли въ лидѣ іслина, какъ журавли, причемъ стороны угла постоянно измѣняются, 
такъ какъ птицы поочередно мѣняются, чтобы занять вершину угла. Съ боль-
піой высоты фламинго спускаются внизъ широкими винтовыми линіями, а передъ 
тѣиъ, і,'акъ сѣсть, нѣкоторое время парятъ надъ водою, пока двпженія не одѣлаютсл 
такъ медленны, что птица спокойно можеті. стать въ поду. 

Между внѣиіннми чувствами, повидимоку, зрѣяіе развито одинаково хорошо, 
какъ и вкусъ, но богатый нервами языкъ служить вмѣстѣ съ тѣмъ и органомъ 
осязанія; чувство это, безъ сомнѣпія, также сильно присупіе и мягкой кожѣ, одѣ-
вающей клювъ, такимъ образомъ чувство осязанія также слѣдуетъ считать очень 
хорошимъ. Очень можетъ быть, что выіпепоименованнымъ чувствамъ много помо-
гаетъ и обоняніе; въ -даяномъ случаѣ, конечно, приходится ограничиться пред-
положеніями. О силѣ слуха нельзя сказать ничего достовѣрпаго, но во всякомъ 
случаѣ его нельзя считать недораэвитымъ. І І зъ всего сказаннаго явствуетъ, что 
внѣшнія чувства у фламинго развиты хоропю, въ соотвѣтствіп съ этимъ стоять 
и душевныя способности его. Онъ всегда осторожень, а иногда даясе боязлпвь; 
отличаетъ опасное существо отъ другаго безвреднаго: стая этихъ птицъ никогда 
не подпускаеть лодки на разстояніе выстрѣла, и старый птицы цѣлый день и ночь 
стоять на сторожѣ, и провести пхъ нелегко. Только одинокіе молодые фламинго 

* 
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рѣдко бываютъ боязливы, такъ какъ они еще не пріобрѣли опытности ста-
рыхъ . Но они быстро привыкаютъ и къ тѣмъ существамъ, которыхъ прежде счи-
тали за враговъ, напримѣръ: плѣнные фламинго привыкаютъ къ людямъ, осебенно 
же къ тѣмъ, которые много ими занимаются; они научаются даже ихъ любить, и 
я по собственному опыту убѣдился, что они отличаютъ сторожа отъ другихъ лю-
дей. Съ только-что пойманными фламинго легче справляться, чѣмъ съ прочими 
птицами, т. е. распредѣлять по мѣстамъ, загонять въ предназначенное для нихъ 
помѣщеніе и переводить съ одного мѣста на другое; они скоро привыкаютъ жить 
в ъ сообществѣ незнакомыхъ имъ животныхъ. Этому, конечно, болѣе всего способ-
ствуетъ ихъ миролюбивый нравъ. Только в ъ одномъ отношеніи они вовсе обижены 
природой: звукъ голоса ихъ грубый и хриплый; съ трудомъ выкрикиваютъ они 
свое «крак», подобное карканью и лишенное всякаго благозвучія, которое звучитъ 
то рѣзче, подобно гусиному крику, то переходитъ въ каркающее «крак». Если слу-
шать и х ъ крикъ, не видя самихъ птицъ, напримѣръ, въ туманную погоду, то 
можно вполнѣ ошибиться и вообразить, что имѣешь передъ собою стадо гусей. 

Пищу ихъ составляютъ маленькія водяныя животныя, преимущественно ра-
кушки, которыхъ они добываютъ, полощась по дну и обыскивая его; ѣдятъ они также 
различныхъ червей, раковъ, маленькихъ рыбъ и извѣстнаго рода растительныя ве-
щества. Содержимые въ неволѣ могутъ нѣсколько времени питаться варенымъ ри-
сомъ, моченой пшеницей, зернами ячменя, моченымъ хлѣбомъ и лапшею изъ 
тѣста; но, чтобы птицы были здоровы, ко всему втому непремѣнно слѣдуртъ при-
бавлять извѣстную долю животной пищи. При такой пищѣ, и разъ уже они свык-
лись съ неволей, они могутъ прожить довольно долгіе годы. Слѣдуетъ замѣтить, 
что нѣжный розовый отливъ ихъ оперенія теряется, если ихъ долго кормить ис-
ключительно растительными веществами, между тѣмъ, если давать имі. пищу смѣ-
шанную, соотвѣтствующую той, которую они употребляютъ, живя на свободѣ, то 
вся красота ихъ сохраняется вполнѣ. 

Относительно размноженія фламинго и его родичей мы все еще имѣемъ 
мало положптельныхъ свѣдѣній. Лабатъ сдѣлалъ сначала довольно странное 
описаніе насиживанія этой птицы; Дампьеръ его подтвердалъ, а послѣдующіе 
натуралисты повторяли его, вполнѣ довѣряя ему. «Фламинго», говоритъ Дампьеръ, 
«строять свои гнѣзда въ болотахъ, гдѣ есть иного грязи, которую они сгребаютъ 
ногами въ неболыпія кучки, составляющія какъ бы островки, возвышаю-
щееся н а полтора фута надъ водою; эти холмики имѣютъ форму конуса и н а в е р -
шинѣ кончаются гнѣздовымъ углубленіемъ». Лабатъ говорить, что подводныя 
части холмиковъ этихъ плотны, тѣ-же части, которыя надъ водой, полыя, какъ 
горшки. «Когда они кладутся или насиживаютъ, то сидятъ прямо не на холмикѣ, а 
непосредственно подлѣ него, ногами на днѣ и въ водѣ, сами же прислоняются къ 
гнѣзду и закрываютъ его хвостомъ». Палласъ также выражается, что они при-
жимаются къ холмику и такимъ образомъ прикрываютъ свои яйца; онъ, впро-
чемъ, не говоритъ, самъ ли онъ наблюдалъ или все сказанное передаетъ со словъ 
другихъ. Науманъ рѣшительно отрицалъ всѣ ѳти показанія, и я , основываясь на 
наблюденіяхъ надъ пойманными птицами, пришелъ къ тому же заключенію, 
хотя мнѣ и ни разу не посчастливилось видѣть насиживающую самку фламинго. 
Я только могу утверждать, что птица эта гн'Ьздуетъ близъ озера ]\Іепзалѳ, въ 
Егиитѣ, такъ какъ я именно нъ маѣ мѣсяцѣ нашелъ вполнѣ образовавшееся яйцо 
въ яицепроводѣ убитой самки фламинго. Противъ конусообразнаго впда стоящихъ 
въ водѣ гн'Ьздъ едва-ли могутъ явиться сомнѣнія, такъ какъ сообщепія по втому 
предмету какъ современныхъ, такъ и прежнихъ путешественниковъ друп . другу не 
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противорѣчатъ, но вышеописанный способъ насиживанія требуѳтьѳщемногихъ наблю-
деній. Относительно же размноженія, по всѣмъ вѣроятіямъ, достовѣрно слѣдующее. 
Фламинго устраиваетъ свое гнѣздо въ водѣ, на не глубокихъ мѣстахъ, по увѣренію 
же арабовъ, на плоскихъ ровныхъ островахъ, поросшихъ очень низкимъ кустарни-
комъ. В ъ первомъ случаѣ гнѣздо это представляется въ формѣ конуса изъ грязи, 
которая собрана въ кучу ногами, и уврѣплена, вѣроятно, водяными растеніями и 
тому подобными веществами; оно выведено такъ высоко, что поднимается на 0,5 га. 
надъ поверхностью воды; если гнѣздо расположено на сушѣ, то оно имѣетъвпдъ неболь-
шого углубленія, вырытаго въ землѣ, въ которомъ, какъ мнѣ говорили арабы, лежитъ 
скудная подстилка изъ тростника и листьевъ осоки. Я и ц ъ обыкновенно бываетъ два; 
немудрено, впрочемъ, что въ иномъ гнѣздѣ встрѣтится и три яйца . Они очень 
длинны, обѣ половины не одинаковы и скорлупа ихъ мягкая, какъ бы изъ мѣла, 
гладки и известково-бѣлаго цвѣта. Несомнѣнно, что длянасиживанія птица съ поджа-
тыми ногами садится на самое гнѣздо; конечно можетъ случиться, что она случайно 
протянетъ одну изъ ногъ по другую сторону гнѣзда и держитъ ее нѣсколько времени, 
свѣсивши внѣ его. Говорить, что васиживаніе продолжается 30 — 32 дня и что 
самка громкими криками призываетъ самца смѣнить ее. Говорятъ также, что птен-
цовъ очень скоро послѣ вылуплеяія ведутъ въ воду и будто здѣсь съ перваго дня 
своего появленія на свѣть они начинаютъ плавать, а вскорѣ научаются и пре-
красно и скоро бѣгать, способность же летать пріобрѣтаютъ только черезъ нѣ-
сколько мѣсяцевъ. 

Мюллеръ увѣряетъ, что, по слухамъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ фламинго часто 
гнѣздились в ъ Камаргѣ (въ южной Франціи) и в ъ такомъ количествѣ, что одинъ 
французъ иногда могь увозить довольно большія телѣжки, полныя яицъ; къ этой 
явной нелѣпости онъ прибавляетъ, что ѳтому нетрудно повѣрить, такъ какъ 
множество фламинго селятся обпіествами и устраиваютъ гнѣзда длинными рядами 
на землѣ и, слѣдовательно, очень легко собирать ихъ яйца . Другіе наблюдатели 
были менѣе счастливы и не могли собрать много свѣдѣній. Г р а ф ъ Сальвадори 
напрасно старался узнать что-либо положительное о размноженіи ѳтихъ птицъ, ко-
торыхъ онъ такъ часто наблюдалъ и даже неоднократно имѣлъ въ рукахъ линяю-
шихъ птенщшъ пхъ; онъ никогда не могь найти ни гнѣзда, ни яицъ, несмотря 
на то, что онъ поручалъ атомного разъ рыбакамъ. «Казалось бы», говорить онъ, 
«что необыкновенная форма должна бы облегчить нахожденіе гнѣзда, которое въ 
такомъ маленькомъ озерѣ, какъ Скаффа, не могло остаться незамѣченнымъ, и не 
можеть быть, чтобы хоть одинъ изъ многочисленныхъ рыбаковъ не отісрылъ при-
сутствія его, если бы таковое тамъ нашлось». 

Охота на фламинго требуетъ большой осторожности. Днемъ эти пугливыя 
созданія не подпускаютъ къ сѳбѣ даже на разстояніе выстрѣла изъ винтовки; во 
время добыванія пищи нѣсколько старыхъ стоять всегда на сторожѣ и предупре-
ждають все общество о приближающейся опасности. Ночью, напротивъ, ихъ легче 
провести. Г р а ф ъ Сальвадори увѣряетъ, что ночью ихъ можно стрѣлять даже 
дробью, а арабы разсказывали мнѣ, что ими можно еще легче овладѣть. ЛІежду 
двумя лодками натягиваютъ обыкновенную рыболовную сѣть и гребутъ, врѣзаясь въ 
стадо фламинговъ; испуганныя животныя поднимаются летѣть, запутываются въ 
сѣть, откуда ихъ освобождаютъ лодочники. Такимъ образомъ можно забрать до 
50 штукъ изъ одной стаи. П а озерѣ Мензале, какъ мнѣ разсказывали рыбаки, 
практикуется гораздо болѣѳ странный способъ ловить фламинго. Послѣ того, какъ 
навѣрняка высмотришь мѣсто ночлега извѣстной стаи, подъѣзжаешь ночью съ 
возможной осторожностью на плоту изъ камышей и отыскиваешь караульнаго. О н ъ 
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стоптъ рыпрямившись и бодрствуетт), между тѣмъ какъ вс.ѣ оотальншв; у-.коиэ-
рыхъ головы попрятаны подъ крыло, гяятъ. Одинъ изъ рыбаковъ, раздѣтый, -про»? 
бирается то надъ водой, то подъ водой, скрцраясь за связкой осоки, ^которую дер^ 
жить перѳдъ собою; онъ подплываетъ къ сторожевой птицѣ, быстро схватываѳ^іі 
ее, засовываетъ голову ея иъ волу и поворотомъ шеи убиваегь ее,', прочіе ры-
баки схватываютъ руками еще нѣсколько птидъ и, убивъ ихъ такимъ же спосо^ 
бомъ, привязываютъ ихъ къ длинной веревкѣ. Я бы не повѣрилъ этому разсказу, 
еслц бы могъ объяснить себѣ иначе, какъ могли быть добыты эти птицы; 

Н а рынкахъ въ городахъ, сѣвернаго Египта я видадъ этихъ прекрасныхъ 
птицъ дюжинами, такъ какъ мясо ихъ составляетъ любимую дичь. Древніѳ писа-
тели разсказываютъ, что римляне любили ихъ мясо,, но особенно дорого цѣнили 
кушанье изъ ихъ языковъ и мозга; послѣдняго .подавались огромныя полныя блюда. 
Я пробовалъ и мясо, и языки, и нашелъ ихъ очень вкусными, особенно языки, 
которые были превосходны. Рыбнаго и ворваннаго вкуса, которымъ будто бы от-
зываетъ ихъ розово-красцоватое мясо, я вовсе не примѣтилъ и даже на берегахъ 
озера Мензале,. столь богатыхъ дичью, я считалъ жаренаго фламинго за прекрасное 
жаркое. 

Веслоногія (Steganopodes) имѣютъ лишь отдаленное сходство съ только-что 
описанными птицами; онѣ отличаются отъ другихъ семействъ этого отряда, не 
только по своимъ веслоподобнымъ ногамъ, но и по обш;ему строенію гЬла^ Фюрг 
брингеръ однако ихъ относитъ къ боевымъ птицамъ. 

Тѣло ихъ вытянутое, шея срѳдцей длины, голова м а л е н ь е д , , кдювъ ихт. 
длинный или короткій, шчрокій или округленный, крючковатыіі, или остроконечг 
ный, но всегда характеризуется присутствіемъ между вѣтвями .нижней челюсти 
голой болѣе или мѳнѣе ыѣшковидно отвисающей кожей. Ноги ихъ, всегда длиннопа-
лыя и съ короткими плюснами, весьма отличаются отъ плавательныхъ ногъ дру-
гихъ птицъ тѣмъ, что плавательная перепонка у нихъ соедицяетъ всѣ пальцы. 
Крылья длиЕныя и кругловатыя или весьма длинвыа и заостренныя. Хвостъ быі-
ваетъ различной формы, но всегда имѣетъ своеобразное строеніе, отличное отъ 
строенія хвостовъ другихъ плавающихт, птицъ. Мелкое опереціе прилегаетъ плотно:, 
у нѣкоторыхъ видовъ жесткое и твердое, у другихъ шелковисто-мягкое; окраска 
его у самдовъ и самокъ мало или совсѣмъ не отличается, но съ возрастомъ больг 
шею частью сильно измѣняется. 

Веслоногія тоже заслуживаютъ названіе обитателей моря, хотя только члены 
двухъ семействъ этой группы тѣмъ похожи на морскихъ птицъ, что безъ постог 
роннихъ побудительныхъ причинъ никогда не отдаляются отъ моря. Остальныя 
охотно улетаютъ въ глубь страны, а на подходящихъ мѣстахъ и поселяются; нѣко-
торыя, напротивъ, на морѣ появляются лиіпь въ исключительныхъ случаяхъ. По при 
всемъ томъ всѣ эти птицы, разъ онѣ на морѣ, — чувствуютъ себя какъ дома; 
всѣ онѣ могутъ мѣсяцами проживать на немъ, отказавшись если не отъ посѣщенія 
материка, то все-таки отъ прѣсной воды. Нѣкоторыя располагаются на отдыхъ или 
на ночлегъ на скалистыхъ островахъ и берегахъ, другія—по отмелямъ^ большин-
ство—на деревьяхъ, если имѣютъ къ тому возможность; извѣстные виды прина-
длежать къ настоящимъ лѣснымъ птицамъ. Н а сѣверѣ области ихъ распростра^ 
ненія наступающія зимы заставляютъ ихъ совершать правильные перелеты, на 
югѣ онѣ вѳдутъ кочевую жизнь, слѣдуя теченію рѣкъ или направленію морскихъ 
береговъ, летая то въ области, лежащія къ сѣверу, то обратно. 

MofltHO съ опредѣленностью сказать, что всѣ птицы этой группы соѳдиняютъ 
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въ себѣ всѣ свойства водоплавающихъ птицъ. Между ними есть птицы, ныряющія 
какъ съ лету, такъ и обыкновенные нырки; оиѣ превосходно летаіотъ;нѣкоторые по-
спорятъ въ йтомъ отяошеніи съ крачками; ходятъ онѣ, правда, плохо, но все-таки лучше, 
чѣмъ многіядругія водоплаваюіція птицы; кромѣ того онѣ умѣютъ держаться на вѣт-
вяхъ деревьевъ. Органы чувствъ ихъ хорошо развиты, напротивъ—умственное разви-
тіе довольно низкое: нѣкоторыя все-таки оказываются довольно способными и подда-
ются обучепію. По образу жизни, несмотря навею любовь ихъ къ общительности, онѣ 
далеко не могуть быть названы миролюбивыми, напротивъ того, имъ свойственны 
зависть, алчность и склонность къ ссорамъ, равно какъ злость, коварство, и поло-
жительная трусость, когда имъ приходится имѣть столкновеніе съ другими существами. 
Единодушіявъ поступкахъ и сочувственнагоотношенія всего общества къ ѳдиничнымъ 
членамъ его, какъ ѳто мы видѣли у чавкъ и крачекъ, у веслоногихъ нѣтъ:'помо-
гая другъ другу во время ловли рыбы, онѣ однако нѳ прибѣгаюгь къ взаимопо-
мощи въ случаѣ необходимости защищаться отъ врага. На другихъ животныхъ 
онѣ вообще обращаютъ очень мало вниманія, нѣкоторыя, напротивъ, очень много, 
хотя бы въ томъ смыслѣ, что поведеніемъ своимъ уподобляются дармоѣду, высма-
тривающему, не будетъ ли какой пошнвы съ чужого стола. Многіе.івиды весло-
ногихъ гн^дуютъ между цаплями или вообще между птицами другихъ группъ, 
при этомъ иногда дерзко прогоняютъ послѣднихъ съ ихъ гнѣздъ или грабятъ ихъ 
гнѣздовыіі матерьялъ. Одной же общей жизнью со своими собратьями по гнѣздовью 
онѣ отнюдь не живугь. 

Гн'Ьзда устраиваются ими на деревьяхъ, въ трещинахъ и по карнизамъ 
скалъ или на горныхъ выступахъ, рѣже на островахъ, въ болотахъ и топяхъ. 
Гдѣ возможно, птицы ѳти пользуются чужимъ трудомъ, по крайней мѣрѣ въ устрой-
ствѣ основной подстилки гдЬзда, которое онѣ уже и обдѣливаютъ по своему вкусу; 
пъ другихъ случаяхъ онѣ и сами натаскиваютъ необходимый гнѣздовый матерь-
ялъ, сплетая изъ него неискусное гн'Ьздо. Кладка систоитъ изъ 1 или 2 — 4 
яицъ. Яйца относительно малы, очень продолговаты и обыкновенно бываютъ по-
крыты известковымъ налётомъ, иѣстами свершенно скрывающимъ яркую, -но рав-
номерно окрашенную скорлупу; рѣже яйца бываютъ гладкія и по болѣ^ сиѣтлому 
фону покрыты бодѣе темными пятнами. Н а яйцахъ сидятъ оба родителя и прп 
томъ такъ крѣпко, что ихъ почти нельзя согнать съ гнѣзда; оба же они заботятся 
о снабженіи кормомъ одного или нѣсколькихъ своихъ возлюбленныхъ птенцовъ. 
Нѣкоторые виды, повидимому, выводятъ молодыхъ дважды въ лѣто. 

Для немногихъ изъ другихъ водоплавающихъ птицъ рыба является такою 
исключительною пищею, какъ для веслоногихъ. Нѣкоторыѳ виды, конечно, ѣдятъ 
при случаѣ и другихъ позвоночннхъ, можетъ быть даже моілюскоиъ и червей, но 
всегда они дѣлаютт. вто лишь попутно, скорѣе случайно, нежели намѣронно. При 
ловлѣ рыбы онѣ или стремительно бросаются съ извѣстной высоты и быстро ны-
ряютъ въ поду, или плывутъ, погруаивъ свою длинную шею неглубоко подъ по-
верхность или, наконецъ, преслѣдуютъ свою добычу, плывя подъ водою. Всѣ ве-
олоногія истребляютъ неимовѣрное количество рыбы, почему всѣ безъ исклгоченія 
и должны были бы быть причислены къ наивреднѣйшимъ птицамъ, если бы 
въ свою очередь не приносили пользы довольно своеобразнымъ образомъ. Послѣд-
няя обусловливается все тѣми же дарами моря. Этимъ птицамъ Перу обязано 
большею частію своихъ доходовъ; онѣ съ-давнихъ поръ уже вызнали къ дея-
тельности безчисленныя флотиліи судовъ; онѣ-то именно и есть производители 
гуано или удобрительнаго матерьяла изъ птичьяго помёта. Въ ихъ прожор-
ливости и заключается я х ъ главное значеніе для насъ. Нанося врѳдъ рыб-
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нымъ богатствамъ материковыхъ водныхъ бассейновъ, онѣ накопляютъ сокро-
вища на пустынныхъ скалистыхъ рифахъ. Иной пользы веслоногія человѣку не 
приносять. Нѣкоторые виды язъ нихъ держатся имъ на показъ, у другихъ онъ 
похищаетъ я й ц а и молодыхъ для того, чтобы ихъ ѣсть; однако в ъ этомъ отноше-
ніи прибыль отъ веслоногихъ незначительна. Китайцы дрѳссируютъ одинъ видъ 
атихъ птицъ для ловли рыбы; невкусное мясо другихъ видовъ употребляется въ пищу 
арабами, а островитяне южныхъ морей употребляютъ для украшеній длинныя 
хвостовыя перья одного вида веслоногихъ—вотъ въ сущности все, чѣмъ исчерпы-
вается польза, приносимая этими птицами человѣку. 

Первое семейство веслоногихъ — семейство Банлановыхъ (Pl ialacrocoracidae. 
Scharben) заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, подсемейство Баклановъ (Phala-
crocoracinae. Flussscharben. Cormorans) , въкоторомъ мы различаемъ болѣе 30 ви-
довъ. Тѣло баклановъ весьма удлиненное, мощное в цилиндрическое; шея длин-
ная иди даже очень длинная, узкая или тонкая; голова небольЩая; клювъ сред-
ней длины и съ сильнымъ крючковатымъ концомъ. Ноги имѣютъ короткія плюс-
ны и длинные пальцы, съ боковъ онѣ сплющены. Крылья скорѣѳ длинныя, хотя 
и тупозаостренныя, благодаря короткости большихъ маховыхъ перьевъ; у послѣд-
нихъ третье перо обыкновенно самое длинное. Хвость, состоящей изъ 12 — 14 
перьевъ, средней длины или же довольно длинный, немного в ы п у о ы й . Маховыя 
и рулевыя перья весьма жестки; опахала ихъ широки и плотно прилегаютъ другъ 
къ другу; стержни ихъ крѣпкіе, но гибкіе. Остальныя перья короткія, плотно 
прилегающія къ тЬлу; перья нижнихъ частей шелковисто разсучены, перья же 
верхнихъ частей плотно сомкнутыя, рѣзко ограничиваются другъ отъ друга и ле-
жать ступенчато одинъ на другомъ. 

Бакланы встречаются во всѣхъ частяхъ свѣта и живутъ одинаково на морѣ 
и на прѣсноводныхъ внутренникъ бассейнахъ. Нѣкоторые виды живутъ на да-
лекомъ сѣверѣ, большинство-же населяетъ умѣренные и жаркіе пояса земли. Одни 
виды рѣдко отдаляются отъ моря и живутъ на его скалистыхъ островахъ, другіе 
живутъ по камышевимъ или поросшимъ лѣсомъ болотамъ п топямъ, по рѣчнымъ 
озерамъ и тому лодобнымъ воднымъ пространствамъ, появляясь на морскихъ бе-
регахъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Слѣдуя направленію большихъ рѣкъ, 
бакланы забираются далеко в ъ глубь страны, вообще охотно кочуютъ, а въ гнѣз-
довую пору держатся на одномъ мѣстЬ. Сѣверные виды совершаютъ правильные 
перелеты, остальные ведутъ кочевой образъ жизни. 

И з ъ всѣхъ веслоногихъ бакланы считаются самыми совершенными нырцами, 
но и во всемъ остальномъ они отнюдь далеко не неуклюжи. По ровному мѣсту они 
ходятъ довольно неповоротливо, въ перевалку, но по вѣтвямъ деревьевъ двигаются 
съ удивительной ловкостью, летаютъ быстрѣе, чѣмъ то можно было бы предполо-
жить, такъ какъ кажется, что они должны сильно уставать отъ своего полета. Н а 
водѣ они остаются по возможности дольше, плавая и ныряя; послѣднее они со-
вершаютъ съ такимъ совершенствомъ и такъ долго остаются подъ водой, что не-
вольно приводить въ удивленіе наблюдателя, Объ остальныхъ качествахъ этихъ 
птицъ особенно хорошаго сказать можно немного. Онѣ чрезвычайно понятливы, 
умны, разсудительны, хитры, но при ѳтомъ драчливы, задорны и въ высшей сте-
пени злопамятны и коварны. Ж и в я между собой в ъ друясбѣ только потому, что 
каждый изъ нихъ въ состоявіи дать отпоръ другому, бакланы не терпятъ дру-
гихъ птицъ, по крайней мѣрѣ при случаѣ дразнятъ и мучаютъ ихъ. 
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Б а к л а н ы продолжаютъ ѣсть до послѣдней возможности и даже, наѣвшись 
до отвалу, все еще жадно кидаются на добычу, если она попадется на глаза. Они 
и отдыхаютъ-то, повидимому, съ единственной дѣлью, передохнувъ, снова при-
няться за ловлю рыбы и обжорство, и не ѣдятъ только тогда, когда заняты при-
веденіемъ въ порядокъ своего оперенія или когда спять. Растяжимость ихъ глотки 
даеть имъ возможность проглатывать крупныхъ рыбъ; однако послѣднія перева-
риваются необыкновенно скоро и желудокъ вновь требуетъ пополненія. В ъ 
культурныхъ странахъ птицы ѳтн терпимы быть не могуть, такъ какъ онѣ 
наносятъ весьма ощутительный вредъ рыболовству; напротивъ, на морѣ, по край-
ней ыѣрѣ, мѣстами, онѣ приносять пользу, именно благодаря своей прожорливости, 
такъ какъ съѣденныхъ рыбъ, съ которыхъ онѣ берутъ обильную дань, онѣ пере-
рабатываюгь в ъ гуано. 

Всѣ виды этого подсемейства гнѣздятся общественно и при сдучаѣ основы-
ваютъ колоніи, который состоять изъ многихъ тысячъ паръ. Гнѣзда помѣща-
ются или на скалистыхъ островахъ, въ трещинахъ, выбоинахъ, по карнизамъ 
скалъ пли же на деревьяхъ, иногда до 40 и 50 пітукъ на одномъ и томъ же. 
Если бакланамъ приходится строить гнѣзда самимъ, они натаскиваютъ иезпоря-
дочную кучу толстыхъ сучьевъ, заполняютъ кое-какъ промежутки камышомъ или 
какой-нибудь другой травой, почти никогда не даюгь ей просохнуть, напротивъ, 
гораздо чаще в ъ гнѣздѣ ихъ бываетъ такъ мокро, что я й ц а лежатъ буквально въ 
слякоти. Я й ц а ихъ сравнительно очень малы, продолговатой формы и имѣютъ 
толстую скорлупу зеленовато-бѣлаго цвѣта и безъ пятенъ; послѣдняя мѣстами по-
крыта известковымъ или мѣловымъ налетомъ. Н а я й ц а х ъ поперемѣнно сидятъ оба 
родителя, насиживая ихъ съ усердіемъ и, можетъ быть точнѣе будетъ сказать— 
съ упорствомъ, Воспитаніемъ птенцовъ заняты бываютъ также и самецъ, и самка. 
Птенцы появляются н а свѣтъ почти голые, позднѣе получаютъ короткій, темно-
окрашенный пушекъ, и только, когда они уже на половину выростутъ, у нихъ 
появляются перья. В ъ гнѣздѣ молодые остаются долго, послѣ чего слѣдуютъ за 
родителями на воду, день—другой проводятъ здѣсь подъ руководствомъ послѣд-
нихъ и затѣмъ уже предоставляются самимъ себѣ. 

Пойманные бакланы доставдяюгь немало удовольствія, какъ всевозможными 
позамп, въ каждой изъ которыхъ непремѣнно заключается что-нибудь оригиналь-
ное, такъ и быстротой, смѣлостью и хитростью, съ которыми они охотятся за 
всякой живностью. При хорошемъ уходѣ они размножаются, но, конечно, для нихъ 
нуженъ такой любитель, котораго бы не пугали далеко не незначительный из-
держки на ихъ содержаніе. ^ ^ 

* 

Большой банланъ (Pha lacrocorax carbo, carboides, medius, sinensis, glacialis, 
brachyrhynchos, macrorhynchos, leucotls, subcormoranns , arboreus , humilirostr is , ca-
pi l la tus , f i lamentosus, Graculus carbo, carboides, medius, brachyrhynchos, sinensis, 
Pe lecanus carbo, pha lacrocorax ,amer icanus , Carbo cormoranus ,a lb iventer , leucogaster , 
crassirostr is , nudigula , Hydrocorax carbo, Hal ieus cormoranus . Cormoran) предста-
вляетъ собой самый извѣстный и, можетъ быть, самый распространенный видъ. 
Хвостъ его состоить изъ 14 рулевыхъ перьевъ. Верхняя часть головы его, шея, 
грудь, брюхо и нижняя часть спины блестящаго черно-зеленаго цвѣта, отливаю-
щія слабымъ металлическимъ блескомъ; передняя часть спины и крылья буроватыя 
съ бронзовымъ блескомъ и чешуйчатаго вида, благодаря болѣе темнымъ каймамъ 
перьевъ. Маховыя и рулевыя перья чорныя; вокругъ горла идетъ бѣлое пятно, 
начинающееся позади глаза; другое, болЬе круглое, находится въ паху. Глаза зе-
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ленаго пвѣта морской воды; клювъ черный, у основанія желтоватый; голая кожа 
лицевой стороны и горла—желтая, ноги черрыя. В ъ пору размноженія н а головѣ 
самцпвъ баклановъ появляются нѣжныя волосистыя бѣлыя перья, переростающія 
болѣе темныя, но очень скоро и опадаюпия. Молодыя птицы бодѣе или менѣе сѣ-
раго цвѣта, верхнюю часть тѣла имѣютъ темную пепельно-сѣрую, такого-же че-
шуйчатаго вида, ,какъ и у старыхъ птицъ; нижняя сторона ихъ желтоватая иди 

Большой б а к л а н ъ . Pha lacrocorax сагЬо. Чь наст. вел. 

свѣтло-сѣрая. Длина взрослой птицы достигаетъ 6 1 — 9 2 с т . , размахъ ея крыльевъ 
1 3 j — 1 5 0 , длина крыла 36, хвоста 18 с т . 

Начиная отъ средней части Норвегіи, большой бакланъ встрѣчается по всей 
Европѣ, а зимой въ изумительно бо.іыиихъ количествахъ—въ Африкѣ, кромѣ того 
онъ очень часто живетъ в ъ Средней Азіи, а равно и ^ъ Сѣверной Америкѣ, при-
чемъ въ первомъ случаѣ распространяется до южной Азіи, во второмъ—до Вест-
индіи. 

В ъ сѣверной части распространенія большого баклана къ нему присоеди-
няется Хохлатый иди Малый бакланъ (Phalacrocorax graculus , cr is ta tus , desmares-
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tii, b rachyurus , Graculus cris tatus; Pelecanus, graculua, cristatiis, Carbo graculus , 
cristatus, brachyurus , Halieus graculus , .Hydrocorax cris tatus. Haubenscharbe . P e -
t i t cormoran) , который сѣверлѣе заігЬщаетъ перваго. Его хвостъ закдючаетъ въ 
себѣ 12 ііерьевъ; хохолъ же, который носятъ только, очень старыя птицы, состоитъ изъ 
согнутыхъ кпереди перьевъ около 4 cm. длиною. Церы^ верхней части спины и, за 
исключеніемъ матово-черныхъ, маховыхъ, и рулевыхъ^ всѣ, оста-ньнын перья верх-
ней части тѣла лмѣютъ черный, слабо отливающій мѣднымъ цвѣтомъ, основной 
фонъ съ. чешуйчатымъ рисункомъ^ благодаря бархатисто-черпымъ каемкамъ; ;всѣ 
остальная части іимѣютъ отсвѣчивающій или блестящій, черно-зеленый цвѣтъ. 
Глаза голубовато-зеленаго цвѣта. Клговъ черный, іскудно покрытый бурыми пят-
нами; нилшяя половинка его у основанія лимонно-желтаго цвѣта; ноги черныя. 
Въ молодомъ опереніи верхнія части имѣютъ бодѣѳ.темный чешуйчатый рисунокъ 
по сѣроватоиу бдѣдно-бурому фону; большая часть нижнихъ частей птицы—бѣлая. 
Д^ина взрослой птицы достигаетъ Ь5 — 70 с т . , размахъ крыльевъ 110, длина 
крыла 27', хвоста 13 сш. 

Л а л ы й бакланъ распространенъ, начиная отъ скалистыхъ острововъ Шот-
ландіи и южной Скандинавіи, къ сѣверу ло всему протяжению береговъ Ледови-
таго океана Стараго Свѣта; на зиму онъ совершаетъ перелеты до широтъ сѣвер-
ной Африки. 

Третій европейскій видъ бавлановъ—Карликовый банланъ (Phalacrocorax pyg-
maeus, Graculus pygmaeus, Carbo pygmaeus, javanicus , melanognathus, niepcii, 
Hydrocorax . pygmaeus, niger, Hal iaeus pygmaeus, niger , javanicus, algeriensis, 
melanognathus , Pe lecanus , Microcarbo pygmaeus. Zwergscharbe . Cormoran pygm6e) 
Хвостъ его. состоитъ изъ 12 перьевъ. Верхняя часть головы, затылокъ и бока шеи 
ржаво-бурыя; нижнія шейныя перья и верхъ спины имѣютъ сѣровато-черное поле 
съ, бархатисто-черными краями у перьевъ; всѣ остальныя части, за исключеніемъ 
матово-черныхъ маховыхъ и рулѳвыхъ перьевъ, блестящаго темнагочернаго цвѣта, 
причемъ въ брачномъ опереніи покрыты Н'ІІЖНЫМИ , узенькими, бѣлыми, пушистыми, 
часто отпадающими перышками. Молодой бакланъ сверху имѣетъ сѣро-буроватую 
окраску и болѣе свѣтлыѳ края перьевъ, снизу, большею частью бѣловатого блѣдно-
сѣраго цвѣта. Глаза красновато-бураго цвѣта, доходящаго до карминно-краснаго; 
кдювъ и ноги черные. Длина птицы достигаетъ 57 с т . , размахъ ея крыльевъ 
60,1 длина крыла 21, хвоста 16 с т . 

Область распространенія малаго баклана обнимаетъ собой южную Европу, 
сѣверную Африку и южную Азію до Я в ы и Борнео; мѣстопребываніе втихъ птицъ 
ограничивается прѣсноводными бассейнами и участками болотной воды. 

Хотя нельзя обойти молчаціемъ, что каждый изъ этихъ бакдановъ в ъ образЬ 
жизни своемъ имѣетъ что-нибудь своеобразное, все-таки будетъ достаточно, если 
я ограничусь описаніемъ большого баклана. Они живутъ, смотря по обстоятель-
ствамъ, на морѣ и на прѣсноводныхъ бассейнахъ. И х ъ всегда встрѣтищь на бодь-
шихъ рѣкахъ и водныхъ пространствахъ, окаймлепныхъ лѣсами, тѣмъ болѣе, что 
эти назойливыя и наглыя птицы селятся даже въ непосредственной близости отъ 
мѣстечекъ и прогнать ихъ можно только съ большимъ трудомъ. Пзвѣстенъ случай, 
что этотъ бакланъ появился въ центрѣ города и выбралъ мѣстомъ своего отдыха 
колокольню. В ъ большомъ количествѣ встрѣчаются эти птицы на морѣ, хотя только 
на изиѣстныхъ мѣстахъ, а именно — гдѣ берегъ скалистъ и мало доступенъ или, 
гдѣ его окрулсаеп. кольцо окрестныхъ шхеръ. Вдоль береговъ Скандииавіи, Не 
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ландіи, Ферерскпхъ, Гебридскихъ и Оркадскихъ острововъ они столь же обыкяо-
венны, какъ и малые бакланы, такъ какъ въ втихъ мѣстахъ человѣкъ не въ со-
стояніи вредить имъ. Н е въ меньшихъ количествахъ собираются большіе бакланы 
зимою и въ южныхъ моряхъ. Уже въ Греціи ихъ изъ году въ годъ встрѣчаютъ 
на большихъ озерахъ и моряхъ; въ Египтѣ они иногда покрываютъ берега на про-
тяженіи всего кругозора и каждое утро совершаютъ свой вылетъ въ открытое море. 
Въ южномъ Китаѣ или въ Индіи они встрѣчаются въ такомъ же количествѣ. 
Можно съ полной совѣстью сказать, что всякое иѣсто подходить для баклановъ, 
такъ какъ, гдѣ только есть вода и рыба, они уже чувгтвуютъ себя на мѣстѣ. 

Большіе бакланы очень общественны, почему обыкновенно и держатся боль-
шими и малыми стаями. Въ утренніе часы они усердно заняты рыболовствомъ, 
послѣ полудня обыкновенно отдыхаютъ и заняты перевариваніемъ пищи; къ ве-
черу они еще разъ принимаются за ловлю рыбы, съ заходомъ же солнца отпра-
вляются спать. Для ночлега они избирають высокія деревья внутри страны, ра-
стущія на островахъ по берегамъ рѣкъ или озеръ; такія деревья впослѣдствіи слу-
жатъ имъ мѣстомъ гнѣздованія. Ночуя на морѣ, они, наоборотъ, выбираютъ ска-
листые острова, позволяющіе имъ видѣть далеко вокругъ и предоставляющіе воз-
можность свободнаго прилета и отлета. Такіе острова уже издали узнаются по 
массѣ помета, которымъ покрываютъ ихъ вти птицы; они и у насъ въ концѣ кон-
цовъ могли быть складомъ гуано, если бы въ нашихъ странахъ было бы по-мень-
ше дождей, да тропическое солнце, которое сушитъ гуано подъ перуанскимъ . небомъ. 
Такое излюбленное мѣстопребываніе баклановъ постоянно привлекаеіъ къ себѣ вни-
маніе моряковъ или путешествующихъ и въ особенности, конетно, если онъ покрыть 
сргдящими птицами. Рядами, словно солдаты, живописно располагаются бакланы по 
зубцамъ утесовъ, оборотившись къ морю всѣ въ одномъ направленіи; однако лишь 
немногіе изъ нихъ остаются неподвижными, но каждый изъ нихъ чѣмъ-либо дви-
жетъ—или шеей, или головой, или крыльями и хвостомъ. Помахиваніе и хлопанье 
крыльями иногда продолжается съ четверть часа и очевидно имѣетъ цѣлью обсу-
шить всѣ перья, такъ какъ послѣ ѳтого бакланы грѣются на солнцѣ, уже не дви-
гая крыльями. Н а такихъ мѣстахъ отдыха каждый бакланъ пользуется однимъ и 
тѣмъ же, разъ избраннымъ мѣстомъ и ѳто уже по той простой причинѣ, что ходьба 
для него весьма затруднительна. Нѣкоторые наблюдатели утверждали, что бакланы 
могуть ходить, только упираясь на хвостъ. Хотя ѳто и неосновательно, однако 
самая походка втихъ птицъ представляетъ собою жалкое ковыляніе; несмотря на 
это, они двигаются все-таки довольно быстро. Н а вѣтвяхъ деревьевъ бакланъ еще 
ловчѣе, чѣмъ на плоской землѣ, но свое полное искусство и мастерство проявляетъ 
онъ, какъ и африканская анхинга, только въ плаваніи и ныряніи. Когда подъѣзжаешь 
на лодкѣ къ какому-нибудь скалистому острову въ открытомъ морѣ, на которомъ 
сидятъ сотни баклановъ, то прежде всего видишь, какъ птицы начинаютъ вытяги-
вать шеи, двигать головами, послѣ чего слѣдуетъ безпомощное ковыдлніе въ раз-
ный стороны и наконецъ общее бѣгство. Однако лишь немногія пзъ нихъ подни-
маются на воздухъ и летятъ по прямому направлению, каждый разъ смѣняя плав-
нымъ полетомъ предварительное торопливое взмахиваніе крыльями, или же вна-
чалѣ кругами забираются высоко на воздухъ; — большинство же, какъ лягушки, 
прыгаетъ въ море, ныряетъ и затѣмъ показывается на поверхности воды, по воз-
можности дальпіе отъ мѣста, гдѣ они нырнули. Умные зеленые глаза ихъ внима-
тельно смотряті. на лодку и въ случаѣ необходимости бакланы, вновь ныряя и 
уплывая, достигаютъ желаемой безопасности. 

Пингвины и анхннги ныряють и плаваютъ несомнѣнно быстр-Ье, ловчѣе и 
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лучше, чѣмъ бакланы, но чтобы какія-нибудь другія птицы превосходили бакла-
новъ въ ныряніи, я позволю себѣ сомнѣваться. Они такъ быстро плаваютъ подъ 
водой, что лучшая, управляемая испытанными гребцами лодка не можеп. настичь 
ихъ; кромѣ того они ныряютъ на значительную глубину, подолгу остаются подъ 
водой и, на секунду показавшись на поверхности, быстро вдыхаютъ воздухъ и 
исчезаютъ снова. Преслѣдуя свою добычу, они такъ вытягиваются и гребутъ такими 
размашистыми толчками, что ихъ тѣло стрѣлой несется по водному пространству. 
Изъ чувствъ наиболѣе развито у нихъ зрѣніе; по крайней мѣрѣ это можно з а ы ю -
чить по ихъ живымъ, а слѣдовательно характернымъ не по одному только цвѣту, 
глазамъ; впрочемъ, слухъ ихъ также очень развитъ; не плохо, вѣроятно, и обо-
няніе; напротивъ, вкусъ ихъ нельзя назвать тонкимъ: правда, во всякомъ случаѣ 
замѣтно, что бакланы дѣлаютъ разницу между разными сортами рыбъ, но въ этомъ 
случаѣ трудно предположить, что это находится въ зависимости отъ чувства вкуса. 
Что касается до душевныхъ качествъ, т о к ъ нимъ относится уже высказанное выше. 
Всѣ виды этого рода нужно причислить къ умнымъ, хитрымъ и недовѣрчивымъ 
птицамъ, такъ какъ замѣчено, что онѣ никогда не забываютъ думать о своей бе-
зопасности, ни на свободѣ, ни въ неволѣ. Однако извѣстно также, что бакланы 
умѣютъ быть находчивыми при различныхъ условіяхъ и извлечь изъ обстоятельствъ 
возможно больше пользы для себя. По отношенію къ другимъ птицамъ, съ кото-
рыми имъ приходится быть вмѣстѣ, они выказываютъ себя всегда коварными и 
злыми, особенно когда на сцену выступитъ зависть или жадность; они дажр при-
нуждаютъ такихъ пгицъ работать для себя. Такъ, я наблюдалъ, какъ жившіе въ 
неволѣ бакланы заставляли пеликановъ проломить тонкій слой льда, который пре-
пятствовалъ плаванію и нырянію въ ихъ бассейнѣ. Бакланы видѣли, какъ пели-
каны, ступая на ледъ, ломали его, что самимъ бакланамъ было не по силамъ, и у 
нихъ быстро зародилась мысль воспользоваться этимъ; они начали плавать за пели-
канами, щипля и клюя ихъ до тѣхъ поръ, пока послѣдніе, стараясь уйти отъ нихъ, 
не продѣлали среди льда большой полыньи. 

Доказательствомъ понятливости баклановъ служить фактъ пріучѳнія бак-
лановъ китайцами къ ловлѣ рыбы, что птицы исполняютъ къ удовольствию 
своихъ хозяевъ. Одинъ рыболовъ сообщилъ Фортуну, что большіе бакланы, 
дрессированные для рыбной ловли, воспитываются въ неволѣ, гдѣ они и вы-
водятся изъ яицъ, наспживаемыхъ курицами. Молодыхъ уже рано начинаютъ вы-
носить на воду и пріучать бросаться въ воду по приказанію хозяина, нырнть и 
выносить на поверхность пойманную рыбу. «Во время прилива», разсказываетъ 
Дулитдь, «мосты въ Фучау бываютъ запружены зрителями, смотрящими на эту 
рыбную ловлю. Рыбакъ стоитъ на длинномъ, около 5—6 ш. плоту изъ бамбука, 
приводимомъ въ движеніе посредствомъ одного весла. Когда нужно, чтобы бакланъ 
ловилъ рыбу, рыбакъ кидаетъ птицу въ воду; если послѣдняя не хочетъ нырять, онъ 
до тѣхъ поръ бьетъ по водѣ весломъ, пока она не исчезнетъ въ глубинѣ. Поймавъ 
рыбу, бакланъ вновь появляется надъ водой съ добычей въ клювѣ, имѣя цѣлью, 
конечно, проглотить ее, чему однако препятствуетъ свободно обтянутый вокругъ 
шеи шнуръ или надѣтое на нее металлическое кольцо; такимъ образомъ птицѣ, волей 
неволей, приходится плыть къ плоту. Рыбакъ возможно скорѣе подплываетъ къ ней, 
чтобы рыба не успѣла ускользнуть изъ клюва баклана, такъ какъ иногда случается, 
въ особенности, когда пойманная рыба крупныхъ размѣровъ, что между иернатымъ 
лоицомъ и его жертвой происходить настоящая борьба. Когда рыбакъ достаточно 
приблизится, онъ накидываетъ на баклана прикрепленный на палку сѣтчатый са-
чекъ и притягиваетъ его къ плоту; рыба отнимается и баклану пъ воанаграждо-
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ніе за труды дается вемного корму, причемъ кольцо' предварительно снимается, 
чтобы дать возможность птицѣ проглотить. Послѣ этого баклану даютъ немного от-
дохнуть и затѣмъ вновь посылаютъ на работу. Иногда птицѣ приходить въ го-
лову удрать вмѣстѣ со своей добычей, тогда рыбакъ съ возможной быстротой спѣ-
шитъ нагнать ее. Обыкновенно это и удается, но иногда рыбакъ терпить не-
успѣхъ. Иной разъ бакланъ ловить такую сильную рыбу, что одинъ онъ съ ней 
справиться не можетъ; тогда къ нему на помощь плывутъ нѣсколько другихъ ба-
клановъ. Случается также, что* подобное обстоятельство порождаетъ между птицами 
ссору изъ за добычи. Интересъ зрителя тогда доходить до высокой степени и за 
того или другого баклана составляются пари». 

И а водныхъ бассейнахъ обитаемыхъ странъ бакланы терпимы быть не ыо-
гутъ, такъ какъ они наносятъ неисчислимый вредъ рыбнымъ богатствамъ 
нашихъ рѣкъ и озеръ. Ихъ прожорливость превосходить всякія описанія: одинь 
бакланъ съѣдаеіт. больпіе, чѣмь человѣкъ, онь сьѣдаеть если можетъ только 
достать, такъ-же много, какъ и пеликанъ. Я даль одному баклану, жившему 
въ неволѣ, столько рыбъ, сколько онъ могъ съѣсть, и нашелъ, что онъ уничтожалъ 
утромъ среднимъ числомъ 26 длинныхъ плотвъ, а въ послѣполуденные часы— 
17. Вначалѣ онъ не только совершенно заполнялъ рыбой желудокъ, но даже пище-
водъ ѳго необыкновенно раздувался, нѣкоторыя рыбы торчали даже изъ глотки. 
Однако пищевареніе шло такъ быстро, что въ теченіи двухъ часовъ глотка и пи-
щеводь были уже снова пусты. Въ морѣ бакланы, по всей вѣроятности, питаются 
одною рыбой, которую они вытаскиваютъ со дна или ловятъ попутно; на сушѣ-
же они преслѣдуютъ и мелкихъ позвоночныхъ. Въ Вѣнскомъ зоологическомъ саду 
наблюдали, какъ тамошніе бакланы упражнялись въ ловлѣ ласточекъ. При этомъ 
они въ жаркій солнечный день лежали въ водѣ, глубоко погрузивъ въ воду 
свое тѣло, пригнувъ голову назадъ и раскрывъ клювъ и подкарауливали шмы-
гавшихъ туда и сюда ласточекъ; выбравъ удачный моментъ, они вскидывали 
шею, схватывали беззаботную ласточку, прежде чѣмъ она могла уклониться, 
умерщвляли ее, сильно сдавивь половинками своего клюва, и проглатывали. Н а 
Ферерскихъ островахъ баклановъ ненавидятъ, такъ какъ они кидаются даже на яг-
нятъ, начинаютъ пожирать ихъ еще живыми и наконецъ убиваютъ. 

Для своего гнѣада бакланы предкочитаютъ деревья, но въ случаѣ нужды до-
вольствуются и углубленіями въ землѣ, выступами скалъ и тому подобными мѣс-
тами. Н а континентѣ или тамъ, гдѣ лѣса доходятъ до береговъ моря, бакланы яв-
ляются въ поселеніи воронъ или цапель и овладѣваютъ чужими гнѣздами, пер-
выхъ прогоняя немедленно, вторыхъ же послѣ предварптельнаго жаркаго боя. Въ 
такія гнѣзда они натаскиваютъ жесткихъ прутьевъ, стеблей камыша, тростника п 
тому подобное, слегка улучшаютъ завоеванный жилища и начинаютъ кладку. Если 
годъ, другой ихъ не безпокоить, они такъ прочно уживаются на мѣстѣ, что впо-
слѣдствіи прогнать ихъ можно лишь съ большими усиліями, «Весной 1812 года», 
говорить Пауманъ, «въ одномь помѣстьѣ бли.зъ города Лютьенбурга появились че-
тыре пары баклановъ и поселились по близости отъ берега озера въ одной рощѣ 
на весьма высокихъ букахь, служившихь уже много лѣтъ гнѣздовьемъ многочи-
сленнымъ грачамъ и цаплямъ. Бакланы прогнали нѣсколько семействъ цапель и аа-
владѣ.ти ихъ гнездами. Выведя два потомства,—одно въ маѣ, другое въ іюлѣ, они 
осенью того же года улетѣли стаей въ 30 взрослыхъ птицъ. Весною слѣдующаго 
года и во всѣ поглѣдуюіція весны они прилетали вновь все въ болѣе и болѣе увеличен-
номъ количествѣ и вскорѣ можно было насчитать до 7000 гнѣздующихь парь. Бойе 
насчитываль на нѣкоторыхъ деревьяхъ до 50 бакланьихъ гнѣздъ. Воздухъ быль 
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наполненъ массою прилетавшихъ и улетавшихъ птицъ; дикій крикъ послѣднихъ 
раздиралъ уши. Деревья и листва стали бѣлыми отъ помета, воздухъ былъ отра-
вленъ выпадавшими изъ гнѣздъ и гніющими рыбами. Только послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ усерднаго преслѣдованія удалось освободиться отъ этихънепрошенныхъ гостей». 
Собирающееся гнѣздиться бакланы появляются обыкновенно въ апрѣлі>, быстро іі 
усердно выстраиваютъ свои гнѣзда, на иныхъ дерепьяхъ пользуются для того каж-
дой вѣткой и уже въ концѣ мѣсяца кладутъ 3 — 4 маленькія, узкія, около G5 mm. 
длиной и 40 mm. шириной и снабженный прочной скорлупой яйца, голубовато-
зеленаго цвѣта и покрытыя пзвестковымъ налетомъ. Самецъ и сапка сидятъ на 
я й ц а х ъ поперемѣнно и выспживаютъ ихъ въ теченіи около 4 недѣль; атенцовъ кор-
мятъ они также сообща. Послѣдніе, благодаря пзобилію прпносимаго имъ корма, 
выростаютъ относительно скоро. Родители чрезвычайно любятъ ихъ, но въ опас-
ности, по крайней мѣрѣ отъ человѣка, ихъ не защищаютъ. Прилетаютъ къ гнѣзду 
они обыкновенно съ переполненными глоткой и желудкомъ и иной разъ вырыгаютъ 
на край гнѣзда нѣсколько дюжинъ мелкихъ рыбешекъ; многія изъ послѣднихъ па-
даютъ черезъ край на землю, но ни одинъ бак-танъ не даетъ себѣ труда поднять 
ихъ. В ъ серединѣ іюня птенцы вы.четаютъ изъ гнѣзда и тогда родители ихъ обык-
новенно тотчасъ же приступаютъ ко второй клидкѣ, предоставляя молодымъ кор-
миться самимъ. 

П р и обильномъ кормѣ бакланы въ неволѣ выживаютъ много лѣтъ и кромѣ 
удовлетворенія своего голода, почти не имѣютъ другихъ потребностей и нерѣдко 
размножаются даже на маленькихъ прудахъ. Кальберматтенъ сообщаетъ, что боль-
шіе бакланы легко приручаются, и что мѣстами на востокѣ ихъ можно встрѣтить 
среди домашнихъ птиці.. 

Охота за большими бакланами или вообше за бакланами не всегда легка, такъ 
какъ, благодаря своей хитрости и осторожности, они умѣютъ избѣгать всѣхъ уло-
вокъ охоіниковъ. Легче убить такую птицу на стойкѣ подъ дерѳвоиъ, мѣстомъ ноч-
лега баклановъ; всего же легче, конечно, бить ихъ съ гнѣзда. Послѣдняя охота 
вызывается скорѣе необходимостью, охотничій-же интересъ весь пропадаетъ, такъ 
какъ все сводится къ бойнѣ. Мы считае»гь бакланье мясо несъѣдобяымъ; лапланд-
цы же и арабы держатся другого мнѣнія и считаютъ его лакомымъ кускомъ, такъ 
какъ оно очень жирно. 

Анхинги или Змѣешейки (Plotus . SchlangenhalsvOgel. Anhingas) ЯВ-ЧАЮТСЯ пред-
ставителями рода (Plotus) и подсемейства (Plot inae) того-же имев и, котораго из-
вѣстно всего только 4 вида. Характерные признаки ихъ слѣдуюіціе; т іио весьма 
вытянутое съ необыкновенно длинной, тонкой шеей й маленькой, плоской головой; 
клювъ длинный, прямой, слабый, веретенообразный, весьма острый, съ краями, 
мелко зазубренными по направлонію къ концу; ногіі короткія, тилстыя, далеко от-
ставленныя назадъ и сяабженныя длинными пальцами; крылья длинныя. но коротко-
конечныя съ напболѣе длиннымъ третьимъ маховымъ перомъ; хвостъ длинный, состо-
ящій изъ 12 расширяющихся къ концу, чрезвычайно гибкихъ перьевъ съ волнистыми 
опахалами; наконецъ мелкое опереніе очень красивое и блестящее, болѣе удлинен-
ное на верхнихъ частяхъ, бархатисто-разсученное на нижпихъ и относительно 
пестро окрашенное. 

Афринансная знѣешейка (PJotiis levai l lant i i , congensis, Anhinga levail lanti i . 
Schlangenhalsvogel. Anhinga de l .evai l lant) пмѣетъ преобладающимъ цвѣтомъ чер-
ный съ металлическимъ зеленымъ блескомъ; спина и кроющія перья крыльовъ 
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ея украшены широкими серебристо-бѣлыми серединными штрихами. Ш е я ея 
ржаваго цвѣта; полоска, начинающаяся около глаза и идущая по бокамъ ш е и — 
черно-бурая, другая подъ ней—бѣдая; перья крыльевъ и рулевыя чернаго цвѣта; 
послѣднія на концѣ свѣтлѣе. Глаза мѣдно или красно-желтаго цвѣта; голый мѣста 
на головѣ желто-зеленыя; клювъ рогового цвѣта; ноги зеленовато-сѣрыя. Длина 
птицы достигаеть 86 era., размахъ ея крыльевъ 108, длина крыла 34, хвоста 25 сш. 
У самки всѣ цвѣта менѣѳ ярки; однако разница между ея опереніемъ и опереніемъ 
самца незначительна. Змѣешейка свойственна Африкѣ и встрѣчается тамъ на 
всѣхъ водныхъ бассейнахъ южнѣе 15 гр. сѣв. широты вплоть до Капской земли. 

Во время моего путешествія на Б'Ьлый и Голубой Н и л ъ я часто видѣлъ 
этихъ птицъ и посвятилъ нѣкоторые часы и дни наблюденіямъ за ихъ охотой; но 
такихъ точныхъ наблюденій, какія были произведены Одюбономъ надъ ея амери-
канскимъ родичемъ, Американской знѣешейкой (P lo tus anhinga. Anhinga. Anhinga 
d 'Am6rique) , я . конечно, сдѣлать не могъ. Поэтому въ нижеслѣдующемъ изложеніи 
я буду преимущественно опираться на свѣдѣнія, сообщенный упомянутымъ нату-
ралистомъ, насколько они соотвѣтствуютъ моимъ личнымъ наблюденіямъ. 

Анхинги живутъ по рѣкамъ, озерамъ и болотамъ, по близости которыхъ 
растутъ деревья, въ особенности-же на такихъ водныхъ пространствахъ, который окру-
жаютъ острова, густо заросшіе деревьями. Утромъ эти птицы слетаютъ съ деревь-
евъ, чтобы начать свою охоту, и на ночлегъ или отдыхъ возвращаются обратно 
на нихъ-же. Н а деревьяхъ обыкновенно помѣщаются и ихъ гнѣзда. Во всякомъ 
случаѣ онѣ, подобно бакланамъ, отдыхаютъ и гнѣздятся также и на скалахъ, но 
ѳто, конечно, только в ъ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ не могутъ пользоваться 
деревьями. Богатыя животными воды Африки предоставляють имъ все нужное 
для жизни, почему и даютъ пристанище довольно большимъ количествамъ этихъ 
птицъ. Такими общественными птицами, какъ бакланъ, ихъ, конечно, назвать нельзя, 
такъ какъ почти никогда не видно стай змѣешеекъ, которыя-бы заключали в ъ 
себѣ болѣѳ 1 0 — 2 0 птицъ, зато онѣ охотно держатся на какомъ-нибудь участкѣ 
озера, пруда или рѣки обществомъ изъ 5 — 8 штукъ; точно также нѣсколько та-
кихъ стай иечеромъ собираются на излюбленныхъ деревьяхъ для отдыха. В ъ птен-
цовую пору въ благопріятныхъ для птицъ мѣстахъ можно встрѣтить еще болѣе 
многочисленныя собранія. 

Едва-ли найдется другое, болѣе удачное названіѳ какъ то, которое дано 
ѳтимъ птицамъ готтентотами, именно «змѣешейка». Ш е я анхингъ дѣйствительно 
напоминаетъ змѣю; она не только имѣетъ сходный съ послѣдней рисунокъ, но 
даже и двигается такимъ-же образомъ. Когда нырнувшая птица плыветъ между 
поверхностью воды и дномъ, она совершенно напоминаетъ змѣю, если-же принуж-
дена защищаться или нападать н а врага, то она съ такою молніеносною быстро-
тою вскидываетъ шею, что опять-таки это можно сравнить съ нападеніемъ ядо-
витой змѣи. Всѣ змѣешейки искусные пловцы, но еще болѣѳ совершенные нырки. 
Б а к л а н ъ въ сравненіи съ ними увалень; по крайней мѣрѣ въ группѣ птицъ, къ 
которой онѣ принадлежать, пальма первенства въ этомъ отношеніи принадлежитъ 
имъ. И х ъ не можетъ превзойти почти ни одна плавающая птица, ни одинъ ны-
рокъ, за исключеніемъ разнѣ только пингвина. Тамъ, гдѣ онѣ спокойно могутъ 
заниматься своимъ рыболовствомъ и чувствуютъ себя в ъ полной безопасности, 
анхинги плаваюп. , наполовину погрузивъ тЬло подъ поверхность воды; если же 
онѣ завидятъ человѣка или какое-либо опасное животное, то онѣ такъ глубоко 
погружаются, что наружу остается одна только тонкая іпея. Благодаря этому змѣе-
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шейка необыкновенно легко скрывается отъ взора: можно проплыть совсѣмъ близ-
ко отъ нея, не замѣчая птицы, даже когда она плыветъ на совершенно-чистомъ 
ыѣстѣ, причемъ она исчезаетъ, если ножелаетъ, отъ самаго зоркаго глаза въ ка-
мыши, заросли и т. п. Еслнііреслѣдуютъ ее, то она тотчасъ-же начинаетъ нырять и про-
дѣлываетъэто съ изумителънымъ мастерствомъ. Она совершенно не уііотреблиетъ въ 
д'Ьло крыльевъ, хотя и держитъ ихъ, слегка отставивъ отъ тѣла; она гребетъ только но-
гами и дѣйствуеть хвостомъ, какъ рулемъ н лриэтомъ движется съ такою быстротою. 

Л ф р н і с а і і с к а я з м ѣ е ш е й к а . I ' l o t u s l ov i i i l l an t i i і іаст . ве.і . 

ловкостью и вѣрностью, что превосходитъ во всеиъ этомъ самую быструю рыбу. Раз-
отоянія болѣе чѣмъ въ GO m. она проплываетъ менѣе, чѣмъ въ минуту; подъ водоіі 
она, повидимому, движется еще быстрѣе, чѣмъ плывя по поверхности. Походка змѣо-
іпейки переваливаюш;аяся и ковыляющая, но сравнительно быстрая; въ вѣтвяхъ 
дерсвьенъ она проянляетъ ловкость, которую нельзя были предполагать, такъ какъ 
но только можотъ крЬпко держаться на сучьяхъ, но умѣеті, и ходить по ннміі 
пладъ и вгіередъ, хотя при ѳтоыъ распускаетъ для пoд,'^epжaнiя равповѣсія крылья 
U пользуется клюномъ, какі. подпоркой. ІІолетъ ея походить на полегі. баклана на - ' 

„ж и; ЖІІІІПТІІ. ВІ-ЭМА. т . ѴГ. 89 
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СТОЛЬКО, что на і ету ѳтихъ птицъ можно смѣшать. Летящая змѣешейка имѣетг 
пидъ уставшей птицы, хотя движется быстро и за одинъ разъ летитъ долгое время. 
Иенапуганная анхинга летитъ обыкновенно довольно низко надъ водой, по воз-
можности придерживаясь одного и того-же разстоянія отъ поверхности воды. Если 
она при этомъ захочетъ сѣсть на дерево, то по крутой дугѣ взлетаеть снизу до 
с амой вершины его, нѣсколько разъ облетаетъ послѣднюю и затѣмъ уже садится. 
Если ей вздумается перемѣститься съ одного воднаго пространства на другое, то, 
безпрерывно взмахивая крыльями, взлетаеть на довольно значительную высоту, на-
чинае іъ плавно описывать круги, причемъ пользуется господствуюш,имъ вѣтромъ 
такъ разсчетливо, что быстро попадаетъ въ желаемый слой воздуха, въ которомъ 
уже и летитъ далѣе. В ъ пору спариванія она часто залетаетъ на значительную вы-
шину, иногда даже исчезаетъ изъ глазъ и тамъ, въ далекой выси, она по цѣлымъ 
часамъ, .играя, описываегь круги. Иъ полуденные часы змѣешейки, совершенно 
какъ бакланы, опускаются на сучья или скалистые острова по рѣкѣ, раскрываютъ 
крылья и время отъ времени обмахиваются ими, какъ-бы чувствуя потребность 
освѣжиться. Въ это время онѣ чрезвычайно напоминаютъ позу орловъ на гербахъ. 
Каждая змѣешейка, завидѣвшая сидяш,ую въ такой позѣ подругу, не преминетъ при-
соеіиниться къ ней; такимъ образомъ случается, что какое-нибудь излюбленное 
возлѣ рѣки мѣсто сборища въ определенное время бываегь покрыто многими 
змѣешейками и благодаря этимъ птицамъ замѣтно уже издали. Подобныхъ 
мѣстъ онѣ придерживаются съ такимъ-же упорствомъ, какъ и избраннаго разъ ноч-
лега, къ которому онѣ, несмотря на повторяемое спугиваніе, постоянно возвраща-
ются. Общественными онѣ выказываютъ себя только по отношеніи къ птицамъ ихъ 
же вида, такъ какъ, если их ь it видишь въ птенцовую пору между пеликанами и 
бакланами, то все же онѣ держатся немного поотдаль отъ послѣднихъ и, составляя 
спой маленькій кружокъ, не обращаютъ никакого вниманія на то, что дѣлаютъ 
вокругъ ннхъ другія птицы. -Между собою члены одного общества, повидимому, жи-
вутъ въ мирѣ, хотя, благодаря сильно развитому у нихъ чувству зависти, иногда 
дѣло доходитъ до битвы пли, по крайней мѣрѣ, до задиранія другъ друга. По от-
яошенію к ъ чедовѣку и другимъ опаснымъ для нихъ суіцествамъ онѣ держатся на 
сторожѣ: онѣ отъ природы пугливы, и если чувствуюгь себя преслѣдуемыми, ста-
новятся необыкновенно осторожными; такимъ образомъ аяхинги проявляютъ много 
разсудптельности. Когда онѣ сидятъ въ позѣ гербоваго орла на вѣтви, часто у 
самой воды, то, повидимому, совершенно не обращаюсь вниманія на подходящаго 
къ нимъ охотника; на самомъ-же дѣлѣ онѣ зорко слѣдятт. за нимъ, и въ ту самую 
минуту, когда охотникъ вскидываетъ ружье, онѣ уже исчезаютъ въ подѣ. 

Змѣешейки ловятъ рыбу такъ же, какъ и бакланы, ныряя съ поверхности воды 
въ глубь, быстро гребя лаігами, настигаютъ подъводой рыбу и схватываютъ ее, метнувъ 
своей шеей. Въ открытомъ морѣ, по наблюденіямъ Чуди надъ американской змѣе-
шейкой, эти птицы кидаются на рыбу съ замѣчательной стремительностью; однако 
онѣ лишь в ъ очень рѣдкихъ случаяхъ сидя остаются на волнахъ, но тотчасъ-же снова 
поднимаются съ добычей на воздухъ в съѣдаютъ ее на лету. Насколько вѣрны эти 
свѣдѣнія, я сказать не могу. Одно только вѣрно, что, поймавъ добычу, птицы эти 
обыкновенно выплываютъ съ нею наверхъ и только тутъ проглатываютъ ее. Птицы 
эти требуютъ очень много пищи, такъ какъ прожорливость ихъ необыкновенно ве-
лика. Во всякомъ случаѣ онѣ, какъ и остальныя хищныя и рыбоядный птицы, по 
цѣлымъ днямъ могутъ оставаться безъ пипі;и; обыкновенно же имъ не приходится 
подвергаться такимъ постамъ, и онѣ имѣюп. возможность вполнѣ удовлетворить свою 
прожорливость. Вахманъ, другъ Одюбона, на своей плѣнной змѣешейкѣ наблюдалъ. 
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какъ одва рыба въ 20 с т . длиной и 5 с т . въ поперечникѣ, которую про-
глотила ѳта птица, часа черезъ полтора уже была переварена, и черезъ два—три 
часа эмѣешейка эта сѵЬла три другихъ рыбы, почти такой-же величины. К(/гда ей 
предлагали болѣе мелкихъ рыбешекъ, приблизительно 8 с т . длиной, она набирала 
ихъ штукъ по 40 за одинъ разъ. Между различными породами рыбъ змѣешеііки, 
повидимому, разницы не дѣлаютъ, точно также онѣ, какъ и бакланы, по всей вѣ-
роятности не отказываются и отъ мелкихъ позвоночныхъ, молидыхъ птичекъ и раз-
ныхъ земноводвыхъ, можетъ быть даже и отъ разныхъ безпозвоночныхъ жи-
вотныхъ. 

Змѣешейки гнѣздятся на деревьяхъ. Пхъ гнѣзда, устроенный изъ сухихъ 
прутьевъ, похожи на гнѣзда цапель. Они въ числѣ 4—8 помѣщаются на одномъ 
высокомъ деревѣ, если можно, окруженномъ водой. Кладка состоитъ изъ 3 — 4 
яицъ около 55 mm. длиной и 36 mm. въ поперечникѣ, имѣющихъ свѣтло-зеленый 
цвѣтъ п покрытыхъ 6'Іілымъ известковымъ налетомъ. Гнѣздовая жизнь въ общемъ 
протекаетъ такъ-же, какъ и у баклановъ. Мо.іодые, добытые Марно въ Суданѣ въ 
лнварѣ мѣсяцѣ, были съ плѣшивыми головами, на всемъ же остальномъ. тѣлѣ 
были покрыты нѣжнымъ, грязно-бѣлымъ пухомъ. Про птенцовъ американской 
змѣешейки намъ извѣстно, что они привѣтствуютъ появленіе родителей, отрыгаю-
щихъ имъ кормъ, тихимъ, свистящимъ крикомъ, что при приближен!!! врага они 
плотно прижимаются къ гнѣзду и только иъ крайней нуждѣ прыгаютъ въ воду. 
Когда птенцамъ минетъ три недѣли, у нихъ появляются маховыя и хвостовыя 
перья, но перья нижней части тѣла выбиваются изъ подъ пуха въ то время, ко-
гда первыя уже совершенно развиты; птенцы идутъ на воду толыѵо тогда, когда 
совершенно выучатся летать. 

Неволю африканскія змѣешейки переносятъ при нѣкоторомъ уходѣ такъ-же 
хорошо, каісъ и бакланы, вскорѣ становятся до извѣстной степени ручными и, 
если воспитываются смолоду, выказываютъ болыпую привязанность къ человѣку. 
Одюбонъ видѣлъ двухъ американскихъ змѣешсекъ, который слѣдовали по пятамъ за 
своимъ хозяиномъ, а впослѣдствіи получили разрѣшеніе посѣіцать, когда имъ взду-
мается, сосѣднія воды, такъ какъ онѣ всегда возвращались во время обратно. ІІзъ двухъ 
птенцопъ, которыхъ Бахманъ вынулъ иаъ гнѣзда, болѣе сильный долженъ былъ замѣс-
ти^ь болѣе юноіі сестрѣ мѣсто втораго отца и, повидимому, весьма охотно взялъ 
на себя эту похвальную заботу, по крайней мѣрѣ, опъ былъ доволенъ, когда ма-
ленькій птенецъ забирался своимъ клювомъ въ его глотку п йытаскивалъ оттуда 
проглоченную рыбу. Оба были такими ручными и такъ привя.чались къ своему 
хозяину, что просто надоѣдали ему. Вначалѣ Бахманъ носилъ ихъ часто на одинъ 
прудъ и бросалъ пхъ тамъ въ воду, но къ своему удивленію замѣтилъ, что они 
всегда съ возможною поспѣіпностью приплывали къ берегу, словно боялись своей 
родной стихіи; позднѣе этотъ страхъ ігропалъ. Уже въ ранней молодости они вы-
казывали себя смѣлыми и безстраіпными по отнопіенію къ другпмъ животнымъ. 
Пѣтухи и индюки вскорѣ со страхомъ пзбѣгали ихъ и даже собаки не особенно 
рисковали подходить къ нимъ, такъ какъ анхинги никогда не пропускали случая 
въ подходящій моментъ подарить ихъ ударомъ своего остраго клюва. Когда змее-
шейки выросли, онѣ ежедневно отправлялись на ближайшій прудъ на рыбную 
ловлю, послѣ чего возвращались обратно, взлетали на высокій частоколъ забора, 
оставались сидѣть тамъ съ цѣлью погрѣться на солнышкѣ или поспать. Холодъ, 
казалось, имъ былъ очень непріятенъ и во избѣжаніѳ еі"о онѣ ковыляли въ кухню 
и располагались тамъ по близости огня; при этомъ онѣ, радп наиболѣе уютнаго 
міістечка у очага, вступали въ ссору съ собакой и даже съ поиаромъ. Въ ясный 
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день, напротивъ, онѣ распускали свои крылья, растопыривали перья и, ка-
залось, наслаждались теплотой. Случайно онѣ дня два не получали корма, наш.іи 
это, однако, чрезвычайно непріятнымъ и съ пронзительнымъ крикомъ бѣгали кру-
гомъ по двору или даже бросались на мимо шедшихъ служащихъ, какъ бы желая 
напомнить послѣднимъ объ ихъ небрежности. Африканскія змѣешейки ведутъ себя 
совершенно такъ-же. 

В ъ уединенныхъ, мало посѣщаемыхъ человѣкоыъ мѣстностяхъ, афрпканскія 
змѣешейки не очень пугливы, такъ что охота за ними не представляетъ почти ни-
какого труда. Д і я этого стараются разузнать ночлежныя деревья и послѣ полудня 
становятся подъ ними, ожидая прибытія птицъ. Послѣ выстрѣла, всѣ оставшіяся РЪ 
живыхъ птицы, словно мертвыя кидаются въ воду, ныряюгь вглубь и выплываютъ, 
то здѣсь, то тамъ, выставивъ надъ поверхностью одну только шею; однако, обык-
новенно онѣ снова отыскивають себѣ такія мѣста, гдѣ бы, по возможности, ихъ 
скрывали камышъ или вѣтви. Стрѣльба въ плывущую африканскую змѣёшейку не 
имѣетъ смысла; пороху и дроби при этомъ тратится много, а успѣхъ бываетъ лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ, такъ какъ тЬло птицы совершенно спрятано отъ дроби и 
для цѣли остается одна только тонкая шея. Н о и тогда даже, когда все тѣло птицы 
открыто для выстрѣла, послѣднюю убить нелегко, такъ какъ ея плотное опере-
ніе обладаетъ удивительной способностью противостоять удару дроби. 

Африканская змѣешейка, съ которой снята шкура, а не просто ощипанная, 
по словамъ Пехуэль-Леше, представляетъ собой вовсе недурное куіпанье. 

Олуши (Sul inae. TOlpeln. Fous), образуюп;ія третье подсемейство баклано-
выхъ птицъ и заключающія в ъ себѣ около 9 видовъ, характеризуются слѣдую-
піими признаками: клювъ ихъ длиннѣе головы и на верхней челюсти его замѣ-
чаются какъ бы два слоя, такъ что весь клювъ состоитъ изъ трехъ частей; ноги 
низкія, но плотнып; крылья необыкновевно длинныя, первое маховое перо ихъдлин-
нѣе оста.іьныхъ; хвостъ, состоящій изъ 12 перьевъ, клиновидно заостренъ; перед-
няя часть головы и горло остаются голыми. 

* * * 

Олушъ пли Глупышъ (Sula bassana, alba, major , amer icana , Pelecanus bassa-
nus, maculatus , Disporus bassanus. Tajpel . Fou de bassan), описанія котораго со-
вершенно достаточно для ознакомленія съ образомъ жизни всего подсемейства, 
характеризуется слѣдующпми признаками: окраска его, за исключеніемъ буро-
черныхъ маховыхъ перьевъ периаго порядка, бѣлая; верхняя часть головы и задъ 
шеи имѣютъ желтоватый налетъ; въ юности птица пмѣетъ верхнюю сторону чер-
но-бурую сі. бѣлыми пятнами и сни.зу по свѣтлому основному фону покрыта би-
лѣе темными пятнами п крапинками. Глаза же.ітые, клювъ голубоьатыіі, ноги зе-
ленып; голая кожа на горлѣ черная. Длина птицы достигаетъ 08 с т . , размахъ 
ея крыльевъ 190, длина крыла (і2, хвоста 26 cm. Самка отличается отъ самца 
нѣсколько меньшой величиной. 

Глупыпіи жі івуп. по всѣмъ морямъ сѣвернаго полуіпарія, начиная отъ 70 
градуса сѣверноіі шпроты и до тропическихъ странъ. Птица эта обыкиовенна 
въ Исландіи и на Ферерс'кихъ, Оркадскихъ и Гебридских'!, островахъ, рЬіке у 
берегонъ Норвегіи, одиночные экземпляры попадаются вблизи сѣііерной Германіи, 
Голландіи и Франціи, но въ больпюмъ количеств!, встрѣчастся по американ-
скимъ берегамъ, а равно И въ сѣвориоіі части Т И Х І І Г О океана; нѣкоторыд за.аетали 
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даже во внутрь Германіи. Повидимому, глугіышъ оказываетъ особое предпочте-
ніе опредѣленнылъ островамъ пли береговымъ мѣстамъ. Гдѣ можеть, онъ прово-
дить ночь на суіпѣ, обыкновенно на высокихъ и круто-опускающихся скалахъ, 
поднимающихся прямо изъ воды, съ которыхъ, по крайней мѣрѣ, онъ можетъ по-
стоянно видѣть разстилающееся ітередъ нимъ.море. Впрочемъ, онъ, повидимому, раз-
борчивъ и, по крайней мѣрѣ, придерживается извѣстныхъ острововъ болѣе, чѣмъ 
другихъ, находящихся, видимо, въ одинаковыхъ условіяхъ съ первыми. 

Г.іуі іышъ. Sula b a s s a n a . ' / j наст. ве.т. 

Искусство свое глупышъ выказываетъ на лету, на плаваніе онъ рѣшается 
рѣже, быть можетъ только для того, чтобы отдохнуть на короткое время, сушу же 
посѣщаетъ, за исключеніемъ птенцовой поры, только для сна. Уже одно стояніо 
на ногахъ, повидимому, его утомляетт,, по крайней мѣрѣ, онъ выглядигь при этомъ 
весьма безпомощнымъ; походку его едва ли можно назвать даже ковыляньемъ, 
ііъ плаваніи, несмотря на свои спльныя плавательный ноги, онъ также педалеко 
ущслъ; онъ предпочитаотъ скорѣе отдать себя во власть вѣтра, исжс.ли плыть. 
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вообще же каждое его движеніе съ помощью ногх, повидимоиу, дѣлается имъ тольііо 
въ сіучаѣ веобходимости. Полетъ глупыша своеобразевъ, конечно, не столь превос-
ходенъ, какъ полетъ буревѣстника и другихъ длиннокрылыхъ птицъ, но все-таки 
очень хорошъ. Послѣ нѣсколькихъ, быстро слѣдуюпшхъ одинъ за другимъ взмаховъ 
крыльевъ, глупышъ несется нѣкоторое время, разсѣкая воздухъ съ быстротою стрѣ-
лы, но не плавно и спокойно, а съ стремительными изворотами; вдругъ онъ снова 
взмахиваетъ крыльями, трепещетъ ими, снова скользитъ по воздуху, временами опи-
сывая круги, безъ взмаха крыльевъ поворачиваетъ обратно и стремительно несется, 
то пролетая надъ самымъ уровнемъ воды, то взвиваясь на значительную высоту. 
К а к ъ истый нырокъ, съ налета онъ промышляетъ свою добычу на лету, бросаясь 
съ извѣстной высоты въ воду и съ такою силою погружается въ нее, что иногда 
разбиваетъ свою голову о подводныя скалы. Голосъ его состоитъ изъ короткаго, от-
рывистаго, кряхтящаго крика, который можно приблизительно передать слогами 
«раб раб раб». Молодые г.аупыши, вѣроятно, кричатъ очень пронзительно. Что ка-
сается до умственныхъ способностей этихъ птицъ, то о нихъ можно сказать все то, 
что сказано выше о морскихъ птицахъ вообще. Глупыши не имѣютъ случая познако-
миться съ человѣкомъ ближе, почему ведутъ себя по отношенію къ нему часто такъ, 
что дѣйствительно оправдываютъ свое названіе. Лишившись моря, онитеряютъ при-
сутствіе духа, и тогда, если не совсѣмъ утрачиваютъ способность защищаться, то все-
таки позволяютъ надъ собой многое; частое преслѣдованіе,повидимому,имъ въ прокъ 
тоже нейдетъ. Къ другимъ птицамъ они относятся злобно п задорно и въ боль-
шихъ собраніпхъ они ссорятся съ сосѣдями и кусаюгь ихъ. И х ъ огромный 
клювъ представляетъ собой такое ужасное орудіе, что они могутъ не бояться ни 
одной морской птицы; несмотря на ѳто, имъ приходится неразъ испытывать 
страхъ передъ фрегатами и поморниками, причемъ они бываютъ иной разъ вы-
нуждены выкинуть схваченную ими добычу. 

Стоитъ только разъ увидать вблизи гнѣздовье глупышей п можно понять, 
что они въ состояній создать гуановыя горы. « И х ъ стаи омрачаютъ свѣтъ солн-
ца, ихъ голоса оглушаютъ всякаго, кто приблизится къ ихъ гяѣздовью». Они по-
являются на подобныхъ островахъ около конца апрѣля, а около октября вновь по-
кидаютъ ихъ. И х ъ гнѣзда кладутся вплотную другъ къ другу, и во многихъ мѣс-
тахъ почти невозможно бываетъ пройти между ними. Гнѣзда, выстроенныя глу-
пышами, прилетѣвшими первыми, очень велики; тѣ же, который устраиваются 
позднѣе,—малы, а послѣднія изъ селящихся паръ должны удовлетворяться для 
своей постройки промежутками между гнііздами птнцъ, прибывшихъ ранѣе. Стѣнки 
гнѣздъ устраиваются изъ всевозиожныхъ наземныхъ и морскихъ растеній, спле-
тенныхъ между собой безъ всякаго порядка. Каждая самка кладетъ только 
одно, относите.іьно маленькое, 8 сш. въ длину и 5 сш. въ поперечникѣ, яйцо 
съ крѣпкоп известковой скорлупоіі; въ началѣ оно выглядитъ бѣлымъ, но 
во время насижнвавія пачкается отъ гнѣздоваго материала в ъ грязный жел-
то-бурый цвѣтъ. Въ первыхъ числахъ іюня уже находятъ вылупившихся 
птенцовъ; въ концѣ іюля они уже на половину выросли, но все еще покрыты 
короткимъ, желто-бѣлымъ пухомъ. «Въ 1821 году», разсказываетъ Фаберъ, 
«я находился на Вестманскихъ островахъ и взобрался на одинъ маленькій 
скалистый островъ, на которомъ гнѣздились ѳтй птицы. При моемъ появленіи 
поднялась оглупіительная музыка старыхъ и молодыхъ голосовъ, состоявіпихъ изъ 
низкаго н рѣзкаго «аррр»,' однако птицы съ мѣста не двигались, и я могъ, сколько 
хотѣлъ, брать руками сидѣвшихъ возлѣ птенцовъ стариковъ. Гнѣзды лежали вплот-
ную другъ къ другу, почва была настолько скользкой, благодаря загрязнению 
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гнѣздъ отрыгнутой рыбой и другимъ кормомъ, что я рисковалъ полетѣть со скалъ 
внизъ. Интересно, что почти треть гнѣздъ заключали въ себѣ неоплодотворенныя 
яйца, хотя птицы все-таки продолжали сидѣть на нихъ; онѣ даже, сбитыя съ тол-
ку наступившимъ временемъ кормленія птенцовъ, вырыгали пищу, какъ передъ 
гнѣздами съ птенцами, такъ и передъ гнѣздами, заключавшими одни только не-
оплодотворенныя яйца . Эти, безпрерывно ловившіе рыбу глупыши представляли 
собою очень интересное зрѣдишіе. Набивъ свой пищеводъ, они, тяжело летя, воз-
вращались обратно къ своимъ птенцаиъ. Около конца августа, а на Гримзэ около 
дня св. Михаила, молодые уже покрываются перьями и тогда становятся почти 
крупнѣе и во всякомъ случаѣ много жирнѣе старыхъ птицъ. Мѣстные жители со-
лятъ ихъ в ъ такомъ количествѣ, каковое могутъ только добыть». И а островѣ 
Сантъ-Кильда ежегодно устраивается цѣлая охота за молодыми глупышами, кото-
рая въ концѣ концовъ превращается просто въ бойню. Убитыхъ птицъ кидаютъ 
сверху въ море, откуда ихъсобираютъ въ лодки и отвозятъ на рынки въ Эдинбургъ 
п другіе города, гдѣ такой товаръ всегда находитъ покупателей. 

В ъ неволѣ глупышей я видѣлъ только въ Амотврдамскомъ зоологическомъ 
саду, но не могъ подружиться съ ними, такъ какъ они оставляли слишкомъ жалкое 
впечатлѣніе. 

Самыми крупными представителями водоплавающихъ являются Пеликаны 
(Pelecanidae. Pel ikane. Pelicans). Они прежде всего характеризуются своимъ огром-
нымъ клювомъ-сачкомъ, который состоитъ, такъ сказать, изъ мѣшка и прикрываю-
щей его крыіпки, прнчемъ первый образованъ нижнею частью клюва, вторая—верх-
ней. Крыпіка очень длинная, совершенно плоская, сдавленная и отъ основания до 
конца довольно равномѣрной ширины, н а самомъ-же концѣ округлена. Спинка 
клюва идетъ ясно замѣтнымъ килемъ по всей длинѣ его и на концѣ переходить в ъ 
когтевиднып, сильный крючекъ. Внутри или на нижней части своей эта крышка 
имѣетъ нѣжную небную пленку, а по сторонамъ двойныя продольныя кромки, в ъ 
которыя, какъ въ пазы, входятъ края нижней челюсти. Нижняя часть клюва состоитъ 
изъ очень слабыхъ, тонкихъ, низкихъ п гибкихъ вѣтвеіі нижней челюсти, соеди-
ияющнхся только на кинцѣ, между которыми находится необикновонно прос-
торный, въ высшей степени растяжимый мѣшокъ. Тѣло птицы очень велико, слегка 
цилиндрическое; шел длинная и относительно тонкая; голова маленькая; ноги низ-
кія съ весьма длинными пальцами, почему и снабжены большими плавательными 
перепонками. Крылья нелики и широки; третье маховое ихъ самое длинное. Хвостъ 
коротокъ, шпрокъ, заіфугленъ и состоитъ изъ 2 0 — 2 4 перьевъ. Область горла и 
мѣсто вокругъ глаза обыкновенно не оперено. Оперепіе неплотно прилегаетъ къ 
тѣлу, своеобразно шероховато и жестко, причемъ каждое перо сильно съужено и за-
острено. И а серединѣ груди есть мѣсто съ совершенно разсученными перьями. 
Перья задней части головы и затылка обыкновенно хохловидно или шлемовидно 
удлиняются. Окраска самца и самки одинаковыя, но молодыя птицы сильно 
отличаются отъ старыхъ. 

Черепъ пеликановъ широкій, выпуклый, имѣетъ умѣренно-развитые гребни, 
къ которымъ прикрѣпляются мускулы, окостѳнѣвшую межглазничную перегородку, 
четырехъ-угольноѳ затылочное отверстіе, мало развитые височные отростки и ши-
рокую лобную кость, корсіткую крыловидную кость, липіенную третьяго сочлененія 
и небную кость, сросшуюся съ сошникомъ; при ѳтомъ онъ характеризуется яообык-
новенно. развитой воздушностью костей, а также мелкимъ клѣточнымъ строенісмъ 
массы, выполняющей внутреннія части верхней челюсти и длинные отростки оя. 
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Позвоночникъ состоять изъ 16 толстахъ, прозрачныхъ и іюздухоносныхъ шейныхъ, 
I) грудныхъ и 7 хиостовыхъ позвонковъ. Грудная кость коротка, широка, почтп 
четырехугольна, сзади слегка лунообразно закруглена, гребень ея особенно не вы-
ступаетъ; съ дужкой грудная кость связывается костной массой. Лопатки узкія. 
Отдѣльныя кости предплечья длинныя. Всѣ кости воздухоносны. Я з ы к ъ имѣетъ 
кругловатый, крючковато-согнутый видъ и собственно предсгавляетъ собой хрящъ, 
обтянутый кожей горлового мѣшка; подъязычная кость имѣетъ небольшое гЬдо, но 
сильные и крѣпкіе рожки. Глотка необыкновенно обширна; передній желудокъ 
іімѣбтъ весьма толстыя стѣнкп, необыкновенно развитъ и въ 5 — 6 разъ болѣе 
слабо-мускулистаго второго желудка; кишечникъ длинный. Весьма своеобразна для 
пеликановъ значительная способность воспринимать воздухъ подкожными мѣшками. 

Пеликаны, котирыхъ описано 9 видовъ, жпвугь въ жаркомъ поясѣ и при-
лежащихъ частяхъ обоихъ умѣренныхъ поясовъ; они встрѣчаіотся во всѣхъ час-
тяхъ спѣта и имѣютъ очень обширный районъ распространенія. По образу жизвп 
различные виды сходятся не во всемъ, но въ общемъ такъ походятъ другъ на 
друга, что мы будемъ имѣть вѣрное представленіе, если даже исключительно огра-
ничимся разсыотрѣніемъ образа жизни обопхъ европейскихъ видовъ. 

Самый обыкновенный и самый распространенный изъ всѣхъ пеликановъ, 
Розовый пелиианъ или Баба-птица (Pelecanus onocrotalus, roseus, calorhynchus, mi-
nor , gangeticus, javanicus , Onocrotalus phoenix. Pel ikan. Pel ican blanc). К а к ъ и 
родственные ему виды, это—самая крупная изъ всѣхъ ъодоплавающихъ птицъ. На 
головѣ розовый пеликанъ имѣетъ хохолъ, образованный изъ длинныхъ, круглова-
тыхъ перьевъ. Оперепіе въ старости бѣлое, кромѣ бурыхъ маховыхъ перьсвъ, и 
пмѣетъ розовый оттѣпокъ; передняя часть груди желтая; въ молодости нижнія шей-
пыя перья быпаютъ бурыя съ сѣрымъ, па нижней сторопѣ пепельно-сѣрыя. Глаза 
ярко-краснаго цпѣча; голыя мѣста вокругъ нихъ желтыя. Клювъ сѣроватыіі съ 
красными и желтыми крапинками. Горловой мѣшокъ съ желто-синеватьши про-
жилками. Ипги свѣтлаго мясо-краснаго цвѣта. Длина птицы достигаегъ 1 4 0 — 1 8 0 
с т . , размахъ ея крыльевъ 2 2 0 — 2 6 0 , длина крыла почти 55, хвостъ 18 с т . 
Самцы и самки рѣзко отличаются другъ отъ друга величиной, да и вообще ростъ 
этпхъ птицъ бываеп> различенъ. 

Другой, болке крупный видъ—Кудрявый пеликанъ или Кудрявая баба (Peleca-
nus crispus, patagiatus . Krauskopl 'pel ikan. Pelican crepe) бѣлаго цвѣтасъ слабымъ 
сѣ])0-красноватымъ налётомъ п черными крыльями. Перья головы и задней части 
тѣла его кудрявы и удлииены въ причудливый хохолъ. Глаза ссреиріісто-бѣлые; 
клювъ сверху сѣро-желтоватый; горловой мѣшокъ кроваво-краснап^ цвѣта съ го-
лубоватыми прожилками; ноги черныя. Молодыя птицы выглядятъ также сѣрыми. 
Длина этого вида достигаетъ 1 7 0 — 1 8 0 с т . , размахъ крыльевъ 290, длина крыла 
7Г), Xпоста 20 сш. 

Баба-птица распространена, начиная отъ южной Венгріи, по большей части 
Африки и южной Лзіи; кудрявый пеликанъ свопственъ болѣе восточнымъ об-
ластямъ, водится близко отъ насъ на Черномъ морѣ и далѣе къ востоку до наи-
болѣе крупныхъ водныхъ бассейновъ средней и южной Азіп; нѣкоторые ежегодно 
посѣщаютъ юікный Китаіі, другіе-же—сѣнерную Африку. Въ южной Европѣ розо-
вый пеликанъ псяпляотсл въ концѣ апрѣлн и въ началѣ мая, выводитъ тамъ птсн-
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цовъ, и вновь оставляетъ страну въ октябрѣ. Въ такихъ случаяхъ онъ иногда эале-
таетъ и за границы свойственной ему области, чѣмъ іі объясняется нахожденіе 
его иногда въ Германіи. На Баденское озеро одна^кды прилетѣла стая изъ 130 
штукъ ѳтихъ птицъ. Отдѣльныя птицы или небольшія стал такихъ пеликанові. 
наблюдались во многпхъ германскихъ областяхъ. 

Кто не путешествовалъ по Египту или сѣверноп Лфрикѣ вообще и не видѣлі. 

І 5 а б а - і т і ц а P e l e c a n u s onocrutalus . наст. вел. 

ту огромную массу рыбоядныхъ птицъ, ;кивуш,ихъ на мѣстеыхъ озера.ѵь, гдѣ ОН ІІ 
находятъ себѣ пріютъ и обильный кормъ,—хоть не можетъ составить себѣ пред-
ставленія о количествѣ всѣхъ этихъ птицъ и навѣрное обвинить всякаго пивѣстни-
пателя о тѣхъ краяхъ въ преунеличеніи. По египетскимъ б(!регамъ Средиземнаі'о 
моря, по теченію Пила В7> пору разлива или еще далѣе къ югу, равно какъ и на 
Вѣломъ и Голубомъ Пилѣ съ прилежащими къ нииъ озерами и пакопецъ на Крас-
ноиъ морѣ—пеликаны собираются иногда въ такихъ иассахъ, что глазомъ поиоз-
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МОЖНО бываетъ окинуть одну только стаю. Они въ буквальномь смыслѣ слова по-
крываютъ собою нѣсколько квадратныхъ кплометровъ; илавая по озерамъ, уподоб-
ляются гигантскимъ водянымъ кувшинкамъ, а когда сидятъ на берегу или на 
островахъ, грѣясь пли оправляя свои перья, представляютъ собою нѣчто вродѣ 
длинной, бѣлоіі жпвоіі стѣны. Тамъ, гдѣ они собираются на ночлегъ, они такъ 
густо покрываютъ всѣ деревья маленькихт, острововъ, что издали кажется, будто 
деревья эти покрыты одними крупными, бѣлыми цвѣтами и совершенно лишены 
зеленой листвы. Стаи изъ 10—12 довольно рѣдки, напротивъ, сотенныя и тысяч-
ный—явленіе обычное. По веснѣ стаи нѣсколько раздѣляются, такъ какъ многія 
изъ нихъ, собравшіяся сюда на зиму, предпринимаютъ перелетъ на югъ къ своимъ 
гнііздовьямъ; оставаясь-же въ Египтѣ и сѣверноп Африкѣ, ѳти стаи не могли-бы 
найтп себѣ такихъ мЬстъ, которыя бы предоставили имъ всѣ удобства для обще-
стнсннаго гнѣздованія; однако и тогда еще можно виді.ть многочис.генныя стаи мо-
лодыхъ пеликановъ. 

Пеликаны не дѣлаютъ разницы между прѣсной или морской водой, но 
предпочитаютъ мелкую воду глубокой. Изъ всего семейства только одинъ видъ, 
живущій въ средней Амерпкѣ, добызаетъ свою пищу ныряніемъ съ налету; всѣ 
же остальные пеликаны не могутъ ловить рыбу такимъ способомъ, будучи въ со-
стояніи только схватывать ее съ поверхности воды. Именно, благодаря воздушнымъ 
мѣшкамъ, лежащіімъ ііодъ ихъ кожей, эти птицы не имѣютъ возможности погру-
зить свое ГІ.ЛО въ воду, почему и остаются лежать какъ пробки на поверхности ея. 
Вслѣдствіе этого пеликаны держатся только на мѣстахъ съ такою глубиной, кото-
рую они могли бы обыскивать, пользуясь своей длинной шеей и сачковиднымъ клю-
вимъ. Для этой цѣли они собираются на болѣе мелкихъ мѣстахъ водныхъ бассей 
новъ, въ извѣстномъ иорядкѣ распредѣляются по обширному пространству и за-
тѣмъ уже, болѣе или менѣе сомкнутыми группами, выланлинаютъ рыбу изъ уча-
стковъ воды, охпаченныхъ ихъ стаями. Н а озерахъ и мелкихъ мѣстахъ около мор-
ского берега они образуютъ громадный ііолукругъ и плывутъ по направленію лъ 
берегу или даже разсаживаются болыпимъ кругомъ, постепенно съулшвая посдѣд-
ній; на узкихъ рѣчкахъ и каналахъ они раздѣляются на двѣ группы, замыкаютъ 
собою съ двухъ сторонъ ігакое-вибудь пространство, плывутъ другъ другу на встрѣчу 
и на-чясто вылавлпваютъ все изъ выбраннаго пмп района. При такой лоплѣ не-
обыкновенную пользу оказываетъ пмъ ихъ сачковпднып клювъ, такъ какъ онъ 
даетъ имъ возможность легко схватывать и удерживать пойманную добычу. Обычной 
ѣдой пеликанонъ служитъ рыба; однако иногда они питаются и другими позво-
ночными. Они всегда опасны для птенцовъ водоплавающихъ птицъ, живущихъ по 
близости; напримѣръ, они глотаютъ полувзрослыхъ утятъ. Глотка пеликановъ такъ 
обпіирна, что ві. нее свободно пролѣзаетъ сжатыіі человѣческій кулакъ; я самъ 
много ра.зъ вытаскивал'!, рукой болыпихъ рыбъ изъ желудка пеликановъ, живпіихъ 
у меня въ неио.іѣ. 

Во время ходьбы пелпканы двигаются медленно, держа rfuio довольно прямо 
и покачиваясь; походка эта и не можетъ быть названа тяжелой; иногда они пред-
принимаютъ сравнительно длинныя пѣшія путешествия. Н а верхушкахъ деревьевъ 
они также держатся съ большою ловкостью, даже регулярно посѣщаютъ ихъ, если 
таковыя есть по близости; здѣсь они грѣютсіг па солнцѣ п чистятъ свои перья. 
Плаваютъ пелпканы легко, быстро и ігродолжительно, летаютъ необыкновенно 
красиво. Послѣ нобплыпого пробѣга, причемъ, подобно лебедямъ, они быотъ крыль-
ями по воді;. что слыіпно еиіе издали, пеликаны спимакітся съ поверхности, 
складываютъ свою иісю на подобіѳ буквы S, закидываюп. назадъ голову, помѣ-
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щаютъ горловой мѣшокъ на переднюю часть шоп, быстро и торопливо машутъ 
разъ 10—12 крыльями, широкими размахами и плавно пролетаютъ нѣсколько ме-
тровъ до тѣхъ поръ, пока не отлетятъ огь опаснаго мѣста. Затѣмъ они или под-
иимаются, кружась, въ высшіе слои воздуха или все тѣмъ же полетоиъ продолжаютъ 
летЬть далѣе. Извѣстные острова приходятся имъ по нраву настолько, что они не 
рѣшаются покидать ихъ; они даже часто принуждены бываютъ летать съ такихъ 
острововъ на довольно далекія разстоянія за болѣе обильной рыбной добычей; та-
кая экскурсія служить имъ утренней прогулкой, причемъ возвратный путь они 
совершаютъ несравненно скорѣе. По степени развитости чу вствъ пеликаны едва-ли 
уступаютъ другимъ веслоногимъ; понятливостью они, повидимому. превосходятъ 
своихъ родичей. Тамъ, гдѣ пеликаны недовѣряютъ человѣку, они держатся съ не-
обыкновенной осторожностью, въ другихъ мѣстахъ, напротивъ, бываютъ такъ до-
вѣрчивы, что ведутъ себя, какъ ручныя птицы; напримѣръ, въ портовыхъ горо-
дахъ южной части Краснаго моря они беззаботно плаваютъ между судами, позво-
ляютъ судовымъ людямъ кормить себя, какъ это дѣлаютъ наши лебеди по отноше-
нію къ кормяпі,ей ихъ публикѣ. Однако всякое прес.тѣдованіе остается у нихъ въ 
памяти и, они съ точностью отличаютъ отъ остальныхъ людей человѣка, который 
разъ чѣмъ-либо досадилъ имъ. Въ неволѣ пеликаны могутъ сдѣлаться необыкновенно 
ручными и пріучакітся безъ особеннаго труда къ улетанію и своевременному ноз-
прапіенію назадъ; чтобы совершенно приручить ихъ, достаточно нѣсколько разъ 
подрѣзать или выщипывать ихъ маховыя перья, кормить ихъ на опредѣленномъ 
мѣстѣ и брать ихъ отсюда съ собой. По б.іизости рыбачьихъ поселеній вдоль 
Египетскихъ береговъ можно видѣть ручныхъ пеликановъ, утромъ выходяпіихъ на 
свою рыбную ловлю, а къ вечеру возвращающихся обратно домой; нѣкоторыя птицы 
посѣщаютъ рыбные базары, помѣпіаются возлѣ рыбныхъ ларей и до тѣхъ поръ 
выпрашиваютъ подачку, пока имъ что-либо не бросятъ; другія даже мастерски во-
руютъ рыбу изъ рыбныхъ складовъ. Вначалѣ пеликаны относятся крайне недру-
желюбно къ своему хозяину, по крайней мѣрѣ угрожаютъ ему своимъ огромнымъ, 
но совершенно безопаснымъ клювомъ; впослѣдствіи же они позволяютъ съ собой 
дѣлать все, что ему будепі угодно. Они столь же добродушны, какъ и умны, ужи-
ваются со всѣми животными н кажутся весьма довольными, когда ихъ никто не 
обижаетъ. Только ихъ почти не унимающійся голодъ иногда можетъ побудить ихъ 
къ смѣлымъ поступкамъ или даже заставляетъ ихъ вступать въ битву съ другими 
рыбоядными птицами; однако нужны весьма сильныя побудительныя причины, 
чтобы они забыли свою обычиую трусость. Между собой экземпляры одного вида 
живутъ необыкновенно мирно и, насколько молено, всѣ свои дѣла совершаютъ об-
п;встнвнно; различные виды однако никогда между собою не соединяются. 

Ежедневная жизнь пеликановъ протекаетъ по одному, разъ заведенному по-
рядку. Ранніе утренніе часы — время охоты. Начинается летъ малыхъ или боль-
шихъ стаи; первыя летятъ косой линіей, послѣднія образуютъ клинъ; одни 
паправляютъ свой путь къ мелкимъ бухтамъ, другіе, уже сытые, возвращаются съ 
нихъ назадъ. Одиночками пеликановъ-рыболововъ я видѣлъ только въ Греціи; 
обыкновенно же на рыбную ловлю птицы эти собираются многочисленными стаями. 
Около 10 часовъ утра всѣ уже насытились и располагаются на любимый отдыхъ 
по песчанымъ отмелямъ или группами на деревьяхъ; здѣсь они заняты своимъ пи-
піеварепіемъ и чисткою своихъ перьевъ. Пос.іѣднее занятіе требуетъ ліного времени, 
такъ какъ нолопкій клювъ затрудняетъ ого и вынуждаетъ птицъ принимать пре-
странныя позы, въ особенности, если онѣ вздумаютъ оправлять свои шойныя перья. 
Вычистивъ порья, пеликаны, подъ ппечатлѣніемъ пріятнаго чувства пііщсварепіи, 
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лѣниво принимаюпі различныя позы, смотря по тому, сидятъ-лп они на деревьяхъ 
или на землѣ. Въ первомъ случаѣ они обыкновенно усаживаются вертикально на 
сучкахъ, сильно подтянувъ шею; на землѣ же они нерѣдко лежать плашмя на 
орюхѣ. Около полудня къ мѣсту отдыха безпрестанно прибываютъ новые пеликаны 
и общество съ минуты на минуту становится все многочисленнѣе. Послѣ полудня 
между 3 и 4 часами ряды пеликановъ вновь начинаютъ лустѣіъ; они всей гурь-
бой летятъ снова на ловлю. Эта вторая охота длится до солнечнаго захода, послѣ 
чего все обш;ество летитъ на ночевку. Для этого служить плоская песчаная отмель 
или какой-либо уединенный островъ, но то и другое лишь въ томъ случаѣ, если 
пеликаны не имѣютъ возможности воспользоваться для своего ночлега деревьями; тамъ 
же, гдѣ есть острова, поросшія деревьями, пеликаны спять всегда на послѣднихъ. 

О размноженіи этихъ птицъ я не могъ собрать собственныхъ наблюденій. 
ІЗъ южпой Европѣ для споихь гнѣздовііі пеликаны избнраютъ болота и озера. «На 
такихь гнѣздовьяхъ», говорить графъ фонъ дерь Мюле, «гнѣзда, большею частью 
влажныя или сырыя, свитыя изъ камыша и тростника, помѣщаются птицами лишь 
въ трудно доступныхъ мѣстахъ; гдѣ есть плавающіе острова, гн'Ьзда устраиваются 
тамъ вплотную другь къ другъ. Вся окрестность покрывается жидкимь бѣлымъ 
пометомъ гнѣздующпхь птицъ. Испареніе, поднимаюпі;ееся отъ него, а равно и 
отъ кучи гніющей несъѣденной рыбы распространяетъ въ эго жаркое время года 
отвратительный, невыносимый и отравляюпий во.чдухъ смрадъ. Очень странно, 
что пеликаны выводятъ птенцовъ не одновременно, такъ какъ возлѣ уже лету-
чихъ молодыхъ можно встрѣтить самокъ, .сидящихъ еще только на яііцахъ; мой 
другъ Фрейбергъ, посѣпіавшій много разъ такія гн'Ь-здовья, увѣряль меня, что на-
шслъ разъ въ одномъ гнѣздѣ двухъ птенцовъ: одного уже пыросшаго и другого еще 
только покрытаго пухомъ. Онъне могъ объ)гспііть co6t. этого иначе, какъ тѣмъ, что 
]іъ одномъ гнѣздѣ сопмѣстно вывели птенцовъ дпѣ самки». Кладка состоять, вѣ-
роятно, н.зъ 3—•') относительно неболыпихь, болѣе или мопѣе продолговатыхь, утон-
чающихся къ концамъ яицъ около П с т . длиною и 6 сіп. ширины; яііца имѣють 
голубовато-бѣлып цвѣтъ, но всегда покрыты толстымъ известконымъ с.іоемь. По 
даннымъ Кальберматтена, пеликаны кладутъ только 2 — 3 яйца пъ очень прочно 
сложенное гнѣздо, имѣюіцее около 2,6 m. вь поперечникѣ и 0,7 въ выпіину. Вы-
лупившіесн послѣ 38 дпевнаго насиживанія молодые уже покрыты сѣрымъ пухо-
вымь одѣяніемь, пмѣютъ чрезвычайно глупый видъ, безпрестанно издаютъ свой 
хриплый и рѣзкій крикъ и вообще представляютъ собой въ высшей степени отвра-
титсльныхь существъ. Родители, дѣлившіе между собою трудъ высиживанія, горячо 
любятъ своихъ птспцовъ и на гнѣзді, забываюіъ всякую пугливослъ, свойствен-
ную имь въ другое время. 

Іісли застигнуть пеликановъ на мѣстѣ ихъ ночевки или отдыха, нетрудно 
бываетъ застрѣлить любое число ихъ, такъ какъ они такь слабы на пыстрѣлъ, что 
уже мелкая дробь ихъ убиваеть. Когда они плывутъ по водѣ, то рѣдко подпуска-
ютъ кь себѣ охотника настолько близко, чтобы выстрѣлъ могъ достать ихъ; для 
болѣе удачной охоты охотникъ долженъ запастись винтовкой. Частое преслѣдова-
ніе дѣлаеть пеликановъ необыкновенно трусливыми; но и въ этомь случаѣ ихъ 
трудно согнать съ разъ избраннаго ими мѣста д.чя ночлега. Арабы ловять этихъ 
птицъ для ѣды, хотя магометанскіп обычай и запрещаеть ѣсть пеликановъ. Пре-
даніе говорить, что ігогда въ ДІеккѣ строилась Кааба, воду приходилось доставлять 
издалека и вскорѣ явилась нужда въ носильщикахъ; однако Лллахъ не хотѣлъ, 
'ггобы это препятствовало свяпіеняой постройкѣ и послалъ тысячи пеликановъ, 
которые, наполняя своп горловые мѣіпки водою, приносили послѣднюю рабочимь. 
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Пеликаны поддаются прпрученіюи становятся очень довѣрчивыми. Одна і ш . 
такихъ птиц 'ь ,жившаявъСанто Пауло де Лоанда, по словамъ Монтейро, охотно вмѣ-
шивалась по вечерамі. въ толпу гуляющей публики и съ видимымъ удовольствіемъ 
слушала музыку. При надлежаіцемъ уходѣ пара пеликановъ иногда выводить іітеп-
цовъ п въ неволѣ. 

Если какая-либо птица заслуживаетъ названія «морского орла», то это— 
Фрегатъ (Atagen aquila, ariel , Trachypetes aquilus, leucocephalus, minor, palmerstoni , 
PelecaTius aquilus, leucocephalus, palmers toni , F rega ta aquila. Fregat tvogel . F r e -
gat te) , представитель рода (Atagen) и семеііства того же имени (Atagenidae) . Тѣло 
его узкое, шея мощная, голова умѣренно крупная; клювъ на половину менѣе го-
ловы, у основанія слегка сжатый, по спинкѣ плоскій, вдоль вершины согнутый 
и оканчивающійся крючкомъ въ видѣ зубца, нижняя половинка клюва также со-
гнута, уголъ, образуемый на псдбородкѣ вѣтвями ея—великъ, широкъ и имѣетъ го-
лую кожу. Расщепъ клюва кончается подъ глазомъ. Ноги короткія. сильныя, съ 
оперенными плюснами; пальцы длинные, снабженные сильно пырѣзанными пере-
понками; каждый палецъ имѣетъ сильно согнутый, острый коготь; средній п а л е т . 
имѣетъ такой же коготь, но вдобавокъ еще гребневидно зазубренныіі съ внутрен-
ней стороны. Крылья необыкновенно длинныя и сильно паостренныя; самое д.іии-
ное изъ маховыхъ перьевъ—первое. Хвостъ состоитъ пзъ 12 перьеиъ, очень длии-
ный и съ глубокою развилиною. Опереніе, плотно прилегающее к.ъ тѣлу и блестя-
щее на головѣ, піеѣ и спинѣ, состоитъ сверху изъ продолговатыхъ перьевъ (круг-
ловатыхъ въ области нижнихъ шепныхъ перьевъ); послѣднія на груди разсучены, 
а вокругъ глаза и на горлѣ соверіпенно отсутстлуютъ. При разсмотрѣніи внут-
ренняго строенія особенно замѣчательна легкость въ строеніи скелета п сильнан 
развитость воздушныхъ полостей: особенно интересенъ козкистыіі горловой мѣшокь. 
который по желанію можетъ надуваться воздухомъ и снова опорожняться. 

Опереніе стараго самца буровато-черное съ мета.мическимъ зеленымъ или 
пурпуровымъ блескомъ на голопѣ, затылкѣ, спинѣ, груди и бокахъ; на крыльнхъ 
оно покрыто сѣроватымъ налетомъ, на верхней части малыхъ маховылъ перьень 
и на рулелыхт. перьяхъ оно буроватаго цвѣта. Глаза темио-каріс, часто сѣро-бу-
рые; голое мѣсто нокруі-ъ нихъ пурпурово-голубое; к.іюпъ сиѣтло-голубой у основа-
ния, въ серединѣ бѣлый и темнаго рогового цвѣта на коиці,; горловой мѣшокъ 
орашкево-красныіі. Ноги въ верхней части свѣтлыя карминно-красныя, В'І. ниж-
ней части оранжевый. Самка существенно отличается отъ самца меныпимъ блес-
комъ и болѣе свѣтлоіі окраской, болѣе или менѣе бѣлой па груди. У молодыхъ 
нижнія шеііныя перья и плечи бурыя съ болке свѣтлыми каймами перьевъ; наи-
болѣе крупныя перья плечъ, маховыя, ру.іепыя, перья надхвостья и верхнія и 
пижнія кроющія хвоста—черныя; пЬкоторыя иерья на серсдиніі груди и по 6(J-
камъ бураго цнѣта; всѣ остальныя части бѣлыя. Длина птицы достигаетъ 108 с т . , 
размахъ ея крыльевъ 230, длина крыльевъ (іо, хвоста 47 с т . ; напротивъ, віісъ ся 
лишь немного превышаетъ 1,5 килогр. 

Родина фрегата приблизительно та же самая, что и у нижеописанпаго фаэ-
тона и простирается по морлмъ, лежащимъ внутри тропиковъ; только фрсгптъ 
рѣдко отдаляется отъ береговъ такъ далеко, какъ фаэтонъ. Правда, его встрѣчали 
и въ 2 0 0 — 4 0 0 морскихъ миляхъ o n . бли}кайпіаго материка, обыкновіінпо жо онъ 
почти пе улстаетъ отъ берега далѣе 15 или 20 морскихъ миль и при всякомъ из-
ыѣненіи погоды возвращается обратно. Съ паступленіемъ утра онъ покидастъ 
мѣсто своего ночлега и направлнется въ море, то описывая круги высоко въ воз-
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духѣ, ТО летя протпвъ вѣтра; здѣсь онъ досыта налавливаетъ рыбъ и уже въ под-
день, если предвидитъ бурю, возвращается обратно на сушу съ полнымъ желуд-
комъ и зобомъ; въ ііротивномъ же случаѣ—только въ послѣполуденные часы. Госсе 
хотѣлъ узнать, въ которомъ часу фрегатъ прилетаетъ на мѣсто своего ночлега, из-
вѣстное этому наблюдателю, п первый разъ для этого отправился тудасъзахпдомъ солн-
ца. Однако оказалось, что это было довольно поздно, такъ какъ всѣ фрегаты, глупыши 
и пеликаны уже спали, усѣишись на деревьяхъ. При появленіи нашего натуралиста 
все общество поднялось на воздухъ, и фрегаты тотчасъ же полетѣли въ море, вы-
соко въ воздухѣ начали описывать свои красивые круги и появились обратно 

Фрегатъ. A t a g e n Dquila. '/s наст. пел. 

только съ наступленіемъ полной темноты. Немного дней спустя, Госсе отправился 
на это мѣсто ночлега между 3 и 4 часами, но и въ это время фрегаты уже были 
тамъ въ изпѣстномъ количествѣ и, слѣдовательно, до того времени уасе успѣли 
вііолнѣ удовлетворить себя рыбной ловлей. 

Одюбонъ и другіе наблюдатели считаютъ фрегатовъ за однихъ изъ бы-
стрѣйшихъ морскихъ летуновъ, Какъ ни проворны морскія ласточки и чайки, 
но, по мнѣнію Одюбона, для фрегата нѳ представляетъ ни малѣіішей трудности 
перегнать ихъ. «Ястребъ, сапсанъ и ловчій кречетъ, кс>ті)рыхъ я считаю самыми 
быстрыми птицами изъ всѣхъ соколиныхъ, иынаютъ вынуждены, прежде чѣмъ за-
нладѣть своей добычей, иногда преслѣдовать ее добрую половину англійскоіі мили 
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фрегатъ же, напротивъ, модніей несется на преслѣдуемаго, если увидитъ своимъ 
зоркимъ глазомъ, что онъ поималъ рыбу; онъ отрѣзаетъ ему отступленіе и застав-
ляетъ вырыгнуть только что проглоченную добычу». По увѣренію того же писа-
теля, фрегатъ наблюдаетъ за дельфинами и хищными рыбами, носится надъ ними, 
когда тѣ преслѣдуютъ летучихъ рыбъ и какъ только послѣднія покажутся изъ 
воды, несется къ нимъ, на лету ловитъ одну изъ нихъ или стремглавъ ныряетъ 
за ними, когда онѣ еще плывутъ въ водѣ. Пойманную рыбу фрегатъ два пли три 
раза роняетъ, если ему сразу не удастся схватить ее поудобнѣе; пока послѣдняя 
падаетъ, онъ ловитъ ее каждый разъ прежде, чѣмъ она коснется воды, пытаясь 
при этомъ половчѣе схватить ее. Иногда фрегаты ц'Ьлыми часами кружатся высоко 
на воздухѣ съ легкостью и плавностью грифовъ и орловъ, которыхъ они вообще 
сильно напоминаютъ; иногда они гонятся другъ за другомъ, играя и продѣлывая 
самые затѣйливые воздушные пируэты; только при простоыъ летѣ они медленно 
взмахиваютъ крыльями. «Ихъ длинныя, узкія крылья», говорптъ привцъ фонъ-
Видъ, «выдерживаютъ по долгу самую усиленную работу; правда, буря часто го-
нитъ ихъ впередъ, но я видѣлъ, какъ они съ легкостью боролись съ нею долгое 
время и держались въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ». П а ровной поверхности земли 
они держаться не умѣютъ, на водѣ тоже, повидимому, немногимъ лучше; по край-
ней мѣрѣ ихъ еще никогда не видѣіи плавающими. Съ палубы корабля они под-
няться совсѣмъ не могутъ; разъ они захвачены какимъ-либо врагомъ на плоскомъ, 
песчаномъ берегу—они погибли. Поэтому они садятся отдыхать только на такія 
деревья, который предоставляютъ имъ достаточное пространство, чтобы слетѣть. 

Рѣдко можно слышать крикъ фрегата; Одюбонъ былъ единственнымъ натурали-
стомъ, слышавшимъ этотъ каркаюпцй крикъ. По согласному мнѣнію наблюдателей, 
ішѣшнія чувства фрегатовъ должны быть весьма развиты, въ особенности превосходно 
ихъ зрѣніе. Говорятъ, что летящій высоко въ воздухѣ фрегатъ видитъ самую ма 
ленькую рыбешку, плывущую близко отъ поверхности воды; вообще же онъ вполнѣ 
обинмаетъ своимъ взоромъ большой районъ, разстилающійся подъ нимъ. Дупіевныя 
качестиа ихъ сходны съ качествами многихъ хищныхъ птицъ. Особенною выдаю-
піеюся понятливостью фрегатъ не обладаеть, но онъ хорошо умѣетъ отличать вра-
говъ отъ друзей и съ пріобрѣтеніемъ опыта становится умнѣе. Обыкновенно онъ 
но выказываетъ себя пугливымъ. но держится въ извѣстномъ отдалепіи отъ чело-
вѣка, отъ котораго ничего добраго не ожидаетъ; однако въ то же самое время 
онъ внимательно слѣдитъ за рыбачьимъ судномъ, слѣдуетъ за нимъ и, когда дѣло 
доходить до вытаскиванія рыбы, летаетъ такъ близко, что его молено ударить 
весломъ или, какъ Розенбергъ узналъ о томъ въ Дерамѣ, даже поймать его ру-
ками. П а остальныхъ птицъ онъ обращаеть ввиманіе настолько, насколько ду-
маетъ извлечь изъ нихъ пользу для себя. Одюбонъ отрицаетъ, чтобы фрегатъ 
нападалъ на глупышей и пеликановъ и клѳвалъ ихъ до тѣхъ поръ, пока они не 
вырыгнуть ему пищи; другіе же наблюдатели, напротивъ, подтверждаютъ ѳто ста-
рое мнѣніе. Принцъ фонъ-Видъ также говорить, что видѣлъ часто одиночныхъ 
фрегатовъ или стаи ихъ летавшихъ вдали отъ моря надъ внутренними озерами и 
болотами и ссоривпіпхся на лету изъ за добычи съ хищными птицами. Понуж-
даемый голодомъ, фрегатъ забываетъ всякую осторожность и налетаетъ, на-
примѣръ, гдѣ-нибудь возлѣ самаго поселенія на рыбу или кусокъ плывущаго въ 
водѣ мяса. Стая фрегатовъ даже собирается въ ѳтомъ случаѣ ішогда вок])угъ круп-
ной падали, пригнанной водою къ берегу, гдѣ каждый изъ нихъ старается урвать 
побольше. Оригинальное впечатлѣніе производяіт. на фрегатовъ яіжіе ціНіта. ІІІа-
мпссо разсказываетъ, что птицы эти налетали па пестрый вымііелъ oi'o судна, 
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принимая его за добычу, а Беннетъ увѣряетъ, что и онъ видѣлъ подобное же нѣ-
сколько разъ. Атакованные фрегаты, впрочемъ, яростно защищаются и, какъ въ 
томъ убѣдился Чуди, умѣютъ даже съ успѣхомъ отражать нападевіе сильныхъ со-
і^.акъ. Съ глуііытиами, по словамъ Беннета, они часто по долгу носятся въ воз-
духѣ, вступая въ схватку, причемъ въ полномъ смыслѣ слова запускаютъ свои 
когти въ противнпковъ и иногда вмѣстѣ съ ними съ громадной высоты летятъ 
прямо въ воду. 

Главной пищей фрегатовъ, повидимому, служатъ летающія рыбы, однако едва 
ли ѳти птицы вообще отказываются полакомиться какимъ-либо маленькимъ позво-
ночнымъ. Одюбонъподозрѣваетъпхъ въпохііщеніп изъгнѣздъ птенцовъ пеликановъ; 
другіе наблюдатели уличили ихъ въ воровствѣ утятъ. По разсказамъ Госсе, фре-
гатъ не всегда ловитъ рыбу клювомъ, но очень часто и лапами и уже затѣмъ под-
носить ее къ клюву. 

Въ сѣверныхъ частяхъ области своего распространенія фрегаты начинают!, 
постройку гнѣзда приблизительно въ серединѣ мая. Они держатся по близости 
острововъ, уже годы служившихъ имъ мѣстомъ гнѣздованія, и занимаютъ на нихъ 
всѣ подходящія мѣста; такимъ образомъ на одно гнѣздовье собирается 500 п болѣе 
паръ. Въ то время, какъ однѣ пары строятъ свои гнѣзда, другія цѣлые часы кру-
жатся въ воздухѣ на значительной высотѣ. Старыя гнѣзда подновляются, закла-
дываются новыл, причемъ сухія вѣтви и сучья или отламываются клювомъ оіт. 
деревьевъ на лету, илп воруются изъ другихъ гнѣздъ, или же подбираются съ 
воды; однако гнѣзда устраиваются не совсѣмъ искусно. Обыкновенно они строятся 
на деревьяхъ на сторонѣ, обращенной къ водѣ,—охотнѣе всего на деревьяхъ, вер-
хупіки которых!, приходятся надъ водой; однѣ птицы устраиваютъ свое гнѣздгі 
въ глубинѣ верхушки, другія на ея вершинѣ, причемъ нерѣдко на одномъ деревѣ 
гнѣздуетъ много паръ. Кладка, по Одюбону, состоитъ изъ 2 — 3 япц'і. съ крѣпкой 
скорлупой, пмѣюпціхъ въ длину G5 т т . , въ поперечникѣ 43 mm. u зеленовато-
бѣлаго цвѣта. Впрочемъ, отъ содсржимаго гнѣзда цвѣтъ яицъ часто измѣняется. 
Хвостъ и крылья сидяпіей на яйцахъ самки торчать далеко изъ гнѣзда. Вѣроятно 
яйца насиживаются обоими родителями поперемѣнно: нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что самецъ принимаетъ участіе въ этомъ занятіи; Беннетъ даже думаетъ, что са-
мецъ больше заботится объ яйцахъ, нежели самка. Птенцы, вначалѣ пмѣющіевидъ, 
какъ будто бы они соверпіенно лиіпены ноіт., появляются на свѣтъ въ желто-бѣ-
лоиъ пухопомъ одѣяніи и остаются въ гнѣздѣ очень долго, такъ какъ ди[ полнаго 
усовершснствованія въ ихъ полетѣ необходимо много времени. 

По словамъ Бріапа, фрегаты иногда выводят!^ птенцовъ на голыхъ скалахъ 
и охотно дѣлаютъ это среди колоніи гяупышей. П а одномъ скалистомъ гнѣздовьѣ 
па Багамскихъ островахъ около 200 паръ фрегатовъ гнѣздились такъ близко другъ 
къ другу, что всѣ гнѣзда умѣщались на площади въ 15 ш. Среди нихъ не было 
пи одного гнѣзда глупыша, но вокругъ этого гн'Ьздовья этихъ гнѣздъ были тысячи. 
Бріанъ могъ брать руками и молодыхъ, п стариковъ; вообще же птицы его почти 
не пугались, такъ какъ, если послѣ выстрѣла все общество и поднималось на воз-
духъ съ оглупіительнымъ крикомъ, то тотчасъ же и возвращалось обратно къ 
своимъ гнКадамъ. По увѣренію этого натуралиста, пара фрегатовъ воспитывастъ 
только одного птенца. 

Въ нacтoяи^ee время кое-когда фрегаты попадаютъ и въ паши клѣтки и прп 
иадлежапі,('мъ ухпдѣ выживаютъ годы. Тѣ, которыхъ я иид'Г.лъ, по хотѣли ѣсть до-
броиольпо, и піицу имъ нужпо было вк-тадывать пъ ротъ. Припяиъ не совсѣмъ краси-
вую позу, они почти бе.эъ димженія оставались на одномъ и томъ же иѣстѣ по 
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ц'Ьлымъ часамъ и даже днямъ. 3<чботіівшагос}[ о нііхъ человѣиа они отличали отъ 
исѣхъ остальеыхъ людей. 

«Сыномъ солнца» Линней назвалъ одну птицу, появленіе которой слулсіітъ 
для моряковъ знакомь, что они вступили въ предѣлы жаркаго пояса. И дѣйстви-
тельно, фаэтона можно встрѣтпть въ умѣронныхъ поясахъ земного шара только 
иъ исключит'ельно рѣдкихъ случаяхъ. Правда , одиночные экземпляры залетали п в ъ 
наши области, напримѣръ, гпворятъ, были наблюдаемы близъ Гельголанда, но 
такія ветрѣчи все-таки принадлежат!, къ числу рѣдчаігшихъ исключепііі. 

Фаэтоны (Phaetonidae. TropikvOgel. Phaetons) , хотя u заключаютъ въ себѣ 
только 4 вида, но представляютъ собой отдѣльное семейство. Характерные для 
нихъ признаки слѣдуюіціе: тѣло сжатое, величина незначительная, клювъ равныіі 
длннѣ головы, съ боковъ сжатый, на верхней сторонѣ слабо согнутый, острый, 
мелко зазубренный по краяыъ расщепа п съ едва замѣтнымъ крючкомъ на концѣ; 
ногп слабыя, задпій и внутреннііі пальцы ихъ связаны узкой кожицей; крылья 
длігнныя; хвостъ состпіітъ пзъ 12 пли 14 перьепъ, оба среднія пера его весьма 
удлинены и отличаются въ своей копструкціп тѣмъ, что почти лишены опахалъ, 
тогда какъ остальныя хвостовыя перья имѣютъ корпткія хорошо развиты» опа-
хала; наконецъ .мелкое оперепіе фаэтоновъ гугтоо и имѣегь ні.жиую оі:раску. 

Самымъ пзвѣстнымъ и наиболѣе распространенпымъ видомъ является Фаэ-
тонъ (Phiieton aetl iereus, melanorhynchus , catesbyi, Tropicophilus ae thereus . Trop ik -
vogel. Pail le e n q u e u e ) . Мелкое опереніе его бѣлаго цвѣта съ .розово-крагповат?.шъ 
налетомъ; тіолоска уздечки ііііереди болѣс ппірокая, сзади съуживаюпіаяся—4(>р-
наго цнѣта. Наружныя опахала больши.ѵъмаховыхъ перьепъ черныя; заднія малыя ма-
ховыя тоже черныя, но съ бѣлыми каймами; хвостовыя перья бѣлаго цнѣта съ бѣ-
лыми л:е стержнями, за исключеяіемъ средппхъ, .у которыхъ сторлшп у оснонанія 
черные. У болѣе молодыхъ .іггицъ голова, шея п нііжнія части тѣла—бѣлыя, 
спина и нижнія иіеиныя перья волнисто разрисованы по бѣлому полю черными 
концевыми каймами перьевъ; у молодыхъ птпцъ всѣ п(фья сігины украшены полу-
лунпыми концевыми ]гятпамп, а среднія хвостовыя перья eи^e не удлинены. 
Глаза каріе; ];люві. кораллово-красішіі , у молодых'і. іггицъ темно буроватый; ноги, 
на исключеніем-і. черной плаватсльпой перепонки и пальцевъ, желтыя. Длина 
птицы достигаешь около 100 с т . , включая сюда оба копьевидныя иера 50—7Г) 
с т . длиною, въ ііослѣднемъ случаѣ исрі.я эти заходятъ иентиметровъ на GO за 
наружиыя хвостовыя перья; размахъ крыльевъ достигаетъ 104, длина крыла 
30 с т . 

Всѣ моря и океаны, лежащіе между тропиками, служатъ отечествомъ фаэто-
новъ. Описаныый видъ, къ которому и будетъ относиться нижесіѣдующее, распро-
страненъ подъ данными широтами Лтлаптическаго, Индѣйскаго и ІЗоликаго окса-
новъ. И з ъ подъ тропиковъ фаѳтопы иногда залстаютъ н въ умѣренныіі поясъ. 

Обыкновенно фаэтопові. видятъ дпемъ летающими по близости бсреговъ, хотя 
можсітъ случиться и обратное; акТ), Л(ч'сонъ впдѣлъ ихъ въ тихія, лунньтя ночи 
летпвпіиыи такъ же пеутпмимо, і;акъ и днемъ, а Беннетъ пстрѣтил'і. втихъ птиц'ь 
въ anp'luii въ 1000 морсі;и\ъ миляхъ отъ суши. 15ъ общемъ моі>нки принимают'!. 

*) По скаиапію Фаэтопъ йылъ сымъ Апполопа іг Климены. 

„жизнь жтіогіі." ш'змл. т. ѵі. 40 
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300 морсііихъ миль за разстояніе, на которое ѳти птицы отдаляются отъ ыатери-
ковъ; Гейглинъ, который, безъ сомнѣнія, не побывалъ во всѣхъ океанахъ, нашедъ 
описанный видъ своиственнымъ только нѣкоторымъ островамъ. 

Я видѣлъ фаэтоновъ только раэъ, въ южной части Краснаго моря, но могъ 
наблюдать ихъ лишь непродолжительное время; но всѣ путешественники, кото-
рые могли лучше познакомиться съ ними, согласно высказываютъ свое удивленіе 
красотѣ и миловидности ѳтихъ птицъ. По словамъ Чуди, съ перваго взгляда фаэ-
тонъ не оставляетъ впечатлѣнія морской птицы; скорѣе въ немъ можно видѣть 

Фаэтонъ . P h a e t o n a r t h c n i s . паст. вел. 

обитателя суши, загнаннаговъ необозримую пустыню могучаго океана. «Фаэтоны», 
говорить Беннетъ, «безусловно принадлежать къ самымъ красивымъ морскимъ 
птицамъ и напѣрное возбуждаюті удивленіе всякаго, кто видитъ ихъ чудное 
опереніе, играющее въ яркихъ лучахъ тропическаго солнца. По своему харак-
теру они столь же милы, какъ привлекательны въ своемъ полетѣ, и наблюдать за 
ихъ искусными движѳніями въ ноздухѣ—доставляетъ истинное наслажденіе. 
Корабли часто привлекаютъ ихъ внііманіс; они прилетаютъ къ піімъ, кружатся 
надъ судномъ, псе ниже и ниже по спиральноіі линіи спускаются изъ пер.чпи.хъ 
воздуіпиыхъ слосіп., временами стояті. на мѣстѣ на небольшой висотіі, трепспіа 
сіюими крыльями и даже, хотя очень рѣдко, садятся на корабельныя реи. Ксли пхі. 
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нѳ тревожить, они сопровождаютъ такимъ образомъ корабль цѣлый день, пока онъ 
не выйдетъ изъ границъ ихъ мѣстожительства или по какой-либо другой причинѣ 
они сами не повернуть назадъ. Полное искусство своихъ воздушныхъ движеній 
они выказываютъ при рыбной ловлѣ. Подобно крупнымъ крачкамъ они, трепеща 
крыльями, стоять в ь воздухѣ на одномъ мѣстѣ, зорко всматриваются въ поду и, 
вдругъ, стремглавь несутся, сложивъ крылья, почти отвѣсно л ь воду, сь такою 
силою, что всегда исчезаютъ подь ея поверхностью, уходять на глубину одного 
фута и, чтобы вынырнуть, должны сильно работать крыльями и ногами». 

По Гепглину, имѣвшему много удачныхь случаевъ наблюдать этихъ птиць, 
фаэтоны—своею внѣшностыо, полетомъ, способомъ и манерой ловить рыбу, а 
также своимь крикливымъ голосомь болѣе всего напоминаютъ крачку-чеграву. 
«Хотя цилиндрическое, тяжелое гЬло не совсѣмъ подходить для созданія, сти-
хія котораго — воздушное пространство», замѣчаетъ упомянутый натуралисть, 
«но необыкновенное развитіе мускульной силы обусловливаеть способность фаэ-
тона, несмотря на его относительно слабый полеть, летать безъ перерыва и до-
вольно высоко, и даже выдерживать сильные порывы вѣтра. Быстрота полета 
фаэтоновъ изумительная, но послѣдпій не такь мягокь и легокъ, какъ у морскихь 
ласточек,ъ. Большею частью фаэтонь летитъ по прямому и горизонтальному напра-
вленію на 1 2 — 2 0 ш. надъ поверхностью воды, при этомі. клювъ его направлен!, 
внизъ, хвость немного распущенъ. Кое-гдѣ онъ сдержпваеть свой полеть, трепеш;еп. 
крыльями на одномь мѣстѣ или парить и загГ.мъ внезапно, сь быстротою 
стрѣлы несется за рыбой. При случаѣ онь ныряеть глублсе, чѣмь то могуть 
дѣлать крачки, и прямѣе взлетаеть обратно на высоту. В ь бурную погоду 
его видя іь близь тѣхь мѣсть, гдѣ онъ можеть легко найти убѣжипі,е въ разсѣли-
нахъ ска.ть и рѣдко пстрѣчають его въ такую пору в ь морѣ. Ыаиротивъ, при 
ясномъ небѣ и тишинѣ въ воздухѣ фаэтонь все время в ь движеніи, частью отыс-
кивая себѣ добычу, частью играя и продѣлывая различньш воздушный упражне-
нія. В ъ это то время фаэтоны и выказываютъ въ полной красѣ сьою изящность 
и ловкость своихъ движеній». 

П и щ а ѳтихъ птііцъ "состоить исключительно изъ рыбъ и другихъ морскихь 
жинотныхъ, плавающихъ на поверхности воды. Нутталль увѣряетъ, что очень часто 
видѣ.ііъ ихъ ловящими летучихь рыбъ;, Беннетъ в ъ желудкахь ихъ также нашелъ 
остатки головоногихъ. 

Смотря по мѣстоположепію гнѣздовыхъ острововъ, время гнѣздовапія фаэто-
новъ, повидимому, различно. По Беннету, вблизи Лвстраліи оно начинается въ 
авгусгЬ и сентябрѣ, по Веддерберну и Гурдису, на Бермудскпхъ остропахъ они 
начинають гнѣздовать в ь мартѣ и апрѣлѣ. а въ южной части Краснаго моря, по 
Гейглину, въ І Ю Е Ѣ И ІЮЛѢ. В Ъ это время самцы бываюгъ в ь чрезвычайно возбуж-
довномъ состояніи, безирестанЕО дерутся между сіібою, по наблюденіямъ послѣд-
няго изъ упомянутыхъ патуралистовь, сь крикоімъ и чирпканіемъ гоняются другъ 
за другомь, бѣшено носятся кругомъ и, по крайней мѣрѣ, толпятся и тѣснятся 
возлѣ равнодупшо летящей впереди самки. Для гнѣздовій предпочтительно вы-
бираются острова, лежапііе вдали o n . людскихъ поселоній. Случалось наблюдать, 
что фаэтоны тамь, гдѣ ихь еще ни разу не безііокопли, клали своп яйца прям(. 
на землю, большею же частью подъ кустами; наііротиіп., на остропахъ, посѣщае-
мыхъ чолоігіікомъ, они для этого избираютъ всегда paзличн^.lя углублсяія и разе/К-
липы скалъ. Входь в ь трещину или разсѣлину скалы, болыпею частьн» около метра 
глубиноіі, бываетъ, по Геііглину, част(^ т а к ь узок'ь и пизокъ, что кажется малымь 
для самоіі птицы. Въ такомь мѣстѣ самка кладотъ едииствонное яйцо на землю, на 
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ггесокъ или на голую скалу. Яйцо сравнительйо велико, около 55 т г а . длиной, '37 
т п і . въ поперечникѣ, скорѣе кругловатое, чѣмъ вытянутое, безъ блеска и по свѣт-
ло-сѣропатому, глинистому, сѣровато-розово-красноиу или сѣровато-фіолетовому фону 
покрыто, въ особенности па тупоыъконцѣ, темными фіолетовымн нижними пятнами 
и землисто-бурыми и ржапо-бурыми лсфхними пятнами и крапинками, также и чер-
новатыми закорючками, иногда въ впдѣ креста. Яі іца насиживаются и самцомъ, и 
самкой, прптомъ съ такимъ усердіелгь, что при появленіп человѣка птицы не уле-
таютъ, а защипіаются спопмъ клювомъ, нерЬдко весьма успѣпшо. Гейглинъ встрѣ-
тилъ одну самку и въ полдень сидѣвпіую въ гнѣздовомъ углубленіи. По выраже-
нію Беннета, лплодые болѣе походятч. на пуховую пудреницу, нежели на птицу: 
они круглы, какъ мачіікъ, и покрыты нѣ:кнымъ, сверху пепельно-сѣрымъ, на лбу 
и нижней сторонѣ бѣло-снѣжнымъ пухомъ. Позднѣе они получаютъ полосатое юно-
шеское перовое одѣяніе, которое съ первой же линькой переходить въ чисто-бѣлоо. 
И а третьемъ году появляется розово-красная окраска п одновременно съ пеіі вы-
ростаютъ и длинкыя перья. 

Лгители острововъ Товарищества и другихъ островопъ южной части Вели-
каго океана употребляютъ перья этихъ птицъ на украіпенія п весьма цѣнятъ ихъ. 
Т а к ъ какъ такія перья добыть отъ взрослыхъ птицъ очень трудно, то островитяне 
придумаліі весьма остроумный способъ добывать ихъ. именно: они дожидаются, 
пока фаэтоны сядутъ на яйца , ловятъ птицъ на гнѣздахъ, вирываютъ у нихъ 
перья п снова отпускаютъ на полю. К а к ъ разъ то же самое дѣлаютъ европейцы, по-
селивпііеся на островѣ св. Манрикія. 

Робинзонъ держалъ у себя около двухъ недѣль живого фаэтона и кормилъ 
его за это время внутрепнистями различныхъ рыбъ, которыя птица ѣла 'съ жад-
ностью. Когда фаэтпнъ хитѣлъ идти, онъ раскрывалъ крылья и подвигался впе-
редъ съ большими затрудненіямп. Иногда пнъ издавалъ голосъ, похожій на крикъ 
зимородка, irHdii ра;зъ кричалъ, какъ чайка. Онъ части {левался, прпчемъ нано-
силъ своимъ острымъ клювомъ весьма чувствительиыя раны. 

Оба семейства обыкновенныхъ и морскихъ гагаръ, по Фюрбрингеру, обра-
зуютъ одну группу Гагаровыхъ птицъ (Colymbi), въ обіцемъ смыслѣ этого слова, 
съ подотрядомъ того-же имени (Colymbiformes. irteissfusse. Brachypte res ) , который 
вмѣстѣ съ дневными хипшыми и пластинчатоклювыми итицамп образуютъ отрядъ 
боевихъ птицъ. Для гагаровыхъ характерны длинные передніе пальцы, изъ кото-
рыхъ наружный длиннѣе (х'тальныхъ, весьма короткій, спабженный плавательной 
перепонкой задній палецъ и сильно сгтлгоснутыя съ боковъ плюсны. Йоги оперены 
до плюсневаго сочлежінія; хвостовьтя перья очень коротки или да;ко совсѣмъ отсут-
ствуютъ. Крылья короткія; клювъ самое больпіее умеренной величипи. 

Прежде всего слѣдуетъ начать съ собственно Гагаровыхъ или Поганокъ (Со-
lymbidae. Lappentaucher . Plongeons). Тѣло ихъ необыкновенно шпрокое и плоское, 
]пея длинная и довольно топкая, голова мала, удлинена и низка, клювъ имѣетъ видъ 
удлиненпаго, сжатаго съ боковъ конуса сі. іюднернутыми, очень острыми краями, 
изъ которыхъ нижпіе немного входятъ въ верхніе. Ноги помѣп;епы на самомі.концѣ 
тѣлаи ііссьма характерны по своему строішію: онѣ яе осг>бенно высоки, сжаты cj. бо-
коігь настолько, что спереди пріобрѣли острое, гладкое ])ебро. Мѳзкду тремя перодниміі 
иа.іьпами наружный равенъпо длипѣили лишь немного длиннѣо средняго, іінутреп-
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ііій-же гороздо короче послѣдняго, задпій помѣіцается довольно высоко и имѣета 
видъ небольшого отростка; псѣ псредніе пальцы связаны между собой пла-
вательной перепонкой отъ основанія и до перваго сочлененія, прпчемъ по обѣимъ 
сторонамъ пальцевъ пдутъ певырѣзанныя, шіірокія, закругленный спереди плана-
тельныя лопасти, къ которымъ примыкаютъ широкіе, плоскіе когти; на заднемъ 
пальцѣ имѣется снпзу широкая плавательная лопасть, на протпиуположной-же 
верхней—лишь одна очень узісая лопастная полоска. Крылья малы, коротки и 
узки; изъ ыаховыхъ перьевъ первое, второе и третье — самыя длинныя. Хвоста 
срвершенно нѣтъ; на мѣстѣ его имѣется лишь маленъкій пучекъ разсучен-
ныхъ перьепъ. Мелкое оперепіе всюду прилегаетъ плотно; на нижнеіі сторонѣ оно 
образуетъ настояпцй мѣхъ, имѣетъ гладкую поверхность и нѣжнып атласнідіі гля-
нецъ; напротивъ, на головѣ, шеѣ, нижней части рпины и на надхпостьѣ перья 
кажутся подосисто-разсученными. Въ брачную пору н« голопѣ у старыхъ птпцъ 
появляется красивое украшеніе пъ формѣ нащечныхъ или горловыхъ воротниковъ 
или двойного перистаго пучка, обыкновенно отличаюпіагося болѣе яркоіі окраской. 

Поганки, которыхъ извѣстно около 20 видовъ, свойственны умѣреннымъ 
иоясамъ, не распространяются далеко па сѣверъ, но и на югъ далеко не идутъ, 
живутъ на стоячихъ, въ исключительныхъ случаяхъ также и на мед.іенно теку-
пщхъ водахъ, окаймленныхъ по берегамъ каыышомъ и тростппкомъ; въ морѣ же 
онѣ появляются временами и въ видѣ пск.чюченія. «Ни рдпа другая птичья по-
рода», говорптъ Науманъ, «не ыожетъ быть назиапа съ такою справедливостью 
водяноіі илп водоплавающей птицей, какъ онѣ, хотя до сихъ поръ нспзліхтпо нп 
одной изъ ппхъ, которая бы, по крайней мѣріі, въ пзвѣстную пору не прово-
дила большаго или менъшаго времени на супгЬ. Гагароіпля выходятъ на супіу 
лишь въ случаѣ особенной необходимости, но и при этомъ держатся у самой воды, 
чтобы въ случаѣ чего тотчасъ же имѣть возможность броситься въ нее. Вода яв-
ляется необходимостью для всѣхъ ихъ дѣпствііг, даже для того, чтобы сѣсть съ 
лету или подняться на воздухъ, такъ какъ онѣ не могутъ сдѣлать этого цначе, 
какъ послѣ короткаго пробѣга по водной поверхности. Вся жпзнь ихъ сводится 
къ двуиъ занятіямъ—плаванью н нырякью. Въ то время, когда другія видоп.іа-
вающія птицы, вздумавъ оправиться, отдохнуть или иогрѣться на си.інышкѣ, от-
правляются для этого па берегъ иди другое твердое мѣстечко,—гагаровыя оста-
ются на поверхности поды и все выіиеназвапнос совериіаютъ плавая. Когда 
онѣ предаются покою, ихъ тѣло лсжита па водѣ, подобно куску пробки, весьма 
мало ]і0грузи])шись; ноги псиды]іаютъ кверху и кладутся вдоль крыдьевъ па ыа-
ховыя перья; клювъ онѣ засовываютъ между спинными и плечевыми перьями Та-
кимъ образомъ онѣ предаются отдыху илп сну въ тихую погоду на спокойной 
глади водъ, обыкнопенно вдали отъ берега. Если же поверхность воды не совсѣмъ 
спокойна, и опѣ могутъ опасаться быть пригнанными вѣтромъ къ берегу, то онѣ 
опускаіотъ въ воду свои ноги и мастерски умѣютъ, вѣроятпо одпимъ своеобраз-
нымъ движеніемъ, удерживаться па одномъ и томъ же мѣстѣ». Плыня подъ во-
дой, онѣ двиліутся такъ быстро, что идущіи по берегу человѣкъ пе поспѣлъ-бы 
за ними. При этомъ онѣ вытягиваются въ длину и гребутъ изо всеіі силы своихъ 
ногъ. Легкіп толчекъ и—поганка уже подъ водой, еіце дииженіе снизу и—она снопа 
на поверхности. Плывя, опѣ держатъ тѣло B'J> любомъ полоясеніп и могутъ погру-
зить его въ воду яа желаемую глубину. Будучи совершенно спокойными, онѣ ле-
жать на волнах']., при нѣкоторомъ возбужден!и погружаютъ тѣло ппдь пиііерх-
ность воды, в'ь страхѣ же ныряютъ. При смазываніи своего оперепіп жиромі., ипі'. 
принимаютъ уди])ительныя положенія: ложатся па одну сторону, поднимаются по-



6 3 U „ Ж И В К Ь Ж І І В О Т Н Ы Х Ъ " Б Г Э Ы Л . 

чти вертикально, такъ что обѣ ноги видны почти до пальцевъ, быстро втягиваютъ 
свою шею или далеко выпряыляютъ колѣна и т. п. 

Насколько легко имъ двигаться при плаванін, настолько трудно бываетъ 
принять какое-либо положеніе или ходить, когда онѣ попадутъ на сушу. «При 
ѳтомъ», какъ говорить Гейглинъ, «онѣ держать себя прекурьезно и имѣютъ весьма 
потѣшный видь. Тѣло принимаетъ почти вертикальное, слегка согнутое направ-
леніе; шея весьма сильно согнута на подобіе буквы S; плюсны стоять чуть-чуть 
отклоняясь отъ вертикальной линіи, хотя снизу слегка оттопыриваются впередъ. 
Таково, и отнюдь не иное, ихъ положеніе при стояніи и ходьбѣ». Впрочемъ, 
большія разстоянія эти птицы пробѣгаюгь, держа тѣло не вертикально, но дви-
гаются ползкомъ, подобно пингвинамъ. Насколько трудна для гагаръ вообще 
ходьба, можно скоро видѣть на тѣхъ экземплярахъ, которыхъ пускаютъ двигаться 
по комнатѣ. Правда, онѣ Тасто начинають бѣгать кругоыъ шагающей походкоіі, 
но при этомь скоро падаютъ на грудь и брюхо и, если могутъ, то спѣшатъ, воз-
можно скорѣе, добраться до воды, на которой и успокаиваются. Взлетѣть съ земли, 
по наблюденіямь Наумана, онѣ также не могутъ, но дѣлаютъ это свободно 
съ воды, послѣ предварительнаго продолжительнаго пробѣга. Длинная шея и го-
лова ихъ при зтоиъ вытягиваются прямо впередъ, широкія ноги откидываются на-
задъ, а кры.іья хлопаютъ проворно и быстро. Такимъ образомъ онѣ летятъ по пря-
мому направленію, поднимаются вскорѣ на умѣренную высоту и двигаются удиви-
тельно быстро. Ногами онѣ пользуются какъ рулемъ, почему и могутъ, по желанію, 
измѣнять направленіе своего полета; короткія крылья ихъ, однако, не позволяютъ 
имъ плавныхъ движеній; поэтому-то онѣ, когда садятся и бросаются на воду въ ко-
сомъ направленіи, падаютъ на ея поверхность съ слышнымъ шумомъ. Впрочемъ, лѣ-
томъ онѣ очень неохотно рѣшаются летѣть и въ опасности обыкновенно прежде 
всего стараются нырнуть. 

По развитію внѣшнихъ чувствъ онѣ, вѣроятно, не уступаюсь другимъ водопла-
ваюп;имъ птицамъ; умственныя способности, соотвѣтственно этому, также, повидп-
мому, у нихъ развиты. Онѣ всегда бываютъ недовѣрчивы, пугливы и хитры, мало-по-
малу даже научаются: распознавать неосгасныхъ людей или животныхъ отъ опасныхъ 
враговъ, но и первыхъ неохотно подпускаютъ къ себѣ близко; вообп;е живутъ только 
для себя, охотнѣе всего парочками и самое большее семьями, и на другихъ жи-
вотныхъ не обращають вниманія болѣе, чѣмъ слѣдуетъ. При опасности онѣ въ 
бѣгствѣ прибѣгаютг къ радличнаго рода хитростямъ; будучи пойманными, подчи-
няются своей судьбѣ и ведутъ себя какъ обыкновенно, не обращая нп малѣйшзго 
вниманія на человѣка, хотя бы онъ стоялъ вплотную съ ними. 

Пищу поганокъ составляютъ рыбы, насѣкомыя, лягушки и головастики. 
Свою добычу онѣ добывають изъ глубины, но глотають ее только тогда, когда 
выплывутъ наруясу. При этомъ случайно онѣ проглатываютъ песокъ п зеленыя 
части растеніп. Умышленно онѣ даже проглатываютъ собственныя перья, какъ 
это первый наблюдалъ старшій Пауманъ. «Для этого», говорить Пауманъ, «онѣ 
выбирають большею частью грудныя перья и не только тѣ, по удаленіи которыхъ 
въ птенцовую пору въ самомъ низу брюха образуются голыя мѣста, но и тѣ, ко-
торый сами опадаюп,; въ одно врем)[ онѣ глотають перья больше, въ другое 
меньше. Пѣтъ ни одной старой птицы, которая не занималась бы этимъ, а же-
лудокъ нѣкоторы.чъ иногда бываетъ такъ переполненъ перьями, что послѣднія об-
разуютъ въ немъ рыхлый комокъ, въ которомь почти не находипіь ничего пита-
тельнаго. Лучіпимъ доказательствомь этой странной привычки служить во всякое 
время года ихъ кожа на груди; она всегда бываетъ П(»крита въ промежуткахъ 
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между совершенно развитыми перьями, только что выростающими перьями, имѣю-
щими еще кровяной очинъ, полуразвитыми перышками, короче—молодыми перь-
ями всѣхъ степеней развитія. Птиды эти начинаютъ вырывать и глотать свои 
перья только тогда, когда онѣ совершенно оперятся, т. е. получать свое полное 
юношеское опереніе, но пока птенцы еще носятъ пуховую одежду, они не позво-
ляютъ себѣ этого удовольствія». 

Поганки живутъ всегда парочками, нѣжно любятъ другь друга, соверша-
ютъ перелетъ совмѣстно и возвращаются обратно на тотъ же прудъ, на которомъ 
жили раньше. Здѣсь онѣ стрѳятъ свое плавучее гнѣздо, отличающееся огь гнѣздъ 
другихъ птицъ тѣмъ, что оно бываетъ сплетено не только изъ сухого, но и изъ 
сырого матерьяла; такимъ образомъ яйцамъ приходится лежать всегда въ сырости 
и даже въ водѣ. Гнѣздовый матеріалъ вытаскивается со дна, куда за нимъ 
птицы ныряюіт., укрѣпляется между нѣсколькими старыми стеблями камыша и спле-
тается чрезвычайно нерадиво, такъ что походить скорѣе на натассанную кучу, 
чѣмь на гнѣздо. Спариванье происходить уже во время постройки гнѣзда. Н а -
стоящаго топтанія у гагаровыхъ быть не можетъ, такъ какь воги ихъ помѣ-
щаются на самомъ концѣ тѣла, и птицы поневолѣ должны держаться верти-
кально. Послѣ предварительныхъ милованій и ухажнваній, заканчивающихся 
у нѣкоторыхъ видовъ шумливымъ крикомъ, самецъ и самка, по словамъ Наумана, 
плывутъ на встрѣчу другь другу и, встрѣтившись, оба приподнимаются вертикаль-
но; они плотно прикасаются сначала грудью, а потомъ брюхомъ. Весь актъ со-
вершается въ теченіи одного судорожнаго соприкосновенія, послѣ чего и самецъ 
и самка тотчасъ же, по обыкчовенію, плывутъ рядомь и издаютъ свой громкій 
крикъ, какъ будто желая оповѣстить всему свѣту о томъ, что у нихъ только что 
произошло. 

Кладка состоитъ изъ 3—6 яицъ довольно большихъ, продолговатыхъ, съ 
крѣпкой и жесткой скорлупой, первоначально зеленовато-бѣлаго цвѣта, но скоро 
принимающихъ, благодаря загрязненію отъ гнѣзда, желто-красноватую или олив-
ково-буроватую окраску, иногда также мраморный рисунокъ. Самецъ и самка си-
дятъ на яйцахъ поперемѣнно, но самка сидитъ дольше. Пока последняя сидитъ 
на гнѣздѣ, самецъ плаваетъ по близости. Если гнѣздо оставляютъ оба, то пред-
варительно всегда вылавливаютъ со дна кучу полусгнившихъ водяныхъ растеній 
и покрываюп, ими яйца. По прошествіи приблизительно трехъ недель насижипа-
нія вылупляются птенцы, даже изъ такихъ яицъ, которыя при насиживаніи сво-
емъ біільшею частью лежали въ впдѣ; вылупившіеся птенцы тотчасъ же слѣдуютъ 
за родителями. Плавать они умѣютъ уже съ перваго дня своего появленія на свѣтъ, 
нырять научаются въ короткое время, такъ какъ вначалѣ въ случаѣ опасности 
старики всегда забираютъ ихъ подъ крылья и ныряютъ вмѣстѣ съ ними; нерѣдко 
они даже летятъ съ птенцами, спрятанными въ грудныхъ перьяхъ. Одинъ достой-
ный довѣрія наблюдатель разсказывалъ мнѣ, что подстрѣлилъ на лету одну рога-
тую поганку, въ перьяхъ которой онъ, къ своему величайшему изумленію, нашелъ 
двухъ спрятавшихся птенцовъ. Гнѣздо свое птенцы рѣдко посѣщаютъ снова; когда 
они захотятъ отдохнуть, то находятъ мѣстечко для сна или отдыха на спинѣ ро-
дителей. Влѣзаніе на это теплое и мягкое ложе удается имт- съ трудомъ, но въ 
ѳтомъ случаѣ ихъ родители приходятъ имъ на помощь. Они даюп. имъ знакъ 
держаться скученно, ныряютъ и выплываютъ подъ самыми птенцами, такъ что 
тѣ оказываются сидящими у нихъ на сппнѣ. Такимъ жѳ образомъ старики и осво-
бождаются отъ своего бремени, когда оно имъ надоѣстъ или лее, когда всѣмъ угро-
жаегь опасность. «Чтобы промыслить кормъ своему небольшому выводку, пока 
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онъ еще недостаточно вошелъ но BKycj, нырянія», піішеті, мнѣ Ліібе, «онѣ отыс-
киваютъ поросшее камышаып мѣсто, собііраютъ вокругъ себя MO^OAije докодѣніе 
и сильно барахтаются въ водѣ совершенно такъ-же, какъ человѣкъ, желаюниіі 
удержаться иа глубокомъ мѣстѣ. Черезъ это онѣ безпріфыпно боломутятъ воду, а 
вмѣстіі съ тѣмъ ішкидываютъ со дна на поверхность воды червей и лпчинокъ, п 
въ распоряженіп птенцовъ япляется обильный кормъ». 

Пока поганки находятся на водѣ, онѣ защищены отъ большпнстиа опаснос-
тей; на лету же онѣ часто дѣлаются добычею хищныхъ птицъ. Я й ц а ихъ усердпгі 
уничтожаютъ вороны и камышевые луни, быть можетъ даже воданыя курочки іі 
паступікіі. Прежде этихъ миловндныхъ птицъ, служащихъ пастоящимъ украше-
ніемъ каждаго болотца п стоячихъ водъ, били только къ посту, но съ тѣхъ поръ, 
какъ вошло въ моду употреблять ихъ опереніе въ впдѣ мѣхоныхъ украшенін, на-
чалось беэпощадное лреслѣдованіе ііоганокъ. Во времена крсмневыхъ ружеіі 
убить больпіую поганку считалось пскусствомъ, такъ какъ при вспыпікѣ пороха на 
полкѣ онѣ такъ быстро ныряли въ глубину, что дробь уже болѣе не доставала ихъ, 
хотя и падала на мѣсто, гдѣ онѣ только что были. Отъ нашихъ совреыенныхъ ру-
жей онѣ болѣе не уходятъ или очень рѣдко. Поимка ихъ дѣло случая, если только 
нельзя спустить воду изъ небольшого воднаго участка, на котороиъ жиііутъ по-
ганки, п поймать ихъ на сухомъ мѣстѣ. Пойманныхъ легко держать въ не-
большихъ прудкахъ или въ соотвѣтственно устроенныхъ, т. е. снабжс^нвыхъ бо-
лѣ(! крупными бассейнами клѣткахъ, само собою разумѣется, конечно, при условііі 
снабженія ихъ въ достаточномъ количествѣ рыбой п насѣкомымп; болѣе крупные 
виды довольствуются одной рыбой, болѣе мелкіе—требуютъ п того и другаго. И х ъ 
постоянный пырянія я выплыванія наружу, различныя розы, принимаемыя ими 
и выказываемая ими беззаботная доверчивость вссслягь всякаго, кто ихъ видитъ. 

Одною нзъ крагппыхъ птнцъ едипственнаго рода (Colymbus) въ этомъ се-
мейсгвѣ является Чоига^ Большая поганка, Хохлатая поганка, Хохлатый нырецъ, 
Кавра (Colymbus cris tatus, cornutus , u r ina to r , coronatus, Podiceps cri ta tus , u r ina tor , 
mi t ra tus , pa tagla tus , longirostris, wilhelmi, Lophathea cr isUta. Haubensteissluss . 
СгёЬе Ьиррёе). В ъ брачную пору на головѣ ся замечается украшеніо въ віідѣ од-
ного пе])Истаго пучка, раздѣляюп;агося' наверху и образующего дна рожка, и рос-
кошнаго, ддиинаго, состоящаго изъ разсученныхъ ііерьевъ воротника, охпатинаю-
п;аго бока головы п горло. Верхнія части тѣда ея б л е с т я щ а т черно-бураго цвѣта; 
зеркальце на крыльяхъ, образуемое малыми маховыми перьями, область ніекъ— 
бѣлыя; воротникъ ржаво-красный, съ краю черно-бурый; нижняя часть тііла блес-
тяп;аго атласни-бѣлаго цвѣта, съ боковъ покрыта ржавыми и черио-сѣроііатыміі 
крапинками. Глаза карминео-іфасные; уздечка красная; клювъ блѣдии-розовый; 
ноги съ наружной стороны темваго рогового двѣта, па внутренней с т о р о н ѣ - р о -
гі)ВІ)-бЪонато-бѣлыя. Въ зимней одсждѣ хохолъ и воротникъ еще не сформирова-
ны; къ черно-бурому цпѣту верхнихъ частеіі примѣшивается темно-сѣрып; ржаво-
красный цвѣгь воротппка и ржаво-бурыіі—боковъ матовѣе. Самка отличается оті. 
самца меньшей пеличивой, но но окраской. Молоді.іе пе такъ красивы, какъ старики 
въ зимиеіі (ідеждѣ, и на Г"лопѣ и шеі; имѣютъ епіе полосатость; птенцы въ пухо-
вомъ оііеропіи исполосапы сѣрымъ и чернымъ циѣтами. Длина взрослой птицы 
достигаеп> !)5 с т . размахъ крыльевъ 6G, длина крыла 18 cm. 

Начиная отъ U(» градуса сѣверноіі широты к'і. югу, чомгу встрѣчаюті. 
повсюду па всѣхъ подходяпиіхъ озерахъ и водныхъ пространствахъ Евро-
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пы, нерЬдко въ Германіи и чаще всего на южныхъ озерахъ. П а сѣверЬ она по-
является весною ио стаяніи снѣга, т. е. въ алріілѣ и остается на своей родинѣ 
самое большее до конца ноября; таыъ же, гдѣ море не замерзаетъ, она перекоче-
вываоіТ) па него іг остается зимовать; нѣкоторыя же, слѣдуя наііравленію бе])е-
говъ, перелетаютъ въ южную Европу п сѣверную Африку. Въ Греціи и Неііанііі 
чомга ігзъ году въ годъ живетъ осѣдло; но число живущихъ тамъ хохлаты хь гагаръ 

' -"'-С '"Ч 

Чомга. Colymbus cr i s ta tus . ЧІ наст. вел. 

съ каждой зимоіі замѣтнс увеличивается, благодаря прибытію новихъ. перекоче-
вываюіцмх-і) сюда съ сѣвера. Б ъ сѣйеро-западяоіі Лфрикѣ эта птица псе еще 
обьічпыіі гость; въ Еггіптѣ ее всегда встрѣчаюгь одиночками, притсімъ ])ѣдко. Вч, 
Средиоіі Азіи и Сѣверной Америкѣ гмгара эта - т а к о й же ооыкновенныіі лаітель. 
каі;ъ и в'ь Европѣ, причемъ пзь Сибири она couepiuaerj. перелеты пъ южныіі І ІІИ-

таіі и Японію, а изъ Сѣворной Америки до южяыхъ частей (^оедішеиныхъ Штп-
тивъ. 
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Весною чомги появляются парочками, но осенью охотно соединяются въ бо-
лѣе крупныя общества, въ которыхъ насчитывается иногда до 50 и болѣе штукъ 
и которыя предпринимаютъ сообща свое путешествіе на югъ. Что птицы эти со-
вершаютъ свое путешествие ночью, нужно еще провѣрить; что возвратный путь 
ихъ направляется по бодѣе крупнымъ озерамъ, также по рѣкамъ, обыкновенно же 
слѣдуетъ направлеяію морскихъ береговъ, за это высказались большинство нату-
ралистовъ. Лѣтомъ они перебираются на болѣе обширные пруды или озера, мѣста-
ыи поросшіе камышомъ и тростникомъ. Для этихъ гагаръ нужно довольно боль-
шая площадь водной поверхности, такъ, чтобы по крайней мѣрѣ въ серединѣ 
онѣ могли быть въ безопасности отъ охотничьяго дробовика. Чомги болѣе, чѣмъ 
другіе виды, придерживаются воды, тѣмъ болѣе, что стояніе и хожденіе для 
нихъ затруднительнѣе, чѣмъ для ихъ болѣе мелкихъ сородичей. Въ плаваніи и 
ныряніи онѣ не уступаютъ ни одному изъ послѣднихъ; чего онѣ не могутъ до-
стичь ловкостью, того добиваются терпѣньемъ. По наблюденіямъ Наумана, въ 

минуты чомга проплываетъ подъ водой разстояніе больше, чѣмъ въ 60 ш. Полетъ 
ея относительно быстръ, направляется по прямой линіи и производить слышный 
шумъ. Между родственными формами это—самая осторожная и пугливая гагара. 
«Въ сущности», говорить Науманъ, «она не довѣряеть никакому человѣку и даже 
ііастуховъ, служанокъ и дѣтей предварительно наблюдаетъ издали, прежде чѣмъ 
сдѣлаться довѣрчивѣе и подплыть ближе; отъ рыбачьей лодки она та іже улетаетъ 
уже издали, даже и тогда, когда въ послѣдней сидятъ люди, не обращающіе на нее 
никакого вниманія. Если кто-либо, кто бы онъ ни быль, встрѣтигь ее близко отъ 
берега, она уже спѣшитъ, частью по водѣ, частью подъ водой, добраться какъ можно 
скорѣе до открытой воды и удалиться сотни на двѣ шаговъ. Н а такомъ разсто-
яніи она ужо чувствуетъ себя спокойно, какъ бы сознавая, что ей не можеі-ь 
быть причинено никакой непріятности. Е я осторожность побуждаетъ ее всюду, гдѣ 
только она чувствуетъ себя не совсѣмъ въ иезоаасности, держаться на чистомъ 
иѣсгЬ, чтобы ничто не мѣшало ея кругозору к всякую опасность можно было-бы 
увидѣть издали; если же заботы о размноженіи и заставляюгь ее держаться вблизи 
кустовъ камыша и тростника, то она все-таки подплываетъ къ нимь только тогда, 
когда по близости нѣтъ ни одного человѣка. Спугнутая, она также стремится въ ка-
мыши, но только до тѣхъ поръ, пока не представится возможности подъ водою до-
браться до чистаго мѣста, гдѣ она выставляетъ одну только голову, ныряетъ и 
плыветъ такъ далѣе до тѣхъ поръ, пока не достигнетъ желаемаго разстоянія». Съ 
другими птицами она не соедпняется, или же соединяется только на короткое время; 
въ птенцовую пору ей нѣтъ дѣла до другихъ хохлатыхъ гагаръ. Бываетъ, что въ 
одномъ водномъ пространствѣ гнѣздится нѣсколько парочекъ; но въ втомъ слу-
чаѣ каждая парочка строго придерживается своего района и прогоняетъ изъ него 
всякую другую чомгу. 

Сильный, далеко слышный крикъ хохлатыхъ гагаръ бываетъ весьма разно-
образенъ. Самецъ перекликается съ самкой повторяющимся «кОкбкбк»; громкое 
«краор» или «круор» замѣняетъ ііѣніе другихъ птицъ; по крайней мѣрѣ она 
слышится въ пору размноженія и раздается, какъ будто усиливаясь и раз-
растаясь отъ водной поверхности, настолько гулко, что, по увѣренію Наумана, бы-
ваетъ слышно по вѣтру на разстояніи часа пути. Впрочемъ, вблизи гнѣзда чомги не 
кричать, или только въ рѣдкихъ случаяхъ: сообразительность и страхъ не позво-
ляютъ имъ въ ѳтомъ мѣсгЬ производить много шума. Зато тѣмъ ревностнѣе кричать 
онѣ до и послѣ спариванья, но и то тодыео тогда, когда знаютъ, что по близости 
нѣгь человѣка. Друп> къ другу птицы одной лары относятся необыкновенно н'Ьжно. 
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«Если одна изъ нихъ», говорить Науманъ, «случайно отдалится немного отъ 
другой, то послѣдняя уже горячо начинаегь звать ее, пока та не вернется. Онѣ 
всегда плаваютъ вплотную другъ къ другу, вмѣстѣ играютъ и частенько затягива-
ютъ дуэтъ, далеко раздающійся по окрестности. Казкдая пара владѣетъ своимъ 
гнѣздовымъ райономъ, и тамъ, гдѣ водная площадь даетъ возможность гнѣздиться 
нѣсколькимъ или многимъ парамъ, передъ началомъ птенцовой поры происходить 
немало дракь, во время которыхъ побѣжденнымь въ концѣ концовъ обыкновенно 
приходится въ бѣгствѣ искать спасенія оть преслѣдованія побѣдителей». 

«Чомги приступаютъ къ кладкѣ, сообразуясь съ тѣмъ временемъ, когда ка-
мышь поднимется на извѣстную высоту. Гнѣздо устраивается вблизи камыша, 
тростника или ситника близко отъ границы этой растительности сь чистыми участ-
ками воды и вдали отъ суши; часто оно кладется совершенно на открытомъ мѣстѣ 
на водѣ и тогда прикрѣпляется къ нѣсколькимъ стеблямъ. Ширина его достигаетъ 
около 30 с т . , вышина приблизите.іьно 15 cm. Гнѣздовое ложе необыішовенно 
плоско, но со временемъ мало по малу вдавливается подь тяжестью садящейся на 
него птицы. Въ общемъ такая постройка такъ напоминаеть сплетенные вѣтромъ 
плавучіе пучки гніющихъ водныхь растеній, что неопытный глазъ никогда не до-
гадается, что это гнѣздо птицы. Не только нужно удивляться тому, какъ могутъ 
эти сырые пучки удерживать на себѣ довольно тяжелыхъ птицъ, но и тому, что 
они не шелохнутся даже при влѣзаніи и слѣзаніи съ нихъ гагаръ». Хотя чомга 
влѣзаетъ на гнѣздо съ іізвѣстной осторожностью, именно какъ бы вскальзывая на 
него, но иногда она все-таки роняетъ въ воду то или другое япцо. Кладка состоитъ 
изъ 4", иногда болѣе, иногда менѣе яицъ, наполовину лежащнхъ въ сырости; они 
ииѣютъ среднимъ числомъ 52 mm. длины и 35 mm. въ поперечникѣ, вна-
чалѣ бываютъ чисто-бѣлаго цвѣта, но скоро становятся грязнаго глинисто-желтаго 
цвѣта. Самецъ и самка сидятъ на яйцахъ поперемѣнно, необыкновенно ревностны 
въ этомъ занятіи и проявляютъ къ потомству своему горячую любовь. Въ особен-
ности самка ведеть себя чрезвычайно испуганно; когда кто-либо приближается къ 
гнѣзду, она испускаетъ жалобные крики и безразсудно рискуетъ своею безопас-
ностью; если въ концѣ концовъ она покидаетъ яйца, то, уходя, поспѣшно покры-
ваегь ихъ гнѣадовымъ матерьялимъ, удаляется недалеко и по возможности скоро воз-
вращается обратно. Если отбирать у ней одно за другимъ яйца, которыя она кла-
деіт., то можно дѣдо довести до того, что она снесетъ ихъ десятка два и больше. 

Птенцовъ водятъ и самецъ и самка, но обязанности сторожить самецъ глав-
нымъ образомъ беретъ на себя. Вначалѣ птенчикамъ подносятся въ клювѣ мел-
кія личинки насѣкомыхъ, позднѣе таковыя кладутся уже на воду и одновременно 
птенцы обучаются нырянію. Черезчуръ крупную рыбу старики съѣдаютъ сами, 
ес.іи видятъ, что всѣ усилія птенцовъ проглотить ее тщетны, но вііослѣдствіи 
ловять даже для своихъ дѣтей болѣе мелкихь рыбешекъ. Если птенцы по не-
ловкости роняюгь кормъ, старики его тотчасъ же подхватываютъ. По описанію 
Іеккеля, птенцы, въ особенности въ ранней молодости, бываютъ чрезвычайно ми-
ловидными созданіями. «Немало удовольствія для натуралиста представляютъ на-
блюденія надъ семенною жизнью этихъ птицъ. Весело смотрѣть, какъ то одинъ, 
то нѣсколько птенцовъ, иди уставь вообще отъ непривычки къ долгому плаванію, 
или въ особенности утомленные часто сильными ударами волнъ широкой водной 
поверхности, лѣзутъ на спину матери, какъ виослѣдствіи самка, ныряя, снопа 
освобождается отъ своего бремени, какъ птенцы, отставь немного отъ родителей, 
громко и испуганно поднимаютъ свой пискъ и чиликанье, какъ наконоцъ они 
кормятся стариками, которые кладутъ кормъ передъ ними и обучаютъ ихъ ныря-
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нію». Вначадѣ птпцы, надъ которыми велъ сиои паблюдеяіп Іеккель, клали 
корыъ иередъ птенцами на воду, но, спустя 8 дней жпзни послѣднихъ, обученіѳ 
уже началось. «Кто-нибудь нзъ стариковъ проплыиалъ дпажды пли трижды мимо 
^lтeнцouъ съ кормомъ, который послѣдніе пытались выхватить; затѣмъ старая га-
гара ныряда вмѣстѣ съ рыбой,, побуждая тѣмі. птенцовъ слѣдовать за собой. Од-
нако послѣдніе оказыиалпсь еще нѣсколько безпомощными; тогда ода положила 
пищу на воду вдали отъ нихъ и громкимт. «квонг квонг» начала, звать молодыхъ 
къ себѣ; тогда тѣ, усердно гребя ногами, проплыли это довольно большое разсто-
яніе и лучщііі пловецъ получилъ въ награду рыбешку».. Старики геройски защи-
щ а щ ъ ^воихъ ді.тсп отъ пернатыхъ хиіцниковъ. Науыанъ видѣлъ, какъ одна самка 
лысрко в^дпрыгнвала изъ воды, кидаясь на летавшихъ мимо воронъ и хищныхъ 
ртицъ и щелкала или ударяла х^пдника клювомъ, чѣмъ дѣцствительно ей нерѣдко 
удавалось отогнать послѣдняго отъ своихЪ'итенцопъ. «Во время втой отчаянной 
борьбы она испускаетъ жадобные крики, въ то время, і»акъ самецъ, будь онъ даже 
неподалеку, только криками, видимо, раэдѣляегь боязнь, самки за птенцовъ, но не 
имѣетъ храбрости оказать дѣйствитѳльную помощь». 

Н а свободѣ чомги кормятся почти исключительно рыбами, хотя отнюдь не 
отказываются и отъ болѣѳ или менѣе крупныхъ насѣкомыхъ, поэтому птицы 
эти могутъ принести нѣкоторый вредъ въ разсадочныхъ рыбныхъ прудахъ; таыъ. 
гдѣ содержатся болѣѳ крупный рыбы, вредъ этотъ весьма незначителенъ и возна-
граікдается. приносимою гагарами пользой. Мясо этихъ гагаръ во всякомъ случаѣ 
носъѣдобно, но пікурка ихъ весьма цѣнна и въ дѣйствительности представляетъ 
лзъ себя нас .олько дорогой мѣхъ, что преслѣдованіе этихъ птпцъ можно оъ из-
в1.стікііі точки арѣнія 'извинить. Охотнпкъ, котйрый не слишкомъ высоко цѣнитъ 
прибыль огь убитыхъ гагаръ, едва ли будетъ прѳслѣдовать ихъ, такъ какъ онъ не-
вольно любуется этими подвижными и странными созданіями. 

В ъ неволѣ чомі'и выживаю'п. .мѣсяцамп, если ихъ въ изобиліи снабжать 
рыбешками. В ъ комнат]) ихъ держать, конечно, нельзя, такъ какъ для благополуч-
ной жпзчи имъ необходимы далеко не маленькіе бассейны съ водой; но на 
небольпюмъ садономъ пруду онѣ уживаются очень скоро, черезъ нѣсколько днеіі 
улсе привыкаютъ къ заботящемуся о нихъ че.іовѣку и въ концѣ концоы. стано-
вятся такими ручными, что идутъ на зовъ и бсрутъ бросаемый имъ кормъ, не 
обращая впиианія на люден, стоящихъ очень близко къ нпмъ. Только зимою со-
держаніс ихъ н1'.сколько затруднительно, такъ какъ онѣ не переносятъ значитель-
паго холода и при сильномъ морозЬ непремѣнно околѣваютъ. 

Между другими, живуп;ими въ Европѣ видами, самымъ крупнымъ является Сѣро-
щеная поганка или Нырецъ-Красношейиа (Colynibus grisoigcna, subcris tatus, гиЪгі-
collis, parotis, naevius, cucullatus, longiroslris, Podiceps griseigena, rubricollis, subcris-
ta tus , canogu 'ar is , holboeili, cooi)eri, Pede tay thya subcr is ta ta . Rothalssteissl'uss. Grebe 
я collier). Длина ел достигаетъ 4(1 с т . , размахъ крыльевъ 80, длина іфыла ея 
18 с т . Верхняя часть головы, затьтлокъ и низъ иіии—черные съ слабымъ зеле-
новатымъ блескомъ, вѣнчикъ изъ перьевъ, горло, а равно довольно длипныя перья 
иіекъ — сѣрмя, ііос.чѣднія съ узкими скровато-бѣлыми каймами. Персдъ и бока 
піеияркаго калітаноію-буро-красваго цвѣта; сѣронато-черныя верхнія части па перь-
яхъ имѣютъ болѣе спѣтлыя каймы; нижнія части тѣла атласно-б'Ьлыя, по бокам ь 
имѣюгъ темно-сѣроватыя стержневые штрихи и такіе же края перьевъ; махо-
вьія перья черноватыя, но внутреппія малыя маховыя перья, образующіи собою 
узкое зеркальце, иіілаго цвііта. Гла.іа карминно-красные; клювъ у основанія жел-
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тый, въ остальной частп — черный; ногп снаружи черно-зеленыя, внутри зѳіейи-
вато-желтыя. Въ зимпемъ оііеренііі, окраска котораго менѣе ярка, Еедостаотъ ржаво-
краснаго цвѣта на шеѣ; юношеское опереніе характеризуется темной и СПІІТЛОЙ 

продольной полосатостыо шел. 
Область распространенія этой поганкп простирается на всѣ сѣверныя страны 

земного шара. 

Рогатая поганка, Малая гагара, Киначъ (Colymbus aur i tus . Ohrensteissfuss. 
ОгёЬе cornue) характе]ризуется необыкновенно развитымъ ошейникомъ. Ошейникъ 
этотъ, за исключеніемъ темноіі, огненной, сверху сЬрнисто-желтб отороченной по-̂  
лоски уздечки,—чернаго двѣта; такогй же цвѣта задняя часть шеи п верхнія части 
гЬла; передняя часть шеи, область зоба и бока ярко-буро-красныя; нижнія части тѣла 
атласно-бѣлыя. Большія маховыя перья сѣро-буро-черныя съ темно-бурымп стерж-
нями; малыя маховыя, начиная со второго—чисто-бѣлаго цвѣта и съ бѣлыми-жб 
стержнями, только оба самыя заднія болѣе плп менѣе съ широкими стержнями. 
Глаза ярко-красные; клювъ блестящаго чернаго цвѣта, но какъ на концѣ, такъ и у 
основанія нижней половинки — краснаго персиковаго цвѣта; ноги голубовати-
бѣло-жслтыя, вокругъ сочлененій темно зеленыя. В ъ зимней одеждѣ на го.іовѣ этой 
поганкп нѣтъ украшаюпиіхъ перьевъ, отсутствуетъ ржаво-красная окраска ниж-
нпхъ частей, щеки сѣропато-бѣлыя; въ юношескомъ оиереніи бока головы П(»крі.іты 
полосами. Длина птицы достигаетъ 33 с т . , размахі. ея крыльевъ G2, длина 
крыла 15 спі. 

Область распространенія обнимаетъ собою сѣверный умѣреиный поясъ зем-
ного шара. 

Ушастая поганка (Colymbus nigricollis. SchAvarzhalssteissfuss. Gr6be orei l lard) 
приблизительно такой же величины, какъ и предыдущая, на которую очень 
похожа. Го-това ея, за исключеніемъ яркой золотисто-желтой, внизу и сзади 
переходящей въ красноватую, полоски уздечки, начинающейся около глаза и 
покрывающей область уха, — чернаго цвѣта; такія же шея п верхпія частп 
оігеренія. Верхняя часть груди и бока ярко-буро-красвые; середка груди и брюха 
атласно-бѣлая. Самыя внутреннія изъ большихъ маховыхъ перьевъ и верхнія 
кроющія перья крыльев!.—сѣровато-черныя; большія маховыя, начиная отъ иіес-
того на концѣ внутри пмѣютъ б і а ы я каймы; короткія малыя махоныі[ перья біиіаго 
цвѣта. Глаза ярко-красные; клювъ, ппореди немного согнутый книзу, черновато-
зеленыіі; ногп сѣро-зеленыя. Въ зимнемъ опереніи птица не пмѣетъ головного 
украшенія; щеки сѣровато-блѣдныя; передняя часть шеи и бока ея сѣрыя. Длина 
птицн достигаетъ 32 с т . , размахъ ея крыльевъ 60, длина крыла 13 с т . 

Область расиространепія ушастой поганки обнимаетъ собой умѣренныи поясъ 
Стараго Свѣта. 

Самый обыкновенной поганкой въ Германіи является Малая поганна (Colym-
bus fluviatilis, minor, mlnutus, pa rvus , pyrenaicus, Podiceps minor, pal l idus, pyg-
maeus, philippensis, hebridicus, Sylbeocyclus minor, europaeus, Tachybaptes minor , 
philippensis, capensis. Zvergsteissfuss. Pe t i t e gr6be). Въ брачную пору опороніо верх-
нріі части ея тѣла блестящаго чернаго цвѣта съ буроиатымъ отливомъ; нижпія 
части ("Ьро-б'Ьлыя съ болііе томнглми разводами; горло и міісто перодъ глазомъ— 
чсрноватыя; бока шеи и головы, а равно и горло въ области глотки кашташлю-
бурые. Глаза краспопато-бурые, уздечка жолто-зелепая; клювъ у осжлшиія ЖСІЛТО-
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зеленый, на концѣ черный; ноги съ наружной стороны черноватый, на внутрен-
ней—свѣтлаго рогового цвѣта. Въ осенней одеждѣ верхнія части болѣе буро-сѣрыя, 
нилснія атласно-бѣлыя, голова и шея свѣтло-сѣрыя. Длина птицы достигаетъ 25 cm., 
размахъ ея крыльевъ 43, длина крыла ея 10 сп). 

Область распространенія малой поганки приблизительна та же самая, какъ 
п у ея болѣе крупныхъ сородичей: но въ Африкѣ зимою она встрѣчается чаще, 
чѣмъ послѣдніе. Въ сѣверной Германіи она появляется въ мартѣ, пребываетъ все 
время, пока воды еще не подернулись льдомъ и затѣмъ летитъ на югъ и уже въ 
южной Европѣ находитъ подходящія мѣста для зимовки. Любимымъ мѣстопребы-
ваніемъ этой поганки служатъ тихія стоячія воды, частью поросшія камышомъ и 
осокой, а также и подходящія мѣста среди болѣе крупныхъ болотъ и трясинъ; она 
нзбѣгаетъ селиться тамъ, гдѣ много открытыхъ водныхъ мѣстъ, такъ какъ пища 
ея, состоящая главнымъ образомъ изъ насѣкомыхъ и ихъ личинокъ, гораздо обиль-
нѣе въ илисты.хъ и мутныхъ мѣстахъ, чѣмъ на открытыхъ водныхь участкахі . 

Жизнь и повадки малой поганки—тѣ же, что и у остальныхъ поганокъ. Въ 
плаваніи и ныряніи она такая же мастерица, как7 и ея сородичи; однако полетъ 
ея очень плохъ, почему она летаетъ чрезвычайно неохотно, причемъ, когда летитъ, то 
необыкновенно торопливо машетъ крыльями, почти трепыхая ими, какъ воробей, и 
напоминаетъ своимъ полетомъ, по выраженію ІІаумана, полетъ кузнечика. Встрѣ-
чаться съ человѣкомъ она также не любить, по крайней мѣрѣ у насъ; напротивъ, 
на зимовкахъ она не пуглива, держится часто въ непосредственной близости 
селеній и спокойно подпускаютъ къ себѣ охотника. При опасности она всегда 
лщетъ спасенія въ ныряніи. Будучи испугана, она плыветъ въ густо покрытое 
растительностью мѣсто, выставляетъ наружу одинъ только клювъ п остается тогда, 
спрятавшись все время, пока считаетъ это необходимымъ. Голосъ ея—короткие, 
свистящее «биб» или «биби», которое иногда, особенно въ пору спариванія, по-
вторяется птицей такъ часто, что звучитъ трелью и напоминаеп. нѣжный звон-
Kin смѣхъ. 

Га іадо помѣщается между тростникомъ, ситнпкомъ, осокой и другими рас-
теніямн, никогда не бываетъ спрятано, обыкновенно-же лежитъ открыто, но всегда 
по возможности дальше отъ берега пруда в устраивается птицей въ видѣ такихъ 
же небрежно сплетенныхъ пучковъ, какъ и у другихъ видовъ; оно бываетъ од-
нако относительно крупнѣе и слегка вдавлено въ мѣстѣ гнѣздоваго ложа. Въ концѣ 
апрѣля или началѣ мая въ немъ находятъ 3—6 маленькихъ продолговатыхъ яицъ, 
пъ среднемъ 36 mm. длиною, 25 mm. въ поперечникѣ: окраска ихъ также впослѣд-
ствіи обусловливается цвѣтомъ гнѣздоваго растительнаго матерьяла. Самецъ и 
самка сидятъ на яйцахъ поперемѣнно около 20—21 дней, выказываютъ много 
заботливости по отношенію къ своему потомству и запі,иіцаютъ птенцовъ такимъ-
же способомъ, какъ и ихъ сородичи. 

Иногда та или другая малая поганка попадаетъ въ выставленныя для рыбы 
верши или въ рыбачью сѣть при спускѣ воды изъ пруда. Вначаліі, какъ весьма 
точно описываегь Науманъ, она лежитъ совершенно плашмя грудью и брюхомъ, 
подергиваетъ время отъ времени шеей, и ведетъ себя такъ, какъ будто не умѣ-
етъ ни ходить, ни стоять; но лишь только въ комнатѣ станеті. тише, она начинает], 
ходить U бѣгать кругомъ, осматриваотъ выставленную для нея посуду съ водой, 
обходитт. ее и накопецъ зал1ааоп> и помѣщается въ ней. Иногда она бѣгаетъ по ком-
натѣ, подобно жаворонку, шагающей походкой. Если ее хотятъ схватить, то она 
пли падаетъ на грудь и ждетъ, пока ее схнатятъ, пли же бѣжигь въ уголъ. Она 
никогда но пытается летѣть; ея крылья всегда лежать подъ покровпымп перьями, 
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плотно примкнутыя къ тѣлу. Если въ ея посудину кидаютъ водяныхъ жучковъ иди 
дождевыхъ червей, она бѣгаетъ вокругъ нея до тѣхъ поръ, пока не выловить 
всѣхъ. Она очень хорошо себя чувствуетъ, если ее пустятъ н а большое водное 
пространство. Здѣсь она тотчасъ же начинаетъ чиститься, смазываться жиромъ и, 
ныряя , гоняется и ловитъ живыхъ насѣкомьтхъ и другихъ животныхъ, бросаемыхъ 
къ ней въ воду. В ъ Лондонскомъ зоологическомъ саду въ клѣткѣ, предназначен-
ной для зимородковъ, жинутъ и малыя поганки. Послѣднихъ кормятъ мелкими ры-
бешками, мучными червями, муравьиными яйцами и бѣлымъ хлѣбомъ: при этомъ 
кормѣ онѣ чувствуютъ себя превосходно и доставляютъ много удовольствия зрите-
лямъ, такъ какъ послѣдніе могутъ наблюдать не только за ихъ плаваніемъ по по-
верхности воды, но и за ихъ движеніями подъ водой. 

В ъ морѣ поганокъ замѣняютъ Морскія гагары (Ur ina tor idae . Seetaucher . Plon-
geons p roprement dits). Эти птицы, которыхъ извѣстно всего только четыре вида, отли-
чаются отъ поганокъ болѣе значительной величиной, болѣе короткой шеей, болѣе 
крупной головой и болѣе сильнымъ клювомъ. Ноги ихъ имѣютъ полный перепонки. 
Крылья короткія, покрытыя жесткими перьями; второе маховое ихъ самое длин-
ное. Хвостъ состоить изъ 1 6 — 2 0 перьевъ. Опереніе чрезвычайно густое, плотное, 
съ мѣняюшейся въ зависимости отъ возраста и времени года, окраской. 

Прежде всего упомяну Полярную гагару (Ur ina to r glacialis, Colymbus glacia-
lis, torquatus , hiemalis, maximus , і ш т е г , Cepphus to rqua tus , Eudytes glacialis. Eis-
tancher . Grand piongeoii). Въ брачную пору опереніе ея сверху и на бокахъ мато-
во-черное съ бѣловатыми, окошечко-видными пятнами, на головѣ и шеѣ зелеьо-
вато-черное, въ серединѣ послѣднеи имѣется обрывающійся спереди и назади гал-
стухъ, образованный изъ черныхъ и бѣлыхъ продольныхъ полосокъ; такой же ок-
раски а поперечная полоса, находящаяся на передней части шеи. По бокамъ верх-
ней части груди таклсе идутъ черныя и бѣлыя продольный полосы, въ осталь-
номъ нижнія части бѣлаго цвѣта. Глаза свѣтло-каріе; клювъ черныіі; ноги снаружи 
сѣрыя, ішутри красноватыя, мясного цвѣта. Въ зимнемъ нарядѣ опереніе на-
верху и на бокахъ имѣетъ черноватыя, безъ бѣлыхъ окошечекъ, внизу бѣлыя, по 
бокамъ зоба черныя продольныя пятна; юношеское опереніе такое-же, но безъ 
зобныхъ пятенъ. Длина птицы достигаетъ 9Г)—100 сш., размахъ ея крыльопъ 
150, длина крыла ея 42, хвоста G. 

Полосатая или Чернозобая гагара, Ревуха, (Ur ina to r arcticus, Colymbus arcti-
cus , ignotus , leucopus. macrorhynchos , bal thicus , pacificus, Ceppbus , Eudy tes агсііси.ч. 
PoJar taucher . Plongeon arct ique) , которую часто смѣшипаютъ съ предыдущей, 
меньше послѣдней, но почти такой же окраски и съ такимъ-же рисункомъ, какъ и 
она. В ъ брачную пору верхъ головы ея и задняя часп> іпеи темиаго пепельно-
сѣраго цвѣта, спина и крылья матово-черпаго; одно мѣсто въ верхней части спины 
и другое на заднеіі части крыла покрыто бѣлыми окошечко-виднымп пятнами, 
третье мѣсто на ігередпен части крыла покрыто голубоватыми крапинками; бѣлыя 
бока шеп имѣютъ черныя продольныя полосы, черно-сѣрыіі передъ шеи іші-оть 
бѣлую съ черными полосками поперечную ленту; наконецъ пахи покрыты черно-
ватыми продольными пятнами; нижнія части бѣлын. Въ зимномъ опоренііі голова и зад-
няя часть шои этой гагары темно-сѣрыя, все остальное оперспіе черноватаго цвѣта 
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съ болѣе свѣтлілми краями перьепъ; снизу—бѣлая окраска; по бокамъ головы черно-
ватый п бѣлыя полосы; послѣдняго рисунка у молодыхъ нѣтъ. Глаза свѣтло-каріе; 
клювъ черный; ноги спаружп сѣрыя, внутри краснопатыя, мясного цвѣта. Длина 
птицы достигаетъ- 77 с т . , размахъ ея крыльевъ 130, длина крыла ея 38, хвоста 6. 

Самая маленькая изъ всѣхъ морскихъ гагаръ—Краснозобая гагара, Норь. 
(Ur ina tor septentr ional is , Colymbus septentrionalis , s tel latus, s t r ia tus , borealis, rufo-
gularis , mioforhynchus , Cepphus septentr ionalis . s te l la tus , Eudytes septentr ional is . 
Rothkehl taucher . Peti t plongeon): длина ея достигаетъ 65 с т . , размахъ ея крыль-
евъ 110, длила крыла ея 30, хвоста 7 с т . Опереніе на бокахъ головы и шеи пепельно-
сѣрое, на заднеіі части шеи съ чернымп и бѣлыми полосами, на переднеіі части 
шеи блестяпіаго каштаново-буро-краснаго двѣта, на спинѣ буро-черное, на нижнііхъ 
частяхъ тѣла бѣлое, на бокахъ зоба и груди—черное съ продольными пятнами. 
Въ зпмнемъ опереніп перья верхней стороны имѣютъ бѣловатие кончики, а об-
ласть горла выглядитъ бѣлой. Въ юношескомъ оперенін цвѣта еще неясны. Глаза 
свѣтлаго буро-краснаго цвѣта; клювъ черный; ноги темно-бурыя, на внутренней 
поверхности голубо- сѣрьтя, на плавательныхъ перепонкахъ темнѣе. 

Полярная гагара лсиветъ на далекомъ сѣверѣ, лѣтомъ доходя приблизительно 
до 76, къ югу же самое больпіее до 59 градуса сѣверной широты; в ъ особенности 
селится она по берегамъ Гренландіи, Шпицбергена и Европейской и Азіатской 
Россіи, нѣкоторыхъ одиночныхъ острововъ, Ферерскихъ, Оркнейскихъ и Гебрид-
скихъ острововъ, зимою же перекочевываетъ, хотя рѣдко, п въ Германію, гдѣ и 
ііосѣиіаетъ ея рѣки. Чернозобая гагара свойственна болѣе востоку и въ Европѣ. 
за исключеніемъ сѣверпой Россіи, повсюду рѣдка, въ Сибири же, напротивъ, 
обыкноненна. Точно также она является гнѣздующей птицей іі в ъ наиболѣе 
сѣиерныхъ частяхъ Америки, а во время своего зимняго лета она посѣшаетъ 
южную и западную Россію, Данію, Германію n Голландію. Наконецъ краснозобая 
гагара встрѣчается въ тѣхъ же мѣстяостяхъ, но область распространен!^ ея при-
близительно обнимаетъ местности обоихъ вышеназванныхъ видовъ. Она живетъ в ъ 
поясѣ между 78 и 60 градусами, н а всемъ его протяженіи по земному шару и 
каждую зиму пос іщаетъ лежащія южнѣе моря, а равно и рЬки п прѣсноводные 
бассейны, которые ко времени ея иопп.тенія ente не окопаны льдомъ. 

•Жизнью и повадками всѣ морскія гагары до такой степени сходны между 
собой, что будеп. вполнѣ достаточно ограничиться здѣсь оііисаніемъ образа жизни 
иосліідной изъ ііоименованныхъ гагаръ. К а к ъ и ея сородичи, она является насто-
яи^eю морскою птицей, посѣисаюіцею ирѣсныя воды только иъ пору размноженія 
и зимою па пролетѣ; въ остальное время она живетъ всегда на морі. и тамъ усердно 
занимается своимъ рыболопствомъ. Она превосходно плавастъ и вт. соиершенствѣ 
ныряетъ, но и летаеть быстро и продолжительно. Всѣ морскія гагары съ большою 
легкостью прогглыпаютъ обширныя пространства, по желанію могутъ держать свое 
гЬло совершенно поверхъ воды или погружаться въ нее настолько, что замѣтной 
остается липіь узкая полоска сііины. Движутся онѣ или медленно, спокойно пли 
съ изумительной быстротой, псчозаюгь въ глубипѣ безъ видііиаго усилія и даже 
безъ малѣйиіаго шума; тамъ оиѣ вытягиваются, плотно іірижимаюгь свое оиере-
ніс, прпмыкаютъ крылья кътѣлу и, работая однѣми йогами, стрѣлой несутся подт. 
водою то въ одпомъ, то въ другом!, направлспіи, то у самоіі поверхности воды, 
то па глубинѣ многихъ саж(!пъ. В ъ быстротГ. овѣ посиорятъ съ самыми провор-
пымп рыбами и посліідпія становятся ихт, добычей; опѣ плаваютъ и пыриіотъ на-
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чиная съ первыхъ дней своего существованія, а впослѣдствіи при каждомъ удоб-
номъ случаѣ, такъ какъ въ водѣ онѣ чувствуютъ себя безоііаснѣе, чѣмъ на лету 
«ъ воздухѣ. Сушѣ онѣ чужды. Во всякомъ сдучаѣ онѣ иногда все-таки посѣща-
ютъ и ее, конечно, рѣже, чѣмъ большинство другихъ птицъ, за единственнымъ 
развѣ исключеніемъ поганокъ. Но и тогда онѣ не ходятъ по землѣ, но, скользя, 
ішползаютъ на берегъ, такъ какъ неспособны ни къ ходьбѣ въ обычномъ смыслѣ 
этого слова, ни даже къ стоянію. Я недѣлями наблюдалъ за пойманными морскими 
гагарами, часто видѣлъ ихъ на сушѣ, но никогда не видѣлъ, чтобы онѣ стояли на 
пей или шла, упираясь на пальцы или пятки; всегда онѣ то-іько ползали, употреб-
ляя въ дѣло клювъ, шею, а также крылья и ноги Полетъ ихъ гораздо лучше, 
чѣмъ то іаожно было-бы предполагать, сравнивая ихъ тяжелое тѣло съ малень-
кими крыльями. Правда прежде, чѣмъ взлетѣть, морская гагара должна предвари-
тельно совершить сильный пробѣгъ по водѣ, но разъ она достигла извѣстной вы-
соты, то уже быстро несется впередъ, хотя ея короткія крылья и должны двигаться 
чрезвычайно проворно и безостановочно. Необыкновенно красивъ ея полетъ, когда 
она, какъ гагары обыкновенно дѣдаютъ, съ высоты несется прямо на поверх-
ность моря. Она движегь тогда крыльями лишь настолько, чтобы дать полету 
косое направленіе и съ свистящимъ шумомъ, поворачиваясь то одной, то другой 
стороной, въ полномъ смыслѣ стрѣлой несется пъ воду и исчезаетъ въ ея глубпнѣ. 

Всѣ морскія гагары, а вмѣстѣ съ ними и краснозобыя отличаются своимъ 
голосомъ отъ другихъ морскихъ птицъ. Большинство натуралистовъ называютъ крики 
гагаръ, слышанные ими, непріятными и противными, но я долженъ сказать, что я 
всегда охотно слушалъ громкіе, звонкіе гояоса этихъ птицъ, хотя и не могу отри-
цать, что издаваемое ими кряхгЬніе звучитъ хрипло, а слѣдуюпий за нимъ 
крикъ часто напоминаетъ вой. Пронзительный крикъ полярной гагары, по Фа-
беру, подхваченный мощнымъ эхомъ окрестныхъ горъ, походить на жалобный 
крикъ человѣка, находяш,агося въ опасгіости; тотъ же натуралистъ наэываетъ 
голосъ краснозобой гагары рѣзкимъ, треш,ащимъ и жалобнымъ, тогда какъ я срав-
пилъ бы его съ дикою пѣснью моря, подслушанной птицей среди бурь и іиума 
морскихъ волнъ. Всѣ извѣствые мнѣ виды перекликаются и кричатъ почти одм-
иаково, такъ что различить ихъ голоса весьма затруднительно *). 

Объ умственныхъ способносгяхъ морскихъ гагаръ мнѣиіяеще раздѣляются, 
такъ какъ предстанляется слишкомъ мало случаенъ познакомиться съ этими пти-
цами поближе. Что исѣ онѣ имѣютъ чрезвычайно развитые органы чувстиъ, въ 
особенности же хорошо видятъ и слышатъ, доказывается простымъ наблюденіемъ; 
вскорѣ же узнаешь, что онѣ не лишены разсудительности и понятливости. При 
всякихъ обстоятельствахъ онѣ остаются осторожными и, если возлѣ гнѣзда и оста-
вляютъ добрую часть своей пугливости, то все же никогда не бываютъ необду-
манно неосторожными, скорѣе, наігротивъ, строго контролируютъ псе происходяіцее 
ігередъ ними и рѣдко довѣриютъ; чтобы онѣ отличали опасныхъ для нихъ людеіі 
отъ неопасныхъ еще подлежитъ сомнѣнію; скорѣе онѣ просто сіиюнпы отнестись 
лишній разъ недовѣрчиво и стараются по возмоясности іізбѣікать непріятнаго со-
сѣдства съ человѣкомъ. Во всякомъ случаѣ были наблюдаемы и исключенія изъ 
этого пракила. Такъ, Граба видѣлъ па берегу одну полярную г а г а р у , припло.кіиую 
ипиманіо кучки изъ 4, 5 мальчпі;овъ п допускавшун) довольно долгое HJXJMH бро-

*) Mill; случалось слыінагь голоса гагаръ на о'іширііыхъ озерахъ Лаплапдіи. Издали они 
даиали полоіііительио нллюзію мііожестпа собраиіиихся и іілачущихт» дѣтей. ІСрикъ эютъ дажі; 
дѣйстиоваль на иерны Прим переводчика. 

„ЖНЭиЬ Ж И и о т и . " ЛРЭМА. т . VI. 4 1 
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сать въ себя камни. «Какъ только одинъ изъ камней падалъ близко отъ нея, она 
всовывала въ воду голову, освѣдомляясь, что это упало, и даже ныряла для этого. 
Болѣе 30 камней долетѣли до самой птицы, а многіе даже попадали въ нее, но 
гагарі^ не удалялась». Такіе случаи очень рѣдки; обыкновенно же морскія гагары 
по возможности избѣгаютъ всякаго чуждаго существа, вообще мало общаются съ 
другими животными и не любятъ даже своихъ сородичей. Очень часто ихъ встрѣ-
чаюгь одиночками; во всякомъ случаѣ въ пору размноженія онѣ живутъ вѣрными 
парочками, ко двѣ пары почти никогда не держатся близко одна отъ другоіі; 
исключеніемъ являются даже случаи, когда пара гагаръ поселится въ такихъ м і с -
тахъ, которыя уже населены другими птицами. 

Во время перелетовъ и ли въ неволѣ онѣ всегда держатся поотдаль другяхъ 
водоплавающихъ птпцъ и, когда послѣднія приближаются къ нимъ, гагары даже 
клюются. Приведенный въ крайность, онѣ яростно защищаются и наносятъ значи-
тельнып раны своимъ острымъ клювомъ; ихъ нападенія, повидимому, заключаютъ 
въ себѣ нѣчто коварное, и потому почти всегда бываютъ успѣшны; по повад-
камъ однако пхъ едва ли можно приравнять къ цаплямъ и ужъ конечно нельзя 
назвать злымп: прп оборонѣ онѣ скорѣе проявляютъ безумную отвагу, нежели 
діійствуютъ сознательно. 

Я сомнѣваюсь, чтобы морскія гагары питались чѣмъ-либо другимъ, кромѣ 
рыбы; пока онѣ живутъ на морѣ онѣ, разумѣется, кормятся исключительно ею. 
Добываніе этоіі необходимой пищи облегчается для нихъ ихъ необыкновенной 
способностью плавать и нырять, тѣмъ болѣе, что морскихъ гагаръ собственно 
скорѣе слѣдуеть причислить къ небрезрливымъ, чѣмъ къ прожорливымъ птицамі.. 
Онѣ ловягь свою добычу, быстро преслѣдуя ее въ водѣ, пли лее вытаскивая со со 
дна. Само собою разумѣется, что онѣ охотнѣе ѣдятъ узкихъ рыбъ, нежели широ-
кихъ, но и отъ послѣднихъ не отказываются. «Часто», разсказываетъ Граба, имѣь-
піін возмошпость, глядя изъ своего окна на берегъ, наблюдать полярныхъ гагаръ, 
«п видѣлъ, какь онѣ уничтожали крупныхъ камбалъ, причемъ уиѣли живо спраи-
•іяться съ ними. Чтобы раздѣлить рыбу на куски, онѣ кидали ее въ воду кіювомъ, 
отхватывали большоіі кусокъ и сильно трясли ого, повторяя это до тЬхъ поръ, 
пока онъ НС исчезалъ въ глоткѣ». Само собою разумѣется, что мелкихъ рыбъ онѣ 
глотали цѣликомъ, но уже рыбы, величиною съ селедку, доставляли имъзатрудне-
нія. По поведению гагаръ, жинущихъ »ъ неволѣ, можно заключить, что онѣ пита-
ются лишь живой добычей, такъ какъ только что пойманныя птицы вначалѣ совер-
шенно отказывались ѣсть мертвыхъ рыбъ, по крайней мѣрѣ не брали ни одной ни со 
дна, ни съ земли и только постепенно пріівыкли къ столь нелюбимой ими мертво» 
рыбѣ; послѣдняго достигли, бросая и волоча по водѣ мелкую рыбешку, какъ будто 
бы послѣдняя двига.іась сама. Паоборотъ, свѣисе пойманную рыбу гагары '1'.ліі 
тотчасъ, какъ ихъ пускали въ большой бассейнъ съ жиііыми рыбами: онѣ при-
нимались за свое ныряніѳ, причемъ невольно увлекались охотой. 

Всѣ морскія гагары для гнѣздованія избираютъ маленькія, спокойный прѣс-
новодныя озера неподалеку отъ морского берега, иногда даже такія, которыя 
лежать на значительной высотѣ надъ уровнемъ моря. 11а Лофоденскихъ остро-
вахъ я паблюдалъ много паръ краснозобыхъ гагаръ, большинство которыхъ сели-
лось па высокихъ горныхъ озерахъ и даже на такихъ, которыя, по увѣревію 
норвежцевъ, были бѣдпы рыбою или были совсѣмъ безрыбяы. Папротивъ, въ 
тундрѣ Самоѣдскаго полуострова я видѣлъ какъ вышеупомянутый видъ, такъ и 
чернозобыхъ гагаръ большею частью на болѣе крупныхъ и богатыхъ рыбою вод-
пыхъ бассейнахъ. Какая-либо пара гагаръ селилась тамъ всегда на отд-Ьльном і) 
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пзеркѣ и жила иногда въ сообществѣ съ другими птицами, въ особенности съ утками 
и чайками. В ъ пору размноженія звонкіѳ голоса гагаръ слышатся чаще, чѣмъ въ 
другое время, въ особенности же оживленны эти крики, когда пара несется сверху 
в ь море и начинаетъ свою рыбную ловлю, что бываетъ аккуратно каждый вечеръ. 
Гяѣзда помѣщаются на маленькихъ озерныхъ островкахъ и на берегу, если тако-
выхъ нѣтъ, но всегда очень близко къ водѣ; строятся они изъ сухого тростника 
или камыша, сплетаются небрежно и тоже совершенно не прячутся птицами, и 
сидящую на я й ц а х ъ гагару можно видѣть издалека. Кладка краснозобыхъ гагаръ 
состоигь изъ двухъ продолговатыхъ яицъ, въ среднемъ 75 mm. длиной и 57 mm. 
въ ггоперечникѣ; послѣднія имѣютъ крѣпкую п прочную скорлупу, грубо-зернисты, 
хотя отчасти глянцевиты и по болѣе темному оливково-зелепому фону покрыты 
темными пепельно-сѣрыми нижними и красноватыми черно-бурыми верхними пят-
нами, точками и крапинками. Самецъ и самка сидять на яйцахъ поперемѣнно, 
одинаково усердно и сообша водятъ всѣхъ птенцовъ. 

Я й ц а находятъ въ гнѣздахъ въ концѣ мап, птенцовъ обыкновенно въ іюнѣ; 
какъ долго длится птенцовая пора, пока еще неизвѣстно. Если гнѣздовое озерко 
само богато рыбой, то старики не оставляютъ молодыхъ, тогда какъ поступаютъ 
напротивъ, если имъ прпходится летать на кормежку въморе ; вѣроятно тогда онп 
приносягь кормъ и для птенцовъ. Послѣдніе, съ первыхъ дней своего сущостно-
ванія быпаюгь очень ловки и сами отыскиваютъ себѣ кормъ, но пользуются ука-
заніями родителей, а также припимаютъ отъ послѣднпхъ и кормъ; только нау-
чившись летать, онп покидаютъ мѣсто своего дѣтства, вылетаютъ въ море и по-
дуть съ того времени жизпь взрослыхъ. 

Пользы морскія гагары не приносягь. И х ъ мясо на н а ш ъ вкусъ несъе-
добно, ихъ шкурки не имѣютъ примѣненія. П а сѣверѣ ихъ никто не преслѣдуетъ, 
но и у насъ никто не ведеиі на нихъ правильной и преднамѣренной охоты. 
Охота за ними, благодаря ихъ пугливосш и осторожности, требуетъ опытнаго 
охотника я отнюдь не всегда бываетъ успѣніна. Случайно ловятся онѣ, запуты-
ваясь въ сѣти, разставленныя для рыбы. 

Послѣднимъ подотрлдомъ боевыхъ птицъ Фюрбрингеръ разсматриваетъ Ути-
ныхъ или Зубчатоклювыхъ нтицъ (Anat i lormes . KntenvOgel, Zahnschnabler. Anat i -
formes) , заключаюпіихъ въ себѣ группу (Anates) и семейство (Anatidae) того 
же имени. 

Прототипъ зубчатоклювой птицы всякій можетъ впдѣть въ уткѣ. Подобное 
ей строеніе мы можемъ видѣть у всякой другой птицы, п])инадлежащей къ этому 
подотряду, хотя, конечно, съ нѣкоторыми водоизмѣненіями. Самымъ характерным!, 
признакомъ втпхъ птицъ можно считать ихъ клювъ, служащій сптомъ, предоста-
вляюпиімъ имъ возможность особымъ образомъ промышлять себѣ пищу. Этотъ клювъ 
рѣдко бываетъ длиннѣе головы, обыкновенно прямой, широкій, на верхнеіі части 
плоско округленный, на кончикѣ образуетъ широкій коготь, съ боковъ имѣетъ ли-
стовидные роговые зубчики, входящія въ таковые же нижней половинки клюва; 
за исключеніемъ жесткихъ краевъ, онъ покрыть мягкой кожицей, по коіорой раз-
вѣтпляются вѣтви пятой пары нервовъ, почему она оказывается въ высокой ст(!-
пени чувствительной. Такое устроііство клюва значительно дополняется болі,-
шимъ, мясистымъ, чувствительнымь лзыкомъ, лишь по краямъ покргатымъ рого-
вымъ волцествомъ и на этихъ мѣстахь бахромчатымъ и зазубрсшнымі.. этоть 
аііііаратъ представляетъ собой зіревосходную цѣдилку, даюиіую возможность отдѣ-
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лять ыельчайшіе пищевые кусочки отъ окружающихъихъвесъѣдобныхъвеществъ. 
Тѣло зубчатоклювыхъ плотное, но немного вытянутое въ длину; шея средней длины, 
пли очень длинная п тонкая; голова сравнительно большая, высокая и узкая. 
Ноги средней высоты и даже низкія, снабжевныя четырьмя, а въ исключитель-
ныхъ случаяхъ только тремя пальцами; передніе пальцы соединены между собой 
перепонкой. Крылья средней длины, но довольно заостренный. Хвостъ, состоящій 
пзъ сравнительно большого числа перьевъ, средней длины, прямо срѣэанный 
или округленный, иногда клиновидно зоостренный. Опереніе всегда очень обиль-
ное, густое и гладко прилегающее, подъ ниыъ всегда находится толстый слой 
пуха; окраска его не роскошная, однако въ большинствѣ случаевъ весьма 
красивая, часто, но не всегда, неодинаковая у птицъ одного вида, но не одного 
пола или возраста. Внутреннее строеніе, съ которымъ мы встрѣтимся при описа-
ніи отдѣльныхъ подсемействъ, во всѣхъ главнѣйшихъ и существенныхъ чертахъ 
одинаково. 

Область распространенія утиныхъ ограниченнѣе, нежели у другихъ водо-
плавающихъ птицъ. Однако и онѣ являются космополитами, такъ какъ за един-
ственнымъ исключеніемъ материка у южнаго полюса, онѣ живутъ во всѣхъ частяхъ 
свѣта; но жаркій и умѣренные пояса земного шара онѣ населяютъ въ гораздо 
большеиъ числѣ, чѣмъ холодные. Живущія въ послѣднемъ предпринимаютъ еже-
годные перелеты на зиму, однѣ до умѣренныхъ поясовъ включительно, другія 
до экваторіальныхъ областей; живущія въ болѣе жаркихъ поясахъ менѣе склонны 
къ кочевой жизни. Въ пору гнѣздованія многія утиныя, въ другое время держа-
щіяся въ морѣ, перебираются на прѣоныя воды; другія вплоть до вывода п генцовъ 
улетають въ лѣса или внутреннія пустыни. 

Развитіе частей тѣла птицъ этого семейства хотя и представляетъ нѣкото-
роѳ разнообразіс, но все же весьма сходно у разныхъ видовъ. Правда, нѣкоторыя 
пзъ этпхъ птпці., благодаря ногамъ, далеко прикрѣпляющпмся къ тѣлу, ходятъ мед-
ленно и переваливаясь, но нѣтъ ни одной, которая бы, подобно гагарамъ, могла бы 
только ползать; съ другой стороны многія изъ зубчатоклювыхъ принадлежатъ къ 
числу проиорныхъ ходоковъ и могутъ цѣлые часы ходить безъ замѣтнаго усилія; 
нѣкоторыя даже въ вѣтвяхъ на деревьяхъ чувствуютъ себя какъ дома. Плаваютъ атп 
птицы всѣ, притомъ съ такою же ловкостью, какъ и продолжительностью, и почти 
нѣтъ ни одной птицы, которая бы плавала неохотно или по принужденію; большип-
ство болѣе или менѣе легко ныряетъ на большую иди меньшую глубину; нѣкото-
рыя почти не уступають въ ныряніи самымъ совершеннымъ пернатымъ ныркамі.. 
Всѣ ныряющіе виды дѣлаютъ это только съ поверхности воды: они представляютъ 
собой типъ обыкноиенныхъ нырковъ, ныряющихъ съ поверхности йоды, но нетиі іъ 
стремительныхъ нырцовъ. Въ искусствѣ летать утиныя во всякомъ случаѣ уступа-
ють другимъ водоплавающимъ. Почти всѣ поднимаются съ воды или земли послѣ 
нѣкотораго пробѣга и съ усиліемъ, а при опусканіп ударяются о поверхность, 
почему нѣкоторые виды даже не рѣшаются опускаться на землю и принуждены 
бываютъ садиться на воду. Но разъ эти птицы достигли изнѣстной высоты, то 
несутся уже впередъ весьма быстро и за одинъ разъ пролетаюті. большія п])о-
странства, хотя іірп этомъ и доллсны безіірерыиво махать крыльями. 

Изъ впѣшнихъ чуііствъ, кромѣ зрѣнія и слуха, у нихъ разнито осязаніе также въ 
значительно!! степени, о чемъ можно было уліе заключить при паружвомъ изслѣдова-
ніи мягки-кожистаго клюва. Обопяніе, повидимому, у нихъ также довольно развито, 
а вкусъ тоньше, чѣмъ вообще у большинства других'ь іпицъ. Въ понятливости 
лубчатоклювыя, быть можеті., да:кс стоять ниже паиболѣе одаренныхъ боевыхъ 
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птпцъ, во превосходятъ навѣрное всѣхъ остальны\ъ водоплавающихъ. Кто, слѣ-
дуя старой безсмысленной поговоркѣ, называетъ гуся глупымъ созданіемъ, тотъ 
никогда, значить, не наблюдалъ его; всякій охотникъ, пробовавшій перехитрить 
дикихъ гусей, держится другого взгляда. Лебеди, гуси, утки и крахаліі принадле-
жать къ числу осторожнѣйшихъ птицъ; они проявляютъ много хитрости и смыш-
ленности, соображаются съ обстоятельствами и въ случаѣ измѣненія таковыхъ 
выказываютъ много находчивости, почему въ высокой степени годятся для того, 
чтобы сдѣлаться домашними птицами. Во всемъ ихъ существѣ въ общемъ видны 
извѣстноѳ добродушіе и миролюбіе, а также привязанность и общительность; но 
большинство зубчатокля)выхъ любятъ все-таки общаться лишь со своими собрать-
ями и не всегда терпятъ вблизи себя болѣе сдабыхъ сочленовъ изъ птицъ того же 
подотряда. Птицы одной пары очень любятъ другъ друга, и родители также 
чрезвычайно привязаны къ птенцамъ; селезни, впрочемъ, не всегда заботятся о 
своемъ потомствѣ. Особенно похвально то мужество, съ которымъ самки защища-
ютъ своихъ птенцовъ въ случаѣ опасности, хотя вообще утиныя не могуп. быть 
причослены къ птицаігъ пугливымъ. Съ чуждыми имъ животными зубчатоіслювыя 
живутъ вмѣстіі не столько по своей общительности, сколько въ силу необходи-
мости, а свою самостоятельность приносятъ въ жертву развѣ лишь одному только 
сообществу съ себѣ подобными, но не сообществу вообще. Ихъ можно видѣть про-
хаживающимися среди пестраги сборища другихъ птпцъ, но при всякомъ особен-
номъ поводѣ онѣ тотчасъ же собираются своими группами, прнчемъ каждая птица 
присоединяется лишь къ своимъ собратьямъ; загкмъ онѣ болѣе уже не обрап;аютъ 
вниманія на бывшихъ сотоварищей и продолжаютъ заниматься своими дѣлами. Го-
лоса ихъ разнохарактернѣе и благозвучнѣе, чѣмъ голоса другихъ водоплавающихъ 
птицъ. 

Пищей зубчатоклювыхъ птицъ служатъ животныя и растительныя вещества. 
Настоящи,чъ хнщнііковъ, т. е. таковыхъ, которые бы пренебрегали раститель-
ной пипіей — между ними мало, исключительно растительноядныхъ также не-
много. Крахали добровольно отказываются отъ всякой растительной пищи и только 
случаііно ѣдятъ се; гуси въ молодости очень охотно ѣдятъ различныхъ мелкихъ 
животныхъ, но съ дальнѣппіимъ возрастомъ уже отказываются отъ нихъ; они па-
сутся, т. е. щиплютъ траву своимъ клювомъ, усаженнымъ жесткими зубчиками, 
вылущиваютъ или перегрызаютъ ее на куски, вырываюгь и загЬмъ съѣдаютъ; 
нырцовыя утки промыпіляютъ свою добычу главнымъ образомъ со дна, но пита-
ются почти исключительно животного пип;ей; всѣ остальныя зубчатоклювыя добы-
ваютъ свое насущное пропитаніе, ворошась о ю в о м ъ , т. е. запускаютъ этотъ цѣ-
днльныіі органъ въ жидкій илъ или между плавающими растеніями и поперемѣнно 
закрывая и открывая его; вначалѣ онѣ даютъ стечь жидкости и обнажиться твер-
дым!. деществамъ, а затѣмъ уже, съ помощью своего языка, отдѣляютъ съѣдобное отъ 
песъѣдобнаго. 

Зубчатоіаювыя живутъ обыкновенно парами; впрочемъ, ихъ вѣрность иногда 
бываеп. сомнительной. У большинства заботы высиживанія и воспитанія птенцовъ 
лежатъ цѣликомъ на матери, а самецъ, живущШ послѣ спарігванія въ свое удо-
вольствіе, легко забываетъ о дѣтеныіпахъ; другіѳ самцы, напротив!., дѣлят!. заботы, 
если не высиживанія, то воспитанія вылупившихся птенцовъ, исполняютъ обязан-
ности сторожа, когда самка сидитъ па яйцахъ, причемъ обмануть ихт. въ ѳто 
время не легко. Гнііздо устраивается то на крѣпкихъ мѣстахъ въ болотѣ, то на сухом і. 
МІ1СГІ1, то въдуплахъ, то въ норахъ или въ разсѣлинахъ и выбоинахъ скаіъ; строится 
оно ияъ разнообразпаго матерьяла, сплетается обыкновенно неискусно п грубо. 
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но внутри аккуратно выстилается материнскіімъ пухомъ. Я й ц а кругдоватыя или 
овальныя, съ гладкой скорлупой и всегда одноцвѣтны; вылупившіеся птенцы по-
крыты густымъ пуховымъ одѣяніемъ, обсохнувъ, покидаютъ гнѣздо, быстро растутъ 
и большею частью уже на первомъ году мѣняютъ юношеское опереніе на опереніе 
родителей, или получаютъ послѣднее на второй, самое большее на третій годъ 
своей жизни. Многія зубчатоклювыя в ъ теченіи года носятъ два различныхъ 
оперенія. 

У зубчатоклювыхъ несмѣтное число враговъ, хотя онѣ, по крайней ыѣрѣ бо-
'лѣе крупные виды, и умѣють обезопасить себя отъ нѣкоторыхъ хищниковъ, Чело-
иѣкъ охотится за тѣми, которыя представляютъ для него вкусную дичь, другіе 
люди преслѣдуютъ ихъ ради перьевъ, собираютъ ихъ яйца , разоряютъ гнѣзда 
ради пуха и существенно способствуютъ тѣмъ самымъ уменьшенію числа ѳтихъ 
положительно безвредныхъ птицъ. Лишь немногіе виды человѣкъ сдѣлалъ своими 
домашними птицами и приручилъ, хотя среди этого семейства можно бы найти 
много другихъ птицъ, способныхъ къ прирученію. Только въ новѣйшее время 
начинаютъ обращать на нихъ должное вниманіе. 

Утиныя птицы составляютъ одно семейство, обнимающее собой около 180 ви-
довъ, распространившееся по всей землѣ и распадающееся на много одмнаковыхъ 
группъ. Между всѣми ими первое мѣсто по праву занимаютъ лебеди, эти гордьш 
и величественный птицы, воспѣтыя поэтами и прославленный въ сказаніяхъ, пред-
ставители подсемейства Лебединыхъ (Cygninae) . Тѣло ихъ вытянутое, шея очень 
длинная; голова средней величины, клювъ, почти равный по длинѣ головѣ, пря-
мой, равномѣряо-широкій, спереди округлый, у основанія оголенный или вздутый 
бугромъ, у конца плоско-округлый и переходящій в ъ кругловатый коготь. Ноги 
низкія, плотный, прикрѣпленныя далеко назади; средній палецъ длиннѣе плюсны, 
заднііі палецъ малъ и довольно слабъ, причемъ прикрѣпляется такъ высоко, что 
при ходьбѣ не касается земли; плавательныя перепонки характерны своей большой 
величиной. В ъ крыльяхъ заслуживаетъ интереса отношеніе между предплечными кос-
тями и маховыми перьями; перья очень длинны, послѣднія немного малы; большія 
маховыя перья, между которыми самое длинное второе, незначительно, но длип-
аѣе маховыхъ второго и третьяго порядка. Хвостъ состоитъ изъ 1 8 — 2 4 рулевыхъ 
'іерьепъ, кнаружи ступенчато укорачивающихся. Оперенів очень богатое; мелкое 
опереніе необыкновенно густо, мягко и лишено блеска, на годовѣ и шеѣ барха-
тистое, на нижнихъ частяхъ тѣла особенно чистое и напоминающее мѣхъ, иа 
верхнихъ частяхъ состоитъ изъ крупныхъ перьевъ, причемъ повсюду подъ перья-
ми находится обильный слой пуха. 

З а пск.іюченіемъ экваторіальныхъ областей, лебеди, которыхъ описано 10 ви-
довъ, населяютъ всѣ пояса земного шара; обыкноиеннѣе всего они пъ умѣренномъ 
и холодномъ поясахъ сѣвернаго подушарія. Область распространенія каждаго вида 
весьма велика; кромѣ того лебеди предпринимаютъ правильные перелеты на 
далекія разстоянія. Всѣ виды совершаютъ перелеты, но не всѣ при одинакоиыхъ 
условіяхъ; такъ, нѣкоторые нерѣдко остаются въ странѣ и на зиму или по край-
ней мѣрѣ только кочуютъ по ней, придерживаясь небольшого района. Мѣстомъ ихъ 
жительства служагь прѣсноводныя озера и богатыя водою болота, мѣстоііребыва-
ніемъ—всякаго рода водные бассейны. Свое гнѣздо они обыкновенно устраиваютъ 
на супіѣ, напротивъ, послѣ птенцовоіі поры держатся нь морѣ. Дѣятельыы они 
только дпемъ и никогда не совершаютъ своего перелета ночью. П х ъ сфера—вода; 
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на землѣ они двигаются неохотно. Походка для нііхъ затрудняется отставленными 
далеко назадъ ногами, почему она тяжеловата и переваливающаяся; полетъ, въ 
особенности подъемъ съ воды, стоитъ имъ видимо значительныхъ усидій, но разъ 
птицы поднялись на извѣстную высоту, полетъ ихъ становится уже весьма быст-
рымъ. Съ земли лебеди взлетѣть почти не въ состояніи и весьма рѣдко рѣша-
ются садиться на нее. Передъ взлетомъ они хлопаютъ крыльями и одновременно 
ударяютъ своими широкими лапами по поверхности воды; такимъ образомъ, они 
движутся, полулетя, полубѣяса метровъ 15—20, шумно расплескивая воду и только 
послѣ этого достигаютъ необходимаго для полета толчка. Тогда они вытягиваютъ 
свою шею впередъ и совершенно прямо, вполнѣ распускаютъ свои крылья и мощно 
и коротко взмахивают!, ими по воздуху, производя далеко слышащііісп свисгь, 
вблизи не сопсѣмъ пріятный, но издали весьма благозвучный; этотъ звукъ отчасти 
напомпнаетъ затпхающін колокольный звонъ. При опусканіп они скользятъ мало 
по малу въ воздухѣ, совершенно не взмахивая крыльями, направляясь косо къ 
водѣ, наконецъ касаются ея; нѣкоторое разстояніе они еще пролетаютъ впередъ 
іілп иыставляютъ свои ноги, чтобы уменьпіить силу удара. 

Нѣкоторые виды изрѣдка подаютъ голосъ; обыкновенно это—звукъ, похожііі 
па знукъ трубы, нѣсколько сходныіі съ журавлинымъ крпкомъ. Болѣе обычно для 
лебедей одно только сильное шипѣиіе или глухое гоготаніе; другіе виды, напро-
ііівъ, обладаютъ сильнымъ и могучимъ голосомъ, нѣсколько иного характера, кото-
рый звучитъ благозвучно, если его слушать издали. Самцы кричатъ сильнѣо, 
звучнѣе и чапіе, чѣмъ самки; молодые обоихъ полонъ пищать какъ гусята. Но 
умственному развитію лебединыя не уступаюгь остальнымъ зубчатоклювымъ. Птицы 
эти умны, понятливы, принараиливаются къ условіямъ и поведенію людей, но 
і)се-мге рѣдко остаііляютъ свойственныя имъ пугливость и осторожность. Р>лп съ од-
ной стороны въ нравѣ ихъ замѣтно сознаніе собственнаго достоинства и довольство 
собой, то съ другой стороны- и нѣкоторыя злыя наклонностп, выражающіяся въ 
склонности къ дракамъ между собой и жаждѣ господства надъ птицами болЬе 
слабыми, чѣмъ онѣ. Болыпія общества составляются лишь изъ лебедей одного и 
того же вида, которые въ это время не терпятъ никакой другой птицы и даже не 
присоединяются къ своимъ сородичамъ; заблудившійся лебедь продпочитаетъ 
плавать одиноко, нежели присоединяться къ другимъ птпцамъ. По отношенію къ 
боіѣе слабымъ создапіямъ лебеди выказываютъ себя недружелюбными и недобро-
желательными; часто oHj r , попидимому, даже не удовлетворяются безусловнымъ гос-
подствомъ, котораго они скоро умі.ютъ добиться, такъ какъ неріідко безпрестанно 
ііреслѣдуютъ другпхъ водоплаваюпиіхъ птицъ, яростно хватаютъ ихъ и убиваютъ 
пеэъ всякой причины, просто для того, чтобы показать превосходство своей силы. 
ІІзъ за саиокъ лебеди дерутся очень ожесточенно. 

Папротивъ, самоцъ іі самка одной пары необыкновенно привязываются друп . 
і:ъ другу, выказывая самую преданную любовь, и разъ заключенный союзъ уже 
не разрыиается на всю жизнь. Обѣ птицы одной пары нѣзкно любягь другъ друга, 
часто милуются, обвиваются своими шеями, трутся клювами и въ опасности друп . 
друга защищаютъ. Столь-же иіакпо родители относятся и къ своему потомству, 
такъ какъ, хотя самецъ обыкновении и не раздѣляетъ трудовъ насижипапія яицъ, 
но все-же не перестаетъ самымъ преданными, образомъ оберегать самку и все 
П])омя остается по близости, предупреждая всякую опасность, или паправляетсіг 
кі. гпіізду п своимъ присутстніемт разплекаетъ самку. Ипрочомъ, по точпымъ па-
блюдопіямъ Бассевитца, при насиживаніи япцъ самка шипуна, по краііпей мѣрѣ, 
на время уединяется оті, самца, причемъ послѣдній, прежде чѣмъ опа прочно 
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сядетъ насиживать, всѣ яйца переворачиваеть клювомъ. При постройкѣ гнѣзда, 
чемъ заботится самка, самецъ помогаетъ ей, по крайней мѣрѣ, доставленіемъ 
гнѣздоваго матеріала, который или приволакиваетъ въ клювѣ или, плывя, кучеіі 
пригоняетъ его издали. Самое гнѣздо есть очень большая, неискусная постройка, 
оснонаніемъ которой служатъ всякаго рода водяныя растенія; все это дополняется 
и выстилается сухимъ камышомъ и тому подобнымъ матеріаломъ. Тамъ, гдѣ есть ма-
ленькіе, укромные островки, самка выбираетъ ихъ мѣстомъ для своего гнѣзда; въ дру-
гихъ случаяхъ она натаскиваетъ растеній до тѣхъ поръ, пока ихъ не наберется 
такая куча, которая бы могла выдерживать, не утопая, тяжесть обѣихъ птицъ. 
Кладка состоитъ изъ 6—8 яицъ съ крѣпкой скорлупой грязно-бѣлаго или гряз-
наго блѣдно-зеленаго цвѣта; послѣ 5—6 недѣльнаго насиживанія изъ нихъ вы-
лупляются молодые, чрезвычайно милые, одѣтые въ густой пуховый нарядъ птен-
цы. Послѣдніе, погрѣвшись съ день въ гнѣздѣ и обсохнувъ, уводятся стариками 
на воду, обучаются отыскивать кормъ, часто садятся къ матери на спину, но-
чью-же прячутся къ ней подъ крылья; при опасности мать ихъ защищаетъ, во-
обще же относится къ нимъ съ самой горячей нѣжностью до тѣхъ поръ, пока 
они не достигнуть полнаго оперенія и болѣе уже не будутъ нуждаться въ забо-
тахъ и руководствѣ. Съ этихъ поръ молодые оставляютъ родителей на всю жизнь, 
такъ какъ, если имъ придется на другой годъ вернуться на мѣсто своей родины, 
они могутъ встрѣтить со стороны своихъ родителей такое же отношеніе, какъ и 
другіе посторонніе лебеди, которые осм'Ьлятся появиться на мѣстѣ, избранномъ 
уже одной парой. 

Пищу лебедей составляютъ растенія, растуіція въ водѣ или на болотѣ, кор-
ни, листья и сѣмена, насѣкомыя и ихъ личинки, черви, ракушки, мелкія земно-
полныя и рыбы. Они добываюіъ ее, погружая свою длинную шею въ воду, обры-
вая тамъ растенія или обшаривая илъ и вылавливая изъ него все съѣдобное. Н а 
глубокихъ водныхъ бассейнахъ они временно держатся лишь тамъ, гдѣ верхніе 
слои воды кишатъ мелкими животными. Въ неволѣ лебеди привыкаютъ къ само-
му разнообразному корму, но и тогда предпочитаютъ растительную пищу животной. 

На старыхъ, чаще же на молодыхъ лебедей иногда нападаютъ рѣчная скопа 
и беркутъ; огь другихъ хищниковъ эти гордыя и способный дать отпоръ птицы 
терпятъ мало. Человѣкъ преслѣдуеп, ихъ изъ-за мяса и перьевъ, въ особенности 
же ради ихъ пуха. Н а сѣверѣ охота на нихъ производится съ лодки, причемі. 
во время сильнаго вѣтра къ лдавающнмъ лебедямъ подплываютъ съ навѣтренноіі 
стороны, т. е. лодка направляется такъ, что она приближается къ нимъ со сто-
роны вѣтра. Охотникъ при этомъ можетъ надѣяться, что снявшіеглі лебеди, пред-
почитающее летѣть противъ вѣтра, должны будутъ повернуть въ его сторону и 
дадутъ возможность по нимъ стрѣлять. Въ Алжирѣ арабы добываютъ ихъ спосо-
бомъ, упоминавшимся мною при описаніи фламинго, или же вбиваютъ для этого 
ікі берегу морскихъ бухтъ колышки, привя.^,ываютъ къ нимъ бичевки изъ верблюжьей 
шерсти, а на концѣ ихъ крючки, на которые насаживается хлѣбъ, мясо пли 
рыба. «Стоитъ только лебедю», говорить Буври, «проглотить приманку, крючекъ 
остается въ горлѣ, и птица вынуждена оставаться спокойно до гЬхъ поръ, пока 
ловецъ не высвободить ее изъ ея печальнаго положенія». Лебеди, пойманные мо-
лодыми, легко вырапіиваются при болѣе или менѣе заботливомь уходѣ и стано-
вятся тогда такими же; ручными, какъ и воспитанные въ неволѣ. Пѣкоторые го-
рячо принязываютгля къ заботящемуся о нихъ; но ихъ ласки обыкновенно быва-
юп, такъ порывисты, что, если хотятъ заняться ими поближе, слѣдуетъ всегда 
бить на сторожѣ. Несмотря на это, красота ихъ формъ и миловидность ихъ дви-
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женій и теперь еще располагаютъ многихъ къ нимъ; ихъ считаютъ украшеніемъ 
ьсякаго пруда. ^ ^ 

* 

Ручной лебедь нашихъ прудовъ—Нѣиой лебедь или Лебедь шипунъ (Cygnus 
ОІОГ, mansuetus , gibber, sibilus, Olor raansuetus. I lOckerschwan. Cygne к bee rouge), 
еще no нынѣ живетъ в ъ дикомъ состояніи на сѣверѣ Германіи или на сѣверѣ 
Европы вообще и въ Восточной Сибпри. Если обратить внііманіе на сильно 
удлиненное гЬло, длинную, тонкую шею и равный по длинѣ головѣ, крас-
ный съ характернымъ чернымъ бугромъ клювъ, то этого лебедя уже не смѣ-
шаешь ни съ какимъ другимъ видомъ. Опереніе его чисто-бѣлое, опереніе моло-
дыхъ—сѣрое или бѣлое. Глаза каріе; клювъ красныіг: уздечка и бугоръ черные; 
ноги буроватыя пли чисто-черныя. Длина его достигаетъ 180 с т . , размахъ его 
крыльевъ 2(іО, длина крыла 70, хвоста 18 с т . Самка нѣсколько меньше. 

Близкимъ родичемъ шипуну является Лебедь-бѣяянъ (Cygnus immutabil is . 
Unverf inder l icher Schwan. Cygne immutable) , опереніе котораго и въ юности бѣ-
joe . Онъ живетъ на далекомъ сѣверѣ п зимою иногда посѣщаетъ Нѣмецкое море. 

Лебедь нлинунъ (Cygnus musicus, ferus, melanorhynchus , xanthorhinus . Anas, 
Olor cygnus. Singsoh'vvan. Cygne a bee noir) отличается отъ шипуна болѣе призе-
мистыми формами, немного болѣе короткой и толстой шеей и клювомъ, лишеинымъ 
бугра, хотя у основанія также вздутымъ и па этомъ мѣстѣ желтымъ, на концѣ 
:ке чернымъ. Длина этого лебедя достпгаетъ 160 с т . , размахъ его крыльевъ 
250, длина крыла 62, хвоста 20 с т . 

Четвертый, живущій въ Европѣ видъ, Малый лебедь (Cygnus bewickii , minor, 
melanorhyncyius, islandicus, a l tumi. Zwergschwan. Cygne de Bewick) отличается отъ 
кликуна главнымъ образомъ своей малой величиной, тонкоіі шеей, очень высо-
І.имъ у основанія ІІЛЮВОМЪ И ХВОСТОМЪ, СОСТОЯЩИМЪ НЗЪ 18 рулевихъ перьевъ. 

Послѣ этпхъ предварительныхъ свѣдѣнін я ограничусь только оиіісаиіомъ 
образа жизни кликуна. Онъ не рѣдокъ на сѣверѣ Европы и водится такъ-же по 
);(:ой сѣверноіі и Средней Лзіи до Верингова пролива, встрѣчается также п в ъ 
Лмерикѣ. Во время своігхъ пролетовъ онъ каждую зиму llocѣм^ao'l•ъ сѣвериую Лф-
1)ііку, именно какъ Египстъ, такъ и сѣвсрп - западную чагті. этой части свѣта, 
с.тѣдовательпо море у ЛІарокко, Алжира и Туниса. Въ Испаиіи онъ попадается 
])1;дко, но столь же часто однаі.о, какъ п его сиродичи. К'ь востоку онъ встрѣ-
чается пъ бо.іѣе значптельномъ количествѣ: таісъ, онъ водится въ средней Россіи 
па всѣхъ соотвѣтствующихъ озерахъ и зимою по устьпмъ южно - русскихъ рѣкъ 
пли на солончаковыхъ озерахъ южной Европы или средней Сибири. 

Н з ъ живущихъ въ Мсландіи лебедей немногіе соворшаютч. своп псрелеті., 
такъ какъ морскія бухты остаются свободными отъ льда, благодаря Гольфстрѳму, 
ішутренніяже воды не замерзаютъ, благодаря многимъ бьющимъ тамъ горячпмъ 
ключамъ; напротивъ, пзъ Россіи всѣ лебеди улетаютъ прежде, чѣмъ ледяноіі пок-
ровъ иомѣшаетъ добыианію ихъ пищи. Летящіе отсюда лебеди поіівляются тогда 
на Балтійскомъ и ІІѢмецкомъ моряхъ пли па Черномъ морѣ, пли же соверпіаюгь 
иоздупшое путешествіе далѣе па юго-западъ. 11а берегах'!. Гіалті і іскат моря пхі> 
пстрѣчаютъ уже въ октябрѣ; среднюю Германію они пролѳтаюгь ві. ноябрѣ и де-
кабрь, а на обратномъ ихъ пути—въ февралѣ или мартѣ. 

Миловидностью и красотоіі кликун'ь уступаетъ своему сородичу піипупу. Онъ 



6 5 0 / і К М З І І Ь Ж і і в о т и ы х ъ " Б н э п А. 

рѣдко изгибаетъ шею такъ граціозно, какъ послѣдній, круче и прямѣе держитъ 
ее, но все-таки бываетъ очень красивъ, когда пяаваегь. Однако, онъ вы-
годно отличается отъ шішуна своимъ громкимъ и относительно благозвучнымъ 
голосомъ, который, впрочемъ, нужно слушать издали, если сравнивать его подобно 
исландцамъ, съ трубными звуками или тономъ струннаго инструмента. Обыкно-
венный крикъ этого лебедя Науманъ совершенно вѣрно нередаетъ слогами «килл-
клии», а тихііі крикъ — «анг». Оба эти звука вблизи мало пріятны и звучатъ 
для уха скорѣе сипло и слегка звеняще; но можетъ случиться, что они становят-

Лебедь-кл і гкуиъ . Cygnus m u s i c u s . паст . пел. 

ся благознучн].е, если слушать ихъ издали и довольно большое общество кликунові> 
іфичитъ одновременно. «Голосъ его», говорить Палласъ, «напоминаетъ пріят-
ныіі зіюнъ серебрянаго колокола; онъ издается птицей и на лету и слышится на 
далекое разстояніе; все, что говорится о пѣснѣ умирающаго лебедя, вовсе яе вы-
думка, таі;ъ какъ послѣдніе вздохи смертельно раненаго лебедя вырываются у 
пего въ впдѣ ііѣсни». «Онъ вполнѣ заслуживаетъ», высказыиаетъ свое мнѣніе Фаберъ, 
«свое назвапіе musicus. Когда эти лебеди, особенно небольшими стаями летятъ высоко 
въ воздухѣ, то издаютъ свои благозвучные меланхолическіе крпкп, напоминаюпие 
собой отдаленные звуки трубы».—«Въ долгія зпмнія ночи», питетъ Олафссонъ, «ихъ 
ігѣсня, когда гіни стаей разсѣкають воздухъ, есть нѣчто въ высшей степени прі-
ятноо, напоминающее звуки скрипки».—«Вѣрно то», увѣряегъ Лрманъ, «что го-
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лосъ кликуна зпучитъ серебристѣе голоса всякой другой птицы, что его вздохъ 
послѣ полученной раны изливается въ видѣ пѣвучеіі мелодіи, что неразъ было 
лоспѣто русской народной поззіей».—«Въ пѣснѣ его», высказывается Эзель, «два 
тона; она очень громка, издается всей стаей и слышна на 2 — 3 англійскихъ 
мили».—«Наконецъ-то», пишетъ Гомейеръ, «я услыша-чъ голосъ ісликуна. 8—10 
этихъ птпцъ опустились въ Грабовѣ шагахъ въ 100 отъ берега и издавали гром-
кие, благозвучные крики. Ме.юдію уловить было нельзя; вто были лишь отдѣльныв 
продолжительные, пѣвучіе звуки, но одни издавались выше, другіе ниже, что вы-
ходило недурно и составляло въ нѣкоторомъ родѣ одно гармоническое цѣлое. Не-
смотря на дальность разстоянія, звуки были очень отчетливы и доносились до меня 
по спокойному озеру». 

Гораздо обстолтельнѣе сообщаетъ объ этомъ Шиллпнгъ. «Кликунъ восхи-
щаетъ наблюдателя не только красотою своихъ формъ, , своею вдумчивостью п 
умомъ, которые весьма выгодно отличаютъ его отъ шипуна и проявляются во всѣх']. 
его движеніяхъ, но и громкими, разнообразными, чистыми тонами его голоса, кото-
рый онъ безпрестанно подаетъ при всякомт» поводѣ въ видѣ призывного крика, 
предостерегательнаго оклика, а когда клпкуны соберутся стаей, то повидимому, и ві. 
видѣ бесѣды между собою или для соревнованія. Когда сильный морозъ со всѣхъ 
сторонъ покроетъ льдомъ поверхность озеръ, кромѣ текучихъ мѣсі-ъ, п тѣмі. гамымъ 
закуетъ своимъ покровомъ мелкія мѣста, любимыя мѣстопребыванія кликуна, эти 
статныя птицы соиираютс^Е сотнями на еще свободный очті .іьда рѣки и своимъ ме-
ланхолическпмъ пѣніемъ словно сѣтуютъ на судьбу, отнявшую у нихъ возможяость 
добывать изъ глубины необходимое для нихъ пропитаніе; находясь на разстояніи 
часа ігути отъ .іебедей, я по дѣлымъ долгимъ заинимъ вечерамъ п ночамъ напролеть 
ігросиживааъ, прислушиваясь къ ихъ полнизвучнымъ жалобнымъ голосаиъ. Эти го-
•тоса молено было сравнить то съ пѣвучимъ призывнымъ звономъ колокола, то со 
звуками духовыхъ ицструментовъ. Однако, они не были совершенно похожи ни на 
тотъ, ни на другіе, но во многоиъ превосходили ихъ, такъ какъ издавались живыми 
суіцествами и сильнѣе дѣйствовали на наше чувство, чѣмъ звуки бездушнаго м(>-
іалла. Эта своеобразная пѣснь какъ бы олицетпоряетъ въ дѣйствительности лебеди-
ную пѣснь, упоминаемую иъ іюэтическихъ сказаніяхъ, да и на самомъ дѣлѣ она час-
то бываетъ предсмертного пѣснью этпхъ красивыхъ птицъ; такъ какъ тамъ, гд]; 
глубина водъ отнимаетъ возможность этимъ птицамъ доставать свой кормъ, онѣ на-
столько истом.іяются голодомъ, что ужо но обладаютъ достаточными силамп д.ш про-
должепія путп въ теплыя страны, и тогда часто ихъ находятъ на льду полузамерз-
піимп, изголодавшими, полумертвыми или уже совершенно околѣвшими. Но до са-
маго конца они не псрестаютъ испускать свои жалобные и все-таки звонкіе 
крики». Но ѳтимъ дапнымъ сказаніе о лебединой пѣснѣ оказывается очень правди-
подобпымъ. Оно, очевидно, основано на дѣйстпптольностп, но поэзія и сказка облекли 
ее въ пную форму. Ыастояпцімъ ііѣвцомъ умпрающаго лебедя назвать нельзя, но 
его послѣдній вздохъ столь же мелодпченъ, какъ и всякій другой, издаваемый имъ. 

Между своими сородичами кликунъ оказывается, быть можетъ, самымъ пыл-
кимъ и задорнымъ; по крайней мѣрѣ я наблюдалъ, что тѣ изъ нихъ, которыхъ са-
жали на одинъ прудъ съ піппунамп, обыкновенно прогоняли послѣднихъ, е. 
послѣ процолжительпоп борьбы обрапщли ихъ въ бѣгство. Онъ отличается своим ь 
умомъ, выказываемымъ имъ какъ ві. свободноіі жизни, такъ и въ нсчюлѣ. Онь 
с.ъ больиіим'ь успѣхомъ умѣегь избѣгать преслѣдованій человѣка, поэтому и охота 
за нимъ во всяком ь случаѣ очень затруднительна. «ІІзъ всі.хъ иримі.рові>», раз-
сказываегъ ІІІиллингь, «я приведу лишь одині.. На одномі. изі. материковыхъ 
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озеръ одинъ клякунъ былъ подбить въ крыло и, ища спасенія, побѣжалъ по зем-
лѣ, добрался до большого пруда и смѣшался тамъ съ ручными лебедями. Когда 
я впослѣдствіи продолжалъ за нимъ охоту, онъ всегда вмѣшивался въ ихъ стаю, 
хотя въ другое время держался поодаль; къ такому способу избѣгнуть выстрѣла 
онъ прибѣгалъ всегда». Воспитанные смолоду лебеди-кликуны становятся очепь 
ручными и, если ими заняться, то и очень привязчивыми. Одинъ, воспиты-
вавшійся мною самецъ вскорѣ научился отличать меня отъ всѣхъ другихъ людей, 
откликался мнѣ, когда я его звалъ, и подходилъ ко мнѣ, когда я желалъ этого, все 
равно, былъ-ли онъ вблизи, пли для этого долженъ былъ проплыть довольно боль-
шой прудъ. Услышавъ мой голосъ, онъ высоко поднималъ голову, вытягивалъ 
почти вертикально шею, хлопалъ обоими крыльями и учащенно издавалъ свой 
громкій кріікъ. Отвѣтивъ такимъ образомъ на мое привѣтствіе, онъ приближался 
кп мнѣ, принимая при этомъ въ высшей степени странную позу. Именно, онъ сги-
балъ къ землѣ свою длинную шею, такъ что конецъ Гѵлюва прикасался къ шеѣ, 
слегка приподнималъ крылья и. переваливаясь, медленно направлялся ко мнѣ. 
Если для того, чтобы добраться до меня, онъ долженъ былъ переплыть черезъ 
прудъ, то онъ погружалъ глубоко въ воду свою согнутую шею и плы.іъ нѣсколько 
секундъ подъ-рядъ въ этомъ въ высшей степени странномъ положеніи. Приблизив-
шись ко мпѣ, онъ снова выпрямлялся и съ минуту кричалъ, оживленно хлопая 
крыльями, но при этомъ всегда издавалъ только свое «килклии». Для меня не 
было никакого сомнѣнія, что подобное поведепіе должно было выражать ра-
дость п привязанность ко мнѣ моего питомца. Несмотря на это, я не рѣшался 
лерелѣзать за раздѣлявшую насъ съ нимъ рѣшетку, такъ какъ въ подобномъ слу-
чаѣ онъ привѣтствовалъ меня такимъ оживленнымъ хлопаньемъ крыльенъ, что 
ласки эти скорѣе могли служить наказаніемъ. Если же я, находясь внутри за-
городи, держался на опредЬленномъ разстояніи отъ моего питомца, то онъ слѣдо-
валъ за мною повсюду, какъ собака, и всегда принимая вышеописанную о])иги-
нальную позу. 

Въ болота.ѵъ Фпнляндіп, сѣверноіі Россіи и средней Сибири, а также въ Сѣ-
верноіі Лмсрнкѣ и Исландіи кликунъ гнѣздится въ иарядномъ количествѣ. Въ Ис-
ландіи его видятъ, по словамъ Фабера, около конца февраля на небольшихъ прѣс-
поподаыхъ озеркахъ; тамъ онъ остается до конца апрѣля; затѣмъ большинство ле-
тптъ на высокія плоскогорья, гдіі и гнѣздуетъ на озерахъ; нѣкоторые-же лебеди 
остаются ]»7) долипахъ По липгь номногіе пзъ клнкунопъ, ігридетаюіцпхъ 
всснон на ']'араііноръ, остаются здѣсь на лііто; болыпая же часть ихъ летитъ въ 
лѣсистыя области цватралі.нон Лзіи п тамъ отыскпваетъ д.ія спои.чъ гнѣздовій 
одиноко лежаіція озера. Нѣсколько паръ этихъ лебедей гнѣздится иногда и въ Гер-
манки, но это всегда случается въ видѣ исключенія. Каждая пара, если она не мо-
жетъ завладеть маленькимъ озеркомъ одна, ограничиваетъ для себя извѣстный 
раііонъ и не допускаетъ ни одной другоіі переходить за границу его, причемъ съ 
огмѣлипшимся на это у нея происходить оисѳсточепная драка. Большое гнѣздо кли-
куна или устраивается на островкѣ пли бглваетъ плавучее, строится изъ ситника 
п другихъ водяныхъ растенііі, а также пп'ь камыша, тростника и тому подобныхъ 
растенііі; гпѣздопое ложе слегка выстилается пухомъ. Въ концѣ апрѣля или въ на-
чалѣ мая, самка кликуна кладотъ свои 5—7 яицп. около ИГ) mm. длиною, 75 пъ 
иоиеречпикѣ, лселто-бѣлаго, зеленоватаго или буровато-желтаго цвѣта. Въ иервыхъ 
чпслахъ іюля ужо встрѣчаюхъ вылуггившихся птенцовъ. Иѣжпып самецъ, по Фаберу. 
часто сидитъ на піирпкомъ гнѣздѣ рндомъ сі, самкой, но яицъ, імірочемъ, по паси-
живаетъ. Въ соредипі, октября ужо видягь стариковъ, плавающими сь молодыми. 
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Всѣ сѣверныя племена усердно охотятся за кликунами. Самое плохое времп 
для послѣднихъ, когда они линяютъ и большая часть ихъ махоныхъ перьевъ уже 
опала. Тогда лебедей бьютъ прямо съ лодокъ. Б ъ ѳто время и старыя, и молодыя 
птицы очень жирны, въ особенности же хорошее кушанъэ представляютъ собоіі 
послѣдніе. ^ 

* 

И з ъ внѣевропейскихъ видовъ этого подсеыеііства первое мѣсто по красотѣ 
занимаетъ Черношейный лебедь (Cygnus nigricollis, melanoccphalus, шеіапосогу-
phus. Schwarghalsschwan. C y g n e a col noir) . Характерными признаками его служаті.: 
короткія крылья, едва достигающія основанія хвоста, и хвосгь, состояний только изі, 
1.8 перьевъ. Опереніе его бѣлое; 'голова, за исключеніелъ бѣлоп надбровной по-
лоски, и шея до половины—черныя. Глаза каріе; клювъ свинцово-сѣрый, на концЬ 
желтыіі; бугоръ н а клювѣ и голое мѣсто на уздечкѣ кропаво-краспаго цвѣта; ноги 
блѣдно-красныя. Длина его достигаетъ около 100 сш., длина крыла его 40, хвоста 
20 сш. Птенцы выходятъ на свѣтъ въ бѣломъ пуховомъ одѣяніи, раступ . необыкно-
венно быстро и въ первую же осень ведутъ жизнь, настолько сходную съ жизнью 
стариковъ, что ихъ трудно даже отличить отъ послѣднихъ. 

Область распространенія черношейныхъ лебедей ограничивается южной око-
нечностью Америки, начиная отъ южнаго Перу и ди Фалкландскихъ острововъ, а 
отъ послѣднихъ вдоль по восточному берегу до Сантоса въ Бразиліи. Мѣстопребы-
ваніе ихъ измѣняется в ъ зависимости отъ времени года. Осенью и весной этихь 
птицъ встрѣчаютъ небольпшми обществами, летяіцими надъ городомъ Вуэносъ-Аіі-
ресомъ или направляющимися къ сѣверу на зимовку пли же возврапі,аюпіимися па 
югъ на ^нѣздовья. Для этой цѣли лебеди прилетаютъ на приморскія или прѣсно-
водныя озера или озерки; нѣкоторыя стаи—въ значительномъ количествѣ. По окон-
чаніи птенцовой поры, о которой мы еще не имѣемъ опредѣленныхъ свѣдѣній, они 
соединяются съ сородичами въ многочислеиныя стаи, въ которыхъ можно насчи-
тать много сотенъ птицъ. По своему характеру и повадкамъ этота лебедь, насколько 
до сихъ поръ нзвѣстно, мало отличается отъ сѣверныхъ сородичей; однако фигура 
его менѣе красива, чѣмъ шипуна: плавая и на ходу, онъ держитъ шею болѣе прямо, 
чѣмъ до нѣкоторой степени напоминаетъ собою гуся. Подеть его легокъ п краспвъ. 

Съ начала пятидесятыхъ годовъ черношейяые лебедп уже поііадаютъ жпвыми 
въ наши зоодогическіс сады и при соотпѣтствующемъ уходѣ чувствуютъ себя тамъ 
очень хорошо. Они ведутъ себя такъ-же, как']> кликуны, но рѣді;о издаютъ свой сла-
бый голосъ. Въ нѣкоторыхъ садахъ они ])азмножались. 

По красотѣ формъ и граціозностн движеній шипуну по устуііастъ Черный 
лебедь (Cygnus a t r a tus , plutonis, novae-hollandiae, Anas a t ra ta , plutonia, Chenopsis 
a t r a t i . Schwarzschwan. Cygne noir) . Тѣло его очень вытянутое, шея сравнительно 
еще длиннѣс, чѣмъ у іпппуна, голова маленькая и красиво сложенная, клювъ р а -
ііенъ приблизительно длинѣ головы и лишенъ бугра. Окраска мелкаго оиеренія— 
почти одноцветная буровато-черная, переходяіцая въ чсрно-сѣрый цвѣтъ липіь 
на краяхъ перьевъ; на нижней части она немного свѣтлѣо и роскопіпм выдѣляется 
отъ ярі>-о-бѣлаго циѣта всѣхь болыиихъ маховыхъ перьевъ и большинства ма.іых'і. 
маховмх'ь. Глаза пурпурово-красные; уздечка краснаго цвѣта гвоздики; клювь 
яріѵькарминно-красныіі; полоса поредъ концомъ верхней половинки клюва и самы(' 
копцы опі.ихъ его половииок7>—біілые; поги черпыя. Величиной втоть леб(ѵи> не-
много уступаоп . піииуну; точныя измѣрепія его однако неизіііхтпы. 

Кук'1. часто находилъ чорпыхъ лобедеіі, іізвѣсгныхъ уж(! с ь 1(іП8 года, но 
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берегаыъ Австраліи; въ свою очередь намъ тоже извѣстно, что лебедь 
этотъ, хотя мѣстами и вытѣсненъ, но еще обьткновененъ на всѣхъ соотвѣт-
ствующихъ озерахъ, озеркахъ и рѣкахъ южноіг Лвстраліи и Тасманіи. Въ малопо-
сѣщаеыыхъ иѣстностяхъ, внутри материка, онъ еще теперь встрѣчается въ иэу-
ыительныхъ коліічествахъ, соеливяясь, по словаиъ Беннета. въ тысячныя стаи, и 
ejne такъ мало ііугливъ тамъ, что мижно безъ труда вабить этихъ птидъ столько, 
сколько вздумается. Въ южной Австраліп онъ появляется въ зимніе мѣсяцы ii 

Черный лсПеді.. Cy^nus atratus. ііаст. во; 

селится на болѣе обпіирпыхъ болотахъ и озерахъ, разбиваясь на пеболыііія обпі,е-
ства, быть моясеП) на отдѣльныя семьи; къ веснѣ, времени, соотві;тствующому на-
піей осени, онъ пачинаетъ обратпиіі отлетъ на гнѣздовья. По Гульду, пора ого 
размножепія приходится на октябрь и январь мѣсяцы; этотъ натуралистъ въ се-
рединѣ января напгслъ свііліе-снесенныя яйца и въ серединѣ декабря добылъ мо-
лодыхъ въ пуховоіі одождѣ. Гнѣздо черпаго лебедя есть болыііая куча всякаго рода 
болотпыхъ и іюдяныхъ растенііі п, какъ н у сѣверныхъ видовъ, устраивается то 
на небольпіихъ островкахъ, то посерединѣ воды. Кладка состоитъ изт. Г»—7 гряз-
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пыхъ, бѣлыхъ или блѣдно-зеленыхъ яицъ, покрытыхъ блѣдно-зелеными пятнами и 
іімѣющихт. п о mm. въ длину и 70 mm. въ поперечвикѣ. Самка сидпгь на яй-
цахъ очень усердно, самецъ же зорко сторожитъ. Птенцы вылупляются і»ъ сѣро-
иатомъ или дымчато-черномъ пуховомъ одішніи, съ первыхъ же дней превосходно 
іілаваютъ и ныряютъ, почему и пзбѣгаютъ многихъ опасностеіі. 

По своему поведенію и повадкамъ черный лебедь имѣетъ много сходства 
съ шипуномъ, но онъ крикливѣе послѣдняго; особенно въ пору спариванія 
онъ часто подаетъ свой своеобразный голосъ, который напомпнаетъ немного 
глухіе трубные звуки, но трудно поддается описанію словами. З а низкпмъ, едва 
слышнымъ крикомъ, слѣдуетъ другой болѣе высокій, свистящій, но таісжѳ но осо-
бенно громкій и нечистый, почти не поддающійся передачѣ. Каждый такоіі дву-
зпучный крикъ какъ будто издается птицей съ трудомъ; по крайней мѣрѣ 
кричащій лебедь кладетъ свою шею во всю длину на воду, такъ что клювъ почти 
прикасается къ ея поверхности, и въ такой позѣ издаеп . свой крикъ. По очво-
піенію къ своимъ собратыімъ черный лебедь выказываетъ себя такимъ же драчли-
внмъ и любящимъ властвованіе надъ болѣе слабыми птицами, какъ п его соро-
дичи. Уже плавая, онъ является въ полномъ смыслѣ слова украпіеніемъ воднаго 
пространства, но его своеобразная красота проявляется лучше всего только тогда, 
когда онъ летитъ высоко въ ноздухѣ и его ярко-бѣлыя махооыя перья отчетливо 
выдѣляются въ его оперсвіи. Иѣсколько летящихъ лебедей образуютъ шеренгу 
П.ІИ извилистую линію, далеко впередъ вытягиваютъ свои шеи и часто сопровож-
дають свистяш,ій іпумъ своихъ крыльевъ призывнымъ крикомъ, издали также ка-
жуіцимся очень благозвучнымъ. ])ъ тихія лунныя ночи они перелетаютъ съ озера 
па озеро и безпрестанно перекликиваются между собой, что доставляетъ истин-
ное удовольствіе наблюдателю. 

К ъ сожалѣнію, въ Австраліи эти птицы безпощадно преслі.дуются; въ пору 
гнѣздованія у нихъ отбираютъ яйца , во время линьки разыскиваютъ ихъ по боло-
тамъ, когда они не могутъ летать, и нерѣдко убиваютъ ихъ просто ради постыдной 
забавы. Гульду приходилось слышать, что лодки китолововъ вплывали въ ус іья 
рѣкъ и по ярошествіи короткаго времени возвращались, наполнепныя черными 
лебедями. Бѣлые люди—гибельны для чернаго лебедя: тамъ, гдѣ они поселились, 
оиъдолженъ или отступить или же подчиниться имъ. Уже теперь много такихъ об-
ластей, гдѣ онъ совсѣмъ исчезъ, тогда какъ раньше жилъ тамъ тысячами. 

Съ нашими прудами черный лебедь свыкся такь-же хорошо, какъ и всякій 
другой сочленъ его ссмеііства. Суровость нашей зпмы мало вліяетъ на него, потреб-
ности же въ ппщѣ его не велики; въ ыоволѣ онъ размножается ежегодно: одна 
пара, которая была куплена Бодпнусомъ іі пользовалась ого заботами, выростила 
болѣе чѣмъ 50 молодыхъ, паселпвъ ими пруды другпхъ зоологлчсскпхъ садовъ. 

Гуси (Anserinae. Gdnse. Oies) представляюгь собой многочисленное, заклю-
чаюпіее въ себѣ около 45 видовъ подсемейство, распространенное по всей землѣ. 
Они отличаются оп> лебедеіі толстымъ тулоішщемъ, болѣе короткой іпеей и клю-
вомт. и высокими, прикрѣпляюпі;имися въ серединѣ гііла ногами. Клювъ ихъ почти 
равепъ или менѣе длины го.іовы, сверху округленныіі, снизу плоскій, у оснонанія 
очень высокій, болѣевысокііі, чѣмъ широкііі, спереди утончаюпиііся, съ бокомъ так-
зке сильно съужпваюиііііся, сверху и снизу иереходяіцій въ піироко-округлый съ 
острыми краями коготь, по бокамъ вооруженный жесткими зубчиками и покры-
тый мягкой кожицой. Ноги среднеіі величины, оперены почти до сочлененія 
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плюсны, снабжены большею частью полной плавательной перепонкой и воору-
жены короткими, сильными, плоско-согнутыми когтями. Крылья длпнныя, широкія 
и заостренный; второе маховое перо длиннѣе всѣхъ остальныхъ; предпле-
чье большею частью менѣе развито, чѣмъ у лебедей; сгибъ крыла характеренъ 
жесткимъ бугромъ, удлиняющимся у многихъ видовъ въ видѣ сильной шпоры. 
Хвосгь, состоящій изъ 14—20 перьевъ, коротокъ, широко закругленный или пря-
мой. Мелкое опереніе необыкновенно мягко и густо, на головѣ волосистое, на 
спинѣ каждое перышко рѣзко выдѣляется; на шеѣ у многихъ видовъ перья свое-
образно согнуты; пуховое опереніе сильно развито. Самцы и самки различаются 
мало, значительно же только въ исключительныхъ случаяхъ, и тогда опереніе 
самки уступаетъ по красотѣ оперенію самца. Молодые уже на первомъ году жизни 
получаюгь оііереніе стариковъ. 

Во всякой части свѣта есть свои оригинальные виды гусей. Въ Азіи и Ев-
ропѣ многіе виды встрѣчаются одинаково часто; нѣкоторые распространяются по 
сѣверу всего земного шара; по направленію къ югу виды отличаются другъ отъ друга 
рѣзче. Они держатся на водѣ менѣе другихъ зубчатоклювыхъ, а часть своей жизни 
постоянно проводятъ на сушѣ и даже ва деревьяхъ. Въ долинахъ они встрѣчаются 
чаще, чѣмъ въ горахъ, но послѣднія не пугаютъ ихъ: извѣстные виды встрѣча-
ются на значительныхъ высотахъ. Гуси ходятъ превосходно, вообще лучше дру-
гихъ зубчатоклювыхъ, плаваютъ, правда, хуже и тише, нежели утки и лебеди, но 
все-таки довольно ловко и быстро; ныряютъ въ молодости или во время опас-
ности на значительную глубину, летаютъ же легко и красиво, проносясь черезъ 
большія пространства: стая летитъ обыкновенно клиномъ и нздаетъ свистящій 
шумъ. При ходьбѣ они держать тѣло нѣсколько приподнятымъ спереди, выпря-
м и т . шею пли слегка изогнувъ ее, одну ногу ставятъ тотчасъ же послѣ другой, 
притомъ не ковыляютъ; въ случаѣ же нужды бѣгаютътакъ быстро, что человѣкъ 
почти не можетъ догнать ихъ. Плавая , они глубоко погружаютъ въ воду перед-
нюю часть тѣла, хвостъ же отстоитъ отъ нея высоко. При обыскиваніи дна онп 
наполовину опрокидываются впередъ и до верхней части груди погружаютъ пе-
реднюю часть своего тѣла; при нырявіи они однимъ толчкомъ уходятъ въ глу-
бину. Многіе виды издаютъ бормочущіе крики, другіе гогочущіе, наконецъ не -
которые испускаютъ благозвучные и далеко слышные звуки. Въ гнѣвѣ боль-
шинство гусей шипитъ. У самцовъ голосъ обыкновенно бываетъ выше, чѣмъ у 
саыокъ. 

Почему гуся прозвали глупымъ, сказать трудно, такъ какъ всѣ наблюде-
нія доказываютъ обратное. Всѣ виды, безъ всякаго исключенія, принадлежагь къ 
числу умныхъ, понятливыхъ и осторожныхъ птицъ. Гуси не довѣряютъ никакому 
человѣку, навѣрняка отличаютъ охотника "отъ поселянина или пастуха, вообще 
знаютъ всѣхъ опасныхъ для нихъ людей, выставляютъ сторожей, короче—съ раз-
судительностью принимаютъ всѣ предосторожности ради своей безопасности. Бу -
дучи пойманными, они скоро иримѣняются къ цзмѣнившимся условіямъ и уже по 
іірошествіи короткаго времени становятся очень ручными; вообще выказываюті, 
умѣніе сообразоваться съ обстоятельствами, что дѣлаеть честь ихъ понятливости. 
Ихъ характеръ также достоенъ вяиианія. Пѣкоторымъ видамъ нельзя отказать въ 
желаніи господства и склонности къ ссорамъ, большинство же весьма общежитель-
ііыя птицы, хотя больше между собой, причемъ отдѣлыіыя семейства часто 
живутъ очень дружно. Въ пору спариванЬі у самцовъ д'Ьло не обходится 
бозъ драігі.; но когда всѣ добудуп. себѣ самокъ, то наступаетъ миръ, и раз-
ліічньтн пари гніізднтся рядомъ, не безпокоя другъ друга. 1'азъ избравши са-
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мокъ, они остаются имъ вѣрными на всю жизнь. Правда, самецъ не принимаѳп. 
участія въ насижпваніи, но позднѣѳ помогаетъ ей водить птенцовъ и служитъ 
стражемъ для всей семьи. Большая часть видовъ собираются весною на своей 
родинѣ въ безопасныхъ, рѣдко ііосѣщаемыхъ мѣстахъ, напримѣръ въ обширпыхъ, 
богатыхъ растительностью болотахъ; здѣсь они устраиваютъ отдѣльно на малень-
кихъ островкахъ или кочкахъ большія безъискусственныя гнѣзда изъ всякаго рода 
растительныхъ матерьяловъ, которыя внутри выкладываютъ пухомъ; нѣкоторые виды 
мѣстомъ для гяѣзда избираютъ деревья, именно дупла ихъ или развилины вѣтвей; 
въ послѣднемъ случаѣ они иногда пользуются гнидами хищныхъ птицъ или дру-
гими подобными же гнѣ.здами, причемъ предварительно исправляютъ ихъ соотвѣт-
ствуюЕ^имъ образомъ. Кладка состоитъ изъ G—12 овальныхъ, болѣе или менѣе 
лишенныхъ глянца, снабженныхъ крѣпкой скорлупой, одноцвѣтныхъ яицъ. По 
прошествіи около четгарехъ недѣль насиживанія, птенцы вылупляются изъ яицъ , 
покрытые мягвимъ, красивымъ, сѣроватымъ пуховымъ опереніемъ и, если они 
были на деревѣ, то спрыгиваютъ съ него на землю. Они бѣгаютъ уже съ пер-
выхъ дней своего существованія быстро и ловко, равнымъ образомъ умѣютъ 
нести себя въ водѣ и подъ руісовпдствомъ своихъ родителей начинаютъ отыски-
вать себѣ кормъ. Они развиваются настолько быстро, что уже черезъ два мѣсяца 
приблизительно, если и не доетигаютъ красоты и величины стариковъ, то все-
таки похожи на нихь и становятся самостоятельными. Несмотря па это, они еще 
долгое время остаются вмѣстѣ со своими родителями и образуютъ одну замкну-
тую семью. 

Во время перелетовъ, совершающихся ночью, они иногда, летая низко въ 
туманную погоду, попадаютъ ошибкой въ поселенія; такъ, по сообщенію Дебеса, 
однажды позднею осенью въ концѣ гаестидесятыхъ годовъ стая дикихъ гусей, ле-
тая низко, налетѣла вечеромъ на каштаиовия деревья бульвара въ Готѣ. Ослѣп-
денныя свѣтомъ уличныхъ фонарей, птицы носились кругомъ съ испуганными 
криками и усердно преслѣдовались случившимися на улицахъ прохожими. Вскорѣ 
однако эти рѣдкіе гости оправились оті> внезапнаго смятенія и черезъ нѣсколько 
минутъ уже безслѣдно исчезли. 

Всѣ гуси препмуществеино растительноядныя птицы. Они щиплютт. съ помощью 
своего, снабженнаго жесткими рѣжущпмп краями клюва траву и злаки, капусту 
и другія огородныя растенія, объѣдаютъ молодыя деревья, обрываюі-ь листочки, 
ягоды, стручки и колосья, ловко и проворно выіпелуиіиваютъ послѣднія, добираясь 
до зерна, роются на днѣ мелкихъ лужъ, пща и тамъ растительной пищи, и не пре-
небрегаютъ никакою частью подходящаго имъ растенія. Пѣкоторые виды ѣдятъ 
также насѣкомыхъ, ракушекъ и мелкихъ позвоночныхъ. Тамъ, гдѣ гуси водятся 
въ изобиліи, они могутъ принести значительный вредъ, но съ другой стороны 
они приносятъ и пользу въ качествѣ вкусной дичины и своими прекрасными пе-
рьями и пухомъ. За всѣми видами гусей ведется усердная охота, въ особенности 
иъ пору линьки, когда многіе изъ нихъ нѣсколько недѣль не могутъ летать. Кромѣ 
человѣка, имъ угрожаютъ болѣе крунные орлы, мяогіе четвероногіе хищники, а 
въ экваторіальныхъ странахъ и крупные пресмыкающіеся, въ особенности кро-
кодилы. Еще большимъ опасностямъ подвергаются ихъ яйца и птенцы, которыхъ 
родители храбро и смѣло защипіаютъ. 

Если принять во вниманіе, что большинство видовъ, даже будучи пойманы 
старыми, ручнѣютъ и размножаются въ ненолѣ, то нужно удивляться, почему до 
гпхъ ііоръ сдѣланы домашними лишь немногіе виды, и почему только два вида 
изъ нихъ пользуются бол1'>е значительной распространенностью. Именно па атихъ 

я ж и з и ь ЖІІВОТН". 1ІѴЭМА т . VI . 4 2 



6 5 Ѳ , ж и з н ь ж It в о т н и х Ъ" ВРЭМА. 

то птйцъ и надобно было обратить вниманіе, такъ какъ каждая порода гугеіі 
съ лихвой вознаграждаетъ потраченный на нее трудъ. 

ДикіЯ или Сѣрый гусь (Anser ferus, cinereus, vulgaris , sylvestris, palustr ls , 
Anas anser . Graugans . Оіѳ sauvage), отъ котораго происходягъ наши домаш-
ніе гуси, на сііинѣ буровато - сѣраго цвѣта, нижнія части тѣла желтовато-сѣрыя, 
скудно и неравномѣрно покрытыя пятнами, благодаря одиночнымъ чернымъ 
перьямъ. Мелкія кроющія перья крыльевъ чисто-пепельно-сѣраго цвѣта; перья 
надхвостья, брюха и нижнія кроющія перья хвоста бѣлыя, всѣ же остальныя перья 
верхней части г к а блѣдно-сѣрыя; перья боковъ, груди и брюха темнаго блѣдно-

Дмкій гусь. Anser ferus. V наст. вел. 

сѣраго цвѣта блѣдно-сѣрьтми концевыми каймами. Маховыя и рулевыя перья 
черно-сѣрыя съ бѣлыми стержнями; послѣднія также на концѣ бѣльтя. Глаза 
свѣтло-каріе; клювъ у огнованія блѣдный мясо-красный, концевый коготь его жел-
таго воскового двѣта; ноги блѣдно-мясо-красныя. Длина птицы достигаетъ 98 с т . , 
размахъ ея крыльевъ 170, длина крыла 47, хвоста 16 с т . 

Сѣрый гусь единственный изъ жнвущихъ въ Европѣ гусей, который 
гнѣздится и въ Германіи, такъ какъ онъ свойственъ болѣе умѣреннымъ поло-
самъ, нежели дальнему сѣверу. Во всякомъ случаѣ в ъ Лапландіи я еще видѣлъ 
ого подъ 70 градусомъ, па низоньяхъ же Оби подъ 69 градусомъ сѣверной ши-
роты. К а к ъ здѣсь, такъ и тамъ это, вѣроятно, была сѣверная граница об-
ласти его распространеЕІя. Н а ч и н а я отъ сѣвера, эта область простирается т . 
восточяомъ направленіп черезъ всю Европу и Азію до дальняго Шстока; 
на югѣ границей области гн'Іздованія сѣраго гуся служиП) приблизительно '15 
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градусъ. Во время своего пролета онъ посѣщаетъ всѣ страны южной Европы, а 
равно сѣверъ Китая и Индіи, иногда даже кочуетъ до середины этой послѣдией, 
а съ другой же стороны быть можетъ и до сѣверо-западной Африки. Однако въ 
южныхъ частяхъ области своихъ перелетовъ онъ всюду рѣже, чѣмъ его сородичи, 
хотя лѣтомъ послѣдніе и живутъ еще сѣвернѣе его. Въ Германіи сѣрый гусь по-
является семьями или небольшими стаями въ концѣ февраля или въ началѣ марта, 
такимъ образомъ до наступленія полнаго таянія снѣга; оповѣщая свое прпбы-
тіе радостными криками, сѣрые гуси опускаются на своп гнѣздовья и свовмъ по-
веденіемъ ясно показываютъ, что, прибывъ сюда, они чувствуютъ себя какъ дома. 
Какъ только въ концѣ іюля кончится линька, они уже начинаютъ думать объ от-
летѣ, однако, по крайней мѣрѣ вначалѣ, они летятъ не вдругъ, какъ бы нехотя 
уступая свое мѣсто появляющимся вслѣдъ за ними гуменникамъ. Во время 
самаго лета они рѣдко соединяются въ больщія стаи; въ бильшинствѣ же случаевъ 
только родители держатся вмѣстѣ со своими выросшими молодыми. 

Въ прежніе годы сѣрые гуси гнѣздились въ Германіи на всѣхъ болѣѳ круп-
ныхъ стоячихъ водахъ; въ настояп;ее время еще встрѣчаются нѣкоторыя пары въ 
обширныхъ болотахъ сѣверной и восточной Германіп, большинство же водится 
въ Помераніи и восточной Пруссіи. Здѣсь они прѳдпочитаютъ болота, перемежа-
ющіяся съ обширными іюдными [іространстнамп или окружающіе ихъ, имѣющіе 
топкую почву, трудно доступные островки, поросшіе травой, камышомъ и кустар-
никомъ. Н а такихъ осіровахъ прибывшія пары и собираются для отдыха, а 
іюзднѣе и устраиваютъ на нихъ свои гнѣзда. 

Потомки сѣраго гуся, наши домашніе гуси, по характеру и особенностямъ 
мало уклонились отъ своихъ предковъ; однако дикіе родичи ихъ держать себя, какъ 
вообще всѣ дикія птицы, болѣе гордо, движенія ихъ быстрѣе, и впечатлѣніе, произ-
водимое ими на наблюдателя, нѣсколько иное. Они ходятъ очень быстро и кра-
сиво, гораздо легче и проворнѣе домашнихъ гусей, плаваютъ хорошо, ныряютъ въ 
случаѣ особенной опасности на извѣстную глубину, однако на водѣ оказываются 
менѣе ловкими, чѣмъ на сушѣ. Полетъ ихъ хорошъ, правда не такой легкій и 
красивый, какъ у родственныхъ видовъ, но все-же продолжительный и до-
вольно быстрый. При взлѳтѣ ихъ мощное взмахиваніе крыльями производить 
сильный шумъ; такой-жѳ шумъ слышится и при опусканіи птицы, къ чему еще 
присоединяется звукъ расплескивающейся воды, когда гусь садится на ея зеркаль-
ную поверхность. Если пара намѣрепается пролетѣть небольшое ра.зстояніе, то она 
рѣдко поднимается на значительную высоту, что бываетъ обыкновенно во всякомъ 
другомъ случаѣ; самка обыкновенно летитъ впереди самца, во время же переле-
товъ послѣдній съ такимъ же успѣхомъ, какъ и она, занимаетъ переднее мѣсто 
въ серединѣ клина. Призывной голосъ этого гуся—громкое «га-ка-ка-как гак», часто 
быстро повторяемое и, если самки перекликаются съ самцами, то переходить 
иъ «ги-кгак»; бесѣду ихъ можно передать слогами «татта-гга тта ттат», ііыраікеніе 
большой радости—«тэнг»; при испугѣ слышатся протяжное «кэ-ка-как ка-как 
какакака-как»; въ гнѣвѣ самецъ и самка шипятъ; все это происходить совершенно 
такъ-же, какъ и у домашняго гуся. 

Понятливость сѣраго гуся видна уже по его привычкамъ. Онъ всегда бы-
ваеп, остороженъ и недовѣрчивъ; на одномъ лишь гнѣздовьѣ сѣрый гусь при 
видѣ человѣка нѳ улетаетъ съ мѣста дольше, чѣмъ во всякое другое время, 
а любовь къ своему потомству заставляете его забывать дазкѳ очевидную 
опасность. Обыкновенно онъ очень хорошо умѣетъ отличать охотника отъ пасту-
ховъ или крестьянъ, или же опаснаго человѣка отъ неопаснаго. Прѳслѣдова-
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ніе скоро дѣлаеть его необыкновенно осторожнымъ, и онъ никогда не забываетъ 
горькаго опыта. Собственно общительнымъ его назвать нельзя. «Никогда», го-
ворить Науманъ, «не было примѣра, чтобы дикій гусь летѣлъ съ другими поро-
дами гусей, а гуменниковъ, онъ, повидимому, особенно недолюбливаетъ, такъ какъ, 
когда тѣ въ сентябрѣ прплетаюгь въ ту область, гдѣ гнѣздуютъ сѣрые гуси, 
то эти посдѣдніе сейчасъ же уступаютъ имъ мѣсто и слетаютъ. Одни только до-
машніе гуси заслужили расположеніе сѣрыхъ гусей, такъ какъ послѣдніе часто 
на кормежкахъ приближаются къ нимъ, а нѣкоторые даже нерѣдко и вмѣшива-
ются въ ихъ стаю. Иной разъ случалось, что такіе гуси позволяли гнать себя 
къ селу вмѣстѣ съ домашними гусями и улетали только тогда, когда послѣдніе 
уже приближались къ домамъ и, такъ какъ они всегда вновь прилетали, то попытки, 
правда безуспѣшныя, загнать ихъ, могли быть повторены нѣсколько дней подъ-рядъ. 
Точно также случалось, что какой-нибудь днкій самецъ начиналъ свои ухажи-
ванія въ стаѣ домашнихъ гусынь, встрѣчалъ взаимность, частенько посѣщалъ свою 
возлюбленную и наконецъ спаривался съ ней». Насколько мало интересуется ди-
кій гусь чуждыми ему пернатыми родичами, настолько дружно и неразлучно жи-
ветъ между собою семья его. Вплоть до весны она не распадается, иногда даже 
совмѣстно возвращается съ зимовокъ и разъединяется лишь тогда, когда старики 
приступаютъ къ новой кладкѣ. 

Тотчасъ по прилетѣ соединившаяся парочки подыскпваютъ подходящее мѣс-
течко для устройства гнѣзда; двухлѣтніе молодые начинаютъ вербовать самокъ, 
тогда какъ еще незрѣлые въ половомъ отношении гуси сообща проводить время на 
другихъ мѣстахъ болота. Одна пара строить гнѣздо неподалеку отъ другой, но> строго 
охраняетъ свой извѣстный районъ, переступать за который она не позволяетъ. Гусакъ 
съ гордъшъ видамъ обходитъ-гусыню, кричитъ, киваетъ головой, всюду ходить за неіі 
слѣдомъ, повидимому, ревниво слѣдитъ за каждымъ ея шагомъ, храбро дерется со 
всякпмъ холостымъ гусакомъ, позволяющимъ себѣ шалости, и внимательно забо-
тится о безопасности своей самки. Два противника схватываются клювами за 
шеи и бьють настолько безпощадно другь друга крыльями, что звукь зтотъ слы-
шится. издалека. «Гусыни обыкновенно стоять туть же и, наклонивь вытянутыя 
шеи, усердно бормочатъ, причемъ трудно рѣшить, хотятъ ли онѣ своимъ 
рѣзкпмъ и част7.шъ «таата-тат та-тат тата-тат» подбодрить бойцпвъ или успоко-
ить и разнять ихъ». Послѣ того, какъ спариваніе совершится нѣсколько разъ, гу-
сыня начпнаегь усердно таскать различный гнѣздовый матерьялъ; гусакъ же, 
заботясь обь ея безопасности, ходить за ней, елѣднть за каждымъ ея шагомъ, но 
ей не помогаетъ. Прежде всего натаскивается то, что лежитъ поближе, затѣмь 
для верхнихъ частей постройки гусыня заботливо тащить новый матерьялъ, часто 
даже издалека. Толстые и ыягкіе стебли, листья камыша, тростника, ситника и 
т. п., ибразують собою безпорядочное и рыхло сплетенное основаніе гнѣзда, болѣе 
нѣжный матерьялъ и толстый пуховый слой служить выстилкой гнѣздоваго ложа. 
Бойѣе старыя гусыни кладутъ 7—14, болѣе молодыя 5—6 яицъ около 90 mm. въ 
длину и 60 въ поперечникѣ, похожихъ на яйца домашняго гуся; яйца вти имѣютъ 
гладкую скорлупу, лишены глянца, немного крупно-зернисты, зеленовато-бѣлаго 
или мутнаго-желтоватаго цвѣта. Въ гнѣздахъ болѣе старыхъ парочекь уже въ на-
чалѣ марта находятъ первое яйцо, а въ серединѣ втого мѣсяца, самое позднее въ 
концѣ его уже сидящую на яйцахъ самку. Приготовляясь кі. насиживанію, она вы-
рываетъ у себя весь пухь, выкладываетъ имъ внутренній крап гнѣзда, а та іже и 
накрываетъ имъ, когда уходить, самыя яйца. 

П а 28-ой день насиживанія вылупляются птенцы, которые остаются въ гнѣздѣ 
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около одного дня и затѣмъ уводятся родителями на воду и обучаются искать себѣ 
кормъ. Водяныя ряски и другія водяныя растенія служатъ ихъ первой пищеіі. 
Позднѣе они начинаютъ уже посѣщать луга и поля. Вечеромъ старъ и ыладъ 
епі;ѳ возвращаются въ гнѣздо; приблизительно черезъ недѣлю оно уже становится 
слишкомъ мало для выросшихъ молодыхъ и послѣдніе выбпраютъ для ночлега 
то одно, то другое мѣстечко, гдѣ n укладываются, прикурнувъ вплотную къ ма-
тери. Когда птенцы вылупятся, бдительность гусака усиливается. Гусыня идетъ 
или плывеп. впереди, за ней слѣдуютъ сбившіеся въ кучу гусята, гусакъ же за-
микаетъ шествіе. При опасности онъ прежде всего подаетъ сигналъ къ бѣгству. 
«По истинѣ большое наслажденіе», пишетъ Науманъ, «можетъ получить натура-
листъ въ прекрасный майскій вечеръ, когда, спрятавшись, ему удается подсмотрѣть 
такую семью гусей; на заходѣ солнца одинъ за другимъ, съ разныхъ сторонъ, но 
почти въ одно и то же вреші, всѣ члены семьи появляются нзъ камыша, тихо 
плывутъ по зеркальной поверхности водъ, направляясь къ заманчивому берегу. 
Огедъ семейства, радѣя о безопасности своихъ, въ это время удваиваетъ свою 
бдительность, если что-либо подозрѣваетъ, благополучно добравшись до пастбища, 
самъ онъ почти не осм'кливается даже развлечь своего вниманія ѣдой и, если 
подозрѣнія его были не безосновательны, онъ испускаетъ тихіц предупреждающій 
крикъ, но при дѣйствительноіі опасности, къ сожалѣнію, первый же бросается 
въ бѣгство, издавая жалобные крики. Напротипъ, гусыня въ такихъ случаяхъ ве-
детъ себя гораздо мужественнѣе п прежде думаетъ о спасеніи сиоихъ птенцовъ, 
чѣмъ о своемъ собственномъ, пытаясь своимъ учащеннымъ пспуганнымъ крикомъ 
побудить молодыхъ спрятаться, или же, если они недалеко отъ воды, то бѣжать 
къ лослѣдней, броситьсл и нырнуть въ нее. Но она никогда не отлетаетъ да-
леко и, какъ только минетъ опасность, тотчасъ же BosBpantaeTCfl обратно, чтобы 
присоединиться къ своимъ; только тогда возвращается къ семьѣ и отецъ. Случается, 
что гусыня пасется со своими гусятами въ довольно высоко подпявіпемся хлѣбѣ 
и возлѣнихъ нѣтъ ихъ бдигельнаго семейнаго стража, что, конечно, бываетъ только 
случайно; тогда можно незамѣтно подкрасться и внезапно подбѣжать къ нимъ. 
Гусыня съ отчаянными криками поднимается на воздухъ и большими кругами 
начинаетъ летать надъ мѣстомъ происшествия, птенцы же быстро прячутся въ 
межи или въ какое-либо другое углубленіе, совершенно притихаютъ, такъ что яе-
рѣдко ихъ можно вытащить одного за другимъ. Остальные при этомъ не реша-
ются бѣжать, если же схначѳнные начнутъ кричать, то другіе бѣгутъ прямо въ 
воду. Здѣсь гусята ловко ныряютъ, если они еще не умѣютъ летать, и всегда ста-
раются спастись такимъ образоиъ. Правда, они не могутъ пробыть долго подъ во-
дой, но зато чаще и ныряютъ въ нее. Въ первыя четыре недѣли жизни птен-
цовъ, осторожные и хитрые старики все время ведутъ себя съ чрезвычайной бди-
тельностью, всюду видятъ опасность, стараются избѣгать ее или отдалить отъ 
птенцовъ, но часто дѣлаютъ промахи въ выборѣ средствъ. 

«При этомъ иоведеніе ихъ часто бываетъ полно противорѣчій и загадокъ; 
въ исполненіи своихъ намѣреній они очень упрямы. Гусята, выведенные на ка-
комъ-нибудь одинокомъ озеркѣ, обыкновенно уже въ первые дни своей жизни уво-
дятся родителями, считающими такое мѣсто не совсѣмъ надежнымъ, на болѣе об-
ширное водное пространство; это совершается утромъ или вечеромъ большою 
частью въ сумеркахъ. Весьма интересно, что зтп вообще столь пугливыя созданія 
часто пасутся совершенно рядомъ съ ручными гусями. Воязнь стариковъ, не по-
зволяющая имъ отдаляться отъ птенцовъ, не поддается описанію. Если очутиться 
среди нихъ или даже поймать одного изъ птенцовъ, гусыня съ крикомъ бросается 
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туда, близко подлетаетъ къ головѣ похитителя и значительное разстояніе преслѣ-
дуетъ его, затѣмъ снова возвращается обратно къ оставшимся птенцамъ и въ 
концѣ концовъ присоединяется къ нимъ окончательно. Часто такія вспугиванія про-
изводили совершенно обратное дѣйствіе, когда эта путешествуюш,ая компанія встрѣ-
чалась неподалеку отъ мѣста, откуда она перебиралась; въ такомъ случаѣ она 
бывала вынуждена повернуть назадъ; однако, какъ бы часто эту семейку не 
угоняли, гусыню все-таки невозможно отогнать отъ птенцовъ, какъ бы много ни 
было убито послѣднихъ. 

«Нѣсколько разъ перелавливали всѣхъ птенцовъ такой путешествующей семьи 
и относили ихъ обратно на тотъ прудъ, который они покинули, и все-таки въ бли-
жайшій вечеръ или утро, иногда даже черезъ часъ, ихъ встрѣчали на томъ 
же пути, и это случалось всегда; сколько бы разъ ни повторялись опыты. Другія 
гусыни думаютъ совершенно иначе и, наоборотъ, отводить своихъ птенцовъ по-
дальше отъ большихъ обществъ на маленькое озерко и такимъ образомъ ищутъ 
уединенія. Какъ тѣ, такъ и другія, придерживающіяся противоположныхъ взгля-
довъ, ведутъ себя съ настойчивой твердостью. Бываютъ совершенно непонятные 
случаи, когда гусыни, радѣя о болѣе отдаленномъ мѣстопребываніи для себя и своихъ 
и птенцовъ, предпринимали еще болѣе далекое пѣшее путешествіе. Сѣрые гуси, 
гнѣздующіе на Бадецкомъ прудѣ въ Ангальтѣ, нѣсколько разъ приводили въ ис-
пплненіе странную мысль путешествовать на удаленные за 10 килом, пруды вмѣстѣ 
со своими птенцами, едва достигшими двухнедѣльнаго возраста, несмотря на то, 
что этотъ длинный и затруднительный путь пересѣкалъ открытое поле, двѣ про-
селочный дороги, нѣсколько полевыхъ дорожекъ, долину рѣки Нуты съ нѣсколь-
кими селами и мельницами и прохоцилъ близко отъ города Цербста. Весьма и 
весьма вѣроятно, что десятая часть всѣхъ такихъ пернатыхъ путешественниковъ 
пли даже всего какія-нибудь два семейства достигали цѣли столь безразсуднаго 
путешестпія. Если убить у птенцовъ ихъ родителей, прежде чѣмъ первые опе-
рятся, то большинство изъ нихъ погибаеіт.. Правда, осиротѣлые гусята присоеди-
няется къ птенцамъ другихъ гусей, которые захотятъ принять ихъ; но такъ какъ 
такихъ благодѣтелей немного, то часто около одной мягкосердечной гусыни соби-
рается весьма многочисленное семейство. Мы видѣли разъ одну такую бла-
го дѣтельную мать, окруженную около 60 гусятами, которыхъ она водила, 
какъ будто они были ея собственными дѣтенышами. Если птенцы найдутъ ма-
ленькую семью, которая прииетъ ихъ, то они братски привязываются другъ къ 
другу; когда же они липгены материнскихъ заботь и отцовской защиты, 
то большинство ихъ скоро погибаетъ.» Чѣмъ больше подростаютъ птенцы, тѣмъ 
менѣе заботливо стережетъ ихъ отецъ семейства. Какъ только наступаетъ пора 
линьки, которая у него всегда начинается 1—2 недѣлями раньше, чѣмъ у самки, 
опъ отдѣлястся отъ семьи и позднѣе, когда не можетъ уже летать, прячется въ 
камышѣ. Когда же и для гусыни настаетъ чередъ линять, молодые улсе умѣютъ 
летать и могутъ существовать безъ руководительства. 

Пойманные смолоду дикіе гуси скоро становятся очень ручными; даже 
старики, попавшіе въ руки человѣка, привыкаютъ къ потерѣ своей свободы п 
видятъ въ немъ хозяина, жѳлающаго пмъ добра, хотя тѣ дикіе гуси, которые 
высиживаются домашними гусынями, никогда не оставляютъ нѣкоторыхъ чертъ 
своего xapainejia. Какъ только они почувствуютъ себя взрослыми, у нихъ уже 
пробуждается жажда свободы: они начинаютъ летать, и по осени, если ихъ не удер-
жать силою, улетаютъ на югъ, вмѣстѣ съ другими дикими гусями. Иногда слу-
чается, что пѣкоторые изъ нихъ возвращаются обратно на птичій дворъ, гдѣ опи 
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выросли, но такіе случаи принадлежать къ исключеніямъ. И з ъ четырехъ, вывѳден-
иыхъ и вырощенныхъ домашнею гусынею дикихъ гусятъ, которыхъ наблюдалъ 
Бойе, одинъ за другимъ трое покинули своего хозяина, но одинъ вернулся на слѣдую-
іцую же весну въ имѣніе, гдѣонъ былъ вырощенъ, и дѣлалъ это впослѣдствіи 13 
лѣтъ подъ-рядъ; наконецъ онъ не появился и нужно думать, что причиной тому 
была его смерть. Бсѣ 13 лѣтъ онъ нрилеталъ не ранѣе 1-го и не позднѣе 2-го ап-
рѣля, слѣдовательно НѢСКОЛЬЕНМИ недѣлями позже другихъ гусей. Н а дворѣ онъ 
держалъ себя совершенно ручнымъ, внѣ его—такимъ же пугливымъ, какъ и его 
дикіе собратья; въ первую же недѣлю по своемъ возвращеніи, обыкновенно ут-
ромъ или вечеромъ, онъ прилеталъ кормиться, оставался съ полчаса, или 
даже цѣлый часъ, но вслѣдъ за ѳтимъ всегда снова улеталъ на ближайшее озеро, 
что давало возможность предположить существованіе тамъ его гнѣзда. Н а ч и н а я 
съ того времени, къ которому дикіе гуси обыкновенно уже выводятъ своихъ 
птенцовъ, онъ началъ оставаться на дворѣ дольше, а вііослѣдствіи и проводилъ на 
немъ все время. В ъ 10 ч. вечера онъ аккуратно снимался съ мѣста и летѣлъ въ 
садъ въ одномъ и томъ же направленіи къ озеру. Передъ тѣмъ, какъ взлетЬть, онъ 
пздавалъ единственный крикъ, но затѣмъ, поднимаясь, исііускалъ бо.іѣе учащен-
ные крики, пока не достигалъ извѣстной высоты и замолкалъ, какъ только начи-
налъ настоящіи полетъ. Однажды, вернувшись въ апрѣлѣ, онъ іірилетѣлъ съ дру-
гимъ гусемъ. Оба кружились высоко въ воздухѣ, первый опустился на лугъ со 
псѣми признаками безпокойства, но тотчасъ поднялся съ громкими криками и уле-
гЬлъ прочь. Гдѣ первый проводилъ лѣтомъ ночи, не могли узнать. Каждый ве-
черь онъ леталъ на озеро, но уже раннимъ утромъ, часто около 3 часоиъ, его 
находили сидяпишъ на дернѣ двора. Каждый отлетъ его сопровождался криками, 
чего онъ никогда не дѣлалъ, прилетая осенью; ко времени отлета на зиму, онъ ста-
новился безпокойнымъ, часто взлеталъ на воздухъ, не переставая кричать, нѣ-
сколько меньше оставался на дворѣ, пока совсѣмъ не исчезъ и на слѣдующую 
весну уже не вернулся. 

Старые сѣрые гуси нерѣдко дѣлаются добычей болѣе крупныхъ орловъ и бла-
городныхъ соколовъ, а иногда лисицъ и волковъ. Отъ человѣка они всегда дер-
жатся на сторожѣ, почему и охота за ними требуетъ опытнаго охотника. Когда 
охотятся за ними на пролетѣ, которые совершаются ими всегда совершенно пра-
вильно, то прячутся, напримѣръ, въ камышѣ, и оттуда уже безъ труда бьютъ про-
летающихъ птицъ; во многихъ случаяхъ удачна ночная охота на пихъ съ раз-
ставленными стрѣлкаии и загонщикамк. ЛІѢстаміг ихъ бьюгь, далеко не слѣдуя 
охотничьимъ обычаямъ, какъ эти д іааютъ лапландцы, именно—съ лодки, когда 
они еще не могугь летать. И х ъ заставляютъ безпрестанно нырять до тЬхі. поръ, 
пока они не утомятся и нырять болѣе не могутъ; тогда гусей бьютъ палками пли 
стрѣляютъ по нимъ изъ ружья. Мясо дикаго сѣраго гуся жестко и волокнисто, но 
мясо гусятъ, напротивъ, необыкновенно вкусно и вполнѣ оиравдываетъ охоту за 
этими птицами, если она только ведется правильно. Пе})ья ихъ весьма цЬнятся п 
совершенно заслуженно считаются лучше перьевъ домашнихъ гусей, въ особен-
ности же превосходенъ ихъ пухъ. Если принять во вниманіе вредъ, который при-
посятъ дикіе гуси, уничтожая сѣмена злаковъ, вылущивая колосья, выиіипывая 
всходы и объѣдая траву и т. п., то птицы эти, повидимому, вполнѣ засдуживають 
враждебнаго отношенія къ нимъ людей. 

Три хорошо извѣстныс сородича дикаго гуся: гуменникъ, поле ион гусь и ко-
роткоклювый гусь, которыхъ мы соединяемъ подъ общимъ назиаиісмъ Полевыхъ 
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гусей, постоянно смѣшиваются или спутываются натуралистами, хотя по образу 
жизни они такъ опредѣленно отличаются другъ отъ друга, что самостоятельность 
видовъ ихъ несомвѣнна. 

У Гуиенника (Anser segetum, paludosus, p la tyuros . Anas segetum. Saatgans. 
ОІѲ des moissons) голова и шея землистаго цвѣта; край лба и бока основанія клю-
ва украшены тремя раздѣленными. узкими полулунными бѣлыми полосками. Ниж-
нія шейныя перья и мелкія верхнія кроющія перья крыльевъ исполосованы тем-
но-бурыми полосками, благодаря узкимъ, свѣтлымъ, блѣдно-буроватымъ каймамъ 
перьевъ. Нижняя часть спины и надхвостье одноцвѣтныя черно-сѣро-бурыя. Зобъ, 
грудь и бока, постепенно темнѣя книзу, чешуйчато окрашены въ темно- или чер-
но-бурый и серебристо-бѣлый цвѣта. Самыя верхнія покровныя перья снизу имѣ-
ютъ бѣлыя каймы. Брюхо и наиболѣе длинныя верхнія и нижнія кроющія перья 
хвоста бѣлыя. Малыя и большія маховыя перья буро-черныя, у основанія темныя 
пепельно-сѣрыя съ бѣлыми стержнями. Перья ллечъ и всѣ крупныя верхнія 
кроющія перья крыльевъ теино-бурыя съ узкими грязно-бѣлыми кантиками. Край 
предплечья и нижнія кроющія перья крыльевъ темнаго пепельно-сѣраго цвѣта. 
Хвостовыя перья черно-буро-сѣрыя съ бѣлыми, кнаружи расширяющимися, боко-
выми кантами и бѣлыми концами. Глаза темнаго орѣхово-бураго цвѣта; клювъ 
черный, позади когтя имѣетъ широкое, свѣтлое, желто-красное кольцо, обнимаю-
щее обѣ половинки его; ноги оранжевыя. Въ болѣе старомъ возрастѣ исчеза-
ютъ бѣлыя полулунныя пятна клюва, опереніе темнѣетъ; въ молодости пер-
выхъ еще совсѣмъ нѣтъ, а всѣ части свѣтлѣе, грязнѣе и сѣрѣе, чѣмъ у стариковъ. 
Длина этого гуся среднимъ числомъ достигаетъ 86 с т . , размахъ крыльевъ 180, 
длина его крыла 48, а хвоста 14 с т . 

Выдѣленный моииъ отцомъ въ отдѣльный видъ. Полевой гусь (Auser arvensis , 
rufescens. Ackergans. Oie des champs) отличается отъ гуменника, на котораго 
онъ похожъ во нсякомъ нарядѣ, болѣе значительной величиной и бодѣе кра-
сивыми формами. Другими отличительными признаками его служатъ слѣдующіе: 
клювъ относительно длинный и вытянутый, у основанія выше и шире, н а концѣ 
сплющенный, черный только на спинкѣ и въ задней части половинокъ или рас-
иіепа и н а ногтѣ, остальныя же части его оранжево-краеныя; крылья болѣе ко-
роткія, чѣмъ у гуменника; будучи сложены, они достигаютъ конца хвоста, но не 
заходятъ замѣтно за него, какъ у послѣдняго; хвостъ немного длпннѣе, чѣмъ у 
гуменника; нижняя часть спины черно-сѣрая; крылья по верхнимъ краямъ и 
снизу темно-пепельно-сѣраго, но все-таки не совершенно темнаго цвѣта. Длина 
птицы достигаетъ среднимъ числомъ с т . , размахъ крыльевъ 174, длина крыла 50, 
а хвоста 14 с т . 

Короткоклювый гусь (Anser brachyrhynchus , obscurus, brevirostr is , phoeni-
copus. Rotfussgans. Oie к bee court) отличается отъ похожаго на него гумен-
ника замѣтно меньшей величиной, необыкновенно короткимъ, неуклюжимъ и тол-
стымъ клювомъ, кольцевая полоса котораго чуть-чуть шире, чѣмъ у пашеннаго, и 
блѣдной розово-красной окраски. Другими отличительными признаками его служать: 
маленыіія, также розово-красныя ноги, короткія крылья, которыя, будучи сложен-
ными, не достигаютъ конца хвоста, и весьма темное опереніе, на верхней части 
головы черно-бурое, на шеѣ красновато-бурое, на верхней части тѣла и въ па-
хахъ матово-черно-сѣрое, отороченное свѣтло-сѣрымъ цвѣтомъ. 
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Такъ какъ три, вышеописанные въ краткихъ словахъ, вида гусей обыкно-
венно не различаются, а въ чучелахъ даже почти совсѣмъ не различимы, то съ 
точностью указать на родину каждаго отдѣльнаго вида нельзя; нельзя также и 
установить ее на основаніи пролетныхъ путей этихъ птицъ. Но мы съ опредѣ-
ленностью можемъ сказать, что ни одинъ изъ этихъ гусей не гнѣздится въ Гер-
маніи и мѣсто гнѣздованія ихъ слѣдуетъ искать на дальнемъ сѣверѣ Стараго Свѣ-
та. Какъ области гнѣздованія гуменника извѣстны; Ясландія, Лапландія и, начи-
ная отъ нихъ, тундры Европы и Азіи. Полевой гусь, по изысканіямъ Нордвея, 
гнѣздится также въ Лапландіи, а о короткоклювыхъ гусяхъ иы знаемъ, что лѣ-
томъ они живутъ на Шпицбергенѣ. Н а пролетѣ гуменники и полевые гуси бы-
ваютъ въ Германіи осенью и весной, тогда какъ короткоклювые встрѣчаются здѣсь 
гораздо рѣзке, но часто наблюдались въ Норвегіи, Великобританіи, Голландіи 
Бельгіи и Франціи, гдѣ ежегодно нхъ и убиваютъ въ достаточныхъ количествахъ. 
Гуменникъ появляется въ Германіи безчисленнымн стаями уже въ сентябрѣ, и 
остается, если погода благопріятна, всю зиму, если же она снѣжная и наступаюгь 
холода, то летитъ далѣе вплоть до трехъ южныхъ полуострововъ Европы, даже до 
сѣверо-западной Африки. Однако, какъ только ему представляется возможность, 
онъ возвращается обратно въ сѣверныя страны, по пути въ Германін остается 
самое большее до середины, а чаще до начала мая, и затѣмъ уже эти гуси ле-
тятъ на свои гнѣздовыя мѣста. 

Полевые гуси появляются на обратномъ пути всегда ыѣсяцемъ позднѣе. Ко-
роткоклювый гусь появляется и летитъ одновременно съ ними, но не съ гумен-
никами; онъ точно также безъ нужды не летитъ далеко на югъ и перезимовы-
ваетъ обыкновенно въ Великобріітаніи или Голландіи. Каждый видъ во время лета 
держится обособленно; быть можетъ какой-нибудь изъ нихъ и присоединяется къ 
своимъ сородичамъ, но никогда не смѣшивается съ ихъ стаей. 

По образу жизни и повадкамъ полевые гуси, какъ мы назвали всю эту 
группу птицъ, такъ похожи другъ на друга, что я могу ограничиться краткимъ 
описаніемъ жизни и поведенія гуменника. Во время своего пребыванія на зимов-
кахъ, эти гуси всегда соединяются въ многочисленный стада, которыя и собира-
ются въ изиѣстное время дня на опредѣленныхъ мѣстахъ; въ опредѣленное время 
они летаютъ на луга и въ опредѣлелное же время возвращаются обратно. Осо-
бенное предпочтеніе для своихъ стоянокъ они оказываютъ необитаемымъ, оголен-
нымъ, окруженнымъ неглубоісими водными пространствами и недоступными для 
выстрѣла съ берега рѣчнымъ или озернымъ островамъ, а за неимѣпіемъ такихъ 
безопасныхъ мѣстъ, держатся на озерныхъ берегахъ при тѣхъ же усіовіяхъ или 
пзбираютъ для той же цѣлп трудно доступное болото или мелкую топь. Если же 
въ данной области нѣтъ ни болотъ, ни топей, то волею-неволей имъ приходится 
пользоваться открытой водноіі площадью болѣе крупнаго пруда пли озера. Съ та-
кихъ мѣстъ сборпща, отдыха или ночлега, чуть забрезжитъ свѣтъ, они всегда съ 
крикомъ и шумомъ и постоянно опредѣленной дорогой летятъ на поля, на кор-
межку; около 11 часовъ утра они возвращаются на мѣсто стоянки, пьютъ, купа-
ются, чистятся и приглаживаются, бесѣдуютъ другъ съ другомъ, немножко даже 
поспятъ, а послѣ полудня, около 2 пли 3 часовъ, предпринимаютъ новое путеше-
ствіе и съ наступленіемъ сумерекъ возвращаются на яочлегъ. Если данная мѣст-
пость богата водой и гарантируетъ безопасность, то въ полдень они предприни-
маютъ, быть можетъ, еще одну прогулку, пос.іѣ которой, гдѣ-нибудь напившись 
и искупавшись, отправляются немножко отдохнуть въ высоко лежаіція, спокойный 
поля. Если стадо ихъ и раздѣляется, то это случается только на лоту, когда одна 
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часть птицъ летитъ за другой, находясь отъ нея на различномъ разстояніп. 
Осенью они посѣщаютъ сжатыя поля, чтобы собирать зерна, а позднѣе на 
озими—для того, чтобы ѣсть всходы. Такъ они проводять все время, пока оста-
ются въ нашихъ краяхъ. 

По своимъ качествамъ гуменникъ стоить по крайней мѣрѣ на одномъ уровнѣ съ 
дикимъ гусемъ. Ходить, плаваетъ и летаеть онъ такъ же хорошо, какъ и послѣдній, 
обладаетъ нѳ менѣе громкішъ голосомъ и доказываетъ, что и въ понятливости онъ 
сѣрому гусю не уступаетъ. При ходьбѣ онъ держится красиво. Летя, гуменники 
вытягиваются въ рядъ или строются клиномъ и двигаютъ крыльями широко охва-
тывающими взмахами. В ъ остріѣ клина, по Науману , летитъ всегда старый 
гусакъ, большею частью отецъ семейства, а за нимъ уше самка, молодые и тѣ, 
которые потеряли своихъ родителей. Однако иногда нѣсколько семей соединяются 
вмѣстѣ и члены отдѣльныхъ семействъ летятъ одинъ за другимъ, сохраняя всегда 
разъ принятый порядокь. Крики ѳтихъ гусей такіе же пронзительные, далеко 
слышные, какъ и у сѣрыхъ или домашнихъ гусей. Бесѣда выражается бормп-
чущимъ «тадда—ддат», предостерегательный крикъ самца—сильное и низкое 
«кейак каіаіа», такой же крикъ самки боіѣе высокое—«кейэкэк каики кливрэ 
квіікгік», цриглашеніе на воду—оживленное «кэнг», громкій же пронзительный 
крикь выражаетъ собою испугъ или ужасъ, шшіѣніе—сильное возбужденіе. Гумен-
ники столь же понятливы и осмотрительны, какъ и нижеописанные родичи рхъ: 
память ихъ достойна удивленія, а осторожность столь же велика, какъ и недовѣ-
ріе. Вспкія попытки обмануть ихъ обыкновенно не имѣютъ успѣха, перехитрить 
ихъ — трудно. Они также отлпчаютъ опасныхъ для нихь людей отъ неопас-
ных'!., но не довѣряютъ никому и всегда склонны болѣе подозрѣвать, чѣмъ 
довѣриться. Если кто вздума'етъ на мѣстѣ ихъ отдыха посыпать кормъ, то ѳтимъ 
наиѣриое разгоаптъ ихъ; кто разъ обманулъ ихъ, тотъ нелегко пріобрѣтаетъ ихъ 
довѣріе, даже и тогда, когда- они, живя долго въ неволѣ, станутъ совершенно руч-
ными. Они также привикаіотъ къ неполѣ и къ своимъ воспитателямъ, со време-
немъ проявляютъ даже къ послѣднему сильную привязанность, идуі"ъ на зовъ, 
позволяютъ трогать и гладить себя, но никогда не теряютъ совершенно своей 
подозрительности и годами не вабываютъ разъ причиненной имъ обиды. Съ дру-
гими животными в ъ неволѣ они также мало сходятся, какъ и на свободѣ; къ сѣрымъ 
гусямъ они проявляют!» замѣтное недоброжелательство; своихъ ближайшихъ соро-
дичей или утокъ онп возлѣ себя терпягь , но йикогда не вступають съ ними въ 
(»собенпо тѣсную дружбу. Несмотря на это, можегь случиться, что въ неволѣ гумеп-
пикъ спаривается съ дикимъ гусемъ другого вида. 

О размноженіи гуменниковъ на волѣ мы не имѣемъ достаточныхъ свѣдѣнііі. 
Гяѣздо, похожее на гнѣздо другихъ гусей, устраивается на болотѣ на кочкѣ или 
на какомъ-либо другомъ возвышеніи; во второй половинѣ іюня въ него кладется 
7 — 1 0 яицъ, похожихъ на я й ц а сѣраго гуся, но милиметра на 4 меньше 
послѣднихъ. 

Что касается до враговъ ихь, охоты за ними и пищи, то про нихъ можно 
сказать то же, что помѣщено въ описаніи сѣраго гуся. 

* * 
* 

Подобно полевымъ гусямъ, смѣшиваютъ и спутываюгь также три вида Сѣвер-
ныхъ гусей, живущихъ и пролетающихъ по Европѣ. В ъ ѳтомь случаѣ раз-
дѣленіе па виды обусловливается только точными наблюденіями надъ образом'ь 
жизни этихъ птицъ. 



О Т Р Я Д Ъ X. — Б О Е В Ы Я П Т И Ц Ы . 6 6 7 

Самымъ крупнымъ изъ ѳтихъ трехъ видовъ является Гусь мешняиъ (Anser 
in termedius , medius, bruchii. Mittelgans. Oie ba ta rde) . Длина его достигаѳть 
около 76 с т . , размахъ его крыльевъ 160, длина крыла 47, хвоста 13 с т . Почковидная 
поперечная полоска на лбу его, серповидныя пятна на каждой сторонѣ клюна 
и подбородокъ—бѣлаго цвѣта; голова и шея темно-сѣрыя; верхнія части буро-
сѣрыя, болѣе свѣтлыя по краямъ; нижнія части сѣраго гусинаго цвѣта; верхняя и 
нижняя части груди покрыты многими черными въ перемежку съ сѣрыми перьями. 
Надхвостье, гузка и нижнія кроющія перья хвоста—бі,лыя. Большія маховыя 
перья пепельно-сѣрыя, малыя—черныя съ нѣжно-бѣльшп каймами; края плечъ 
и крыльевъ свѣтлые пепельно-сѣрые; мелкія кроющія перья крыльевъ свѣтло 
пепельно-сѣрыя; всѣ перья въ этой части имѣютъ буроватыя каймы. Хвостовыя 
перья черноватыя,буро-сѣрыя съ узкими бѣловатыми каймами и наконцѣ имѣютъ 
широкіе бѣлые края. Въ юношескомъ оперенія отсутствуютъ бѣлыя отмѣтины 
у основанія клюва и черныя перья на груди; опереніе въ общемъ почти одно-
цвѣтное сѣрое. Глаза темно-каріе; кдювъ почти одпоцвѣтный красновато-желтый; 
ноги ярко-ораня{евыя. 

Отъ вышеоппсаннаго вида Бѣлолобый гусь, Бѣлолобан назарка (Anser аІЫ-
frons, septentr ionaiis , pall ipes, frontalis, gambelli . Lachgans. Oie r ieuse) отличается 
меньшею величиною, широкимъ бѣлымъ кольцоыъ на клювѣ, простираюпіимся до 
передней части темени, весьма густо разбросаиными черными пятнами на груди и 
верхними и нижними отдѣлами крыльевъ чпстаго пепельно-сѣраго цвѣта. Длина 
этого гуся достигаетъ около 70 с т . , размахъ крыльевъ 150, длина крыла его 44, 
хвоста ]2 . Концы крыльевъ доходятъ до конца хвоста. 

Малая казарка. Малый гусь (Anser f inmarchicus, brevirostr is , cineraccus, minu tus , 
erythropus , temminckii . Zverggans, Oie naine) значительно меньше двухъ предыду-
ш,ихъ. Длина его достигаетъ только 60 с т . , размахъ крыльевъ 158, длина крыла 40, 
хвоста 9 с т . Бѣлое лобное пятно идетъ до середины темени и имѣетъ черноватую 
окружающую его полосу; грудь, вслѣдствіе мпогихъ темныхъ перьевъ, почти чер-
ная остальное опереніе почти такое же, какъ у бѣлолобой казаркгг;.концы крыльевъ 
заходятъ за конецъ хвоста. Вѣко но краю окрашено въ яркіи оранлгевый цвѣтъ. 

К а к ъ и для полевыхъ гусей родііна сѣверныхъ гусей, различающихся между 
собою болыле величиной, чѣмъ окраской, пока епіе съ точностью не опредѣ-
лена. И х ъ встрѣчали во всѣхъ тундрахъ около сѣвернаго полюса и в ъ болѣе сча-
стливыхъ случаяхъ могли различить другъ отъ друга бѣлолобыхъ отъ малыхъ 
гусей. По Фаберу, видъ гнѣздяпцйся на Исландіи—гусь межнякъ, по Нордвею, 
гнѣздяш,ійся въЛапландіи —малая казарка; по согласпымъ наблюденіямъ натуралис-
товт», бѣлолобая и малая казарки водятся по всей сѣверной Сибири. Въ Германію 
прилетаютъ псѣ три вида, но довольно правильно только бѣлолобып гусь въ октябрѣ, 
во время своего пролета на югъ; гуси эти присоединяются къ гуменникам'ь, 
однако не смѣшиваясь съ ними, и посЬщаютъ тѣ же мѣстности, что и послѣд-
ніе. Такъ какъ главная масса, повидимому, слѣдуетъ направленію береговъ, 
то въ Голландіи всѣ три вида наблюдаются, ловятся и убиваются пап;с, чѣмь 
въ Германіи; точно также они чаще, чѣмъ въ послѣдней, встрѣчаются въ Даніи, 
Великобритании, Бельгіи и Франціп. Сѣверныо гуси съ сѣвера Европы долетаютъ 
до Египта, а съ сѣвера Азіи до юзкной Персіи и Индіп. Въ мартѣ и апрѣлѣ они 
net, возвршцаются обратно на родину. 
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По поведѳнію эти виды мало различаются отъ вышеописаяныхъ сородичей, 
меньше жѳ всего отъ полевыхъ гусей. Они ходяп», плаваютъ и летаютъ такъ-же, какъ 
и послѣдніе, но издаютт, совершенно различные крики, звучащіе приблизительно 
какъ «кликклик» или «клэкклэк клинг» и «кланг». Будучи пойманы, они вѳдутъ 
себя совершенно, какъ полевые гуси, становятся такими же ручными и остаются 
такими же недоверчивыми. Пііпі;а какъ у тЬхъ, такъ и у другихъ гусей одинаковая и 
даже по гнѣздованію они не различаются отъ своихъ сородичей. Я й ц а похожи 
на я й ц а полевыхъ гусей, но замѣтно менѣе; я й ц а бѣлолобаго гуся были описаны: 
они имѣютъ всего около 80 ш т . въ длину и 53 въ поперечникѣ. 

Эти гуси, какъ ихъ сородичи, попадаютъ въ ловушки; въ низовьяхъ Оби ихъ 
ловятъ остяйи, преимущественно въ особыя сѣти, которыя ставятся на широкихъ 
просѣкахъ между ивовыми зарослями на рѣчныхъ островахъ; охотятся же за 
ними больше всего въ ЕгипгЬ англійскір туристы. Пойманные сѣверные гуси 
попадаютъ и въ наши зоологическіе сады изъ Голландіи. 

Своеобразную окраску имѣетъ Бѣлый гусь (Anser hyperborens , niveus, nivalis, 
a lba tus . Anas hyperboreus , nivalis, Chen hyperborens, albatus, Chinochen hyperbo-
rea, Tadorna nivea. Schneegans. Oie ЬурегЬогбепе). Старый гусь весь бѣлый за 
псключеніемъ первыхъ десяти маховыхъ перьевъ, которыя червыя, стержни 
ихъ у основанія бѣлые, къ концу также черные. В ъ юношескомъ нарядѣ опереніѳ 
лишь на головѣ и затылкѣ имѣетъ бѣло-сѣроватый налетъ, па нижней части шеи, 
верхней части спины черновато-сѣрое, такого же цвѣта перья плечъ, грудь ы бока, 
далѣе книзу цвѣта блѣднѣе; болѣе задняя часть спины и верхнія кроющія перья 
хвоста—пепельно-сѣрыя; большія маховыя перья сѣро-черныя, малыя маховыя 
такія же, но съ сѣровато-бѣлыми каймами; хвостовыя перья темно-сѣрыя съ такими 
же каймами. Глаза темно-каріе; клювъ блѣдный грязно-красный, по краямъ черно-
ватый; ноги блѣдныя грязно-карминно-красвыя. Длина птпцы достигаетъ 86 с т . , 
размахъ крыльевъ 160, длина крыла 48, хвоста 1G сш. 

Родина бѣлаго гуся—далекій сѣверъ Америки, но онъ распространяется и по 
сѣверо-восточноп Азіп п иногда эалетаетъ въ Европу, но не додженъ быть причи-
сленъ къ птпцамД), долетаюп;пмъ до Германіп. Однако онъ и в ъ восточномъ полу-
шарііі встречается рѣдко, такъ какъ область его гнѣздованія ограничивается при-
брежными странами отъ Гудзонова залива до Ллеутскихъ острововъ, а его перелеты 
пмѣюгь больше юго-восточное, чѣмъ юго-западное направленіе. Во всякомъ случаѣ 
его наблюдаютъ каждую зиму въ сѣверномъ Китаѣ и сѣверной Дпоніи, одиночками 
и въ западной Сибири и даже в ъ Россіи. Главная масса однако совершаетъ детъ 
черезъ Сѣверную Америку и останавливается въ южныхъ частяхъ Соединенныхъ 
ПІтатовъ. Въ Техасѣ, Мексикѣ, на Кубѣ и другпхъ вестъ-индскихъ островахъ онъ 
обыкновененъ въ зимніе мѣсяцы; въ юлсной Калпфорніп, Техасѣ, Луизіанѣ, Мис-
спсипи, Алабамѣ, Георгіи и Флоридѣ въ это время можно впдѣть тысячныя стаи 
этихъ гусей. Бѣлые гуси тоже не остаются зимой на одномъ и томъ же мѣстѣ, но 
соображаются съ погодой и соотвѣтственно ей летятъ то далѣе на югъ, то обратно 
на сѣверъ. Точно также, летя черезъ Соединенные Штаты, они обыкновенно дер-
жатся очень высоко въ воздухѣ, почему и случается, что представленіе о той массѣ 
1ІТИЦ7., которая летптъ черезъ сѣверныя части Соединенныхъ Штатовъ, можно 
составить себѣ только на зимовкахъ этихъ птицъ. Иолетъ ихъ превосходенъ, 
походка хороша, но держатъ себя они не такъ красиво, какъ канадскал казарка. 
Отъ послѣдней, по Одюбону, бѣлый гусь отличается своей молчаливостью. Приле-
тая на зимовку, онъ ведеть себя очень довѣрчпво по отношепію къ человѣку, но, 
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благодаря усиленному преслѣдованію, н онъ вскорѣ становится очень пу-
гливымъ. 

Отъ Ричардсона мы знаемъ, что въ напболѣе сѣверныхъ частяхъ Америки 
бѣлый гусь въ значительныхъ количествахъ гнѣздптся въ болотахъ и топяхъ 
тундръ, причемъ яйца его желтовато-бѣлаго цвѣта и красивой формы; они немного 
круинѣе я и ц ъ гаги, именно около 72 mm. длиной и 48 в ъ поперечникѣ. Молодые 
получаютъ способность летать въ августѣ и въ серединѣ сентября начинаютъ уже 
летать по окрестностямъ. 

В ъ разгаръ лѣта ѳтотъ гусь кормится главнымъ образомъ травой и насѣко-
мыми; позднѣе онъ ѣстъ ягоды, именно гоноболь. Пойманные гуси этого вида, 
жившіе у Одюбона, скоро стали ручными и привыкли къ различной растительноіі 
пищѣ. Блакистонъ разсказываетъ, что къ одному ручному бѣлому гусю, который жилъ 
у одного пзъ его знакомыхъ, во время пролета прилетѣлъ одинъ дикій собратъ 
и ировелъ зиму в ъ его обществѣ. Наступившей весной онъ улетѣлъ на сѣверъ, 
присоединившись къ летѣвиіей мимо стаѣ. Но что было довольно странно, это то, 
что осенью онъ появился снопа и вновь провелъ зиму со своимъ старымъ другом!.. 
Это длилось два или три года подъ-рядъ, затѣмъ онъ уже болѣе не появлялся и вѣ-
роятно былъ убить. Въ Европѣ, насколько мнѣ извѣстно, бѣлыхъ гусей въ 
неволѣ никогда не держали. 

Баренстонъ говорить, что бѣлый гусь представляетъ одну изъ главнѣйшихъ 
иромысловыхъ птицъ и что именно пндѣйцы производятъ жестокія опустошенія 
въ его стапхъ во время пролета. Нерѣдко случается, что за это время хорошій 
охотнякъ убиваетъ сотни гусей. Стрѣлокъ обыкновенно беретъ два рунсья и пря-
чется въ траву въ ожиданіи пролетающихъ гусей. Онъ стрѣляетъ въ стаю, а жена 
его заряжаетъ ружья. Мясо молодыхъ птицъ, повидимояу, превосходно, а мясо 
старыхъ годится по крайней мѣрѣ для крѣпкпхъ суповъ. 

* * + 

Казарки или Морскіе гуси (Вгапіа . Meerganse. Bernaches) относительно малы 
ростомъ, плотно сложены, но все-таки красивы. Туловище ихъ сильно, шея ко-
ротка, голова довольно велика, клювъ слабоватъ, малъ и коротокъ, у оснопанія 
крѣпокъ, ВЫСОК!, и широкъ, къ концу тонкій, зубчики клюва слабы; ноги силь-
ныя, но довольно низкія; крылья такой длины, что достигаютъ конца хвоста; 
хвостъ короткій, слегка закругленный; опереніе плотное, на шеѣ съ мелкими выем-
ками; основной цвѣт7> его—темный пеііельно-сѣрый, на которомъ рѣзко выдѣля-
ются темно-черный, коричнево-красный, бѣлый и т. д. 

Въ Германіи встрѣчаются три вида этого рода, всего чапіе Черная назарна, 
Нѣиокъ (Bran ta bernicla, Bernic la monacha, torquata , b ren ta , collaris, glauco-
gaster , micropus, platyuros, pall ida и melanopsis, Anas bernicla и monacha, 
Anser b r e n t a и torquatus . Ringelgans. Cravant ) . У нея передняя часть го-
ловы, шея, маховыя и рулевыя перья чернаго цвѣта; опереніе сиины, груди и 
верхней части брюшка темно-сѣрое, съ болѣе свѣтлыми каемками; бока брюшка, 
гузка и верхнія хвостовыя кроющія перья — бѣлаго цвѣта. Съ каждой стороны 
шеи находится полулунное бѣлое поперечное пятно и перья здѣсь слегка выем-
чатыя. Молодыя птицы выглядятъ темнѣе и епіе но имѣютъ украшенія на шеѣ. 
Глаза темно-коричневые, ІІЛЮИЪ красновато-черный, лапы темно-черныя. Длина 
достигаетъ (і2 с т . , размахъ крыльевъ 124, длина крыла 36, длина хвоста 11 с т . 
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Бѣлощекая казарка, Сѣверный нѣмокъ (Bran ta leucopsis, Bernic la leucopsis и 
erythopus . Anas и Anser leucopsis. Nonnengans. Bernache du nord) немного круп-
нѣе черной казарки: длина ея достигаеть 70 с т . , размахъ крыльевъ 140, длина крыла 
43, длина хвоста 14 с т . Лобъ и бока головы, верхнія кроющія перья хвоста, грудь, 
брюшко и гузка бѣлаго двѣта. Паховыя перья съ слабыми поперечными темными 
полосами; задняя часть головы, шея, узкая уздечка до глаза, затылокъ, зашеекъ 
и средняя часть спины блестящаго темно-чернаго цвѣта; перья зашейка съ бу-
рыми каемками; нижнія шейныя перья пепельно-сѣраго цвѣта съ бѣлыми каемками; 
маховыя перья черно-бурыя, съ наружной стороны до конца съ сине-сѣрой ото-
рочкой; верхнія кроющія перья крыла и пдечевыя перья темнаго пепельно-сѣраго 
цвѣта, къ концу черно-бурыя, на концѣ съ узкой бѣлой каемкой; перья хвоста 
черныя. Глаза темно-каріе, клювъ и лапы черные. 

Гордздо красивѣѳ обоихъ предъидуліихъ третій видъ—Красноэобая казарка, 
Краснозобый нѣионъ, Чанвой ( B r a n t a ruficollis, Bernicla, Anas, Anser л Ruf ib ren ta 
rnficollis. Rothalsgans. Bernache к col rouge). Е я длина достигаеі-ь 55 с т . , размахъ 
крыльевъ 135, длина крыла 37, длина хвоста 11 с т . Голова и задняя часть шеи, спина, 
нпжнія шейныя перья, крылья, за исключеніемъ верхнихъ кроющнхъ перьевъ—съ 
бѣлыми каемками, хвостъ, грудь и бока чернаго цвѣта. Продолговато-круглое уз-
дечное пятно и надбровная полоса бѣлыя. Надбровная полоса идетъ дугообразно-сзади 
уха къ боку шея и здѣсь соединяется со вторымъ, столь же широкимъ пятномъ, раз-
вѣтиляющимся сзади глаза, идущимъ вертикально внизъ сбоку головы и отсюда изги-
бающимся подъ тупымъ угломъ и доходящимъ до половины шеи. Большая полоса на 
аатылкѣ, полоса на груди, пахи, средняя часть груди, брюшко, гузка, верхнія и 
нижнія кроющія перья хвоста—бѣлаго цвѣта. Паховыя перья съ широкой черной 
каймой на концѣ. І Іаконецъ, большое окаймленное бѣлъши полосами ушное пятно, 
горло, передняя часть шеи и зобъ ярко-коричнево-краснаго цвѣта. Глаза темно-
каріе, клювъ голубовато-черный, лапы совсѣмъ черныя. 

Отечество черной казарки—крайній сѣверъ Стараго и Новаго Свѣта. Она 
гнѣздуетъ на островахъ и побережьяхъ, лежащихъ между 60° и 80° сѣверн. ши-
роты. Въ Исландіи она гнѣздуетъ рѣдко, а на Шпицбергенѣ во множествѣ. Да-
лѣе къ востоку она встрѣчается въ серединѣ дѣта по всѣмъ берегамъ Ледовитаго 
океана, также изобилуетъ въ Гудзоновомъ заливѣ и на сосѣднихъ водахъ. Ч е р н а я 
казарка ежегодно совершаетъ перелеты изъ своего негостепріимнаго отечества, 
появляясь на нашихъ берегахъ, а иногда даже въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ. 
В ъ концѣ октября или самое позднее въ-началѣ ноября тысячи втихъ гусей на-
геляютъ всѣ плоскія прибрежья Балхійскаго и Нѣмецкаго морей. Отмели и пес-
чаныя банки, обнажаемыя отлиномъ, покрываются казарками, насколько хва-
таетъ глазъ. Крикъ ихъ заглушаетъ грохотъ прибоя. Издали стада ихъ походятъ 
при взлетѣ на густой, далеко разстилающійся дымъ и положительно не поддаются 
псчисленію. 

Бѣлощекая казарка раздѣляегь общее отечество со своими родичами, но по-
видимому распространена тамъ весьма неравномѣрно. Осенью она встрѣчается по 
берегамъ тожной Гренландіи, Исландіи, Великобританіи, ІОтландіи, сѣверной Гер-
маніи, Голландіи, Бельгіи и Франціи, и во всѣхъ удобныхъ мѣстахъ названныхъ 
странъ проводить также и зпму, являясь кое-гдѣ столь-же многочисленной, какъ 
чернозобая казарка. Весной бѣлощекая казарка возвращается на свои гнѣздовья, 
на сѣперъ. Паконецъ, краспозобая казарка живеть на крайнемъ сѣверѣ Азіи, а 
можетъ быть и на крайпемъ сѣверо-востокѣ Европы. Она нерѣдко гнѣздуетъ на 
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Ііоганидахъ и многочисленными стадами перелетаетъ къ югу по долинѣ Оби, а так-
же вверхъ по другимъ сибирскимъ великиы'ь рѣкамъ. Иногда, но вообще крайне 
рѣдко, краснозобая казарка направляется въ западную Европу по обычному про-
летному пути птицъ съ сѣверо-востока на юго-западъ и зимуетъ на Каспіііскомъ 
морѣ, изрѣдка на Черномъ и даже на Средиземномъ; чаще же всего, вѣроятно, 
на степныхъ озерахъ Туркестана. 

Я ограничусь описаніемъ образа жизни одной черной казарки. Она, какъ и 
ея родственники, прибрежная птица, рѣдко теряющая изъ вида море и лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ посѣщающая внутренность материковъ, слѣдуя по боль-
шимъ рѣкамъ. Отъ большинства своихъ родичей, живущихъ внутри материковъ, 
черная казарка отличается красотой, привлекательностью, общительностью іі ми-

А .V' 
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Черная казарка. Branta bemicla. Ѵз наст. вел. 

ролюбіемъ, не уступая имъ въ развитіи внѣшнихъ чувствъ. Она одинаково хо-
рошо ходитъ и по твердой, и по илистой почвѣ, плаваетъ легко и красиво, ны-
ряетъ отлично, во всякомъ случаѣ лучше всѣхъ остальныхъ гусей, летаетт, также 
легче и ловче пхъ, но не такъ часто, какъ они, принимаетъ клиновидный поря-
докъ, а чаще всего летитъ безпорядочной кучей. При взлетѣ большпхъ стай слы-
шится шумъ, схожій съ отдаленными раскатами грома. При прямолинейномъ по-
летѣ въ выспіихъ воздушныхъ слояхъ ясно слышится свистъ, рѣзче, чѣмъ у бо-
лѣе крупныхъ гусей, но глуше, чѣмъ у утокъ. Крикъ ихъ очень простъ: при-
зывной голосъ состоитъ изъ одного трудно перѳдаваемаго звука, отчасти похожаго 
на «кнэнг». Разговорнымъ звукомъ служитъ рѣзкоѳ и грубое «крох». Гнѣвъ, какъ 
обыкновенно у гусей, выражается тихимъ шипѣньемъ. Подобно своимъ родствен-
никамъ, черная казарка живетъ общественно лишь съ себѣ подобными, а, соеди-
няясь по необходимости съ другими, дерисится всегда плотными стаями. Случайно 
отбившись отъ своей стаи, она боязливо летаетъ кругомъ, пока не найдетъ снона 
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представителей своего вида, и никогда не чувствуетъ себя ловко среди другихъ 
гусей. Если черную казарку посадить въ одно ыѣсто съ другими гусями, то она 
чрезвычайно дружелюбно относится къ нимъ, конечно, главнымъ образомъ потому, 
что сознаетъ свою слабость и не ыожетъ отдѣлаться отъ чувства страха. Относи-
тельно человѣка она выказываетъ себя уроженкой крайняго сѣвера, которая рѣдко 
преслѣдуется наслѣдственнымъ врагомъ животныхъ: она гораздо менѣе робка, чѣмі. 
остальные гуси, и становится осторожпѣе лишь послѣ продолжительныхъ ііреслѣ-
дованій. В ъ неволѣ она сначала ведетъ себя очень робко, но скоро свыкается съ 
измѣнившейся обстановкой и постепенно горячо привязывается къ своему хозяину, 
приходитъ на его зовъ, выпрашиваетъ себѣ кормъ и, если ею заниматься, можетъ 
быть доведена до того, что бѣгаетъ за хозяиномъ какъ собака. 

Относительно пищи морскіе гуси отличаются отъ нашихъ тѣмъ, что кромѣ 
травы и морскихъ растеній ѣдятъ также мягкотѣлыхъ. Н а крайнемъ сѣверѣ они, 
вѣроятяо, ѣдятъ всѣ тамошнія растенія. У насъ они предпочитаютъ св'Ьжую луго-
вую траву и сходныя съ ней ра^тенія. Въ неволѣ они привыкаютъ къ зерновому 
корму, но чтобы они дольше жили, необходимо давать имъ также другія раститель-
ныя вещества, именно различную зелень. 

Уже старинны^ мореплаватели упоминаютъ, что черныя казарки часто гнѣз-
дуютъ на Шпицбергенѣ; китоловы и другіе полярные мореплаватели находили ихъ 
гнѣздовья на всѣхъ посѣщавшихся ими островахъ крайняго сѣвера. «Эти обыкно 
веннѣйшіе гуси Шпицбергена», говорить Мальмгренъ, «въ очень большомъ коли-
чествѣ гнѣздуютъ на западномъ и гѣверномъ берегахъ острова, на материкѣ и 
на шхерахъ, преимущественно на тѣхъ, гдѣ жнветъ много гагъ. Гнѣздо дѣ-
лается очень не искусно изъ водяных'ь растеній и ихъ листьевъ, часто распола-
гается совсѣмъ ііядомъ съ гпѣздами гагъ и оокрадывается ими. Кладіиі, оканчива-
ющаяся только въ іюлѣ, состоитъ отъ 4 — 8 яицъ съ тонкой, неблестящей скор-
лупой мутнаго зеленовато или желтовато-бѣлаго цвѣта, око.іо 72 mm. в ъ длину и 
48 mm. въ поперечникѣ. Пере.дъ времевемъ насиживанія обѣ птицы каждой пары 
выдѣлываютъ на очень большой иысотѣ разные смѣшные летательные фокусы и са-
мецъ самымъ выразительнымъ способомъ ухажпваетъ за самкой. Н а гнѣздѣ оба 
совершенно не пугливы. Гусакъ защпщаегь самку и свое потомство отъ каждаго 
приближающагося врага, даже бросается, шипя, на человѣка если онъ угрожаетъ 
имъ. Когда у гусей есть птенцы, храбрость родителей еще болѣе возрастаетъ. К ъ 
концу іюля наступаетъ линяЕІе и старики становятся такъ-же неспособны къ полету, 
какъ птенцы. 

Н а крайнемъ сѣверѣ черную казарку преслѣдуютъ эскимосы и китоловы. П а 
южныхъ берегахъ ее убиваютъ тысячами весной и осенью. Въ Голландіи ее ло-
пятъ въ еще большемъ количествѣ при помощи выставляемыхъ для приманки гусей. 
Мясо ея считается вкуснымъ, но часто обладаетъ прогорклыиъ вкусомъ, который 
не всякому нравитсл. Такъ какъ онъ происходить отъ питанія ракушками, то в ъ 
Го.тландіи пойманныхъ морскихъ гусей нѣкоторое время откармливаютъ хлѣб-
нымъ зерномъ и только потомъ убиваютъ. 

Канадская назарна (B ran t a canadensis, Anser canadensis, parvipes и leucopa-
reius, Bernicla canadensis, occidentalis и leucopareia , Cygnus, Cygnopsis, Leucoble-
pharon canadensis. Schwanengans. Bernache du Canada) , говорить, иногда приле-
тала въ Европу изъ Сѣнерной Америки. У ней голова и задняя часть шеи чер-
ныя; щеки горло и зобъ—бѣлыя или еѣровато-біілыя, верхняя часть гЬла буровато-
сѣрая, по краямъ перьевъ свѣтлѣе; грудь и верхняя часть шеи пепсльно-сѣрыя; 
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остальныя нижнія части тЬла чисто-бѣлыя. Большія маховыя перья черно-бурыя; 
малыя маховыя перья и рулевыя перья, 16—18 числомъ, черныя, глаза сѣро-бу-
рые; клювъ черный, лапы черновато-сѣрыя. Длина самца достигаетъ 93 с т . , размахъ 
кры.іьевъ 168, длина крыла 48, длина хвоста 20 с т . Самка немного менѣе. 

Канадская казарка встрѣчается во всеіі Сѣверной Америкѣ, но уже болѣе 
не гнѣздуетъ въ южныхъ частяхі, Соединенныхъ Штатовъ, а съ появіеніемъ ев-
ропейцевъ отодвинулась къ сѣверу и съ каждымъ годомъ все болѣе оттѣсняется 
туда. Впрочемъ, отдѣльныя пары еще гнѣздуютъ ежегодно въ большихъ, трудно 
доступныхъ бплотахъ среднихъ штатовъ, а во время зимняго перелета канадскія 
казарки посѣщаютъ всѣ штаты. Прибывая съ сѣвера, онѣ появляются стаями по 
20 — 30 штукъ въ концѣ октября, иногда раньше, иногда позже. Остановившись 
въ мѣстахъ, богатыхъ кормомъ, онѣ перелетаютъ то снова къ сѣверу, то далѣе къ 
югу, проводятъ такъ зиму и въ апрѣлѣ или въ началѣ мая предпринимаютъ своп 
обратный перелетъ къ гнѣздовьямъ, которыя въ настояпіее время находятся по 
большей части въ пустьшяхъ между 50"^ и 67° сѣверной широты. 

Образъ жизни, особенности, нравы и привычки канадской казарки почти во 
всѣхъ отношеніяхъ сходны съ нравами и образомъ жизни нашихъ дикихъ гусей. 
Только голосъ ея, громкій крикъ, звучапий вродѣ «гарук гаук рэ ру раук хурру-
рэпт»—напоминаетъ скорѣе крикъ лебедя, чѣмъ сѣраго гуся. Напротивъ того, дви-
женія на сушѣ и на водѣ, полета, порядокъ стаи при полетѣ п т. п. одинаковы у 
этой казарки и у нашего дикаго гуся; по нраву обѣ птицы таісже похожи. Всѣ 
наблюдатели хвалятъ необычайную остроту чувствъ, умъ, предусмотрительность, 
хитрость—однимъ словомъ понятливость канадской казарки, и говорятъ о ней 
съ тѣмъ же ваодушевленіемъ, съ какимъ наши охотники разсказываютъ о дикомъ 
гусѣ. Канадскія казарки всегда осторожны, но внутри материка менѣе пугливы, 
чѣмъ на берегахъ моря; точно также онѣ менѣе осторожны на маленькихъ пру-
дахъ, чѣмъ на большихъ озерахъ. Во время кормежки опѣ постоянно выставля-
ютъ сторожей, которые предупреждаютъ стаю о пояпленіп всякаго опаснаго врага. 
Стадо скота или дикихъ бпзоновъ нисколько ихъ не безііокоитъ, но медвѣдь или 
кугуаръ тотчасъ же замѣчаютсл, и вся стая проворнѣйшииъ образомъ направ-
ляется кі. водѣ. Если врагь пытается пресліідовать ихъ и здѣсь, то гусаки изда-
югь громкіе крики, стая смыкается и пзлотаетъ вразбродъ, а если думаетъ ле-
тѣть далеко, то принимаетъ правильный клиновидный порядокъ. Слухъ канадской 
казарки такъ остеръ, что она въ состояніи съ удивительной точностью разбирать 
различные зпуки: она различаетъ, животное ли ломастъ сухую вѣточку или на 
нее наступилъ человѣкъ. Она остается спокойной, когда дюжина большихъ чере-
пахъ или аллигаторъ съ шумомъ бросаются въ воду, по становится боязлива, за-
слышавъ звуки веселъ. 

Эти гуси выказываютъ тонкую хитрость, если хотятъ неслышно и нѳзамѣтно 
улизнуть. Иногда онѣ спасаются въ ближайшій лѣсъ, но обыкновенно заплываютъ 
или забѣгаютъ въ густую траву, прячутся тамъ п неслышно пробираются впередъ 
пли прижимаются плапімя къ эемлѣ. Они любятъ придерживаться своихъ обыч-
ныхъ мѣстъ отдохновенія. Если ихъ потревожатъ, то тамъ, гдѣ имъ рѣдко докуча-
ютъ, они обыкновенно пе улетаюп> далеко, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ 
они пролетаютъ болыпія разстоянія, прежде чѣмъ опуститься.Само собоіі разумѣется, 
что они выставляют!, сторожей и на мѣстахч. отдыха. Раненые, до могущіо летѣть, 
съ виду кажутся совсѣмъ здоровыми и убѣгають, какъ ТОЛЫІО могуті> быстро, въ 
укромиыя мѣста, гдѣ такъ ловко прячутся между растепіями, что очень часто ус-
кользають огь охотника. 
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Однажды въ Лабрадорѣ Одюбонъ замѣтилъ плывущую канадскую казарку, 
потерявшую отъ линянья всѣ маховыя перья, и погнался за нею на лодкѣ. Когда 
лодка приблизилась, казарка нырнула, появилась далеко, снова нырнула и исчезла. 
Послѣ долгихъ поисковъ замѣтили, что она держится вплотную за кормой лодки, 
высунувъ изъ воды одну голову и плывя такъ съ той же быстротой, какъ лодка. 
Одинъ изъ охотниковъ попробовалъ сватить ее рукой, но казарка съ быстротой 
молніи нырнула въ глубину и начала появляться то съ одной, то съ другой сто-
роны лпдки, не даваясь никому изъ охотниковъ. При полетѣ канадскія казарки 
держатся выше дистанціи всякаго выстрѣла, но ночью онѣ летятъ ближе къ землѣ, 
подобно большинству осторожныхъ птицъ. Необыкновенный явленія или густой 
туманъ сбиваютъ ихъ съ пути: онѣ нерѣдко ра-збивають головы о свѣтяпияся 
стекла маяковъ ночью и о высокія зданія въ густомъ туманѣ. 

Тамъ, гдѣ канадская казарка гнѣздуетъ въ южныхъ частяхъ Соединенных!) 
Штатовъ, она начинаетъ постройку гнѣзда въ мартѣ. Въ это время самцы быва-
ютъ очень вообуждены и въ высшей степени драчливы. Сосѣдніе гусаки посто-
янно вцѣпляются другъ другу въ перья, словно думая, что каждый сосѣдъ хо-
четъ похитить у другого его самку, съ которой онъ вѣрно живетъ всю жизнь, или 
что другой помѣшаетъ его любовнымъ занятіямъ. Подчасъ дѣло доходитъ до упор-
ныхъ дракъ, но исходъ ихъ всегда одинаково благополученъ для обѣихъ сторонъ, 
и оба противника по окончаніи схватки возвращаются съ веселымъ гоготаньемъ 
къ своимъ подругамъ. Гнѣздо устраивается въ ыѣстѣ, нѣсколько удаленномъ оті. 
воды, среди густой травы, подъ кустами; также нерЬдко случается, что гн'Ьздо 
устраивается на деревѣ: принцъ фонъ Видъ нашелъ гнѣздо канадской казарки 
въ вѣтвяхъ высокаго тополя, на которомъ выше находилось гнѣздо бѣлоголоваго 
орлана. Каусъ и Стефенсонъ также находили гнѣзда Й Т О И птицы на дерепьяхъ. 
Второе гнѣздо, изслѣдованное принцемъ фонъ Видомъ, было устроено сзади толстаго, 
выброшеннаго водой ствола и состояло лишь изъ мелкой ямки въ пескѣ, выстлан-
ной пухомъ. Но обыкновенно эта птица строить гнѣздо съ большей заботливостью, 
и иногда складываетъ довольно большую кучу изъ жесткой травы и другихъ рас-
тительныхъ веществъ. Кладка состоитъ изъ 3 — '.) яицъ, около 85 mm. длиной и 
57 mm. въ поперечникѣ. Въ неволѣ эти гуси несуть 10—12 яицъ. Послѣ 28 
днеянаго насиживанія изъ яицъ вылупляются пушистые птенцы, которые оста-
ются ente 1—или 2 дня въ гнѣздѣ и затѣмъ слѣдуютъ за родителями къ воді;, 
но къ вечеру обыкновенно возвращаются на сушу отдыхать и грѣться на солнцѣ, 
и проводягь ночь подъ крыльями матери. Въ случаѣ опасности оба родителя съ за-
мѣчательной храбростью запі;ипі,аютъ свой выводокъ. Одюбонъ зналъ одну пару 
канадскихъ казарокъ, которая нѣсколько лѣтъ подъ рядъ гнѣздовалана одномъ и 
томъ же пруду и вслѣдствіе частыхъ посѣш,еній нашего естествоиспытателя стала 
наконецъ такъ смѣла, что подпускала его къ себѣ на нѣсколько шаговъ. Самецъ 
поднимался во весь росі-ъ, а также иногда бросался на нарушителя покоя, чтобы 
отпугнуть его назадъ, и разъ, налетѣвъ, нанесъ ему сильный ударъ по рукѣ. Послѣ 
подобныхъ нападеній, гусакъ всякій разъ самодовольно возвращался къ гнѣзду и 
наклоненіями головы увѣрялъ гусыню въ своей готовности 3aiTtHntaTb ее и дальше. 
Чтобы поближе изучить храбрую птипу, Одюбонъ рѣшился поймать ее; для этого 
онъ взялъ зеренъ и разсыпалъ ихъ подлѣ гнѣзда. Черезъ нѣсколько дней обѣ кг,-
зарки начали ѣсть зерна далее въ присутствіи наблюдателя, и наконецъ такъ при-
выкли къ нему, что позволяли ему подходить на нѣсколько метровъ къ гнѣзду, 
но никогда не допускали трогать яицъ; когда онъ попробовалъ это сд'Ьлать, самец'ь 
съ яростью бросился на него п сильно укусилъ его за палецъ. Когда птенцы 
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должны были скоро вылупиться, Одіобонъ нажпвилъ зерномъ большую сѣть; гу-
сакъ явился, началъ ѣсть и былъ ііойманъ. Н а слѣдующео утро, когда самка хо-
тѣла отвести на рѣку вылупившихся птенцовъ, Одюбонъ попмалъ весь выводокъ 
вмѣстѣ съ матерью, такъ что вся компанія очутилась въ ого власти. Подр-Ьзаві. 
крылья, онъ посадіглъ ихъ въ большой садъ; но старики были такъ напуганы, 
что пришлось опасаться ?а жнзнь птенцовъ; однако удалось постепенно пріучитч 
пхъ къ личпнкамъ саранчи (ихъ любимой пищѣ), размягченному крупно-молотому 
ячменю и т. п., такъ что птенцы благополучно выросли. При наступленіи силь-
ныхъ хододовъ, въ декабрѣ Одюбонъ замѣтилъ, что самецъ часто расширялъ 
крылья, издавая при этомъ громкііі крикъ. Всѣ члены семьи откликались на ѳтоп. 
крпкъ, сначала самка, потомъ молодые, и затѣмъ всѣ побѣжали насколько можно 
дальше въ южномъ направленіи черезъ садъ, пытаясь взлетѣть. Птицы три года 
оставались во власти нашего наблюдателя и нѣкоторыя иэъ молодыхъ, но не ста-
рики., вывели потомство въ неволѣ. 

Въ настояпіее время канадскія казарки содержатся всѣми болѣе зажиточ-
ными сельскими хозяевами Сѣверной Америки. Оказалось, что они приносятъ еще 
большую пользу, чѣмъ домашніе гуси и ихъ обратили въ настоящую домашнюю 
птііцу. Теперь пхъ держатъ совершенно такъ-же, какъ ихъ родичей. ЛГногіе скре-
щипаютъ ихъ съ другими гусями, особенно съ домашнпмъ гусемъ, и происхо 
дящая отсюда помѣсь отличается главное тѣмъ, что откармливается легче обоихі> 
коренныхъ віідонъ. В ъ нашихъ зоологическпхъ сада.\ъ уже много лѣтъ успѣпіно 
разводят!, канадскихъ казарокъ. 

Бѣлые и индѣйцы съ одинаковыхъ рвеніеыъ охотятся за ѳтимп гусями и 
ловятъ ихъ сотнями при помоши выставляемыхъ для приманки ручныхъ гусей; 
мясо ихъ солятъ или коптятъ; пухъ и перья тоясе пдутъ в ъ дѣло, причемъ по 
добротѣ значительно превосходятъ пухъ и перья домашнихъ гусей. 

П з ъ чужеземныхъ гусей слѣдуетъ упомянуть о Нильсномъ гус* (Сііепаіорех 
aegyptiacus, varius . Anas aegypt inca, Anser ae: 'yptiaciis, var ius , Berniola aegyp-
tiaca. Nilgans. Bernaohe а г т ё е ) , потому что онъ довольно постояпно лосѣщаѳгь 
южную Европу пзъ Африки и Сиріи, и нѣсколько разъ попадался в'і) Германіп. 
Онъ яв.т;іется ігредставптелелъ рода Древесныхъ гусей (Chenalopex. Baumgftnse) п 
отличается сгропнымъ тѣлосложеніемъ, тонкой піеой, большой головой, коротким!, 
клювомъ, высокими ногами, широкими крыльями и роскоті іымъ опереніемъ. Клювъ 
полуцилиндрической формы, у лба ьысокііі, кпереди значителі.но цонпжаюіційея 
п слабо сводчатыіі, пероходящііі па концѣ въ іппрокій круглыіі коготь. Погп го-
лыя нѣсколько выше плюсны, строііныя, съ небольшими иальцами. Крылья отли-
чаются KopoTKirM'j. отросткомъ на сгибіі и разіштіемъ малы.чъ маховыхъ перьеьъ. 
Короткій хвостъ состоитъ изъ 14 перьевъ. Бока головы и передняя часть шеи 
желтовато-бѣлаго цпѣта, съ мелкими крапинками. Пятно вокругъ глаза, задняя 
часть шеи и широкій поясъ на половинѣ шеи — ржаво-бураго цвѣта. Опе-
рен іе верхней стороны тѣла сѣраго ir чернаго цвѣта, нижней — блѣдно-жел-
таго съ бѣлимп и черными поперечными полосками; середппа груди и брюшка 
свѣтлѣе, первая украшена больпіимъ округленнымъ коричнево-бурымъ ііят-
иомъ. Гузка прекраспаго ржаво-желтаго цвѣга. Кроющія исрья крыла бі;-
ЛГ.Ш, къ концу черныя съ красипымъ металлпческимъ отблескомъ. Концы 
маховыхъ перьові. и рулевыя перья блестяще-чернаго цвѣта. Глаза желтые или 
ораыжопо-желтые; клювъ красновато-спнііу, сверху свѣтлііе, у ки ]тя и у конца 
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сѣро-сяній; лапы красноватая или свѣтло-желтая. Длина доходптъ до 70, размахъ 
крыльевъ до 140, длина крыла 42, длина хвоста 14 с т . Самка очень походить на 
самца, только нѣсколько меньше ростомъ; оперсніе ея не такъ красиво окрашено 
и пятно на груди не такъ велико. Отечество этого гуся—Африка, отъ Египта до 
Капскоіі: земли и отъ восточнаго берега далеко въ глубь страны; на западномъ бе-
регу онъ, повидимому, не встрѣчается. Изъ Африки нильскііі гусь распространился 
по Па.тестинѣ и Сиріи и неоднократно залеталъ въ Грецію, южную Италію 
и южную Нспанію. Остается неизвѣстнымъ, слѣдуетъ-ли причис.ііять къ заблудив-
шимся или просто къ улетѣвшимъ изъ неволи тѣхъ ни.іьскігхъ гусей, которыхъ 
убивали въ сѣверпой и западной Франціп, въ Бельгіи и въ Германіи. 

Ніільскім гусь. CliL'nalojicx aoKyptiacus. uacx вел 

Do время моихъ ііутешествій по Африкѣ я очень часто наблюда-тъ эту кра-
сивую птицу, изображенія которой постоянно встрѣчаются на дреіше-егппетскихъ 
памятникахъ. Въ Пижнемъ Египтѣ нильскій гусь встречается рЬдко, начиная же 
отъ Верхпяго Египта къ югу его нѣП) только въ неудобиыхъ мѣстахъ рѣки, т. е. 
тамъ, гдѣ она сжата справа и слѣва скалистыми сгЬнами, не оставляя совсѣмъ 
мѣста для большихъ островопъ. Уже въ южноіі Иубіи попадаются мпогочислонныя 
стада его, а въ Суданѣ онъ припадлежитъ къ обычнымъ явлепіямъ на обѣихъ 
рѣкахі. и также встрЬчается далеко огь нихъ на прудахъ дождевой воды и т. и. 
водахъ. Во время размноженія нильскій гусь попадается парами и потомъ являет-
ся въ сопровождопіп птснцовъ. Позже отдѣльныя семьи соединяются вмѣстѣ и ко 
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премени линянія, которое, впрочемъ, не лишаетъ ихъ возможности летать, появ-
ляются непсчислимыя стаи ихъ, часто на много миль покрывающія оба берега 
рѣки. Во время одной поѣздки но Бѣлому Нилу, я , какъ уже сказано выше, въ 
теченіи трехъ дней видѣлъ берега рѣки покрытыми безчисленными полчищами 
птицъ, большую часть котсрыхъ составлялъ нпльскій гусь. Впрочемъ, далеко отъ 
воды онъ встрѣчается только летящимъ высоко въ воздухѣ. Повидимому, онъ сильно 
привязанъ къ водѣ, особенно къ прѣсной. По въ этомъ отношеніи онъ не взыска-
теленъ, такъ какъ довольствуется дождевымъ потокомъ, отъ котораго лишь кое-гдѣ 
остались маленькія лужи. Но больше всего онъ предпочитаетъ мѣста, гдѣ берега 
рѣки поросли лѣсомъ, потому что гнѣздуетъ охотнѣе всего въ лѣсу и на деревь-
яхъ. Любимѣйшимъ его пріютомъ въ сѣверной части области Нила служатъ 
острова и песчаныя отмели въ рѣкѣ, отсюда онъ летаетъ на поля кормиться и 
снова сюда собирается для отдыха или чтобы поболтать. Каждая пара живеть въ 
извѣсгномъ мѣстѣ, которое ревниво охраняетъ, но самцы охотно соединяются 
вмѣстѣ, чтобы поболтать часокъ или при случаѣ подраться. 

Нильскій гусь соперничаетъ въ бѣгѣ съ высоконогимъ шпорцевымъ гусемъ; 
очень ловко плаваетъ съ глубокопогруженной грудью, при преслѣдованіи ны-
ряетъ быстро, долго и на большую глубину или проплываетъ далеко подъ водою, 
работая ногами и крыльями; летаетъ съ сильнымъ шумомъ, но легко и быстро. 
Когда ихъ пара, то они летятъ гуськомъ, а когда ихъ много, то они поднимаются 
безпорядочной кучей, но принимаютъ клиновидный порядокъ, если приходится да-
леко легЬть. Голосъ не громокъ, звучитъ съ особенной рѣзкостью и дребезжаніемъ, 
какъ плохая труба. Въ особенности поразителенъ крикъ, когда что-нибудь оза-
бочиваетъ гусей или самецъ сердится. Тогда сначала слышится рѣзкое «кэк-
кэкя, а въ отвѣтъ оть другихъ грубое «тэнг - тэнг», послѣ чего всѣ вмѣстѣ 
громко, дребезжа голосомъ, кричатъ вродѣ «тэнг-тэнгтэр-рэнгтэнггэнг». Особенно 
громко кричитъ пара или стая передъ взлетомъ, рѣже на воздухѣ. 

Пильскій гусь при всякихъ обстоятельствахъ остороженъ, постоянно забо-
тится о своей безопасности, въ высшей степени недовѣрчнвъ, а, подвергаясь пре-
слѣдованіямъ, становится осторожнѣе всѣхъ другихъ гусей, умѣетъ оцѣнивать раз-
стоянія и тотчасъ различаеп. инострандевъ оть туземцевъ, которыхъ менѣе боится. 
Не такъ привлекателенъ его нравъ. Онъ прянадлежитъ къ самыиъ властолюби-
вымъ и сердитымъ птицамъ, какія только встрѣчаются, и, несмотря на сообщество 
съ себѣ подобными, никогда не жинетъ съ ними иъ мирѣ. Во время спа-
риванія самцы дерутся между собою буквально не на жпвотъ, а на смерть, по 
крайней мѣрѣ, дѣлаютъ такъ въ неволѣ, свнрѣпо и неустанно гоняются другъ за 
другомъ, оживленно перебраниваясь, кусаюгь другъ друга, бьютъ крыльями и 
взаимно истощаются до того, что падаютъ. Нѣкоторые самцы подчиняютъ себѣ 
не только утокъ, живущихъ въ одной съ ними саа{алкѣ, но покоряютъ своей влас-
ти и болѣе крупныхъ гусей, становятся все отважнѣй и безумно смѣлѣй, нако-
нецъ, рѣшаются нападать на другихъ животныхъ и при случаѣ бросаются даже 
на людей. Если къ такому самцу посадить другого самца, все равно одного или 
въ обществѣ самки, онъ бросается, подобно хищной птицѣ, на пришельца и стре-
мится, какъ можао скорѣе, сдѣлать его безвредныкъ для себя. Онъ знаетъ, что 
ударами клюва и крыльевъ онъ его не прикончитъ, но все-таки убиваеп> врага, 
именно топитъ, послѣ того, какъ предварительно такъ утомитъ противника, что 
тотъ безсильно падаетъ; тогда побѣдитель взлѣзаегь ему на спину, схватываетъ 
клювомъ за затылокъ и до тѣхъ поръ держип> его голову подъ водою, пока 
птица захлебнется. 
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Нильскій гусь пасется н а поляхъ какъ наши дикіе гуси; подобно ут-
камъ, копается въ илѣ бухтъ и въ рѣкѣ; онъ охотно добываетъ, ныряя , раз-
ныхъ водяныхъ животныхъ со дна рѣки. Молодые нильскіе гуси чрезвычайно 
жадно ѣдятъ, по крайней мѣрѣ, въ извѣстное время саранчу; взрослые тоже ѣдятъ 
животныя вещества, но, повидимому, пренебрегаюгь рыбой; по крайней мѣрѣ, я ни-
когда не наблюдалъ, чтобы они гонялись за ней. 

Въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ случается, что нпльскій гусь рѣшается устраи-
вать гнѣздо въ высоко расположенныхъ углубленіяхъ скалъ иди просто наземлѣ; 
тамъ-же, гдѣ рѣка окаймлена лѣсомъ или хоть отдѣльныя подходяпия деревья 
стоять кое-гдѣ по берегу или недалеко отъ него, онъ постоянно устраиваетъ 
тнѣздо на дереньяхъ,. въ сѣверо-восточной Африкѣ преимущественно на одномъ 
видѣ колючей мимозы. Гнѣздо, главнымъ образомъ, состоитъ изъ вѣтвей самого 
дерева, но внутри мягко выстилается тонкими вѣточками и травами. Число яицъ, 
по моимъ наблюденіямъ, колеблется отъ 4 до 6, а по увѣренію моихъ черныхъ 
охотнпковъ, отъ 10 до 12; яйца очень круглыя, въ среднемъ 64 ш т . длиной, 
47 ш т . въ поііеречникѣ, съ толстой и гладкой скорлупой, желтовато-бѣлаго цвѣта. 
Самое время насиживанья зависптъ отъ наступления весны. Такъ , въ Египтѣ ниль-
скіе гуси садятся на я й ц а въ началѣ марта, а в ъ Суданѣ лишь по наступленіп 
періода дождей, въ началѣ сентября. Самка наспжинаетъ одна, въ продолженіи 
2 7 — 2 8 дней; самецъ изображаегь ві.рнаго стража, постоянно сндитъ вблизи и 
возвѣщаетъ предостерегающимъ крикомъ о всякой приближаюпіейся' опасности. 
Разъ въ сутки и именно въ часы послѣ полудня, насиживающая самка остав-
ляетъ яйца , но всегда сначала тщательно прикрываетъ ихъ пухомъ. Птенцы 
скоро отводятся на рГ.ку и ускользаютъ отъ случайныхъ прес.чѣдованій даже на 
чисты.хъ, т. е. не зароспшх-ь кусіами и камыиіомъ, островахъ, такъ какъ прл 
опасности самымъ проиорнымъ образомъ бѣгутъ къ водѣ и умѣютъ отлично ны-
рять. Они также воспитываются, какъ птенцы сѣрыхъ гусей, и, выросши, соеди-
няются съ другими пъ стаи. 

Въ Египтѣ за нпльскпмъ гусемъ охотятся турки л европейцы; въ Восточ-
номъ Суданѣ его единственными опасными врагами являются, повидимому, лишь 
орлы и і.рокодилы. Мясо его, насколько я могу судить, не отличается отъ мяса 
лругихъ впдовъ гусей; мясо молодыхъ чрезвычайно вкусно, мясо старыхъ хотя 
вязко и жестко, но отлично годится для супа. 

* * 
* 

Индусская легенда утверждаетъ, что два любовника были обращены въ гу-
сей и осуждены проводить ночь далеко одинъ отъ другаго на противоположныхъ 
берегахъ рѣки, постоянно крича другъ другу: «Чаква, можно-ли мнѣ придти?»— 
«Нѣп., чаквт> — «Чаква, можно-ли придти?» — «Нѣтъ, чакви». Птица, кт. ко-
торой относится ѳта легенда, есть Красная утка, Карагатка, Кипуна (Tadorna 
casarca ir rut i la , Casarca rul i la , Anas casarca, ru t i l a и au ran t i a , Vulpanser ru-
tila. Rostgans. Oie des bramines) представитель рода Норновыхъ гусей (Tadorna, 
HOhlengSnse), отличительными признаками когорыхъ являются: наибольшая ве-
личина, маленькій зубецъ на клювѣ, роговая одежда ногь и складчатое строе-
ніе клюва, что приближаетъ этотъ родъ къ уткамі.. Опереніе карагатки преимуще-
ственно ярко-ржаво-краснаго цвѣта, щекп желтовато-бѣлыя, шея ржаво-желтая; 
узкая, но во время брачнаго оперешя замѣтная полоса на нижней части шеи — 
зелено-черная; верхнія и пижнія кроюпйя перья крыльевъ бѣлыя, перья зеркаль-
ца ста.те-;іеденыя; область надхвостья, верхнія кроющія перья хвоста, маховыя и 
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рулевыя перья блестяпі;е-черныя. Самка отличается отъ самца меньшей величп-
пой, менѣе яркой окраской и болѣе бѣлымъ лидемъ; также у нея обыкновенно 
нѣтъ черной полосы на шеѣ. Глаза свѣтло-коричневые, іслювъ черный, лапы 
спинцово-черныя. Длина достигаетъ 62 cm. размахъ крыльевъ 116, длина крыла 
oG, длина хвоста 14 с т . 

Центромъ области распространенія красной утки является Средняя Азія. К ъ 
иостоку ея отечество простирается до верхняго Амура, къ западу до Марокко. Въ 
особенности часто встрѣчается она въ Туркестанѣ, южной Россіи, въ Добруджѣ и 
Болгаріи, въ Закавказьѣ и Малой Азш. Во время своихъ перелетовъ она очень 
часто посѣщаетъ Грецію, южную Пталію и иногда Испанію; иногда проводитъ 
здѣсь зиму, но обыкновенно пролетаетъ дальше. Во всей Индіи она хорошо из-
вѣстна, такъ какъ зимой встрѣчается во всѣхъ частяхъ полуострова; на озерахъ 
въ ЕгипгЬ она, по крайней мѣрѣ, не составляетъ рѣдкости; въ Тунисѣ, Ллжирѣ 
и Марокко во многіе года она такъ же частовстрѣчается, какъ въ Индіи. Иногда 
карагатка залетаетъ къ сѣверу и сѣверо-западу, достигая и средней Германіи, но 
здѣсь ея появленіе принадлежитъ всегда къ рѣдкимъ исключеніямъ. Она поздно 
улетаетъ и уже рано весною снова появляется на своей родинѣ—въ степи. Здѣсь 
она всюду находитъ для себя удобныя мѣста на равнинѣ, таіике, какъ въ горахъ 
до 3000 т . высоты или до снѣжной линіи, на озерахъ, рѣкахъ, потокахъ. равно 
какъ и на самыхъ маленькихъ ручейкахъ. Она представ.іяеп> характернѣііпіую 
птицу степи и больше, чѣмъ какая-либо другая птица, содѣйствуетъ оживлонію ея 
высотъ и зеленыхъ долинъ. 

Кто судить о карагаткѣ исключительно по ея малому росту, тотъ принимаетъ 
ое за утку; кто хорошо ея зпаетъ—видитъ въ ней гуся. Кромѣ того, что уже 
окраска оперенія указываетъ на ея родство съ другими гусями, образь жизни, 
поведеніе, походка, полсть и искусство плаванія, голось, да;ке способь насижива-
нія согласуются съ особенностями, привычками и обычаями гусей, но не утокъ. 

Онѣ живутъ попарно, выказывая взаимную вѣрность, свойственную роду гу-
сей, живутъ не столько на водѣ, сколько у воды, рѣшительно избѣгая болотъ. Она 
отыскиваетъ лужайки, покрытые со,чной травой луга, поля съ хлѣбнымп всходами 
и пасется здѣсь, какъ всѣ гуси. Во всякомъ случаѣ она не пренебрегаетъ живот-
ной птицеіі, но рѣшительно предпочптаетъ ей растительную и въ неволѣ погиба-
етъ, если ея кормятъ исоючительно жпвотной пищей. Она держится прямо, вы-
соко поднявъ голову, какъ другіе гуси; ходить хорошо, мѣрными шагами, которые 
могутъ ускоряться до очень быстраго бѣга, но никогда не переваливаясь, какъ 
утки. 

При плаваніи тѣло ея болѣе погружено спереди, чѣмъ сзади. Летаеть она, рѣдко 
взмахивая крыльями. Передъ опусканіемъ на землю, она парить и описываеть 
красивые круги. Чрезвычайно пріятно смотрѣть, когда пара ѳтихь красивыхь и 
величественныхъ птиць спускается съ вышины въ глубину долины; при ѳтомь 
г>нѣ всегда парять, не двигая крыльями, но производя великолѣпные повороты, 
которые не только выказывають бѣлизну крыльевъ и всю ихь красоту, но и об-
паруживають, что этотъ гусь такой мастерь летать, какого не встрѣчается въ се-
мействѣ утокъ. Также сильный, далеко зпучащій голось карагатки можетъ быть 
сравниваемъ только съ крикомъ другихь гусей. 

Призывнымь крикомъ служить разнообразно измѣвяющееся, но всегда звуч-
ное «анг» или «унг», къ которому, впрочемь, обыкновенно присоединяются еще 
ігіікоторые другіе звуки, вродѣ «тур-тур-тура-гоанг-гоанг-гоак-гак-гик». Голось 
самца по тону выше, чѣмь голось самки. 
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Относительно оцѣнкп понятливости красной утки не ыожетъ быть разногласія. 
Н а свободѣ она нигдѣ и никогда не покидаетъ своей осторожности. Вблизи гнѣзда 
она такъ-же робка, какъ на зимней стоянкѣ, и такъ-же мало довѣряетъ туземцамъ, 
какъ и чужестранцамъ. Даже въ глубинѣ уединеннѣйшихъ степныхъ долинъ ее 
вспугиваетъ все непривычное. Уже издали привѣтствуетъ она крикомъ путниковъ, 
приближающихся въ повозкѣ, верхомъ или пѣшкомТ), и никогда пе предается па-
губной безпечности. Она, повидимому, не особенно любигь общество птицъ другихъ 
видоБЪ. Всѣ тѣ, которыхъ я могъ наблюдать, держались парами или маленькими 
семействами, не обращая вниманія на другихъ птицъ. Жердонъ говоритъ, что въ 
Индіи карагатку обыкновенно встрѣчаютъ парами, позже болѣе крупными стайками 
и къ концу періода размноженія большими стадами, которыя MoryT"b разростаться 

Карагатка. Tadorna casarca. иаст. вел. 

до массъ въ нѣсколько тысячъ. Такія стаи замѣтны издали не только по своей бро-
сающейся въ глаза окраскѣ, но также и по крику, напоминающему трубные звуки. 

До времени насиживанія карагатка обыкновенно живетъ съ другими особями 
своего вида и съ другими водяными птицами по крайней мѣрѣ въ мирѣ; но стрем-
деше къ размноженію въ высшей степени возбуждаетъ самцовъ и особенно вызы-
ваегь ихъ страсть къ дракамъ. Быстрыми шагами бросаются они на другихъ сам-
цовъ своего вида, также на селезней различныхъ утиныхъ породъ, даже н а при-
ближающихся утокъ, наклоняютъ голову низко къ землѣ, распускаютъ крылья п 
стараются схватить нарушителя спокойствія за шею и оттащить прочь. ІІослѣ того 
они возвращаются съ громкимъ крикомъ къ самкѣ и обходятъ ее съ разнообраз-
ными поклонами, получая ожнвленныя привѣтствія и благодарности. Спариваніо 
происходить тотчасъ съ наступленіемъ первыхъ дней весны, а во время жизни на 
свободѣ навѣрно еще на зимней стоянкѣ. Обѣ птицы такъ же вѣрны одна другоіг, 
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какъ у исѣхъ прочихъ гусей. Онѣ живутъ только другъ другомъ, взаимно расто-
чаютъ другъ другу ласки, никогда не разстаются и готовы пожертвоиать жизнью 
одинъ для другаго. В ъ Туркестанѣ одинъ нзъ насъ подстрѣлилъ крыло у саыкіі 
одной пары и ііоіімалъ ее на глазахъ испуганнаго самца. Съ крикомъ взле-
тѣлъ онъ, но не полетѣлъ прочь, какъ сдѣлалъ-бы всякій селезень, а, жалоб-
но крича, началъ кружиться надъ мѣстомъ несчастья, не могъ быть прогнанъ 
шестью направленными въ него выстрѣлами и, наконецъ, заплатилъ жизнью за свою 
безпримѣрную преданность. 

В ъ началѣ и в ъ серединѣ мая парочка начпнаетъ искать подходящаго мѣста 
для гнѣзда. Карагатка устраиваетъ гнѣздо только въ норахъ и пещерахъ п поэто-
му часто принуждена долго искать, прежде чѣмъ найдетъ подходящее мѣсто, а 
также должна терпѣть сожительство очень отличныхъ отъ него птицъ. В ъ сѣверо-
западной Афрпкѣ Сальвинъ нашелъ одно гнѣздо въ расіцелинѣ отвѣсной скалис-
той стѣны, гдѣ находились также гнѣзда коршуновъ, грифовъ и вороновъ. В ъ 
Спбири она тоже предпочитаетъ расщелины ска іъ , а также гнѣздуетъ въ древес-
ныхъ дуплахъ, гнѣздахъ хищныхъ птидъ или въ оставленныхъ норахъ стеішыхі. 
сурковъ. Ради удобной норы она иногда должна летать много верстъ отъ мѣста 
своей кормежки и даже забираться въ пустыню или лишенную растительности 
степь. Самецъ, столь-же ревнивый, какъ HteHbiH, сопровождаетъ самку при каж-
домъ такомъ вылетѣ, а когда она спдіітъ на япдахъ, онъ для ея охраненія дер-
жится вблизи. При этомъ онъ садится или на выступѣ скалы, пли на толстоіі 
вѣткѣ, держитъ бдительную стражу, предупреждаетъ при опасности оссбымъ кри-
комъ и или улетаетъ вмѣстѣ съ самкой, или бросается на встрѣчу собакамъ и дру-
гимъ хищнымъ животнымъ, нападая на нихъ или отманивая ихъ. Самое гнѣздп 
устраивается изъ жесткихъ лнстьевъ, травы и сверху выкладывается вѣнкомъ изь 
пуха. Кладка состоитъ изъ 1 2 — 1 5 чисто или желтовато-бѣлыхъ яицъ, блестящих!, 
и съ тонкой скорлупой, около 62 mm. въ длину и 46 mm. въ поперечникѣ. Когда 
птенцы вылупятся и обсохнутъ, они оставляютъ гнѣздо, причемъ просто спрыги-
ваютъ в ъ глубину, а затѣмъ отводятся къ водѣ, часто за много миль разстоянія. 
Здѣсь проводятъ они свое дѣтство, оберегаемые и руководимые обоими нѣжно 
ихъ любящими родителями. Сначала они покрыты пухомъ, очень отличнымъ o n . 
одѣянія утенка, но иохожпмъ на пухъ птенцовъ пѣ ганки. Верхняя часть головы, задняя, 
часть шеи и плечп, середина спины и у крыльевъ черно-бураго двѣта; в ъ осталь-
ныхъ частяхъ—грязно-бѣлаго цвѣта. Лишь постепенно одѣяніе птенцовъ иерехо-
дигь въ опереніе молодежи, похожее на опереніе самки. В ъ неволѣ карагатки вы-
живаютъ почти такъ-же хорошо, какъ другіе виды утокъ, очень ручнѣютъ и при 
соотвѣтствующемъ уходѣ и содержаніи постоянно размножаются. 

ПЬганна, Хархаль, Атайна, (Tadorna damiat ica, cornuta , familiaris , vulpan-
ser, gibbera, l i t toralis , mar i t ima, schachraman, bellonii. Anas t adorna , cornuta, 
Vulpanser t adorna . Brandgans . T a d o r n e commune) имѣетъ голову в шею блестящаго 
темно-зеленаго цвѣта и два большихъ черныхъ пятна на плечахъ;иоперечная по-
лоса на шеѣ, расширяющаяся спереди, средняя часть спины, кроющія перья кры-
ла, бока и хвостовыя перья до черныхъ концові.—ослѣпительнаго бѣлаго цвѣта; 
широкая полоса на груди и нѣкоторыя изъ перьевъ, прикрѣпленныхъ къ плечевоіі 
кости, прекраснаго коричневаго цвѣта; средняя часть груди и брюхо—сѣро-чер-
ныя, нижнія хвостовыя кроющія перья желтоватыя, маховыя перья—чѳрно-сѣрыя; 
перья, образующія зеркальце, металлически-зеленаго цвѣта. Глаза темно-орѣхово-
бурые; клюпъ карминпо-краспып, ноги мясо-красныя. Длина достигаетъ (ІЗ, размахъ 
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крыльевъ 110, длина крыла 36, длина хвоста 12 с т . Самка носитьтакое-же опе-
1)еніо, лігшь немного менѣе блестящее. У молодыхъ задняя часть шеи сѣрал, верх-
няя часть спины буро-сѣрая, нижняя сторона тѣла желтовато-сѣрая и не имѣется 
грудной полосы. 

Н а берегахъ Балтійскаго и Нѣмецкаго морен пѣганка принадлежиі-ъ къ са-
лымъ обыкнопеннымъ видамъ своего подсемейства. К ъ сѣверу она распростра-
Иіігтся приблизительно до средней Швеціи, къ югу до сѣверной Африки, гдѣ часто 
исгііѣчается на всѣхъ озерахъ, появляясь въ зимнее время иногда въ неисчисли-
.\[ іЗіъ количестиѣ. Кромѣ того, ее наблюдали на берегахъ Китая и Японіи и также 

Пѣгаіікі Tiulonii i (iiiuiiatica. is иас;т. вел. 

находили на всѣхъ болѣе крупныхъ озерахъ Сибири или вообпі,е Средней Азіи. 
Такъ какъ она предпочптаетъ соленую воду прѣсноіг, то ее чаще всего встрѣча-
ютъ на самомъ морѣ или лишь на болѣе крупныхъ озерахъ съ солоноватой водой. 
Гіимой она является великолѣпнымъ украшеніемъ озеръ сѣверной Африки, потому 
что здѣсь она покрываетъ иногда обширныя пространства и уже издали отли-
чается отъ всѣхъ прочихъ птицъ своими ярко-выдѣляюп;имися одна отъ другой 
красками. Н а шлезвигскихъ, ютландскихъ и датскихъ остропахъ, гдѣ пѣганка 
считается полудомапіней итицей, она значительно содѣйстиуетъ оживленію мѣст-
ностн и справедливо вызываетъ восхімденіе чужестранцевъ, потому что, какъ опи-
сываетъ ІІауманъ, «она чрезвычайно живописно усѣиваетъ, по большей частью 
попарно и одна пара пислѣ другой, зелепыя равнины безъ дсревьевъ или малень-
кія долины между голыми песчаными дюнами». По своему образу жизни и движе-
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ніямъ она походить на карагатку, но ходить нѣсколько тяжелѣе ея, п въ плаваніп 
ііыказываетъ большее искусство. Годосъ мало похожъ на голосъ другихъ гусей; 
призывной кригсъ самки есть утиное кряканье, самца—глухое «корр»; крикъ во 
время спариванія есть трудно передаваемый пѣвучій свистъ, который Наумант. 
пытается выразить слогами «тью-ио-яю-ей» и т. д. Пѣганка всего яснѣе выказы-
наетъ высокое развитіе своихъ умственныхъ способностей своей привязанностью 
къ человѣку. Она тоже робка и осторожна, но скоро научается различать, дру-
жественно^ли расположенъ къ ней человѣкъ или нѣтъ, и когда убѣдится въ его 
покровительствѣ, оказывается столь довѣрчивой, что едва сходитъ у него съ до-
роги, также безъ колебанія встуиаетъ во владѣніе приготовленными для нея ям-
];ами для гнѣздъ; напротивъ того, тамъ, гдѣ ей приходится опасаться, она 
іісегда съ величайшей предусмотрительностью пзбѣгаетъ стр+лка. Съ другими пред-
ставителями своего вида она живетъ до нѣкоторой степени общественно даже ві. 
періодъ размноженія; она мало обращаетъ вниманія на родичей другихъ видовъ. 

Пища ея состоитъ преимущественно также изъ растительныхъ веществъ 
])Ъ особенности изъ нѣжныхъ частей морскихъ растеній или другихъ травъ, ко-
торый вообще растутъ въ соленой водѣ, изъ сѣмянъ, раздичныхъ родов'^ злаковъ 
к осокъ, хлѣбныхъ зеренъ и т. п.; жпвотныя вещества однако составляютъ необ-
ходимое дополненіе пищи для ея здоровья, и въ этомъ особенно ясно выказы-
вается ея среднее положеніе между гусями и утками. 

Во время жизни на свободѣ пііганка ревностно преслѣдуетъ маленькпхъ 
рыбокъ, сдизняковъ и насѣкомыхъ; въ неволѣ она жадно бросается на кидаемыхъ 
еіі рыбъ, краббовъ и т п., а также охотно пожираетъ сырое мясо. Она добываетъ свою 
иищу не столько плавая, сколько бѣгая, при отливѣ появляется на отмеляхъ, 
бѣгаетъ по ихъ краямъ подобно прибрежной птицѣ и тщательно вылавливаетъ 
рыбу въ ямахъ съ водой. Утромъ она посѣпіаетъ сосѣднія сухія мѣста и подби-
раетъ здѣсь земляныхъ червей и насѣкоыыхъ, также обшариваетъ болотистыя мѣс-
та или даже вылетаетъ на поля за растительной и животной пищей. 

Она гнѣздуетъ такъ-же, какъ красная утка, только въ углубленіяхъ. «Тотъ, 
кому приходится путешествовать вблизи морскихъ береговъ», говорить Бодинугъ, 
«будетъ немало удивленъ, когда онъ часто въ двухъ километрахъ и далѣе отъ моря 
замѣчаеть эту прекрасную птицу въ сопроиожденіи ея самки; часто можно вндѣть 
таісже много ихъ норъ па холмѣ пли открыт(імт> мІ.стѣ въ л1.су, куда птицы 
вдругъ исчезаютъ». 

«Если наблюдатель отправится на замеченное мѣсто, то убѣд[ітся,что наша блес-
тящая водяная птица спустилась въ глубь земли, и не для того, чтобы удостове-
риться въ качествахъ находящихся тамъ лисьихъ барсучьихъ или кроликовых-], 
норъ, чтобы присвоить себѣ ихъ жилища, какъ только эти четвероногія выростутъ, 
нѣтъ! но чтобы устроить свой домашній очагъ вмѣстѣ съ ними. Лисица и ігіі-
ганка живуть въ одной норѣ; первая, вообще не щадящая никакой птицы, но 
легко обижаетъ пѣганку. Это достовѣрный фактъ, наблюдавшійся и сообщенный 
самыми опытными писателями. Впрочемъ, по моимъ наблюденіямъ, это сожительство 
для пѣганки оказывается далеко не вполнѣ безопаспымъ: я самъ нашелъ поддѣ одноіі 
обитаемой лисьей норы крылья и перья пѣганки, хотя при ѳтомъ осталось недока-
заннымъ, что убійцей была лиса, потому что нора находилась въ лѣсу, населеп-
помъ ястребами, такъ что одпнъ изъ нихъ могъ съѣсть птицу на ѳтомъ подозри-
тельиомъ мѣстѣ. Р^сли спросятъ, отчего разбойница лисица, не щадящая почти 
никакихъ животныхъ, съ которыми можетъ справиться, дѣлаеті. исключение для 
пѣганки, то, я думаю, на ѳто можно отвѣтить, что лисѣ внушаотъ почтеніе необык-
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новенная храбрость этого гуся. ІІѳ только старый птицы, но и молодыя отли-
чаются необычайною смѣлостью. Я впдалъ, какъ пѣганки, всего нѣсколько днеіі 
вылупившіяся изъ яицъ, оборонялись отъ большихъ домашнихъ птицъ и другихъ 
животныхъ, вродѣ маленькихъ собакъ, кроликовъ и т. п. Вмѣсто того, чтобы бѣ-
жать отъ нихъ, онѣ мужественно остаются на мѣстѣ и ворочаютъ туда и сюда 
вытянутой шеей, сердито смотря на предметъ своего безпокойства и только тогда 
отступаютъ, когда считаютъ себя въ безопасности отъ нападенія. У старыхъ 
птицъ, которыя держатся попарно, преимущественно самецъ рѣшитедьно высту-
паетъ впередъ, всегда издавал особенный шипящій звукъ, принимая вышеопи-
санную позу передъ противникомъ и смѣло нападаетъ на него, предварительно 
напугавъ его своими смѣлыми и сердитыми взглядами. Если удастся обратить вра-
га въ бѣгство, то самецъ возвращается къ самкѣ, которая тоже мужественно от-
носится къ опасности и помогаеть самцу, хотя дѣпствуетъ и не такъ наступа-
тельно; оба загЬмъ радуются одержанной побѣдѣ, среди многихъ поклоновъ другъ 
другу и громкаго крика». Лѣсничій Гремельбейнъ, занимаясь однажды въ началѣ 
мая въ лѣсу въ значительномъ разстояніи отъ берега, замѣтилъ пару пѣганокъ, 
которая нѣсколько разъ подъ рядъ кружилась надъ нимъ и его работниками и ча-
сто садилась недалеко яа одно высокое мѣсто песчаной поляны. Самецъ оставался 
снаружи въ качествѣ сторожа, а самка подошла къ углубленію въ холмѣ, спо-
койно спустилась туда и оставалась внизу съ добрую четверть часа. Потомъ она 
снова появилась и приблизилась къ самцу; тогда, повидимому переговоривъ между 
собой, оба поднялись, сдѣлали нѣсколько круговъ и начали опускаться въ бдижай-
пшхъ окрестностяхъ въ самыхъ различныхъ мѣстахъ, очевидно съ намѣреніемъ 
сбить съ толку наблюдателя. Этотъ поспѣшилъ къ холму, увидѣлъ здѣсь хорошо 
извѣстную ему лисью нору и нашелъ въ ней свѣжіе слѣды гусей и лисицы, равно 
какъ и пометъ. Бослѣ наблюдений втеченіи многихъ дней оказалось, что гуси, вѣ-
роятно, чтобы обмануть работающихъ людей, спускались въ эту нору только для 
отвода глазъ, а собственно имѣли въ виду другую, гораздо большую, въ которой 
жили вмѣсгЬ лисицы и барсуки. Болѣе точный осмотръ обнаружилъ, что барсукъ 
регулярно входилъ и выходилъ и, повидимому, не обращалъ вниманія на посѣти-
телей своей норы, ведшей до 3 іп. въ глубину, потому что слѣды обоихъ оказы-
вались совершенно свѣжими и были ясно замѣтны до глубины въ 2 метра. Пе-
редъ другимъ выходомъ изъ той же норы, черезъ который иходили и выходили 
лисицы, земля была гладко и твердо утоптана гусями и между слѣдами ихъ вид-
нѣлись красивые слѣды лисицы-самки, словно оттиснутые въ воскѣ. І Іашъ наблю-
датель тогда залегь за одной насыпью караулить, достаточно близко къ норѣ, что-
бы точно видѣть все, что тамъ происходитъ. Хитрые гуси не заставили себя долго 
ждать, сначала попробовали обмануть работниковъ на вышеупомянутомъ мѣстѣ, 
потомъ явились совсѣмъ неожиданно, летя совсѣмъ низко надъ землей съ противо-
положной стороны, опустились на главную нору, немного оглядѣлись и, считая себя 
внѣ наблюденій, начали дѣятельно расхаживать между возвышеніями и углубле-
ніями, образовавшимися отъ частаго выкапыванія жильцами норы, также спокойно 
и увѣренно, какъ наши домашніе гуси на знакомомъ имъ дворѣ во время кладки 
яицъ. Скоро они исчезли въ отверстіи большой лисьей норы и не показывались 
въ теченіи получаса. Наконецъ, появился одинъ гусь, проворно взобрался на холмъ, 
подъ которымъ выходило отверстіе норы, внимательно осмотрѣлся во всѣ стороны 
и загЬмъ спокойно полетѣлъ на лугъ. 

Н а островѣ Сильтѣ жители устраиваютъ искусстпенныя норы, д'Ьлая въ низ-
кихъ, покрытыхъ дерномъ буграхъ дюнъ горизонтальный дыры, которыя перекре-
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щиваются въ серединѣ холма и служатъ для устройства гнѣздъ. Каждое мГ>сто 
для гніізда снабжается плотно закрывающейся крышкой изъ дерна; ее можно при-
поднимать, чтобы изслѣдовать гн'І>здо. 

Самое мѣсто для гпѣзда выкладывается сухиыъ дрокомъ и мхомъ, чтобы яіі-
ляющіяся птицы тотчасъ могли найтп потребные имъ матеріалы. Эти норы регу-
лярно занимаются пѣганками, да;ке когда онѣ находятся въ неиосредстпонной бли-
зости къ человѣческимъ ііостройкамъ; птпцы постепенно такъ привыкаютъ къ сво-
іімъ хозяевамъ, что во время насиживанія позволяютъ наблюдать за собою. Если 
самку не тревожатъ, то она кладетъ 7 — 1 2 большихъ япцъ , около 70 mm. длины 
и 50 ш т . въ поперечникѣ, бѣлыхъ, съ гладкой и твердой скорлупой, и иатѣмъ па-
чинаетъ ревностно насиживать. Если же у ней отбираютъ яйца, какъ дѣлаютъ на 
Сильтѣ, то она кладетъ ихъ 20 — ЗО.Самка постепенно окружаетъ свою кладку пухомъ 
и при отлучкахъ постоянно заботливо иокрываетъ имъ гн'Ьздо. Она очень любитъ 
свои яйца и до тѣхъ поръ не сходптъ съ гнѣзда, пока ее почтп схватятъ. Пѣганки, 
насиживающія въ искусственныхъ норахъ на Спльтѣ, такъ ручаьт, что при осто-
рожномъ подниманіи вышеупомянутой крышки продолжаютъ спдѣть на я н ц а х ъ и 
только, когда ихъ трогаютъ, уходятъ в ъ боковые проходы. При осмотрѣ норы всегда 
сначала закупорпваюгь едппственный выходъ, чтобы гуся не выскочили оттуда п 
не сд'Ьлалпсь пугливы. 

Послѣ окончания осмотра гнѣздъ снова отворяютъ главную нору, но теперь 
уже не появляется ни одна изъ насижнпающпхъ гусынь—онѣ по большей части 
снова отправляются на свои гнѣзла. Тѣ гусыни, который живутъ въ короткой, за-
крытой сзади порѣ, легко могутъ быть пойманы на яііцахъ, но при этомъ защи-
піаются клювомъ, фыркаютъ, какъ копікн, пли испускаютъ рѣзкіе звуки, болѣе огь 
гнѣва, чѣмъ отъ страха. 

Поглѣ окончанія насиживанія, продолжающагося 26 дней, мать о т в о д і т . 
своихъ птенцовъ къ ближайшему морскому берегу, но по дорогѣ охотно пропс-
днтъ нѣсколько дней на лежащихъ по путіі прѣсныхъ водахъ. Путешествующііі 
выводокъ легко поймать, между тѣмъ какъ это становится почтп невозможно, едва 
Быводокъ доберется до глубокой воды, потому что птенцы превосходно н ы р я ю п . 
съ перваго дня своей жизни. Впрочемъ, мать старается изо всѣхъ силъ защищать 
CBonxTj птенцовъ, смѣло нападая на нрагоиъ или пытаясь обмануть ихъ притвор-
стволгь. 

Для жите.іеіі Спльта и другихъ острововъ Н'І-,мецкаго моря пѣганка не ли-
шена значеиія, Во первыхъ цѣнятся постепенно выпимаемыя изъ гнѣздъ я й ц а , 
хотя вкусъ пхъ и не всякому нравится; по пторыхъ иухъ, выбпраемыіі изі> 
гпѣздъ по окончаніи вывода птенцовъ, едва уступаеп. гагачьему п превосходигь 
его чистотой. Мясо старыхъ птицъ не хвалятъ, потому что оно имѣетъ прогорклый 
вкусъ пли вкусъ ворванп и противный запахъ . 

Пойман ныя молодыми пѣганкіі при соотвѣтственномъ уходѣ иыростаютъ безъ 
особыхъ хдопотъ, становятся очень ручными п достигаюта въ неволѣ своей пол-
ной красоты, но размножаются лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Въ 1827 году, ]іо словамъ Ярреля, въ Англіи, къ большому удивленію нп-
турадистовъ, былъ убитъ одинъ видъ ѳтого семейства, свойственный внутреннѳіі 
Африкѣ—Шпорцевый гусь (Plectropterus gambensis, brevirostr is , rueppel l i i , sclater i , 
Anser, Anas, Cygnus gambeasis. Sporengans. Tadorne gambien) , почему его причис-
лили къ европейской фаунѣ. Названный видъ довольно значительно отличается отъ 
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лругихъ гусей п потому былъ возведенъ пъ особый родъ того женазванія (Plectrop-
lerus). Его отличительные признаки: значительная величина, стройное тѣло, длинная 
шея. Клювъ большой, сильный, у корня верхней половинки выдающейся бугромъ. 
Йоги относительно очень высокія, голыя еще выше пятокъ; лапы съ длинными 
ііальцами и большими плавательными перепонками. Крылья длинныя, остроконеч-
ныя, съ особенно разиитыии малыми маховыми перьями и развитыми въ сильным 
шпоры роговыми бородавками. Хвостъ довольно длинный, к.іиновидно заострен-
ный. Мелкое оперепіе гладко лежащее, но состоящее изъ крупныхъ перьевъ, оста-

ПІііо])цопым гусь J ' l i 'Ctroiitorus },'aml)('nsi.s. ііас.т. 

вляюиі,ее непокрытий лобную часть головы. Щеки, иодбородокъ и шея, средняя 
часть груди и нижняя сторона тііла, также короткія верхнія кроющія перья і;рьтла 
вдоль всего края—бѣлаго цвѣта; нижняя часть шеи и нижнія шейныя перьч, 
маховыя и рулевыя перья—бурыя съ черно-зеленымъ отливомъ. Глаза красно-бу-
рые, клювъ синевато-красный, лапы свѣтло-красныя. Длина достигаетъ 90 cm., ра.з-
махъ крыльенъ 170, длина крыла 50, длипа хвоста 18 с т . Самка значптельво меньше, 
но окрашена подобно самцу; у молодоіі птицы ве'рхняя сторона тѣла бурая, крылья 
черныя, передняя часть шеіг сѣро-бурая, па горліі бѣлая, въ остальныхъ частяхі. 
опереніе сп'Іітл(і-гусиііо-сІірое. 

Шпорцеиыи гусь распространонъ по всей средней, восточной іі западной 
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Африкѣ, но не достигаетъ Капской колонііі. В ъ Суданѣ я постоянно и часто на-
ходилъ его небольшимп стаями около 14° сѣв. широты; къ сѣверу рѣже. Онъ жп-
ветъ или по берегаыъ рѣкъ, пли по берегамъ большихъ дождевыхъ прудовъ п, 
согласно моимъ наблюденіямъ, кочуетъ липіь въ огранпченной области. В ъ мартѣ 
и іюлѣ онъ держится въ болотистыхъ мѣстахъ, какъ можно скрытнѣе, потому что 
линяетъ въ ѳто время и не можетъ летать; позже стаи раздѣляіотся на пары, і;о-
торыя въ началѣ періода дождей отправляются на гнѣздовья; здѣсь самка кладетъ 
3 — 6 яицъ въ большое гнѣздо, сдѣланное изъ осоки, камыша, тростника и т. ]і., 
нерѣдко плаваюш;ее. Въ сентябрѣ п октябрѣ появляются птенцы въ пушкѣ, а позже 
находятъ стариковъ, все еще заботливо сопровождающихъ свою выросшую моло-
дежь. Послѣ пѳрваго линянія птенцы получаютъ опереніе стариковъ, но продол-
жаютъ расти и также еще не имѣютъ бугра на клювѣ. 

Шпорцевый гусь бѣгаетъ лучше всѣхъ извѣстныхъ мвѣ ішдовъ подсемейстиа, 
держптъ высоко передъ туловища и по походкѣ напоминаетъ аиста или цаплю. Пе-
редъ взлетомъ онъ сначала пробѣгаетъ порядочное разстояніе, затѣмъ поднимается, 
бьетъ сильно и быстро крыльями, скоро забирается на значительную высоту и 
тамъ быстро несется впередъ, но также часто любитъ дѣлать красивые повороты 
пли нѣкоторое время паритъ. В ъ плапаніи онъ не отличается отъ обыкновенныхіі 
гусей. Я никогда не замѣча.іъ у него собственно крика, а самое большее, да п 
то рѣдко, рѣзкіе шипящіе звуки; но Гепглинъ утверждаетъ, что старые шпорце-
вые гуси издаютъ трубоподобные, а молодые—свистящіе и дребезжащіе звуки. Всѣ, 
которыхъ я видалъ на сіюбодѣ, были дики и осторожны и отлично различали евро-
пейцевъ отъ чернокожихъ, по крайней мѣрѣ подпускали послѣднихъ гораздо 
ближе къ себѣ, чѣмъ первыхъ. Н а другихъ птицъ они, порпдимоыу, не обращали 
вниманія, хотя жили среди нихъ. Н а содержпмыхъ въ неволѣ наблюдается, чти 
они любятъ давать чувствовать свою власть слабѣпшимъ жнвотнымъ: подобно ле-
бедямъ, шпорцевые гуси подчиняютъ себѣ живущихъ на одномъ съ ннми прудѣ 
водяныхъ птицъ; разсерженные бросаются на противника съ истиннымъ бѣшел-
ствомъ, вцѣпляются ему въ перья и иногда даже убиваютъ его. Относительно пищи 
шпорцевые гуси еще тѣмъ отличаются отъ другихъ гусей, что охотно пожираюгь 
рыбу п вообще животныя вещества и, будучи разъ пріучены къ нимъ, ѣдягь ихі, 
съ той-же жадностью, какъ утки. 

Шпорцевые гуси ежегодно привозятся живыми изъ западной Африки В'І. 
Европу. Въ Лондонскомъ зоологическомъ саду ихъ постоянно держать уже втече-
піе болѣе сорока лѣгі.. При всемъ томъ они еще не получили у насъ правъ граис-
данства и, сколько мнѣ извѣстно, еще нигдѣ не размножались. 

* * 
* 

Австралія выказываетъ свой особенный отпечатокъ и въ Новоголландскомъ 
гусѣ (Cereopsis novae-hollandiae, c inereus и austral is , Anser griseus. l l t ihnergans) . 
Онъ представляетъ особый родъ (Cereopsis) и отличается следующими признаками: 
плотное туловище, толстая короткая шея, небольшая голова; очень короткій, силь-
ный, тупой, у основанія высокій клювъ, покрытый до конца восковицей, у конца 
согнутый и равномѣрно усѣченный, такъ что нѣсколько походитъ на клювъ нѣ-
которыхъ видовъ куриныхъ; ноги съ длинной пліоснпіі, но короткими пальцами, 
съ глубоко вырѣзанными плавательными перепонками и большими, сильными ког-
тями; широкія крылья съ сильно развіггыми малыми маховыми перыіми; корот-
кііі закругленный хвостъ; богатое мелкое оперопіе. Окраска іірекраспаго пепольни-
сѣраго цвііта съ буроватымъ отліівомі), па верхней части голоиы ]іе])еходиті. лъ 
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свѣт.іо-пепельно-сѣрый, а на спинѣ разрисована кругловатыми черно-бурыми пят-
ііами, расположенными у концовъ отдѣльныхъ перьевъ. Конечная половина ма-̂  
лыхъ иаховыхъ перьевъ, рудевыя и нпжнія кроіощія перья хвоста—буровато-чер-
пыя. Глаза ярко-красные; клювъ черный, его восковица зеленовато желтая; лапы 
черноватыя. Длина достигаетъ 90 с т . , длина крыла 55, длина хвоста 20 с т . 

Лабильярдьеръ разсказываетъ, что первые новоголландскіе гуси, найденные 
имъ на маленькихъ островахъ Бассова пролива, позволили поймать себя руками; 
по тѣ, которымъ удалось благополучно ускользнуть, скоро сдѣлались робкими и об-
ращались въ бѣгство. Бальи подтверждаетъ это показаніе и увѣряетъ, что новогол-
ландскіе гуси, которыхъ онъ наблюдалъ, давали безъ всякихъ хлопотъ подби-
раться къ нимъ и ловить ихъ. Названные путешественники чрезвычайно хвалятъ 
мясо ихъ и ставятъ его гораздо выше мяса европеискаго гуся. Позднѣйшіе на-
блюдатели нашли, что новоголіандскіе гуси не только уже не встрѣчаются часто, но 
па многихъ островахъ совершенно истреблены. Гульдъ застрѣлилъ пару этихъ гусей 
па островѣ Изабелла, но думаетъ, что они еще находятся въ большомъ к о -
личествѣ во многихъ неизслѣдованныхъ частяхъ южной Австраліи. «Старый буш-
менъ» наблюдалъ ихъ въ Викторіп лишь дважды—^маленькую стаю и двухъ гу -
сей, пріімѣшавшихся къ ручнымъ гусямъ. Новоголландскій гусь, сообразно своимъ 
способностямъ, живетъ гораздо больше на сушѣ, чѣмъ на водѣ. Онъ ходитъ пре-
восходно, но плаваетъ довольно плохо и неохотно, а летаеть тяжело. Онъ 
отличается отъ всѣхъ прочихъ впдовъ своего семейства своей нелюбовью къ водѣ, 
что выказываеп. и въ неволѣ. Оаъ лишь крайне рѣдко пускается вплавь безъ 
принуждения, но проводить день и ночь преимуп;ественно на сушѣ, гдѣ утромъ и 
вечеромъ пасется, а въ полдень я ночью отдыхаетъ. Ыовоголландскій гусь не вы-
казываетъ ни малѣйшей дружбы къ другпмъ птидамъ; по сварливости и драчли-
вости онъ превосходить, пожалуй, даже, нпльскаго гуся. Пара, посаженная вмѣстѣ 
съ другими водяными птицами, черезъ короткое время присвопваетъ себѣ неограни-
ченную власть надъ другими и умѣетъ ігоддерясивать ее при всякихъ обстоятель-
ствахъ; но только вь періодъ спариванія совмѣстная ихъ жизнь на прудѣ становится 
дѣйствительно тяжелоіі. Повоголландскіе гуси легко привыкаюгь къ неволѣ и уже 
съ первыхъ дней научаются различать своего хозяина отъ другихъ людей и при-
вязываются къ нему. Кажется, въ Австраліи прежде ихъ держали почти во всѣхъ 
бодьшихъ дворахъ, но потомъ отказались отъ ихъ разведенія, такъ какъ ихъ не-
уживчивость надоѣдаетъ. Въ Еііропѣ размноженіе ноиоголландскихъ гусей затруд-
няется еще тѣмъ, что время насиживанія, соотвѣтствуіощее австралійск.оп воснѣ, 
приходится на послѣдніе мѣсяцы осени п суровость зимы часто разрушаеп^ на-
дежды заводчика; но недавно узнали, что новоголландскіе гуси, первая кладка 
которыхъ погибла отъ холода, снова несутся въ февралѣ и тогда благополучно 
выводятъ птеицоіп.. 

Половое возбуждепіе у новоголландскихъ гусей выказывается самымъ эамѣт-
нымъ образомъ. Оба пола чаще, чѣмъ прежде, издаютъ свой ворчащій голосъ; гу -
сакъ ходит-ь вокругъ гусыни съ красивыми ііоклонами, бдительно смотригь во всѣ 
стороны и безжалостно прогоняетъ изъ сноей загородки всѣхъ прочихъ животныхъ. 
Послѣ спариванья гусыня усердно строитъ гнѣздо, всегда выбирая для него са-
мые подходяпі;іо матерьялы изъ находяп;ихся въ ея рагпоряженіи. Гнѣздо строится 
хоть и не вііолпі; искусно, но все-таки гораздо лучпіе гн'1'.здъ большинства дру-
гихъ гусей. Внутри оно гладко закруглено и красиво выложено перьями и пу-
XUM1,. І Ійда относительно малы, кругловаты, съ гладкой скорлупой желтовато-бѣ-
лагі) цвѣта. Высиживаніе продолжается 30, а въ холодную погоду и 38 дней. 
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Птенцы выбѣгаютъ изъ гнѣэда въ тотъ же день, какъ вылупятся, и слѣдуютъ за 
матерью. Они отказываются отъ крутыхъ яцдъ, рубленыхъ дождевыхъ червей, во-
обще отъ животныхъ веществъ, также отъ бѣлаго хлѣба и, повидимому, ѣдятъ 
только растительную пищу. К а к ъ только птенцы благополучно вылупятся, гусакъ 
вполнЬ проявляетъ свою необыкновенную драчливость, и тогда становится по-
нятнымъ, почему австралійскіе поселенцы не могутъ держать у себя на дворахъ 
такую птицу. Нѣтъ ни одного домашняго животнаго, которое могло бы внушить 
страхъ новоголландскому гусаку. Онъ задираетъ даже человѣка. «Если мой гу-
сакъ», разсказываеть Корнели, «уже и раньше былъ золъ, то теперь онъ сдѣлался 
просто бѣшенымъ. Съ величайшей яростью преслѣдуетъ онъ все живое. Случайно 
попался ему на дорогѣ большой журавль. Онъ бросился на него и хотя одинъ ра-
бочій, побѣжавшій ихъ разнять, долженъ былъ пробѣжать всего нѣсколько сотъ 
шаговъ, онъ все-таки опоздалъ: когда рабочій прибылъ на мѣсто драки, журавль 
уже былъ убитъ. Однажды ночью гусакъ забрался въ загородку, гдѣ спадъ дру-
гой журавль; утромъ мы нашли его совершенно расклеванный трупъ. Коровы бѣ-
гаютъ отъ гусака. Онъ нападаетъ даже на проходящихъ мимо него лошадей, такъ 
что приходятся отгонять его палкой. Хотя новоголландскіе гуси очень хорошо 
разводятся и весьма красиво выглядятъ на зеленомъ лугу, но я бы никому не со-
вѣтовалъ держать ихъ, у кого нѣтъ свободнаго большого мѣста, потому что они 
только тамъ не дѣлаютъ никакого вреда, гдѣ не встрѣчаются съ другими жи-
вотными». 

Другое подсемейство эубчатокрылыхъ, въ которомъ насчитывается около 26 ви-
довъ, образуютъ Утки (Anat inae . Schwimmenten. Canards) . Онѣ отличаются оть гусей 
главнымъ образомъ болѣе низкими ногами,а отъ лебедей болѣе короткой шеей.Ихъ тѣло 
короткое, широкое и сжато сверху внизъ. Ш е я коротка или самое большее средней 
длины, голова толстая; клювъ по длинѣ равняется головѣ или немного короче, 
одинаково широкъ по всей длинѣ или спереди немного шире, чѣмъ сзади, у осно-
ванія болѣе или менѣе высокій, иногда также шишковато вздутый. Верхняя поло-
вина клюва выпуклая и у краевъ такъ загнута, что нижняя половина по большей 
части входить въ нее. Зубчики клюва явственные и острые. Ноги поставлены 
далеко назади и оперены до пятокъ. Плюсна тонкая, сжатая съ боковъ; среднііг 
палецъ длиннѣе плюсны; перепонки между пальцами большія и полныл; задній па-
лецъ всегда суіцествуетъ; когти небольшіе. Крылья средней величины, узкія и 
острия; второе маховое перо всегда самое длинное; добавочное крыло обыкно-
венно очень развито, а также украшено своеобразно устроенными перьями. Хвостъ 
состоить изъ 14 — 20 перьевъ, короткій, широкій, на концѣ закругленный или 
заостренный. Мелкое опереніе очень плотное и гладкое; пуху очень много. Окраска 
сильно различается по полу, времени года и возрасту. У самца она болѣе или 
менѣе блестящая, а у самки простая и скромная. 

Утки также распространены по всему земному шару, но виды ихъ много-
численнѣе въ жаркомъ и умѣренномъ поясахъ, чѣмъ в ъ холодномъ. Онѣ населя-
ютъ моря и прѣсныя воды, забираясь даже высоко въ горы; перелетаютъ, если 
ихъ къ втому вмнуждаетъ зима, въ болѣѳ теплыя страны, нѣкоторые виды очень 
далеко и во время перелета собираются въ громадный стаи. Пѣкоторые виды 
х о д я т ъ п о ч т и такъ-же хорошо, какъ гуси; другіе тяжело переваливаются. Всѣ утки 
искусно плаваютъ, но ныряютъ лишь въ исключптельныхъ случаяхъ и не особенно 
хорошо. Лстаютъ онѣ такясе хорошо, съ быстро слѣдующими одинъ за другимъ 
ударами крыльевъ, производя свистяпий или звенящіп звукъ. Уткп одинаково 
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легко поднимаются и съ воды, и съ суши; онѣ иногда низко тянуть надъ землей, 
или поверхностью воды, иногда-же поднимаются вверхъ на много сотъ метровъ. Го-
лосъ нѣкоторыхъ утокъ благозвученъ и чисть, дрожащій или свистящій, у другихъ 
квакающій или крякающій; у самца всегда другой, чѣмъ у самки. Въ гнѣвѣ нѣкото-
рыя шипятъ, не какъ гуси, но глухо фыркая. Утята издаютъ слабый пискъ. Внѣшнія 
чувства у утокь развиты, повидимому, превосходной довольно равномѣрно. Умствен-
ныя способности, если и не плохи, то все-таки менѣе развиты, чѣмъ у гусей. Утки 
робки и недовѣрчивы, но не разсчетливо умны и предусмотрительны, какъ гуси. 
Впрочемъ, утки скоро свыкаются съ измѣнившейся обстановкой, согласуютъ свое по-
веденіе съ результатами своихъ наблюденій и относительно легко приручаются и 
становятся настоящими домашними птицами. Ихъ пища, добываемая ими преиму-
щественно въ сумерки и ночью, смѣшанная. Нѣжные кончики листьевъ, клубнп 
и всевозможный сѣмена, болотныя и водяныя растенія, травы и хлѣбные злаки, 
насѣкомыя, черви, слизняки, пресмыкающіяся, рыба, мясо болѣе крупныхъ позво-
ночныхъ, даже падаль—все это охотно пожирается утками. Для лучшаго пище-
варенія поѣдаются также скорлупки раковинъ и песокъ или мелкіе камешки. 

Хотя всѣ утки живутъ парами, но половая страсть развита у нихъ такъ 
сильно, что онѣ нерѣдко спариваются и съ посторонними особями своего вида и даже 
съ другими видами утокъ. Самки охотно устраивають свои гнѣзда близко одно къ 
другому. Ыѣкоторые виды образуютъ даже настоящія высиживающія общества. 
Такое гнѣздовье, гдѣ можно скрыть гнѣздо, предпочитается всѣмъ прочимъ; но 
многія гнѣзда устраиваются также и на открытомъ мѣстѣ. Многіе виды гнѣздуютЪ 
вь норахъ подъ землей или въ расщелинахь скаль, другіе въ дуплахь деревьевъ, 
третьи на самыхъ деревьяхъ, причемъ пользуются гнѣчдами сухопутныхъ птицъ, 
какъ основаніемъ для собственныхь; прочіе устраивають на землѣ глубокій лотокь 
изъ различныхъ растительныхъ веществъ, и углубленіе посреди его при насижи-
ваніи мягко выстилаютъ своимъ собственнымъ пухомъ. Кладка состоитъ изъ до-
вольно большого числа яицъ, рѣдко меньше 6-ти, иногда же до 16-ти. Высижива-
ніѳ продолжается 21—24 дня. Когда много самокъ утокъ гнѣздуетъ вмѣстѣ, то онѣ 
обыкновенно воруютъ другъ у друга яйца, потому что у нихъ любовь къ насижива-
нію и къ птенцамъ такъ-же велика, какъ половая страсть у самцовъ. Послѣдніе не 
принимаютъ никакого участія въ насиживаніи и послѣ того, какъ ихъ самки усядутся 
на яйца, собираются въ отдѣльныя стаи, а также вступаютъ въ незаконную связь 
съ другими самками. Какъ только птенцы обсохнуть, маіъ, елико возможно ско-
рѣе, ведетъ ихъ къ водѣ и съ горячей любовью руководить ими. Утята уже съ 
перваго дня своей жизни оказываются в ь высшей степени ловкими и подвиж-
ными созданіями. Они отлично бѣгаютъ, ловко плаваютъ и ныряюгь и усердно 
ловятъ насѣкомыхъ. Они быстро растутъ и, едва одѣвшись въ первое опереніе, 
начинаютъ мѣнять его на второе; когда оно разовьется, семья снова соединяется 
съ отцомъ или, по крайней ыѣрѣ, съ какимъ-нибудь селезнемъ. 

Всѣ быстро летающіе хищники, отъ орла до самокъ ястреба или перепелят-
ника, преслѣдують старыхъ утокъ. Молодыя утки преслѣдуются лисами, куница-
ми, ласками, крысами, воронами, ворйнами и хищными чайками. Кромѣ того много 
выводковь уничтожается неожиданнымь разлитіемъ водь и другими разрушительными 
явленіями природы. Въ поздѣланныхъ странахъ число утокъ съ году на годъ все 
сильнѣе убываетъ, не столько вслѣдствіе преслѣдованій, сколько потому, что удобныя 
гнѣздовья и мѣста для кормленія все болѣе и болѣе осушаются. По и тѣ виды, кото-
рые гнѣздують на крайнемъ сѣверѣ, постоянно уменьшаются въ численности, хотя 
тамъ человѣкъ не вездѣ увеличиваетъ собой число ихъ природныхъ враговь и 
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свойства страны не измѣняются существенно. Объ этомъ уменьшеніи слѣдуетъ 
сожалѣть, потому что утки не причиняютъ чувствительнаго вреда, а ихъ от-
личное мясо, иерья и п у х ъ приносятъ значительную пользу. П а нижней Оби, гдѣ 
утокъ ловятъ сотнями тысячъ, онѣ въ буквальномъ смыслѣ слова представляютъ 
важный предметъ народнаго продовольствия. 

* * 
* 

Саіязь, Свищъ, (Anas penelope, penelops, f istularis , kagolka , Mareca pene-
Іорѳ, fistularis, fistulans, kagolka. Pfeifente . Canard siff leur) можетъ служить пер-
вымъ представителемъ рода Настоящихъ утонъ (Anas). Она отличается слѣдую-
щими признаками: лобъ и середина темени охрово-желтые, остальная голова и 
шея ржаво-красныя; сзади глаза маленькое треугольное черное пятно съ золо-
ти сто-зеденымъ отливомъ. Подбородокъ и горло черноватые, зобъ нѣжно-сѣровато-
розовый. Нижнія шейныя перья, спина, бока груди и брюшка—по пепельно-сѣрому 
фону испещрены тонкими черными поперечными полосками. Надхвостье и верхнія 
кроющія перья хвоста—съ неясными поперечными полосами по черно-сѣрому 
фону. Маленькія верхнія кроющія перья крыла, верхнія хвостовыя кроющія перья 
съ боковъ и на концахъ, середина груди и брюшка, а также гузка—бѣлаго цвѣта; 
нижнія хвостовыя кроющія перья темно-черныя. Большія маховыя перья сѣро-
бурыя съ свѣтдыми каемками; переднія малыя ыахопыя перья—черныя, снаружи 
сь зеленымъ отливомъ; заднія—удлиненныя, бархатисто-черныя, внутри съ сѣрыми, 
а снаружи съ широкими бѣлыми каемками. Зеленыя перья зеркальца спереди и 
сзади съ черной каемкой. Перья хвоста темно-пепельно-сѣрыя. Глаза каріе; клювъ 
свѣтло-синій, на концѣ черный; ноги пепельно-сѣрыя. Въ лѣтнемъ одѣяніи голова 
и шея усѣяны ржаво-красными, черно-зелеными и сѣрыми пятнышками. З о б ъ с ъ 
коричневыми поперечными пятнами; нижнія шейныя перья и спина съ черными 
пятнами по блѣдному ржаво-бурому полю; бока съ буроватыми крапинками. В ъ 
опереніи молодыхъ всѣ цвѣта грязнѣе. Самка походить на самца въ лѣтнемъ опе-
реніи, но блѣднѣе. Длина достигаетъ 57 сш., размахъ крыльевъ 90, длина крыла 
30, длина хвоста 10 с т . 

Подобно многимъ другимъ сѣвернымъ уткамъ, свіязь распространена по всей 
области тундръ, встрѣчаясь въ Европѣ, Азіи и Аиерикѣ. Во время перелетовъ она 
пролетаетъ всю Европу и Азію, но не проникаетъ во внутреннюю Африку, а зи-
муетті въ странахъ при Средиземномъ морѣ, Въ Германіи она появляется в ъ на -
чалѣ октября и остается до замерзанія водъ, а въ мартѣ и апрѣлѣ появляется 
снова, продетая на сѣверъ. Свіязь также во время споихъ путешествій дѣлаетъ 
временный остановки на медкихъ морскихъ залнвахъ и устьяхъ рѣкъ и рѣчѳкъ, 
но больше всѣхъ другихъ утокъ любитъ прѣсную воду и лѣтомъ живетъ только на 
ней. Будучи настоящей уткой по образу жизни, свіязь существенно отличается 
отъ своихъ родичей своей быстрой, легкой, едва качающейся походкой, похожей 
на походку гусей, развившейся, повидимому, на счетъ пдавательныхъ способностей. 
Полетъ свіязи ташке необычайно быстръ и почти безшуменъ, хотя при этомъ она 
можетъ выдѣлывать всякіе повороты, свойственные уткамъ. Голосъ свіязи, отъ 
котораго она также получила названіе «свища», состоитъ по большей части иаъвысо-
кихъ звуковъ, слышныхъ ітздали и довольно пріятныхъ, похожихъ на слоги «випю 
нюбибю вюбвію», между которыми вплетаются скрипящіе. Первые звуки, оче-
видно служапие лишь для разговора, а также и посдѣдніе сиойственны обоимъ 
поламъ; самецъ кромѣ т(>го издаетъ короткое блeюп^ee кваканье. Внѣшній видъ 
и образъ жизни свіязи привлекательны. Эти утки обпичельны и дружелюбны 
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даже н а гнѣздовьяхъ. У м ъ ихъ приблизительно стоитъ на той же степени разви-
тія, какъ умъ другихъ утокъ, особенно кряквы, болѣе подробно описываемой ниже. 
По своему поведенію свіязь также мало оть нея отличается. 

П и одна изъ извѣстныхъ мнѣ утокъ не придерживается такъ строго расти-
тельной пищи, какъ свіязь. Хотя она ѣстъ также рыбокъ, пресмыкающихся, насѣ-
комыхъ, червей и т. п., но предпочитаетъ всякія растительныя вещества, зерна и 
сѣмена. Свіязь пасется, какъ гусь, на лугахъ и посѣвахъ, кормится на прудахъ и 
болотахъ болотными и водяными растеніями, посѣщаетъ, ради зеренъ и зеленыхъ 
кончиковъ листьевъ, жнивья и только въ крайности питается исключительно жи-
вотными веществами. 

Случается, что свіязь гнѣздуетъ и въ Германіи, обыкновенно же, лишь 
на сѣверѣ области своего распространенія: въ Европѣ приблизительно къ сѣ-
неру оть южной Швеціи и Лифляндіи. Ггіѣздо обыкновенно устраивается на 
землѣ, подъ низкими кустами или среди осоки, часто довоЛЬно далеко отъ воды, и 
представляетъ или выкопанное во мху углубленіе, или же небрежно сложенную кучу, 
но внутри всегда богато выстилается пухомъ. Кладка состоптъ изъ 9 — 1 2 яицъ, 
около 57 mm. длиной, 41 mm. въ поперечникѣ, съ твердой и гладкой мелко-зер-
нистой скорлупой желтовато-бѣлаго цвѣта. Самка насиживаетъ ихъ 24 дня. Птен-
цы, какъ только обсохнуть, отводятся къ водѣ и воспитываются обычнымъ спо-
собомъ безъ помощи самца. 

Плѣнныя свіязи составляють украшеніе содержимыхъ въ порядкѣ прудовъ, 
хорошо переносятъ неволю и размножаются также подъ наблюденіемъ человѣ-
ка; убитыя на охотѣ свіязи высоко цѣнятся гастрономами изъ-за ихъ превосход-
наго мяса; цѣнятся также ихъ перья и пухъ. 

Среди всѣхъ утокъ самой важной для насъ является Кряква, Матерая утка, 
(Anas boscas, fe ra , subboscas и archiboscas. S tockente . Canard ordina i re) , потому 
что отъ нея ведутъ свой родъ наши домашнія утки. У самца кряквы голова 
и верхняя часть шеи зеленаго цвѣта, передняя часть груди бурая, окраска за-
шейка ярко или сѣро-коричневая в ъ перемежку съ болѣе темными оттѣнками и 
на плѳчахъ принимаетъ водянистый сѣровато-бѣлый, бурый или черноватый цвѣтъ, 
верхняя часть крыльевъ сѣраго цвѣта; зеркальце роскошнаго синяго цвѣта и С7> обѣ-
ихъ сторонъ окаймлено бѣлой полоской, спина и надхвостье черно-зеленыя, ниж-
нія части сѣровато-бѣлаго двѣта съ весьма нѣжнымъ водянистымъ черньшъ от-
тѣнкомъ; зеленый цвѣть шеи отдѣляѳтся отъ каштаново-бурой окраски передней 
части груди узкой бѣлой шейной полосой; верхнія кроющія перья хвоста, изъ 
коихъ среднія загнуты кверху, черно-зеленыя, нижнія кроющія перья бархатисто-
чернаго, маховыя темно-сѣраго цвѣта. Глаза свѣтло-голубые, клюпъ зеленовато-
желтый, ноги блѣдно-краснаго цвѣта. Осенью самецъ своимъ опереніемъ походитт. 
на самку: ея голова и шея блѣдно-сѣраго цвѣта съ темными точками, тѳмя чер-
но-бурое, спина бураго цвѣта, покрыта болѣе свѣтлыми, черно-бурыми, сѣрымп, 
коричневыми и ржаво-желтовато-бурыми крапинками и окаймлена полосой болѣе 
свѣтлой окраски; нижняя часть шеи и зобъ на свѣтломъ каштаново-буромъ фонѣ 
покрыты черными полулунными пятнами; остальныя нижнія части гЬла покрыты 
бурыми пятнами. В ъ длину самецъ достигаеть 63 с т . , размахъ крыльевъ 104, длина 
крыла 30, хвоста 9 с т . Самка меньше самца. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ этому, наиболѣе извѣстному виду отого рода 
присоединяется похожая на него своимъ сложеніемъ и отличающаяся относительно 
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меньшимъ, болѣѳ узкимъ и снабженнымъ болѣѳ длинными зубчиками клювомъ — 
Сѣрая утна, Сѣруха, Полуматерая утна, Нерезень (Anas s t r epe ra , cinerea, kekuschka , 
Chaulelasmus s t reperus , cinereus, атег і сализ , Chaulodes, Ktinorhynchos, Querque-
dula s t repera . Sclmatterei i te . Chipeau). Е я голова и шея на свѣтдомъ ржаво-сѣ-
ромъ фонѣ покрыты маленькими, круглыми, темно-бурыми пятнами; аобъ и верх-
няя часть груди на пепедьно-сѣромъ фонѣ покрыты темнымъ раковистымъ рисун-
комъ; затыловъ, нижнія шейныя перья и бока таііжѳ на сѣромъ фонѣ покрыты 
весьма тонкимт. волнистымъ рисункомъ, надхвостье, верхнія и нижнія кроющія 
перья хвоста совершенно черныя, средина груди и брюшка бѣдаго цвѣта, боль-
шія маховыя перья темно-бурыя и съ наружной стороны окаймлены болѣе свѣтлой 
полоской, переднія малыя маховыя перья на кончикахъ, окаймленныхъ бѣлой по-
лоской—совершенно чернаго, въ остальныхъ частяхъ—пепельно-сѣраго цвѣта, зад-
нія малыя маховыя перья, образующія зеркальце,—бѣлыя, плечевыя перья пе-
пельно-сѣрыя, переднія верхнія кроющія перья крыдьевъ длиннѣе другихъ и ржа-
во-краснаго цвѣта, заднія—бурыя, самыя длинныя изъ нихъ совершенно барха-
тисто-черной окраски, хвостовыя перья буровато-сѣрыя съ бѣлой внѣшней каймой. 
Глаза каріе, клювъ синевато-черный, ноги грязно-желтаго цвѣта. В ъ лѣтнемъ 
опѳреніи преобладающей окраской верхнихъ частей является темный сѣро-бурый 
цвѣтъ и болѣе свѣтлыя каймы, ниікнія части на красно-буромъ фонѣ покрыты 
черными поперечными пятнами, принимающими на бокахъ стрѣловидную форму; 
окраска верхней части крыла сѣроватая. Опереніе самки похоже на опереніе 
самца, только нѣсколько свѣтлѣе. Б ъ длину она достигаешь 52 с т . , размахъ крыль-
евъ равенъ 85, длина крыла 2Г), хвоста 10 cjiit Оймкя по обыкновеяію меньше. 

Область раг.пространенія кряквы обнимаетъ всю Европу и Азію, Америку 
до Мексики и сѣверную Африку; область распространенія сѣрои утки едва-ли ме-
нѣѳ обширна. Первая , обраэъ жизни которой въ существенныхъ чертахъ не отли-
чается отъ образа жпзни сѣрой, совершаетъ на сѣверѣ правильные перелеты и про-
должаетъ вести кочевую жизнь еще и въ нашихъ широтахъ, но уже въ южной 
Германіп, часто даже зимой, остается жить в ъ мѣстахъ своего гнѣздопанія. Въ 
октябрь и волбрѣ кряквы собираются въ огромный стаи и направляются пъ бо-
лѣе южныя страны. Больніинство долетаетъ до Пталіи, Греціи и Испаніи и лишь 
немногія изъ нихъ достигаютъ сѣверной Африки пли тѣхъ широтъ южной Лзіи, 
которыя соотвѣтсгвуіотъ широтамъ вышеупомянутой части свѣта. Съ этого вре-
мени на итальянсішхъ, грѳческихъ я испанскихъ озерахъ приходится видѣть пхіі 
тысячами и сотнями тысячъ; онѣ иногда покрываютъ поверхность воды на про-
странствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ киломотровъ и, когда поднимаются, то произ-
водятъ глухой шумъ, который слышенъ издалека и напоминаотъ собой гулъ мор-
ского прибоя. Въ обратный путь опѣ пускаются уже въ фоізралѣ или, самое позд-
нее, въ мартѣ. П а родинѣ, какъ и на чужбинѣ, кряквы охотнѣе всего се.іятся на 
о.зерахъ, прудахъ п топяхъ, поросніихъ тростникомъ и камыпгникомъ. Особенно 
нравятся имъ водныя пространства, лпшенныя кое-гдЬ растительности, въ общеиъ 
же поі)осшія кустарниками и всевозможными болотными растеніямп; оттуда опѣ 
отъ времени до времени перелетаютъ на неОольшіе пруды, лужи, канавы и по-
ляны, чтобы покормиться на ѳтихъ мѣстахъ. П а открытой ]юдѣ овѣ показыва-
ются фавнительпо рѣдко и обыкновенно какъ можно скорѣе уплываюп. B'J. чащу 
1)аслеиій и тамъ, броди по водѣ и полоиі,ась, роются въ тннѣ. 

К])лква прннадлеліитъ къ чпслу самыхъ прожорлпвыхъ изъ всѣхъ извѣст-
ныхъ пам'ь ПТИЦ!.; она обі.ѣдасп. нѣжныс листики лли копчики траиъ п всевоз-
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ліожЕЫхъ болотяыхъ растеній, ѣстъ ихъ почки, ростки и зрѣлыя сѣмена, хлѣбныя 
зерна, клубни, а таіше ревностно охотится за всѣми животными, начиная съ 
червей и кончая рыбами и лягушками; она, повидимому, одержима неутолимымъ 
гододомъ, и, чтобы насытиться, ѣстъ въ теченіи всего времени, пока не спить и 
находить что-либо. 

По своему нраву, образу жизни и привычкамъ кряквы похожи на своихъ 
потомковъ—домашнихъ утокъ. Онѣ ходятъ, плаваютъ, ныряютъ и летаютъ по-
добнымъ-же образомъ, какъ и домашнія утки, хотя и лучше послѣднихъ и обла-
даютъ совершенно такимъ же голдсомъ: издали слышный голосъ самки напоми-
наетъ собой «квак», глухой голосъ самца—«квэк»; обыкновенно крикъ похожъ 
на звуки «векк векк», призывной же голосъ—на «вакк вакк», страхъ онѣ выража-
ютъ выразительнымъ звукомъ «рэтш» или «рэб раб», однимъ словомъ онѣ 
издають всѣ тѣ звуки, которые приходится слышать огь домашней утки. Онѣ 
обладаюгь тонкими внѣшними чувствами и очень понятливы: правильно со-
ображаютъ обстоятельства и, сообразно съ ними, поступаютъ различно, но посто-
янно выказываютъ осторожность и хитрость и, испытавъ преслѣдованія, стано-
вятся вскорѣ даже необыкновенно пугливыми. Чрезвычайно общительная и въ об-
щемъ миролюбивая кряква охотно присоединяется къ своимъ родичамъ и вообще 
любитъ общество различныхъ птицъ. Она также не всегда избѣгаеть близости 
человѣка, напротивъ того, часто селится на прудахъ, находящихся подъ защитой 
людей, какъ напримѣръ на прудахъ парковъ или больніихъ садовъ; здѣсь она 
вскорѣ становится чрезвычайно довѣрчивой; когда человѣкъ покровительствуетъ 
ея прожорливости, она охотно позволяетъ кормить себя; здѣсь она выводить и 
воспитываетъ своихъ птенцовъ и, наконецъ, начинаетъ вести себя почти какъ 
домашняя утка. Несмотря, на это, она сохраняетъ извѣстную долю самостоятель-
ности и не становится вполнѣ домашней, а сообщаеть даже и птенцамъ постоян-
ную любовь къ свободѣ и независимости. Совершенно ручл-Ьетъ она л и т ь въ 
томъ случаѣ, если се смолоду содержать вмѣстѣ съ домашними утками и 
обходятся съ ней совершенно такъ-же, какъ и съ послѣдними. Она легко спаривается 
съ ними, и потомки, происходящіе отъ втого, становятся такими же ручными, какъ 
и настоящія домашнія утки. 

Вскорѣ послѣ ихъ тірибытія, общества разбиваются на пары и эти послѣднія 
съ большой любовью привязываются другь къ другу, хотя, впрочемъ, случается, 
что онѣ легко соблазняются и измѣняютъ взаимной вѣрности. Послѣ спариванья, 
которое почти всегда происходить на водѣ, начинается своеобразными дпиже-
ніями и сопровождается большимь крикомь,—самка выбираеть себѣ подходящее 
МІ.СТ0 для закладки гнѣзда. Съ ѳтой цѣлью она отискивастъ спокойное, сухое 
мѣсто подъ кустарниками или другими растеніями, а также селится на деревья.хъ, 
въ готовыхъ уже гнѣздахъ хищныхъ птицъ или воронъ. ІІезатѣйливая постройка 
гнѣзда состоить изъ небрежно скученныхъ сухихь стебельковь, листьевъ и 
другихъ растительныхъ веществъ, которые въ углубленіи гнѣзда вдавлены іі 
впослѣдствіи покрываются пухомъ. Кладка состоить изъ 8—16 продолговатыхъ, 
сѣровато-бѣлыхь яицъ, съ твердой гладкой скорлупой, которыхъ нельзя отличить 
отъ яицъ домашней утки. Время высиживанія продолжается оп . 24—28 дней. 
Самка высиживаеті. ст, самоотверженіемъ; когда она покидаетъ яйца, то всегда 
осторожно прикрываегь ихъ пухомъ, который выщипываеп. у себя, удаляется, по 
возмолспости скрываясь въ травѣ, и, возвращаясь, приближается не иначе, какъ 
вполнѣ убѣдивпіись В7. безопасности. Когда вылупятся птенцы, то самка въ те-
ченіи одного дня еп;е обогрѣваеть ихъ въ гнѣздѣ, а затѣмъ отводить къ водѣ. 
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Если птенцы выростаютъ въ гнѣздѣ, расположенномъ высоко, то, прежде чѣмъ пред-
принять первыіі выходъ, они попросту спрыгпваютъ съ высоты на землю, не 
причиняя себѣ этимъ паденіемъ никакого вреда. Въ теченіи первыхъ дней своей 
жизни они по возможности прячутся въ густой осокѣ, тростяикѣ я другихъ бо-
лотныхъ растеніяхъ и, лишь испытавъ свои крылья, начннаюгь иногда появ-
ляться на болѣе открытой поверхности воды. И х ъ матка прилагаеть всѣ старанія, 
чтобы скрыть ихъ отъ взоровъ людей или другихъ враговъ; въ случаѣ необходи-
мости она пытается притворствомъ обратить опасность на себя, а также муже-
ственно отражаетъ нападеніе враговъ, по крайней мѣрѣ болѣе слабыхъ изъ 
нихъ, и нерѣдко обращаетъ ихъ въ бѣгство. Птенцы съ искренней любовью при-
вязаны къ самкѣ; они слѣдятъ за каждымъ предостереженіемъ, каждьшъ при-
зывнымъ крикомъ послѣдней, прячутся, какъ только она имъ вто приказываегь, 
между растеніями и земляными кочками и, не шевелясь, остаются въ разъ из-
бранномъ положеніи до Тѣхъ поръ, пока она не вернется къ нимъ; при появле-
ніи же ея въ одинъ мигъ вскакиваютъ и собираются вмѣстѣ. Растутъ они необык-
новенно быстро; по прошествіи около 6 недѣль они уже летаютъ. Бсѣ заботы и 
страхъ самки нисколько не трогаютъ самцд. Когда самки начинаютъ высиживать, 
самцы ихъ покидаютъ, пытаются завести любовную связь съ другими самками и, 
если имъ это болѣе не удается, то соединяются съ другими самцами въ общества 
и съ этихъ поръ уже свободно плаваютъ по различнымъ водамъ. Еш,е прежде, 
чѣмъ вылупляются птенцы, самцы начинаютъ линять, вслѣдствіе чего ихъ роекопі-
ное опереніе преврап;ается въ невзрачное—лѣтнее. Это послѣднее они носятъ въ 
теченіи около четырехъ мѣсяцевъ, а затѣмъ, вслѣдствіе линянія и измѣненія цвѣ-
товъ, оно снова переходитъ въ брачное. К ъ этому времени начинаютъ линять и 
молодые, и съ этихъ поръ старые и малые обоего пола снопа соединяются, чтобы 
сообща провести осень и. впослѣдствіи всѣмъ вмѣстѣ отправиться на зимнія 
квартиры. 

Ыногія старыя кряквы становятся добычей лисицы и выдры, молодыя—до-
бычей хорька и норки; яйца и молодые птенчики похипіаются водяными кры-
сами и высл'Ьживаются коршунами и Камышевыми лунями, но самыми страшными 
врагами носомнѣнно должно считать соколовъ, которые по врѳмепамъ питаются 
почти однѣми утками. При видѣ этого хищника, утки стараются по возможности 
спастись отъ него ныряніемъ, при случаѣ увлекаютъ схватившаго ихъ разбойника 
за собой въ глубину и этимъ до такой степени утомляютъ его, что ему приходится 
отказаться отъ охоты. Ястреба и орлы, въ особенности орланы, не менѣе рев-
ностно охотятся на утокъ и большей частью успѣшно, хотя и противъ нихъ утки 
прнбѣгаютъ къ извѣстнымъ средствамъ самозащиты. Зейфертицъ наблюдалъ одна-
жды въ теченіи нѣсколькихъ часовъ разнообразные способы самозащиты утокъ 
противъ хищныхъ птицъ. Когда онѣ замѣтили медленно подлетающаго орлана, то 
поднялись на воздухъ и начали взадъ и впередъ носиться надъ водой, отлично 
сознавая, что онъ не въ состояніи изловить ихъ на лету. Когда онъ отказался 
отъ охоты, онѣ снова опустились и продолжали по прелснему отыскивать себѣ 
пищу. Въ это время показался сапсанъ; тогда онѣ не взлетѣли, но начали, но 
переставая, нырять, пока и этотъ врагъ не убѣдился въ тщетности своихъ стара-
ній. Позднѣе появился ястребъ, умѣющій одинаково хорошо ловить птицъ, какъ 
сидящихъ, такъ и на лету. Утки тотчасъ же стѣснились вмѣсгЬ, не переставая, 
стали крыльями взбивать брызги и образовали такимъ образомъ непрозрачный 
дождь водяной пыли; ястребъ пролотѣлъ сквозь пего, однако до такой степопи 
былъ смупіенъ этимъ, что таіике цринужденъ былъ отказаться отъ охоты. 
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Мясо кряквы такъ прекрасно, что охота на нихъ ревностно производится 
всюду. Чтобы овладѣть ими прибѣгаютъ ко всѣмъ обычнымъ илп возможнымъ 
способамъ охоты и ловли; онѣ дѣііствительно тысячами становятся добычеіі 
охотниковъ. Рынки всѣхъ городовъ Италіи, Грецін, Испаніи и Египта въ теченіи 
зимы буквально переполнены утками вообще и кряквами въ особенности. 

Кряквы также не причиняютъ существеннаго вреда. Онѣ, правда, ѣдятъ 
рыбу, но въ состояніи проглатывать только мелкую и ловить ее могугь лишь 
въ мелкой водѣ; поэтому такого рода истребленіе пищевыхъ продуктовъ ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ причинить значительнаго ущерба и искупается той 
пользой, которую приносятъ ихъ мясо и пухъ. 

Среди иодѣе мелкихъ германскихъ видовъ первое мѣсто заслуживаетъ Чи-
ронъ-треснунокъ, Чиронъ-норостеленъ, (Anas querquedula , сігсіа, Qnerquedula сіг-
cia, g laucoptera , scapularis , Cyanoptera , P te rocyana clrcia. Knaken te . Sarcelle 
ordinai re) . Его темя и задняя часть шеи черно-бураго цвѣта, лобъ, обѣ стороны 
головы и шеи покрыты на буро-красномъ фонѣ тонкими б'Ьлыми черточками и 
отдѣлены оть вышеупомянутыхъ частей широкой, бѣлой глазной полосой, подбо-
родокъ и горло—черные, нижняя часть шеи, нижнія шейныя перья, спина, зобъ 
и верхняя часть груди на буровато-желтомъ фонѣ, принимающимъ сверху болѣе 
темный, снизу—свѣтлый оттѣнокъ, покрыты темно-бурыми дугообразными полосами 
и пятнами, перья боковъ на бѣломъ фонѣ покрыты нѣжнымъ чернымъ понереч-
нымъ волнистымъ рисункомъ, перья гузки и нижнія кроющія перья хвоста— 
ржаво-желтоватыя и покрыты точками болѣе темнаго цвѣта; всѣ остальныя яиж-
нія части тѣла бѣлыя, большія маховыя перья сѣро-бурыя съ бѣлыми стержнями 
и темно-бурыми кончиками, заднія изъ нихъ нѣсколько сѣрѣе, малыя махоиыя 
перья, систавляющія зеркальце,—сѣро-черныя съ стальнымъ зеленоватымъ блес-
комъ снаружи и біиіоп каіімоіі на концѣ, длинныя плечевыя перья голубонато-
сѣро-чернаго цвѣта съ широкоіі бѣлоіі каймой, верхнія кроющія перья крыльевъ 
свѣтло-сѣро-синія, хвостовыя перья твмно-пепельно-сѣрыя и съ боковъ снабжены 
бѣловатой ];аіімой, которая снаружи все болѣе и боіѣе расширяется. Глаза спѣтло-
каріе, клювъ зеленовато-чернаго, ноги красновато-пепельно-сѣраго цвѣта. 

Въ ихъ темномъ лѣтнемъ опереніи пропадаетъ красивая окраска головы и 
шеи и удлиненный малыя маховыя «ерья; остаются, однако, синія кроющія перья 
крыльевъ. Опвреніе самки похоже на лѣтнее оиереніе самца; только ея покроп-
ныя перья крыльевъ не голубого, а темнаго буровато-сѣраго цвѣта, Въ длину 
опи достигаютъ 38 с т . , размахъ крыльевъ 62, длина крыла 20, хвоста 8 с т . 

Областью гнѣздованія чпрка-трескунка является вся средняя Европа и Сред-
няя Азія; сѣверная граница ихъ распространенія доходит7>, самое большее, до 
южной Иівеціи. Во время перелета они посѣщаютъ псѣ страпы южной Европы, 
болыігую часть мѣстностей Средней Лзіи и Африки; на востокѣ Африки они ігро-
ііикаютъ до 10° сѣверноп широты. 

Гораздо pl'jKe ихъ въ Германіи гнѣздится Чирокъ-свистунокъ, Обыкновенный пли 
сѣрыйчироиъ, ( Anascrccca , Querquedula crecca,subcrecca,creccoides, Net t ion crecca. 
Kr iken te . Pet i te 8агсе11е).0нъ меньше послѣдняго; въ длину достигаегь 32 ст.,размах'і> 
крыльсиі. рапепъ .') 1, длина крыла 14, хвоста 7 с т . Голова и іі(!]»хняя часть шеияркаго 
коричнсвато-краснаго цвѣта, за исключеніемъ іпирокоіі, роскшинаго синеііато-зелепа-
ro цвѣта полосы па уздсчкѣ, сливающейся на затылііѣ и окаймленной снизу и сверху 
узкими бѣлыми полосками, а также бѣлой полосы, которая тянется отъ перодняго 
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глазЕОго угла къ основанію клюва; задняя часть іиен, нижнія шейныя перья и 
обѣ стороны груди по пепельно-сѣрому фону покрыты черн ымъ поперечнымъ вол-
нистымъ рисункомъ, передняя часть шеи, область зоба и верхняя часть груди 
покрыты на свѣтлоыъ красновато-желтомъ фонѣ рѣдкими черными пятнами, бо-
ковыя кроющія перья нижней части желтоваты, а среднія нижнія кроющія перья 
хвоста—черныя, причемъ послѣднія съ боковъ свѣтло-бура го циѣта; псѣ осталь-
ныя нижнія части тѣла бѣлыя, болыпія маховыя перья темнаго буро-сѣраго цпѣта, 
малыя маховыя перья, образующія зеркальце, съ внутренней стороны буро-сѣраго 
цвѣта, пзъ нихъ первыя четыре пера снаружи бархатисто-черныя, остальныя зо-
лотисто-эеленаго цвѣта, который на концахъ дѣлается ярче; нѣсколько удлиненныя 
н заостренный верхнія малыя маховыя перья пепельно-сѣрыя съ черными стерж-
нями, небольшія верхвія кроюпіія перья крыльевъ буровато-сѣрыя, самыя боль-
шая изъ нихъ, окаймлпющія зеркальце, на концахъ бѣлаго цвѣта, принішающаго 
ржавый оттѣнокъ, перья хвоста сѣровато-буро-черныя съ бѣлыми каймами. Лѣт-
нее опереніе отличается сѣрыми верхними кроющими перьями крыльевъ и ярко 
окрашеннымъ зеркальцемъ; послѣднимъ отличается опереніе самки отъ соотвѣт-
ствующаго оперенія чирка-трескунка. 

Родиной этого чирка собственно слѣдуетъ считать тундру, однако они рас-
пространяются по всѣмъ сѣвернымъ частямъ свѣта; во время зимы они скита-
ются во всей Епропѣ и Азіи, а также въ части Сѣверной Америки, появляясь 
тамъ въ сентябрь и октябрѣ п возвращаясь обратно въ мартѣ или апрІигК; они 
также массами посѣщаютъ сѣверную Африку. 

Болѣе всего родственныхъ чертъ съ ними имѣетъ Клохтунья, Моклонъ (Anas 
formosa, glocitans, baikalensis, Querquedula formosa, glocitans. Zierente. Sar -
celle de Sib6rie). Темя, верхняя часть головы, задняя часть иіеи, узкая, сь бѣлымп 
каймами полоса, идущая отъ глазъ въ вертпкальномъ направленіи, а также под-
бородокъ и горло—чсрнаго цвѣта, широкая полоса на уздечкѣ, начинаюіцаяся у 
глазъ, ^—блестящаго зеленовато-чернаго цвѣта, обѣ стороны головы и шеи, а так-
же передняя часть шеи желтовато-бѣлыя, всѣ остальныя части похожи на соот-
вѣтствующія части сѣраго чирка, но только онѣ гораздо ярче окрашевы. Б ъ 
длину она достигаетъ 40 с т . , длина крыла раина 22, длина хвоста У с т . 

Родиной ѳтихъ красивыхъ утокъ, два раза залетавшихъ во Францію, явля-
ются сѣверо-востсчная Азія, Восточная Сибирь, Камчатка и Китай. 

В ъ этихъ же странахъ, а также въ Японіи жпвеп) Епанчовая утка, (Anas 
falcata , falcaria , Querquedula fa lcata , falcaria, Kunet ta falcata. Siechelento. 
Sarccl lc i\ n ianteau) , которую также случалось встрѣчать въ западной Евроііѣ, 
даже въ Д.встро-Венгріи. Она отличается удлиненными на подіібіо иастиіііцеіі 
грины перьями зашейка и весьма длинными, узкими, ігодвижными и сериоиидн" 
загнутыми книзу плечевыми перьями. Перья головы и зашеііка красно-бурыя съ 
мѣдно-золенымъ отливомі), горло и шея, за псключеніемъ ярко-золеной полосы по 
средіінѣ послѣдней,—бѣлаго цвѣта, зобъ и верхняя часть з'руди па сѣромь, ііиж-
пія піойпыя перья и плечи на сѣро-буромъ фонѣ покрыты раковистыми пятнами, 
остальныя нижнія части гііла па сиѣтл(і-('Ѣромі. фонѣ покрыты водиистымп стріі-
.'іовидгіымп, черными пятнышками, за исключеніемъ біілыхч. боіюиы.м. и чорпы.ѵъ 
среднпхъ перьеиъ гузки, а ТІІІ;Ж(>. черных'ь нижнпхъ кроющихъ псрьевъ хвоста; 
задняя часть сігпны и падхвостьо буроиато-черныс, больпіія маховыи ш'рья—п>м-
наго буро-сѣраго цвѣта, малыя — черныя, съ зеленымъ отливомъ сиаружи и бѣ-
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лой каймой на концѣ, самыя длинныя изъ нихъ изогнуты такъ-же, какъ и барха-
тисто-черныя плечевыя перья, покрыты бѣлыми стержневыми пятнами и снаб-
жены свѣтло-сѣрыми каймами; верхнія кроющія перья крыльевъ пепельно-сѣ-
рыя, самыя длинныя изъ нихъ передъ черной каймой на концахъ—свѣтло сѣраго 
цвѣта, перья хвоста буро-сѣрыя. В ъ длину онѣ достигаютъ 50 с т . , длина крыла 
равна 28, длина хвоста 8 с т . 

Наконецъ къ этой группѣ остается намъ еще причислить водящагося въ 
южной Испаніи и сѣверо-западной Африкѣ Узконосаго чирка (Anas angustirostr is , 
marmora ta , Querquedula , Chaudelasmus, Marmone t ta angust i ros t r is Dafi la , F u -
l igula marmora ta . Marmelente . Sarcelle т а г Ь г ё е ) , хотя онъ своей простой 
окраской весьма сильно отличается отъ своихъ родичей. Основной окраской его 
оперенія является блѣдный желтоватый цвѣтъ; рисунокъ головы состоитъ изь 
круглыхъ, шеи—изъ продолговатыхъ, лежащихъ правильными рядами, пятенъ, ри-
сунокъ спины и боковъ состоитъ изъ широкихъ поперечныхъ полосъ, головы и 
груди—изъ поперечныхъ пятенъ темно-бураго цвѣта; нижнія части одноцвѣтны, 
маховыя перья бураго, снаружи пеиельно-сѣраго цвѣта, малыя маховыя перья, 
образующія зеркальце, матоваго желтовато-бѣлаго цвѣта, верхнія кроющія перья 
малыхъ маховыхъ перьевъ—сѣрыя, перья хвоста сѣровато-бурыя съ широкими 
ржаво-бѣлыми каймами, глаза каріе, клювъ и ногн черные. В ъ длину достигаюгь 
они 40 cm., длина крыла равна 19,хвоста 7 с т . 

Возвращаясь изъ своихъ зимнихъ убѣжищъ, которыми являются страны 
Средиземнаго моря, и путешествуя по ночамъ, чирокъ-трескунокъ въ концѣ 
марта и въ апрѣлѣ появляется въ мѣстахъ гнѣздованія и остается здѣсь до ок-
тября или ноября, хотя, впрочемъ, начинаетъ скитаться уже въ августѣ, послѣ 
окончанія высиживанія. Мѣстомъ пребыванія и гнѣздованія они охотнѣе всего из-
бираютъ такія прѣсныя воды, который большей частью поросли и і и окружены 
густымъ тростникомъ, водяными растеніями, камышникомъ, ситовникомъ, также 
снабжены мелкими, покрытыми плавающими растеніями, бухтами и переходятъ на 
сушѣ въ болотистыя лужайки. Они также селятся на топяхъ и различныхъ боло-
тахъ, особенно же охотно живутъ на стоячихъ водахъ, скрытыхъ въ лѣсахъ и осѣ-
ненныхъ высокими или низкими деревьями, или на прудахъ и .іужахъ, перепол-
ненныкъ весенними дождями. Отсюда они посѣщаютъ по ночамт. всевозможные, 
даже самые небольшіе бассейны, если только послѣдніе мелки, покрыты водорос-
лями и богаты растеніями; нѳ менѣе охотно посѣщаютъ они такясе наводненные 
или покрытые оросительными или отводными канавами луга. Здѣсь, постоянно скры-
ваясь и прячась, совершаютъ они свою дневную, или скорѣй, ночную работу, по-
ходя въ ѳтомъ отношеніи болѣе на болотнаго кулика, чѣмъ на другихъ утокъ, хотя 
въ другихъ отношеніяхъ и мало отличаются отъ послѣднихъ. Они съ необыкно-
венной живостью, быстротой и ловкостью плаваютъ, бѣгаютъ, разгуливаютъ и бро-
дятъ по своямъ владѣніямъ; днемъ рѣдко показываются на открытыхъ прогали-
нахъ, а больше копошатся среди плавающихъ или растущихъ въ водѣ растеній; 
при этомъ они пробираются вдоль самыхъ узкихъ канавъ или дазке сами прокла-
дываютъ себѣ дорогу въ камишникѣ, ситовникѣ и полевой травѣ. Ходягь они 
прекрасно, ііролѣзаютъ среди вышеназванныхъ растеній ловко и скоро, пла-
ваютъ легко, мастерски обыскиваютъ дно клювомъ, ныряютъ и летаютъ, хотя 
почти совершенно беззвучно, тѣмъ не монѣе съ быстротою стрѣлы, причемъ 
съ одинаковымъ искусстпомъ выдѣлываютъ совершенно прямыя линіи и опи-
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сываютъ въ воздухѣ всевозможныя, доступный вообще уткамъ дуги. Го-
досъ ихъ представляетъ собой слабое, высокое кряканіе, которое можно упо-
добить слогу «квэк» иди «кнээк»; во время спариванія голосъ самца напоміг-
наетъ трещащій звукъ «клерррее», въ возбужденномъ состояніи они испускаютъ 
быстро слѣдуіощіе одинъ за другимъ звуки «иэк йѳк йэк». Въ отношеніи права 
между ними и другими утками существуѳтъ скорѣе кажущееся, чѣмъ супііественное 
различіе. Они слишкомъ полагаются на свое убѣжище и поэтому не особенно 
пугливы; однако они не менѣе умны, чѣмъ лрочіе представители ихъ рода; это под-
тверждается, напримѣръ, тѣмъ, что они въ мѣстностяхъ, гдѣ чувствуютъ себя въ 
безопасности, мало-по-малу совершенно нерестаютъ бояться человѣка; они чрезвы-
чайно общительны, но въ тѣсной связи живутъ только между собой; они миролю-
бивый птицы, но въ честь прекраснаго пола готовы во всякое время вступить въ 
бой съ своими соперниками. Сочетавшіяся парочки необыкновенно нѣжны другъ 
съ другомъ; но самка очень разборчива, а самецъ непостояненъ, поэтому и среди 
этого вида утокъ едва-ли мыслимъ союзъ на всю жизнь. Что касается пищи, 
то чирокъ-трескунокъ отличается въ этомъ отношеніи отъ другихъ видовъ тѣмъ, 
что, кромѣ всевозможныхъ веществъ животнаго происхожденія и мягкихъ ростковъ, 
ѣстъ также множество сѣмянъ, въ особенности сѣмянъ овсяницы и другихъ травъ, 
растущихъ на влажной почвѣ. 

Въ мѣстахъ гнѣздованія чирокъ-трескунокъ появляется обыкновенно разбив-
шись уже на пары и сейчасъ же принимается за постройку гнѣзда; впрочемъ 
встрѣчаются между ними и одиночки того и другого пола, и зачастую проходитъ 
довольно много времени, прежде чѣмъ разборчивая самка рѣшится соединиться съ 
однимъ изъ самцовъ, съ ожесточеніемъ дерущихся изъ-за обладанія ею. Спари-
ванію предшествуютъ нѣлсныя любовныя сцены, пока полная покорная предан-
ность селезня не побѣдитъ, наконецъ, недоступность самки. Между тѣмъ самка 
подыскиваегь удобное, по возмолсности скрытое мѣстечко для своего гнѣзда, при 
чемъ въ отношенін выбора мѣстоположенія не придерживается никакихъ правилъ 
или привычекъ, и потому одинаково легко рѣшается на выборъ мѣста, располо-
женнаго какъ въ водѣ или въ неггосредственной близости отънея, такъ и удален-
наго отъ нея на разстояніе километра. Нижнюю часть гнѣзда она складываетъ изъ 
сухихъ частей растеній, который собираеп> въ непосредственной близости отъ него, 
углубленіе обыкновенно выкладываетъ пухомъ, и въ концѣ апрѣля или въ началѣ 
мая приступаетъ наконецъ къ кладкѣ. Кладка состоитъ изъ 9—12, а иногда и 
большаго числа маленькихъ достигающихъ около 4() mm. въ длину и 32 mm. въ 
толщину яицъ, продолговатой формы съ тонкой скорлупой и буро-желтовато-бѣ-
лаго цвѣта; время высиживанія продолжается около 3 недѣль. Пока самка съ ве-
личайшимъ самоотверженіемъ высиживаетъ, самецъ все болѣе и болѣе отчуждается 
какъ отъ нея, такъ и отъ происшедшей и подростающей семьи; уходъ, надзоръ, 
воспитаніе, однимъ словомъ всѣ заботы о маленькихъ прелестныхъ птенчикахъ, 
напоминающихъ своей ловкостью перепелокъ и съ самаго дня рожденія принуж-
денныхъ скрываться, самецъ предоставляетъ самкѣ, а самъ между гЬмъ скитается 
съ другими самцами, волочится за всѣми встрѣчающимися ему самками, хотя въ 
большинствѣ случаевъ и терпитъ неудачи, и лишь въ августѣ, когда его дѣтенышп 
вырос.ти, снова присоединяется къ семьѣ. 

Тѣ же враги, которые угрожаюгь прочимъ уткамъ, вредятъ также и 
чиркамъ-трескункамъ, превосходное мясо которыхъ цѣнится по достоинству 
но одними людьми. Пхъ охотно содсржатъ ві. плѣну, потому что они пре-
красно переносятъ неволю, скоро привязываются кт> хозяину и доставляют!. 
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удовольствіе своей миловидностью и рѣзвостью, а также и тѣмъ, что плодятся 
ьъ неволѣ. 

У Шилохвоста (Адаз acuta , longicauda, alandica, caudacuta , spar rmanni , 
Daf i la acuta , longicauda, caudata , caudacuta , Phas ianurus acutus, Querquedula , 
Trachelonet ta acuta Schiessente. Pilet) голова, подбородокъ и горло пурпурово-бурые, 
середина задней части шеіг и эатылокъ сверху покрыты узкой, расширяющейся 
книзу, блестящей зеленовато-черной полосой, которая еще болѣе книзу переходить 
въ сѣрый цвѣтъ; нижнія шейныя перья, бока, спина и надхвостье на пепельно-
сѣромъ фонѣ покрыты чрезвычайно нѣжнымъ чернымъ поперечнымъ волнистыліъ 
рисувкомъ; полоса на обѣихъ сторонахъ шеи, расширяющаяся книзу, а также 
середина груди и живота чистаго бѣлаго, перья гузки и нижнія кроющія перья 
хвоста бархатисто-чернаго цвѣта, большія маховыя перья темно-буро-сѣрыя сі. 
болѣе снѣтлой каймой, малыя маховыя—сѣраго, снаружи синевато-зеленаго цвѣта 
с ъ ыѣдно и пурпурово-краснымъотливомъ; они украшены бархатисто-черной поло-

сой, начинающейся у бѣлаго кончика и образуютъ зеркальце зеленовато-золотистаго 
цвѣта сверху, снизу же съ зеленыыъ отливомъ и черной каймой съ бѣлой полос-
кой; верхнія малыя маховыя перья—сѣрыя, снаружи бархатисто-черныя, ланде-
товидныя малыя маховыя перья бѣлыя, съ широкой бархатисто-черно^^ полосой 
вдоль стержня и сѣраго цвѣта у корня, небольшія верхнія кроющія перья крыль-
евъ грязноватаго пепельно-сѣраго цвѣта; оба среднін рулевыя пера, имѣющія 
копьевидно-удлиненную форму и сильно выступающія надъ остальными—совер-
шенно чернаго цвѣта; остальныя, принимая черный, ярко и пепельно-сѣрый от-
тЬнки, иостененно переходятъ кнаружи въ бѣлый цвѣтъ; верхнія кроющія перья 
хвоста частью снабжены черными и бѣлыми каймами, частью походятъ на перыі 
надхвостья. Глаза теыно-каріе, клювъ голубого, ноги сѣраго цвѣта. Въ лѣтнемъ 
оігсреніи отсутствуютъ пурпурово-бурыи головной хохолокъ и узоръ на шейныхъ 
перьяхъ; верхняя часть тѣла, преобладающей окраской которой является темно-
бурая, покрыта узоромъ, состоящимъ изъ болѣе свѣтлыхъ полосокъ, окаймляющихъ 
перья, коричневатая голова покрыта темными крапинками, нижняя часть гЬла 
свѣтлаго краснонато-бураго цнѣта и украшена темно-бурыми поперечными, отчас-
ти стрѣловпднымй пятнами. Самка, которую всегда легко узнать по ея стройному 
тѣлос.юженію, лишена блестящаго зеркальца и гораздо свѣтлѣе самца въ его лѣт-
немъ опереніи. Въ длину они достигаютъ 64, размахъ крыльевъ 96 с т . , длина 
крыла 29, длина хвоста, вслѣдствіе выдающагося шила —22 сш. 

Всѣ страны, лежащія внутри широкаго пояса земли, который охватываетъ 
сѣнерный полюсъ и, приблизительно, расположенъ между 50-й параллелью и бе-
регами ^іедовитаго океана, составляют!, область гнѣздованія шилохвоста; осталь-
ная часть Кнропы и Лзіи, сѣверная и срсідняя Африка, а также Сѣверная и Средняя 
Америка могуіъ считаться ихъ временнымъ мѣстопребываніемъ. В ъ умѣренномъ поя-
сѣ шилохвосты гнѣздятся гораздо рілсе, чѣмъ кряквы, зато тѣмъ въ большемъ ко-
личестнѣ гн'1а,дятся въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ и на крайнемъ сГ.верѣ; уле-
тая оттуда и возвращаясь туда обратно, они въ октябрѣ, ноябрѣ, маргіі п ап-
рѣлѣ многочислоннымл стаями появляются въ Германіи и еще въ большемъ коли-
чествѣ въ западпо-евроііоііскихъ приморскихъ странахъ. Зимуютъ они на всѣхъ 
нодныхъ бассойнахъ, окружающих!. Средиземное и Черное мо])Я, проникаютъ даже, 
придерживаясь течопія Пила , въ самую глубь или летя вдоль береговъ, до рѣкъ 
западной Африки; ііодоонымъ же образомъ странствуютъ они въ Азіи и Америкѣ. 
Мѣстопрсбыианіомъ ихъ являются, приблизительно, такія же мѣстности, какія из-
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бираетъ себѣ кряква; они избѣгаютъ однако бассейновъ, скрытыхъ въ лѣсу или 
изобилующихъ кустарниками, и предпочитаютъ всѣмъ прочимъ мѣстамъ обширныя 
озера, топи и болота, поросшія тростникомъ и покрытый всякаго рода болотными 
и водяными растеніями; ихъ также можно назвать коренными обитателями 
тундры. 

Своимъ продолговатымъ тѣломъ, осанкой, а также походкой и плаваніемъ, 
шилохвосты сильно напоминаютъ лебедей, хотя на нихъ и лежитъ настоящій ути-
ный отпечатокъ. Ходятъ они переваливаясь, плаваютъ легко, искусно и охотно 
ныряютъ и летаютъ короткими, необыкновенно быстро другъ за другомъ слѣдую-
щими взмахами, весьма скоро и ловко, причемъ вытягиваютъ свою длинную шею 
и издаютъ легкій шипящій звукъ; перелетая большія пространства, они летятъ 
клинообразнымъ строемъ высоко въ воздухѣ, и по прямому направленію; впрочемъ 
они такіке легко и искусно извиваются въ воздухѣ, по произволу вертятся и по-
ворачиваются и, кромѣ того, описываютъ при ѳтомъ головой и шеей извилистыя 
линіи, чего не дѣлаетъ никакая другая утка. Голосъ ихъ состоитъ изъ однооб-
разнаго высокаго звука «крйкк», напоминающаго кряканіе и во время любви 
переходитъ у самца въ благозвучный звукъ «клюкк» или, если онъ разгоряченъ, 
то «аанклюкк.. . эре», гнѣвъ же свой они выражаютъ шипящимъ пыхтѣніемъ. И х ъ 
поведеніе, образъ жизни, обычаи и привычки не представляютъ въ общемъ ничего 
особеннаго, такъ же, какъ и пища, мало отличающаяся отъ пищи ихъ родичей. И х ъ 
простое, выложенное внутри пухомъ гнѣздо приблизительно въ концѣ апрѣля со-
держитъ полную кладку, состоящую изъ 8 — 1 0 яицъ, длиною около Ь5 и толщи-
ною около 42 т т . , которыя похожи на я й ц а кряквы и высиживаются также безъ 
участія самца. Впрочемъ о подростающихъ птенцахъ, юность которыхъ проте-
кает!. такъ же, какъ и у молодыхъ кряквъ, самецъ повидимому, все-таки заботится, 
такъ какъ я видѣлъ одного изъ нихъ, который появился въ то время, когда я 
однажды въ тундрѣ сѣверной Азіи перестрѣлялъ однихъ за другими самку и 
полувзрослыхъ утятъ. Мясо послѣднихъ превосходно, но и старыя птицы осенью 
также очень вкусны. 

Одной изъ самыхъ пестрыхъ и удивительныхъ утокъ Германіи является 
Широноносна, Сонсунъ (Anas olypeata, rubens , mexicana, jamaieensis, Spa tu la cly-
peata , Clypeata pomar ina , macrorhynchos, platyrhynchos, brachyrhynchos, R h y n -
chaspis clypeata. Loffelente . Souchet commun); она отличается большимъ, съужен-
нымъ сзади и весьма широкимъ спереди клювомъ, который сильно изогнуть, мя-
гокъ и снабженъ мелкими зубчиками. Голова и верхняя часть шеи ея темно-зе-
леная, задняя часть шеи снизу, а также зашеекъ и короткія малыя маховыя 
перья покрыты свѣтло-сѣрыми каймами, нижняя часть шеи, зобъ и самыя верх-
нія кроющія перья крыльевъ бѣлые, остальныя свѣтло-голубого цвѣта, перья 
зеркальца, ограниченнаго спереди широкой бѣлой полосой,—блестящаго металли-
чески-сѣраго цвѣта, спина и надхвостье черно-зеленыя, грудь и брюшко каштаново-
бураго цвѣта, нижнія кроющія перья хвоста черныя, маховыя перья буро-сѣрыя, 
среднія рулевыя перья бурыя, съ бѣловатыми каймами, которыя къ краямъ дѣ-
лаются все болѣе и болѣе широкими. Глаза золотисто-желтаго, клювъ чернаго, 
ноги красно-желтаго цвѣта. В ъ длину эта утка достигаетъ 50, размахъ крыльевъ 
80, длина крыла 24, хвоста 8 с т . Самка на сѣро-желтомъ фонѣ покрыта болѣе 
темными пятнами, верхняя часть крыльевъ сѣрая, узкое зеркальце сѣро-зеленаго, 
клювъ зеленоватаго цпѣта съ блѣдно-красными краями. Н а ея опереніе похоже 
лѣтнѳе опереніе самца. 



7 0 2 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х Ъ" Б Р Э М А . 

-Родиной широконоски является умѣренный поясъ земли; на крайнемъ сѣ-
верѣ она встрѣчается рѣже. Въ Европѣ она живѳтъ повсемѣстно, начиная отъ южноп 
Норвегіи, въ Америкѣ встрѣчается, начиная съ Канады, во всѣхъ Соединенныхъ 
Штатахъ. Отсюда онѣ зимой перекочевываютъ до Мексики, изъ Европы пересе-
ляются до сѣверной и средней Африки, изъ Азіи—до южнаго Китая, Индіи и 
Австралін. Въ восточной Пруссіи, въ Польшѣ, Даніи и Голландіи эта утка яринадле-
житъ къ обыкновеннѣйшимъявленіямъ, кое-гдѣ встрѣчается въ средней Германіи и 
массами попадается зимой во всей южной Европѣ. Въ Германіи она появляется 
въ концѣ марта или началѣ апрѣля и уже около конца августа постепенно снова 
собирается летѣть на югъ. Она также предпочитаетъ прѣсныя воды морю; тѣмъ 
не менѣе, однако, весьма охотно селится также на мелкихъ мѣстахъ послѣдняго, 

'.'I 'Л ѵЧ^А / 'ii 

Широконоска. Anas clypeata. Vi наст. вел. 

живетъ здѣсь на тѣнистыхъ мелкихъ водахъ, на песчаныхъ плоскихъ берегахъ и 
на лужахъ, оставленныхъ отливомъ, и ведетъ здѣсь образъ жизни, скорѣе похожій 
на образъ жизни береговыхъ птидъ, чѣмъ прочихъ утокъ. На озерахъ сѣвернаго 
Египта она постоянно придерживается окраинъ, тогда какъ другіе виды ихъ 
семейства населяютъ или открытия, отдаленныя отъ берега мѣста, или покрытия 
растеніями болотообразяыя части озера. 

Отъ остальныхъ утокъ Германіи ее уже издали можно отличить по ея рос-
кошному и поразительному оперенію, своими же обычаями и привычками она 
существенно не отличается отъ послѣднихъ. Подобно остальнымъ плавающимъ 
уткамъ, она довольно хоропіо и охотно ходить, плаваеть легко и красиво, часто 
полопіется въ водѣ, ныряетъ же лишь въ случаѣ крайней необходимости; летаетъ 
она скоро и ловко, хотя и не такъ быстро, какъ болѣе мелкіе ниди, и во время по-
лета производить слабый піумъ. Ея голосъ напомияаѳтъ кряканіе, голосъ самца 
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похожъ нѣскодько на звукъ «воак», голосъ самки на болѣѳ низкій звукъ «вак». 
Она принадлежитъ къ наиболѣе довѣрчивымъ или наименѣе пугливымъ видамъ 
своего семейства, близко подпускаетъ къ себѣ охотника и иногда ведать себя 
прямо-таки глупо; въ концѣ-кондовъ однако, если она видитъ, что ее преслѣ-
дуюгь, то также становится осторожной и пугливой. Науманъ наблюдалъ, что 
самцы весною, когда они облечены въ свое роскошное опереніе, бываютъ пугли-
вѣе, чѣмъ позднимъ лѣтомъ, вѣроятно сознавая, что яряіе цвѣта весенняго опе-
ренія скорѣе обращаютъ на себя вниманіе, чѣмъ невзрачный цвѣгь лѣтняго. 
Большими обществами онѣ собираются рѣдко, или даже никогда, такъ какъ и въ 
зимнихъ убѣжищахъ мнѣ приходилось ихъ видѣть только небольшими семейками, 
хотя и могло случиться, что нѣсколько такихъ семействъ жили весьма близко одно 
около другаго. 

Пища широконоски намъ въ точности еще неизвѣстна. Мы знаемъ, что она 
питается всякими маленькими червями, насѣкомыми и ихъ личинками, рыбьей и 
лягушечьей икрой, мелкой молодой рыбой и прѣсноводными улитками, а также 
не пренебрегаетъ и нѣжными растительными веществами; однако мы видимъ, что 
плѣнныя широконоски труднѣе переносятъ неволю, чѣмх всѣ прочія утки, и часто, 
даже при изобильной пищѣ, хилѣютъ и погибаютъ, и, между тѣмъ, намъ еще 
до сихъ поръ въ точности нелзвѣстно, какого питательнаго вещества лишаетъ 
ихъ неволя. Между тѣмъ очевидно, что имъ не хватаетъ только какой-то люби-
мой пищи, которая необходима для ихъ благополучія. По моимъ наблюденіямъ, 
самцы лучше переносятъ неволю, чѣмъ самки, изъ которыхъ больше половины вскорѣ 
ііослѣ тілѣна обыкновенно погибаетъ. На волѣ онѣ, вѣроятно, находятъ массу ма-
ленькихъ животныхъ столь Н']Ьжнаго строенія, что въ желудкѣ убитыхъ мы ихъ 
уже не въ состояніи опредѣлить; по крайней мѣрѣ, онѣ гораздо чаще про-
чихъ утокъ копошатся въ жидкой тинѣ или въ плавающихъ водяныхъ растені-
яхъ. Хлѣбъ онѣ ѣдятъ, повидимому, неохотно и предпочитаютъ животную пищу 
растительной. Ночью онѣ болѣе занимаются разыскиваніемъ пищи, чѣмъ утки, 
днемъ охотно отдыхаютъ на песчаныхъ мѣстахъ берега, стоя на одной ногѣ, 
или лежа на животЬ и спятъ преимущественно въ полдень; при наступленіи же 
сумерекъ онѣ приходятъ въ дважѳніѳ и остаются дѣятельными почти до слѣдую-
щаго утра. 

Въ южной и средней Германіи широконоска причисляется къ рѣдкимъ, 
гніидящимся тамъ птицамъ; на сѣверѣ Германіи она гнѣздится чаще, хотя 
и не въ такомъ количествѣ, какъ въ Голландіи. Для этого она избираетъ боль-
шія, открытый топи, поселяется на нихъ сейчасъ же послѣ прибытія и вскорѣ 
начинаеть дѣлать приготовленія для постройки гнѣзда. «Па болѣе открытыхъ и 
глубокихъ мѣстахъ», говорить Науманъ, «видишь, какъ сильно возбужденные 
самцы любезничаютъ съ самками и при ѳтомъ изрядно треплютъ другъ друга, такъ 
какъ обыкновенно нѣсколько изъ нихъ сразу домогаются одной самки, которая вь 
этомъ случаѣ часто обращается въ бѣгство; тогда высоко въ воздухѣ она долгое 
время преслѣдуется нѣсколькими ухаживателями, и эта гонка продолжается до 
тѣхъ поръ, пока она, наконецъ, не сдастся одному изъ нихъ и не удалится съ 
нимъ отъ другихъ; случается же это лишь тогда, когда она, утомленная погоней, 
снопа опустится на воду». Погони эти прекращаются, когда всѣ онѣ разобьются 
на пары; однако, каждую самку, покинувшую гнѣздо, всѣ самцы, подругп кото-
рых!, заняты высиживаяіемъ птенцовъ, псе еще продолжають преслѣдовать своими 
любовными предложеніями. «Взаимная пѣрность птпцъ одной пары», продолжает]. 
Науманъ, «и у втихъ утокъ не простирается особенно далеко. Ліы нѣсколько разъ 
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видѣли, какъ самецъ широконоски присоединялся къ дикимъ селезнямъ кряквы, 
преслѣдующимъ самку своего вида, и вмѣстѣ съ ними съ такой горячностью го-
нялся за послѣдней, какъ Оудто бы всѣ они были широконосками». Н а д ъ плѣн-
пыми мнѣ часто приходилось наблюдать подобные факты; самцы, повидимому, осо-
бенно были расположены къ самкамъ шилохвостовъ. Гнѣздо широконоски нахо-
дится въ тростникѣ или осокѣ, окруженныхъ водой или трясиной, въ тростникѣ, 
растущемъ на берегу канавъ, въ кустарникѣ и проч., въ большемъ или меньшемъ 
отдаленіи отъ воды, иногда даже в ъ посѣвахъ смежныхъ полей; оно постоянно, по 
возможности, хорошо скрыто, плохо свито изъ частей тростника, ситовника, травы 
и другихъ растеній, имѣетъ глубокое углубленіе и позднѣе выкладывается также 
пухомъ. Кладка состоить изъ 7—14 овальныхъ, мелкозернистыхъ, гладкихъ ма-
товыхъ яицъ, мутно-ржаво-желтоватаго или зеленовато-бѣіаго двѣта, около 51 ш т . 
въ продольномъ и 37 въ поперечномъ діаметрѣ. Матка высиживаетъ съ горячей 
преданностью, но во время высиживанія не выноситъ помѣхъ и постоянно по-
кидаетъ яйца въ началѣ высиживанія, если ей нѣсколько разъ помѣшали. По словамъ 
Наумана, время высиживанія продолжается 2 2 — 2 3 дня. Птенцы достигаютъ пол-
наго развитія по истеченіи, приблизительно, четырехъ недѣль. Мясо ихъ превосход-
но, но и старыя птицы также чрезвычайно вкусны. 

* * 
* 

Н а мой взглядъ, между утками, пальма первенства за красоту принадлежитъ 
Каролинской утнѣ (Lampronessa sponsa, Aix, Anas, Dendronessa, Cosmonessa sponsa. 
Karol inenente. Canard da l a Caroline) . Птица эта распространена и весьма мно-
гочисленна во всей Сѣвернон Америкѣ и въ настоящее время прочно водворилась 
на прудахъ Германіи. Этотъ родъ (Lampronessa) отличается стройнымъ тѣломъ, 
тонкой, средней длины шоей, большой головой, украшенной хохломъ, довольно ко-
роікимъ, стройнымъ клювомъ, который короче головы и снабженъ сильно загну-
тымъ, слегка свѣшивающимся надъ нижнимъ клювомъ кончикомъ, короткими, 
сильными ногами, узкими, заостренными, среднейг длины перьями, среди махо-
выхъ перьевъ которыхъ самыя длинныя первое и второе, расширяющимися боль-
шими маховыми перьями, длиннымъ, сильнымъ и широкимъ, сильно закругленнымъ 
хвостомъ, состоящимъ изъ 16 перьевъ, и роскошнымъ, плотнымъ и блестящимъ 
опереніемъ, которое на затылкѣ образуетъ длинный, свѣшивающійся хохолъ; по-
лоска, находящаяся между основаніемъ верхней челюсти клюва и около глаза 
голая. Опереніе верхней части головы и области щекъ между глазомъ и клювомъ 
блестящаго темно-зеленаго цпѣта, обѣ стороны головы и большое пятно по сторо-
намъ шеи пурпурово-зеленые съ голубоватымъ отливомъ; перья, образующія хо-
холъ, золотисто-зелены я и чрезвычайно украшаются двумя узкими бѣлыми полосками, 
изъ которыхъ одна проходить надъ глазомъ, а другая наііравляетсл отъ глаза на-
задъ. Обѣ стороны верхней части шеи и верхней части груди на яркомъ каш-
таново-буромъ фонѣ какъ бы обрызганы н'Ьжвыми бѣлыми капельками, плечевыя 
перья, большія маховыя и рулевыя перья зелено-пурпурово-сііняго цвѣта съ бар-
хатисто-чернымъ отливомъ; перья между плечами, задняя часть спины и верхнія 
кроющія перья хвоста —черно-эеленыя, нѣкоторыя изъ узкихъ, удлиненныхъ сбоку 
кроюп(ихъ перьевъ хвоста красновато-оранжеваго цвѣта, нижнія кроющія перья 
хвоста бурыя, подбородокъ, горло, полоса вокругъ верхней части шеи, средина 
груди и жиіютъ—бѣлые; бока на желтовато-сѣромъ фонѣ покрыты тонкимъ и кра-
сивымъ чернымъ волнистымъ рисункомъ, нѣкоторыя же болііе длинныя перья 
чернаго цпѣта съ широкой бѣлой каймой. Глаза ярко-красные, вѣки оранжево-
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красныя, клювъ бѣловатый, посрединѣ жедтоватаго, у корня темнаго буровато-
краснаго, на кончикѣ чернаго цвѣта, ноги красновато-желтыя. Длина птицы 
45 с т . , размахъ крыльевъ 72, длина крыла 22, хвоста 10 с т . Самка нѣсколько 
меньше самца и на головѣ не имѣетъ хохла, хотя перья головы также немного 
удлинены; ея опереніе на верхней части тѣла темнаго буро-зеленоватаго и блес-
тящаго лурпуроваго цвѣта и покрыто большими пятнами, окраска головы сѣро-
зеленая, шеи буровато-сѣрая, зобъ бѣлаго цвѣта, грудь бѣлая съ бурыми пятнами, 
брюшко совершенно бѣлое; глаза окружены широкіімъ бѣлымъ кольцомъ, которое 
позади переходитъ въ полосу и тянется до упгноіі области. 

Каролинская утка. Lampronessa sponsa. V* паст. вел. 

Къ югу отъ Повой Шотландіи каролинская утка жиоетъ во всѣхъ Соеди-
ненныхъ Штатахъ и во время перелета постоянно посѣіцаетъ Среднюю Америку 
и Вестъ-Индію. Въ среднихъ Штатахъ она встрѣчается и зимой, потому что тамъ, 
і'дѣ она находитъ открытые бассейны, она остается жить. Ыѣсісолько разъ случа-
лось убивать ее и въ Европѣ; по всей вѣроятности, однако, эти экземпляры уле-
тЬли из'ь зоологическихъ садовъ Лнгліи или Голландіи. 

Съ красивой фигурой и роскошнымъ опереніемъ каролинскоП утки пполнѣ 
согласуются ея граціозиыя движенія. Она соедипяетъ въ себѣ всѣ качества, ко-
торыя нузкиы водяной птицѣ. чтобы снискать расположоніо людоп. Своими дви-
женіями (»на походитъ на чирка-свиступа или трескунка, но преиосходип> ихъ еше 

„ ж и з н ь жииотн." ЕГЭМА. Т. VI. 4 5 
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тѣмъ, что постоянно садится на деревья. Несмотря на то, что ея ноги сильно 
отодвинуты назадъ, она ходить быстро, по крайней мѣрѣ столь же проворно, какъ 
наша дикая утка, и при этомъ всегда повиливаетъ хвостомъ; плаваетъ легко и, по 
словамъ Одюбона, летаетъ между вѣтвями деревьевъ съ легкостью дикаго голубя п 
иногда подъ вечеръ съ быстротою молніи проносится между верхушками. Въ слу-
чаѣ необходимости она ныряетъ и дѣлаетъ это даже тогда, когда, играя, 
гоняется за самкой или изъ ревности преслѣдуетъ другихъ самцовъ. Голосъ со-
стоитъ изъ чрезвычайно благозвучнаго, мягкаго, протяжнаго тихаго звука «пи 
піи»; звукъ, которымъ самецъ предупреждаетъ объ опасности, заключается въ не 
менѣе звучномъ «хуик хуик». Она менѣе боится близости человѣка, чѣмъ наша 
кряква; особенно трудно прогнать ее съ мѣста гнѣздованія, къ которому она при-
выкла; она не покидаетъ его даже тогда, когда въ непосредственной близости отъ 
него возводятся постройки. Если же ей приходится испытать преслѣдованіе, она 
все-таки скоро становится осторожной, а въ концѣ концовъ въ высшей степени 
пугливой и, чтобы оградить себя отъ опасности, она прибѣгаетъ таі«ке ко всѣмъ 
общеупотребительнымъ хитростямъ. Къ неволѣ она привыкаеп. быстрѣе, чѣмъ 
какая-либо другая извѣстная мнѣ утка; даже тѣ изъ нихъ, которыя пойманы въ 
старости, скоро привыкаютъ къ измѣнившимся обстоятельствамъ: видятъ въ хо-
зяннѣ доброжелательнаго челопѣка и послѣ кратконременнаго заісіюченія уже 
начинаютъ идти на зивъ; ихъ легче, чѣмъ прочихъ утокъ, можно пріучить улетать 
и снова возвращаться; въ плѣну онѣ всегда размножаются, если только 
][оставить ихъ въ подходящія условія. 

Н а свободѣ она питается зернами и сѣмянами, нѣжными кончиками различ-
ныхъ водяныхъ и хлѣбныхъ растеній, червями, улитками и жуками и ѣстъ также 
маленькихъ лягушекъ и другихъ позвоночныхъ животныхъ; въ неволѣ она доволь-
ствуется зернами и рыбной пищей, по маю-по-малу пріучается ѣсть все, чѣмъ 
питается человѣкъ. 

Около марта общества разъединяются, и каждая парочка начинаетъ скитаться 
повсюду въ лѣсахъ; онѣ опускаются на вершины болѣе высокихі> деревьевъ, ловко 
и увѣронно расхаживаютъ по вѣтвямъ и изслѣдуюч"ь каждое, попадающееся имт. 
дупло. Въ большинствѣ случаевъ строитель жидищъ,-удовлетворяющихъ всѣмъ при-
хотямъ утки, оказывался большой бѣлоклювый дятелъ; иногда имъ приходится до-
вольствоваться покияутымъ гнѣздомъ бѣлки и, въ видѣ исключенія, цаже разсѣ-
линами скалъ. Самка съ ііоражаюпіей легкостью протискивается сквозь входное 
отверстіе дупла, хотя послѣднее и кажется слишкомъ маленькнмъ, и искусно пре-
образовываетъ внутренность дупла въ гн'Ьздо. Пока самка лазаетъ по деревьямъ, 
самецъ сторожить снаружи и извѣщаетъ ее о приближающейся опасности или нѣж-
нымъ окликомъ или вышеописаннымъ крикомъ, послѣ котораго обапоспѣшно уле-
таютъ. Разъ найденное дупло служить парочкѣ подъ-рядъ въ течсніи многихъ лѣтъ. 
Самецъ, домогающійся любви самки, выказываетъ персдъ ней всевозможные фо-
кусы, предназначенные для прельщенія ея, съ гордой осанкой, важно и высоко при-
поднимаетъ голову и пытается миловидными кивками и поворачиваніемъ головы 
тронуть сердце своей красавицы. Когда парочка спарилась, ихъ улсо постоянно 
приходится видѣть плавающими тЬсно одинъ подлѣ другаго; o n . времени до вре-
мени они ласкаютъ другъ друга клювами, самецъ же иногда оті, удпвольствія 
поднимается на воздухъ, хлопаотт> крыльями и, нѣжно крича, двигаетъ головой и 
пгеей. При случаѣ быпаютт. также поединки; по меньшей мѣрѣ каждый прибли-
жающійся самецъ устрашается такими движеніями, которыя но допускаюгі. но-
доразумѣнія. Меиіду тѣм'і. оба ежедневно по нѣсколько ралъ посѣщаюті. дупло. 
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предназначенное для гнѣзда; самка устраиваегь въ немъ ГЕѢЗДО, приводить его 
въ ііорядокъ и, наионецъ, въ началѣ апрѣля, а въ сѣверныхъ штатахъ мѣсяцемъ 
позже, приступаетъ къ кладкѣ. Кладка состоитъ изъ 7—12 маленькихъ яицъ около 
48 mm. длины и 36 ш т . толщины, продолговатой формы съ твердой гладкой 
скорлупой, чистыхъ и же.ітовато-бѣлаго цвѣта. Время высиживанія продолжается 
25—26 дней. Едва только самка снесетъ пос.йднее яйцо, какъ тотчасъ же, по 
обыкновенію, выкладываетъ углублеяіе гнѣзда пухомъ; каждый разъ, покидая 
гнѣздо, прикрываетъ также имъ яйца и вообще принимаетъ на себя съ ѳтихъ поръ 
всѣ заботы, и труды родительскаго попеченія. Пока она занята постройкой и клад-
кой, самецъ ее еще постоянно сопровождаетъ; позднѣе онъ поступаетъ точно такъ-
же, какъ и другіе селезни, покидаетъ подругу, соединяется съ другими предста-
вителями своего пола, скитается съ ними повсюду и, наконецъ, удаляется на под-
ходящія воды, чтобы провести здѣсь періодъ линянія. Линяніе начинается уже 
въ іюлѣ, кончается въ серединѣ сентября и облекаетъ селезня въ опереніе, кото-
рое едва отличается отъ оперенія самки, хотя все еще немного превосходить 
послѣднее блескомъ и яркостью красокъ. 

Мясо каролинской утки, начиная съ сентября и до наступленія зимы, гово-
рягь, дѣйствитёльно превосходно: поэтому неудивительно, что ихъ всюду преслѣ-
дують и каждую зиму тысячами доставляють на рынки. Обь ихъ полномъ при-
рученіи въ Америкѣ, повидимому, еще не помышляли; но что онѣ мало-по-малу 
сд'каются домашними птицами—не подлежить сомнѣнію. Для содержанія на прудахъ 
она заслуживаеть предпочтенія передъ нѣкоторыми чужеземными родичами не 
только вслѣдствіе того, что превосходить всѣхь ихъ красотой, но и потому, что 
легче всѣхъ другихъ утокъ размножается въ неволѣ. 

Нырни (Fnligulinae. Tauchenten. Canards plongeurs) являются представителями 
новаго подсемейства, которое состоитъ приблизительно изъ 30 видовъ; они отли-
чаются короткимъ, широкимъ и неуклюжимъ туловищемъ, короткой и толстой 
іиеей, большой головой и средней длины, обыкновенно широкимъ, снабженнымъ 
ллшь короткими зубчиками и нерѣдко вздутымъ у основанія клювомъ; ихъ кп}ют-
кія ноги прикрѣплены далеко назади туловиіца, до плюсны покрыты опереніемъ, 
а большая часть голени обернута наружной кожей брюшка; у основанія онѣ сильно 
сжаты; ихъ длинные передніе пальцы соединены большими плавательными пере-
понками, которыя отчасти имѣются и на задяихъ пальцахъ въ формѣ піирокихь 
лопастей, т. е. собственно подопівы, распластанной съ обѣихъ сторонъ въ піирокую 
перепонку; крылья у нихъ короткія, изогнутыя, среди маховыхъ перьевъ два пер-
выхъ самый длинныя; у нихъ средней длины или короткій, но широкій хвостъ, 
образованный изъ 14 18 упругяхъ перьевъ и, наконецъ, плотно прилегающее 
опереніе, которое, смотря по возрасту и полу, бываетъ различнаго цвѣта, часто 
удлиняется на головѣ въ большой хохолъ пли маленькій хохолокъ и покрыто свое-
образнымъ пестрымъ рисункомъ. 

Ікагодаря своей способности нырять, эти утки предиочитаютъ откры-
тыя и глубокія воды болѣе мелкимъ и поросшимъ растеніями. Большинство изъ 
нихі, живеп. на морѣ, во время же размножеиія преимуп;остленн(і переселяются 
на прѣсныя воды, на которыхъ другія проводяп. больиіую часть своей жизни. КІ. 
водѣ онѣ привязаны болѣе, чѣмъ всѣ випіеупомянутыД утки. Вслѣдствіе тс)Го, что 
ііхъ ноги находятся далеко позади туловипщ, онѣ, чтобы удержать его в'ь равно-
вѣсіи, принуждены держаться чрезвычаііно прямо; поэтому ихъ походка заклю-
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чается лишь въ неуклюжемъ покачпваньи, которое можно назвать переваливаніеыъ 
съ боку на бокъ и, повидимому, весьма утруждаетъ ихъ. Полеть также затруд-
няетъ ихъ болѣе, чѣмъ всѣхъ прочихъ утокъ; впрочемъ, разъ поднявшись, онѣ ле-
тятъ довольно скоро, подвигаясь впередъ быстрыми взмахами крыльевъ. Зато тѣмъ 
проворнѣе двигаются онѣ на водѣ. Глубоко погрузивъ свое широкое и сравни-
тельно тяжелое тѣло въ воду, такъ что отъ него остается непокрытой лишь узкая 
полоска спины, а хвостъ волочится по поверхности воды, онѣ, сильно отталкиваясь 
широкоперепончатыми ногами, подвигаются впередъ чрезвычайно быстро; если же 
онѣ желаютъ погрузиться въ глубину, то имъ достаточно одного толчка своими 
веслами кверху, и одновременнаго съ этимъ взмаха хвостомъ книзу, и ихъ туло-
вище головой впередъ опрокидывается внизъ Пырки неспособны, подобно гагарѣ, 
преслѣдовать подъ водой намѣченную добычу, но ныряють на дно въ болѣе или 
менѣе отвѣсномъ направленіи и послѣ минутнаго отсутствія появляются почти на 
томъ же самомъ мѣстѣ, съ котораго исчезли. Такъ какъ они отыскипаютъ спою пиш,у 
на днѣ, то имъ часто такимъ образомъ приходится нырять н а значительную глу-
бину; тѣ изъ нпхъ, которые живутъ на морѣ, ныряютъ иногда на глубину около 
100 т . , что легко опредѣлить изслѣдованіемъ ихъ пищи. Лишь немногіе изъ нихъ 
питаются преимущественно растеніямп; большинство изъ нихъ ѣдятъ ракушекъ 
и другихъ моллюсковъ, червей, раковъ, рыбъ и пр., во время же пребыванія на 
прѣсныхъ водахъ также и насѣкомыхъ. Пища, найденная на днѣ, тамъ же въ 
глубинѣ и проглатывается. Что касается голоса, то они отличаются отъ другихъ 
утокъ въ томъ отношеніи, что виѣсто кряканія издаютъ трескучіе или протяжные 
звуки. И х ъ внѣшнія чувства и умственный способности находятся, повидимому, 
приблизительно на той же степени развитія, какъ и у остальныхъ родичей. 

Нырки чаще остальныхъ зубчатоклювыхъ птицъ гнѣздятся обществами, 
образуя иногда настоящія поселенія. Нерѣдко двѣ самки, даже различныхъ ви-
довъ, несутъ яйца в ъ одно гнѣздо, сообща высиживаютъ ихъ и раздѣляютъ между 
собой воспитаніе и заботы о птенцахъ, не дѣлая различія между собственными и 
чужими. Многія изъ нихъ воруютъ другъ у друга яйца и тащатъ ихъ въ свои 
собственный гнѣзда или переманиваютъ къ себѣ уже вылупившихся птенцовъ, 
чтобы заботиться о нихъ. Я й ц а ихъ круглѣо и съ болѣѳ твердой скорлупой, чѣмъ 
я й ц а другихъ утокъ, въ общемъ же весьма похожи на нихъ. 

Нѣкоторые нырки доставляютъ значительную пользу своимъ пухомъ, кото-
рымъ «ыстилаютъ гнѣздо; другіѳ доставляютъ также вкусное мясо, тогда какъ 
мясо большинства изъ нихъ, вслѣдствіе ихъ пиш;и, имѣетъ непріятный вкусъ вор-
вани и по крайней мѣрѣ для избалованнаго лакомки для употребленія не при-
годно. Поэтому на многихъ изъ нихъ охотятся только ради ихъ пуха, но не 
изъ за мяса. Отъ прочихъ враговъ они страдаютъ менѣе другихъ утокъ. Болѣе 
быстрый хищныя птицы ловятъ на лету и ихъ, а болѣе крупный рыбы или жи-
вупіія въ водЬ земноводный похищаютъ ихъ птенцовъ, вообще же вода спасаетъ 
ихъ отъ многихъ преслѣдованій. Для содержанія въ плѣну они не годятся. Они, 
правда, постепенно привыкаютъ къ обыкновенному корму, но никогда не могутъ 
привыкнуть къ исключительно растительной пищѣ. Липгь немногіе виды размно-
жаются, если ихъ лишить естественныхъ условій; тѣ же изъ нихъ, которые боль-
шую часть своей жизни проводят!, на морѣ—вѣроятно никогда. 

+ * 
• * 

Среди всѣхъ нырковъ первое мѣсто принадлежитъ Гагамъ (Somateria . Eider-
vogel. Eiders). Кромѣ значительной величины тѣла fiHt. отличаются еще сильно 
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вытяяутымъ длиннымъ клюпомъ, спинка котораго далеко вдается в ъ опереніе 
лба; онъ ярко окрашенъ, а у нѣкоторыхъ видовъ ппшікообразно раздуть; его 
большой коготокъ занииаетъ весь передній конецъ верхней челюсти; у нихъ ко-
роткія, снабженныя длинными пальцами и поэтому широкоступенчатыя ноги; сред-
ней длины крылья, среди больтихъ маховыхъ перьевъ которыхъ второе самое 
длинное, а верхнія малыя маховыя серповидно загибаются за переднюю часть 
іфыла; хвостъ у нихъ закругленный и состоитъ изъ 14—1(5 заостренныхъ перьевъ, 
опереніе густое, своеобразно окрашенное. 

У Настоящей гаги, Гавни (Soraater ia mollissima, Ihulensis, danica, norve-
gica, islandica, borealis, feroensis, platyuros, megauros, planifrons, laisleri, cutliberti, 
dresser i . Anas inollissima, cuthber t i , Anser lanuginosus. Eiderente . Eider ordi-
na i re ) верхняя часть головы, шея и спина, включая сюда и верхнія кроющія 
перья крыльевъ,—бѣлыя, на передней части груди эта окраска переходить въ крас-
новатый цнѣтъ; лобъ п височная область, нижняя часть спины и брюпгко—черные, 
т е к и свѣтло-зеленаго цвѣта; маховыя и рулевыя перья выглядятъ буровато-чер-
ными, перья, образующія зеркальце, совершенно бархатисто-чернаго цвѣта. Глаза 
красновато-бурые, клювъ зеленовато-желтый, ноги маслянисто-зеленыя. Длина пти-
цы 63 с т . , длина крыла 20, хвоста 9 с т . С а м к а меньше самца и ржаваго цвѣта, 
голова и шея ея покрыты бурыми продольными, остальныя части—черными лу-
нообразными поперечными пятнами, зеркальце бураго цвѣта съ бѣлоіі каймой, 
нижняя часть тѣла темно-бурая съ незамѣтнымъ чернымъ иолнистымъ рисункомъ. 
По прошествіи времени высиживанія голова и шея самца становятся черпо-сѣ-
рыми съ темными облачными пятнами, плечи сѣро-чернымп съ свѣтлыми черточ-
ками; область зоба на желтоватс-бѣломъ фонѣ покрывается узоромъ, состоящимъ 
изъ черноватыхъ и ржаво-бурыхъ каемокъ перьевъ. 

У родственной ей Гаги-гребенушки, (Somateria spectabilis, megarhynchos, al-
tensteini i . Anas spectabilis, beringii . P la typus , Ful igu la spectabilis. Kenigseider-
ente . E ide r orn6), приблизительно равной eii no всличпнѣ, клювъ съ боковъ 
немного раздутъ въ вчдѣ бугра и о к р у ж е т . топкой черноіі полосой; подобнаго же 
цвѣта ПОЛОСЫ! тянутся по обѣимъ сторонамъ шеи o n . основанія иижняго клюпа; 
верхняя часть головы сѣрая, щеки свѣтло-зеленыя, шел бѣлая, передняя часть 
груди свѣтло-красповато-мясвого циѣта, средняя часть спины, кроющія перья у 
сочлененія крыльсвъ и нижняя часть спины—бѣлаго цвѣта, всіі остальныя перья 
черныя; глаза каріе, клювъ красный, ноги красноватыя. Самка отличается отъ 
самокъ родственныхъ впдовъ свѣтло-красно-бурой окраской. 

По своей величпнѣ область распространенія настояпіей гаги превосходигъ 
области распространепія всѣхъ прочпхъ видовъ. Она населяѳтъ весь сѣверъ земли, 
отъ Ютландскихъ острововъ до Шпицбергена и огь западныхъ береговъ Европы 
нсѣ сѣверные берега земли до Гренландіи и Псландіи. Пногда она появляется 
также и внутри Германіи, но только всегда случайно. Самое южное мѣсто ея 
гнѣздованія находится на островѣ С'ильтъ и на маленькихъ датскихъ остронахъ, 
лежащихъ на одинаковой широтѣ съ послѣднимъ; къ сѣперу оть атихъ мѣстнос-
тей она, повидпмому, становится многочисленпѣс. Уже въ средней Порвегіп, 
гдѣ прибрежные жители за ней ухаживаютъ и берегутъ ее, она, охраняемая осо-
быми, къ созкалѣнію не вездѣ чтимыми, законами, встрѣчастся тысячами; въ 
Псландіи и Гренландіи она также массами имѣетъ постоянное пребынаніо. Гага-
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гребенушка населяетъ болѣе сѣверныя широты, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
и встрѣчается вмѣстѣ съ послѣдними; главнымъ образомъ она живѳтъ на Шпиц-
бергенѣ, въ Новой Земдѣ, въ Гренландіи, на сѣверныхъ берегахъ Америки и 
Азіи и на Берингопомъ морѣ; каждую зиму она посѣп;аетъ сѣверную Россію и 
Лапландію и встрѣчается также вдоль береговъ Ыорвегіи и Великобританіи, а 
въ видѣ исключенія достигаетъ даже береговъ Германіи. гнѣздится же только въ 
вышеуиомянутыхъ мѣстностяхъ и, отдѣльными экземплярами, иногда въ Исландіи. 

Настоящал гага. Somatcria mollissima. '/ю наст. вел. 

Въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ іі странахъ, обнимаеліыхъ ихъ областью 
распространенія, настоящая гага, жнзнеоігисаніемъ которой я ограничусь, не 
недетъ скитальческой жизни, потому что Нѣмецкое море, благодаря гольфпітрему, 
не замерзаетъ почти на всемъ своемъ просграпствѣ. Даже въ ]5алтійскомъ морѣ 
для нея, обыкновенно, также остаются мѣстечки, которыя не замерзаютъ п слу-
жатъ ей убіикищемъ во время зимы. Если же зима очень сурова, то она все-
таки биваетъ принуждена рѣшиться на перокпченку, п псросоляется тогда къ 
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Нѣмецкому морю или даже къ Атлантическому океану. Въ Гренландіи, въ сен-
тябрѣ и октябрѣ она постоянно совѳршаетъ перелетъ; въ это время она огром-
ными майсами собирается на изобилующихъ пищей мѣстахъ и буквально покрыва-
епі море на пространствѣ квадратнаго километра. Начиная съ апрѣля, она, также 
постоянно соединившись большими массами, возвращается на сѣверъ. 

Гага—настоящая морская птица въ полномъ смыслѣ этого слова. Н а сушѣ 
она двигается неуклюже, ходить, переваливаясь съ боку на бокъ, съ трудомъ, 
спотыкается и часто падаетъ на землю. Полетъ скоро утомляетъ ее, требуетъ 
непрерывныхъ и чрезвычайно быстрыхъ движеніи сравнительно маленькими крыль-
ями и совершается большей частью на незначительной высотѣ надъ самой водой. 
Лишь находясь въ посдѣдней, она выказываетъ свою настоящую способность къ 
передвиженію. ІІлаваетъ она, не такъ глубоко погружая гЬло, какъ другіе нырки, 
но быстрѣе всѣхъ прочихъ извѣстныхъ памъ видовъ, и ныряетъ на значительно 
большую глубину. Гольбелль увѣряетъ, согласно съ Фаберомъ, что она иногда 
достаетъ себѣ ііищу съ глубины 50 ш. и можетъ оставаться подъ водой до 6 
минутъ; затѣмъ онъ упоминаетъ, что изъ извѣстныхъ ему птицъ ее превос-
ходить только гребенушка, которая, по его изслѣдованіямъ, можегъ нырять на 
глубину до 120 т . и оставаться подъ водой до 9 минугь. Мнѣ очень часто при-
ходилось видѣть, какъ гаги ныряюгь, но я никогда не наблюдалъ, чтобы онѣ 
столь долгое время оставались подъ водой, напротивъ того я нашелъ скорѣе, что 
онѣ постоянно снова появляются на поверхности воды по истеченіи, самое позд-
нее, двухъ минутъ. Голосъ самца заключается не то, чтобы въ громкомъ, но въ 
очень благозвучномъ, хотя и ворчливомъ звукѣ, «аху аху ахуа», голосъ самки— 
въ своеобразномъ, часто повторяемомъ звукѣ «корр корр коррерр». Понятли-
востью она не уступаетъ ни одному виду своего семейства, а, повидимому, даже 
превосходить большинство ихъ. Находясь на морѣ, она ведетъ себя весьма осто-
рожно и даже знакомую ей рыбачью лодку рѣдко подпускаетъ къ себѣна столь 
близкое разстояніе, чтобы изъ нея можно было сдѣлать по ней удачный выстрѣлъ; 
однако она скоро замѣчаетъ, если ей желаютъ добра, и въ этомъ случаѣ, иногда, 
хотя впрочемь только во время высиживанія, ведетъ себя какъ настоящее домаш-
нее животное. 

Всѣ гаги высиживаютъ лишь въ довольно позднее время года, не ранѣе 
какъ въ концѣ мая, обыкновенно лишь въ іюнѣ или іюлѣ. Съ этой цѣлью онѣ 
собираются вокругъ маленькихъ остроіжовъ, къ которымъ легко можно пристать. 
Парочки отдѣляются оп> большой стаи, и самцы и самки, переваливаясь съ боку 
на бокъ, переправляются на сушу, чтобы отыскать себѣ подходящее мѣсто для 
гнѣзда. Выборь послѣдняго обусловливается безопасностью положенія. Соотвѣт-
ственно этому, острова, поросшіе низкимъ и тернистымъ кустарникомъ, предпочи-
таются ими всѣмъ остадьнымъ. Тамь, гдѣ человѣкъ заботится объ ихъ размноже-
ніи, онъ для пріема этихъ полезныхъ гостей д'Ьлаетъ ра^іличныя приготовлепія: 
разставляетъ на берегу старые ящики, прикрываетъ камни досками или хворос-
томь и устраиваетъ разныя другія убѣжища, въ которыхъ онѣ могли бы укрыться. 
Насколько гага раньше была пуглива, настолько теперь она становится довѣр-
чива. Она пріобрѣтаетъ увѣренность, что напередъ можеть разсчитывать на 
защиту человѣка и ни въ какомъ случаѣ не тяготится и не смуідается ихъ ііоступ-
ками. Чтобы найти подходяп;ее мѣсто для гнѣзда, она, переваливаясь съ боку па 
бокъ, добирается не только къ самому двору прибрежнаго жителя, но пропикаетъ 
и во внутрь его, даже въ самую хижину и несьма нерѣдко случается, что нѣко-
торыя самки —гаги высижинаютъ въ чуланахъ, въ копюіпнііхъ, въ духовыхъ 
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иечахъ и другііхъ подобныхъ мѣстахъ и положительно становятся въ тягость 
хозяйкамъ. Вначалѣ саыецъ постоянно сопровождаетъ самку по всѣхъ этихъ 
путешествіяхъ пѣшкомъ; утромъ вмѣстѣ съ ней появляется на берегу, прибли-
зительно въ полдень улетаетъ иъ фіорды, выплываетъ въ открытое море, подъ ве-
черъ возвращается обратно и на слѣдующее утро приступаетъ къ подобному же путе-
шествію; пока самка несется, онъ стоитъ на сторожѣ около гнѣзда; когда же кладка 
окончена, онъ покидаетъ гнѣздо и самку и улетаетъ въ море, чтобы соединиться 
здѣсь съ прочими самцами. Около отдѣльныхъ шхеръ Норвегіи, можно видѣть огром-
ный стаи этихъ соломенныхъ вдовцовъ, образующихъ вокругъ острововъ родъ вѣнка. 

Гнѣздо состоитъ изъ того матерьяла, который онѣ находятъ въ непосред-
ственной близости; свивается оно въ высшей степени небрежно то изъ тонкаго 
хвороста, то изъ морской травы, иногда изъ простой травы или соломы и пр. 
Зато тѣмъ rynte и богаче внутренняя пуховая подкладка гнѣзда—эта драгоцѣн-
ная дань, которую высиживающія гаги оставляютъ ласково оберегающимъ ихъ 
людямъ. Кладка состоитъ постоянно изъ 6 — 8 совершенно овальныхъ яицъ, около 
85 шш. длины и GO mm. толщины съ гладкой скорлупой, грязновато или сѣро-
зеленаго цвѣта. Уже спустя нѣсколько дней высиживающая самка весьма упорно 
сидитъ на гнѣздѣ, и тамъ, гдѣ она привыкла къ человѣку, при приближении 
послѣдняго не трогается съ мѣста, но только пригибаетъ къ землѣ голову и 
немного расиускаетъ крылья, чтобы не быть узнанной. Окраска ихъ оперенія, 
обыкновенно, до того согласуется съ окраской окружаюпіей почны, что неопыт-
ному человѣку дѣпствительно трудно различить и замѣтить птицу. 

Вначалѣ я очень часто ошибался и бывалъ пораженъ, когда вдругъ ощущалъ 
въ ногѣ слабый укусъ, которымъ меня награждала сидящая на гнѣздѣ и не замѣченная 
мною гага-самка. Даіке и на островахъ, находящихся въ отдаленіи отъ жилищъ, гагн, 
прежде чѣмъулетѣть, довольно близко подпускаютъкъ себѣ человѣка. Тѣ пзъ нпхъ, 
которыя высиживаютъ вблизи жилищъ, позволяютъ наблюдателю приподнять себя съ 
гнѣзда, осмотрѣть яйца и снова посадить себя на нихъ, нисколько не помышляя 
улетѣть. Я себѣ часто доставлялъ удовольствіе тЬыъ,что продолжительное время сидѣлт. 
около нихъ, гладилъ, иросовывалъ руку между ихъ брюшкомъ и яйцами, и весьма 
многихъ изъ нихъ все-таки не вспугивалъ съ гнѣзда. Иѣкоторыя, какъ бы играя, 
хватали меня за палецъ, другія не изъявляли никакихъ признаковъ неудоволь-
ствія. Тѣ, которыхъ я приііоднималъ съ гнѣзда и опускалъ на землю въ нѣкото-
ромъ отдаленіи, переваливаясь съ боку на бокъ, будто ничего не случилось, отправ-
лялись къ гнѣзду, поправляли пухъ и въ моемъ присутствіи снова садились вы-
сиживать. Болѣе пугливыя улетали и всегда обрызгивали яйца своимъ каломъ, 
однако онѣ никогда не улетали далеко и постоянно вскорѣ возвращались обратно, 
чтобы продолжать высиживать. 

Если самку не тревожить, то она покидаетъ гнѣздо обыкновенно въ утренніе 
часы, но передъ тѣмъ въ выспіей степени заботливо прикрываетъ кладку пухомъ, 
чтобы предохранить яйца отъ всѣхъ вредныхъ вліяній погоды. Послѣ этого она 
какъ можно быстрѣе летитъ на море, въ теченіи, приблизительно, получаса ста-
рательно ныряетъ за пиіцею, набиваеп. за это время свой зобъ ракушками, такі. 
что онъ чуть не лопается, и опять возвращается къ гнѣзду. Самцы всегда пугли-
пѣе, далее тогда, когда они, въ началѣ времени высиживанія, вм Г.стѣ съ самкой отправ-
ляются на супіу и стоять на сторожѣ около гнѣзда. Если приближаепіься къ нимъ, 
то они приходятъ въ сильное волненіе, приподнимают), и опускаютъ голову, 
(ікликаютъ самку, затѣмъ съ шумомъ поднимаются и улотаюті. въ море, откуда 
боязливо слѣдятъ за нарупіитслемъ ихъ покоя. 
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По истечевіи 25—2G дней вылупляются птенцы; это—прелестный, покрытыя 
богатымъ и допольно пестрымъ опереніемъ существа, которыя съ перваго дия своей 
жизни проворно плаваютъ и ныряютъ и довольно хорошо, во всякомъ слуааѣ 
лучше матери, бѣгаюгъ. Послѣдняя, какъ только опп кое-какъ пообсохлп, сен-
часъ же уводить ихъ въ море н сь втихъ поръ покидаетъ его вмѣстѣ съ пимп липгь 
тогда, когда птенцы утомятся и при сильномъ волненіи не ыогутъ отдыхать на 
ея спинѣ. Если гнѣздо находится далеко отъ моря, то путешествіе къ нему нсеП 
семьи продолжается довольно долгое время и озабоченный владѣлецъ обыкновенно 
вмѣшивается: онъ укладываетъ только что вылупившихся птенцовъ въ кор-
зину и идетъ съ ней къ морю въ сопровожденіи ковыляющей слѣдомъ за 
ннмъ самки. Море является д.ія птенчпковъ самымъ надежныыъ убѣжищемъ, 
]іотому что здѣсь они легче всего могутъ избѣжать преслѣдованій своихъ злѣн-
шихъ ираговъ—кречетовъ, вброновъ и поморниковъ. Весьма часто нѣсколько са-
мокъ со своими птенцами соединяются вмѣстѣ и представляютъ тогда для наблюда-
теля въ высшей степенп разнообразное и занимательное зрѣлище. Если самка вп-
дитъ, что ее преслѣдуетъ лодка, то сперва, чтобы уск()льзнуть отъ стрѣлка, изъ 
всѣхъ сіілъ начинаетъ грести; при этомъ она подпускаетъ къ себѣ лодку на раз-
стояніе^нѣсколькихъ шаговъ и лишь въ случаѣ крайней необходимости рѣшается 
взлетѣть; если она отрѣзана отъ птенцовъ, то послѣдніе спѣшатъ на сушу, взле-
таютъ и прыгаютъ на берегъ, проворно разбѣгаются во всѣ стороны и въ одинъ 
мигъ такъ ловко прячутся между камнями и возвышенностями почвы, что вііолнѣ 
могутъ обмануть неопытнаго наблюдателя. Если опасность счастливо миновала, 
то можно видѣть, какъ они, по прошестнін нѣкотораго времени, приподнимаются, 
бѣгутъ къ морю и, вполнѣ сознавая, какую нужно избрать дорогу, по прямому 
направленію удаляются отъ берега и подплываютъ къ озабоченной матери или 
къ другой какой-либо взрослой самкѣ. 

Если убить самку, пока птенцы еще не могутъ обойтпсь безъ материнской 
помощи, то они присоединяются къ другой стаѣ птенцовъ іі добродушная роди-
тельница послѣднихъ безпрекословно принимаетъ их7>, водить и заботится о нихъ, 
какъ будто они были ея собственными дѣтёнышами. Вообще у гаги сильно 
замѣтно влеченіе къ материнскимъ обязанностямъ: самки, высиживающія одна 
около другоіг, воруютъ другъ у друга яйца и ппзднѣе, если соединяются вмѣстѣ, 
безпрекословно дѣлятъ между собою заботы о іюспитані» малютокъ. Послѣднія 
скоро подростаютъ и уже по истеченіи иервыхъ недѣль становятся столь само-
стоятельными, что могутъ обходиться безъ всякой посторонней помощи; тѣмъ не 
менѣе они остаются до слѣдуюпіеи весны въ сообществѣ своихъ родителей, а вто-
рой годъ своей жизни какъ можно чаще проводятъ время въ сообществѣ старыхъ 
самцовъ. Въ первые дни своей юности гаги ѣдятъ маленькихъ ракообразныхъ и 
моллюсковъ; позднѣеонѣ придерживаются почти исключите.іьно ракушекъ, не пре-
небрегая однако мелкой рыбой и другими морскими животными. 

Хотя гаги и составляютъ главнѣйпгее богатство самыхъ сѣверныхъ странъ, 
за ними, тѣмъ не менѣе, далеко не всюду должнымъ образомъ ухаживаютъ и бе-
регутъ. Умные владѣтели «гагачьих!) островковъ» или мѣстъ гнііздованія, пока 
птицы несутся, отбираютъ у нихъ нѣсколько яицъ и этимъ застанляютъ ихъ по-
ложить пхъ больше, чѣмъ они это обыкновенно дѣлаюП). Но затѣмь онѣ ныжи-
даютъ конца времени зіысиживанія и лишь тогда собираютъ пухъ. Такъ посту-
иаютъ въ южной ІІорнегіи; иначе поступаюгь въ Лапландіи, в'і. ІІсландіи, на 
Шпицберген'!', п въ Гренландіи Здѣсь не піадятъ ни птиц'ь, ни яиць. Несмотря 
на невкусное мясо старыхъ птицъ, здѣсь изъ году въ годъ производится па нихъ охота 
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И убиваютъ ихъ тысячами; несмотря на видимую пользу, которую приносить 
прежде всего уходъ за сидящими на я й ц а х ъ гагами, у нихъ всюду, гдѣ ихъ нахо-
дятъ, отнимаютъ яйца и пухъ. Н а Шпицбергенѣ послѣдствія такихъ неразумныхъ 
поступковъ уже сильно обнаружились, потому что прежде добыча считалась ты-
сячами килограммовъ, а теперь приходится довольствоваться сотнями. Мальмгренъ 
увѣряетъ, что теперь осенью тамъ далеко не часто приходится видѣть молодыхъ 
гагъ и что всѣ лояцы сильно плачутся на быструю убыль, въ которой, конечно, 
виноваты они сами. Въ Гренландіи убыль эта еще не такъ замѣтна; по словамъ 
Гольбелля, оттуда ежегодно продолжаютъ еще вывозить по нѣсколько тысячъ килограм-
мовъ пуха. «Наибольшая масса нечистаго пуха, которая была вывезена въ одинъ годъ 
изъ южной Гренландіи, простиралась до 2005 kgr . ; сѣверная Гренландія 
доставляетъ приблизительно вдвое меньшее количество. Считаютъ, что одииъ фунтъ 
пуха приходится собрать съ 12 гнѣздъ; слѣдовательно, у 104520 птицъ былъ по-
хищенъ пухъ и вмѣстѣ съ тѣмъ. по крайней мѣрѣ у большинства, также и ихъ 
яйца» . Одинъ килограммъ очищеннаго пуха стоитъ теперь въ Норвегіи 3 3 — 4 5 
марокъ; слѣдовательно, барышъ, который мозкетъ дать густо населенный гагачій 
островокъ, далеко не незначителенъ и повысился бы еще больше, если бы рѣши-
лись собирать пухъ лишь послѣ того, какъ птенцы покинуть гнѣздо. Крестьяне 
на Сильтѣ нисколько не пі;адятъ этихъ, прпносящихъ такую значительную поль-
зу птіщъ; за нѣсколько марокъ отдаютъ въ аренду сборъ я и ц ъ и такимъ образомъ, 
себѣ же въ ущербъ, препятствуютъ успѣпшому размнолгенію иолезныхъ гостей. 

Пороны и поморники истребляютъ яйца и преслѣдуюгь птенцовъ; гаги, кречеты 
и песцы преслѣдуютъ какъ молодыхъ, такъ и старыхъ птицъ; человѣкъ употребляетъ 
для охоты огнестрѣльное оружіе и искусно разставляемыя сѣти. Въ Гренлан-
діи осенью убиваютъ ихъ иногда по двадцати штукъ однимъ выстрѣломъ, въ томъ 
случаѣ, если удастся подплыть къ нимъ на лодкѣ такъ близко, чтобы можно было 
дать іго нимъ пыстрѣлъ на достаточно блиэкомъ разстояніи. Для содоржанія въ 
плѣну гаги годятся столь же мало, ^акъ и всѣ другіе морскіе нырки: онѣ поги-
баютъ съ тоски при лучшемъ уходѣ, даже въ томъ случаѣ, если пиъ даютъ доста-
точное количество ихъ главной пищи ракушекъ. Тѣ изъ нихъ, за которыми мы 
до сихъ ухаживали въ зоологическихъ садахъ, постоянно умирали среди лѣта, 
обыкновенно при наступлении линянія. О размноженіи ихъ в ъ клѣткахъ нечего и 
думать. ^ ^ 

* 

Синьгами (Oedemia. Traueren te . Macreuses) называютъ нѣкоторыхъ боль-
шихъ нырковъ темнаго цвѣта; они отличаются отъ другихъ довольно длиннымъ, 
но широкимъ клювомъ, который въ старости у самцовъ особенно сильно вздутъ 
у основанія въ видѣ бугра; короткими ногами, съ весьма большими пальцами, 
средней длины крыльями, клинообразнымъ, состоящимъ изъ 14 перьевъ, хво-
стомъ и мягкймъ, бархатныиъ опереніемъ, имѣющимъ болѣе свѣтлую окраску 
только на головѣ или крыльяхъ. 

Синьга (Oedemia n igra , gibbera, nigripes, megauros, Anas n igra , a t ra , 
jMelanitta nigra, gibbera, nigripes, megauros . P la typus niger, P'uliguia n igra . 
Mdlirenente. Peti te macreuse) однообразнаго, блестящаго, чернаго цвѣта; глаза 
ея темно-каріе, клювъ, за исключеніемъ широкаго оранжево-краснаго сѣдла 
вокругь ноздрей, голубсвато-чернаго, ноги черновато-оліпжово-зеленаго цвѣта. 
Самки и птенцы темно-бураго цвѣта, за исключеніемъ сѣровато-бѣлыхъ обѣихъ 
стгіронъ голони, подбородка, горла и середины груди и живота: клювъ у самокъ 
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вздуть лишь очень немного. Длина птицы—52, размахъ крильенъ—92, длина 
крыла 25, хвоста 9. пга. 

Турпань, Свиронъ (Oedemia fusca, megapus, platyrhyuclios, hornschuchii . Anas 
fusca, carbo, fuliginosa, Melani t ta fusca, megapus, p la tyrhynchus , hornschuchii , P la -
typus fuscus, Oidemia, Ful igula fusca. Samtente . Double macreuse) такъ же черенъ, 
какъ уголь, бѣлыя лишь пятно подъ глазомъ и зеркальце, клювъ ярко-желто-
красный, на краяхъ и у корня черный, ноги блѣднаго мясо-краснаго цвѣта съ 
черными полосами на сочлененіяхъ; глаза жемчужно-бѣлые. Самка темно-бураго 
цвѣта, за исключеніемъ круглаго бѣлаго пятна на ухѣ п бѣлаго зеркальца, желто-
ватой полосы на уздечкѣ и сѣровато-б'Ьлой середины груди; глаза ихъ каріе, 
клювъ—черный, ноги зелено-желтыя. Длина птицы 55 с т . , размахъ крыльевъ 
100, длина крыла 30, хвоста 9 с т . 

Наконецъ Дзынга, Америнансній турпанъ (Oedemia perspici l lata , Anas рег-
spicillata, ]a t i roslr is , Pe l ione t ta perspici l lata , t rowbridgi i , Melanit ta , P la typus , 
Macrorhamphos, Ful igula perspici l la ta . Bril leneii te. Macreuse к large bee) со-
вершенно чернаго цвѣта, кромѣ бѣлаго, большого четыреугольнаго пятна на лбу 
и такого же трехугольнаго, обращеннаго остріемъ книзу п я т н а н а зашейкѣ; глаза сере-
бристо-бѣлые, горбатый, вздутый до ноздрей клювъ оранжево-пурпурово-краснаго, 
около кончика оранжево-желтаго цвѣта и съ бокопъ около корня украшенъ круг-
лымъ чернымъ пятномъ; ноги темнаго карминно-краснаго цвѣта. Преобладающей 
окраской самки является темно-бурая, щеки и середина груди сѣроватаго цвѣта, 
пятна на лбу нѣтъ, на зашейкѣ—имѣется, глаза сѣровато-каріе, клювъ синевато-
черный, ноги красновато-сѣрыя. Длина птицы—52, размахъ крыльевъ—92, длина 
крыла 25, хвоста—9 с т . 

Всѣ синьги родственны сѣверу земного шара и по сю сторону холоднаго 
пояса вовсе не выводятъ птенцовъ или размножаются только въ видѣ исключе-
нія. Синьга и турпанъ—дѣти тундръ иживутъ общественно почти в ъ той-же са-
мой области, начиная съ сѣверной Скандинавии в а востокъ до Америки, во всѣхъ 
сѣверныхъ странахъ вообще и в ъ областяхъ крайняго сѣвера, за исключѳніем ь, 
можегь быть, того или другаго острова. В ъ сѣверной Россіи и сѣвѳрноіі Сибири 
водятся оба эти вида. Во время перелета они случайно появляются и на нѣмец-
кихъ берегахъ, отсюда летятъ дальше на югъ и даже, хотя и рѣдко, встрѣчаются 
въ Испаніи и Греціи. Внутри материка они показываются не часто, обыкновенно 
только въ концѣ года, около половины ноября или въ началѣ декабря, остаются 
здѣсь до тѣхъ поръ, пока это допускаютъ открытыя воды и раньше всѣ.чъ осталь-
ныхъ утокъ возвращаются къ себѣ на сѣверъ. В ъ тѣхъ частяхъ моря, гдѣ голь({)-
стремъ не даетъ водѣ замерзать, ихъ молено видѣть впродолженіи всей зимы, 
по большей части скучившись стаями, преимущественно в ъ тихихъ фіордахъ и 
бухтахъ, тогда какъ въ пору размноженія они располагаются въ болѣе или мо-
нѣе обшнрныхъ, всегда открытыхъ пространствахъ прѣсныхъ водъ въ тундрахъ 
Амерпканскій турпанъ живетъ при тѣхъ-же условіяхъ на сѣверѣ Лмерикѣ и 
только въ видѣ исключения залетаетъ къ нѣмецкимъ берегамъ. 

Вс.ѣ синьги, въ особенности оба европеііскихъ вида, ходяті. и летаютъ тл-
желовѣсно, ныряютъ-же мастерски. І Іхъ голосъ состоитъ изъ низкаго, хриплаго 
«краа краа», которое иногда издается отрывисто и нѣсколько разъ подъ рядь . 
Онѣ живутъ только для себя, нисколько вообще не интересуясь жизнью прочихч. 
утокъ пли другихъ птицъ; на гпѣздовьяхъ своихъ опѣ держатоі весьма осторпжно 
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II постоянно стараются до послѣднеіі возможности пребывать посреди водной по-
верхности, гдѣ ихъ не такъ-то легко застать враспдохъ. 

Главную пищу спньгъ составляютъ мягкотѣлыя, въ особенности ракушки. 
Пъ своих'ь гнѣздовыхі> прудахъ онѣ ловятъ также насѣкомыхъ, а моясетъ быть 
при случаѣ также и мелкую рыбу, но все-таки мягкотѣлыхъ онѣ предпочитаютъ 
псему другому, а потому, въ птенцовую пору, постоянно улетаютъ въ море, чтобы 
тамъ охотиться за ними. Что онѣ не пренебрегаютъ также и растительными ве-
ществами, это вполнѣ установлено многими наблюдателями. 

Уже на горныхъ озерахъ южной Норвегіи турпанъ и синьга гнѣздятся до-
вольно правильно; но далѣе на сѣверъ встрѣчаются постоянно во всѣхъ боль-
іііихъ водныхъ бассейнахъ этого рода. В ъ серединѣ іюня въ кустарникахъ, вы-
сокой травѣ или въ ситникѣ находятъ ихъ гнѣзда, рыхло свитыя изъ грубыхъ 
стеблей, былинокъ и листьевъ, а впослѣдствіи выложенный пухомъ самки. 8 — 1 0 
яицъ, сосгавляющія кладку, имѣютъ около 65 mm. въ длину и 58 mm. въ тол-
п^ннy; они продолговато-овальной формы, гладки и блестящи и, пока свѣжи, ок-
рашены въ нѣжный красновато-желто-бѣлып цвѣтъ. Птенцы пускаются нырять 
съ перваго дня своей жизни, но остаются все-таки въ своемъ родномъ прудѣ до 
'і'1;хъ поръ, пока совершенно не научатся летать; вначалѣ они часто возвращаются 
туда обратно, но впослѣдствіи совершенно переселяются въ море и тамъ, гдѣ 
пхъ принуждаетъ къ тому зима, покидаютъ свою родину въ концѣ октября. 

В ъ зоологическихъ садахъ рѣдко можно встрѣтить плѣнныхъ синьгъ, хотя 
прибрежные птицеловы ежегодно добываютъ ихъ большое количество. Содержать 
ихъ въ неиолѣ очень трудно, даже въ І І І Х Ъ случаяхъ, когда нѣтъ недостатка въ 
ракушкахъ, ихъ любимомъ кормѣ. Хотя, повидимому, онѣ отлично выдерживаютъ 
зиму, исправно ѣдятъ, чувствуютъ себя вполнѣ здоровыми и бодрыми, но, по 
мѣрѣ того, какъ солнце станетъ выше подниматься надъ горизонтомъ, онѣ начи-
наютъ чахнуть и въ концѣ концовъ погибаютъ, обыкновенно среди самаго лѣта, 
когда у нихъ начинается линька. 

Н а м ъ эта дичь приходится не по вкусу, но среди лапландцевъ, самоѣдовъ, 
остяковъ, тунгузовъ и другихъ сѣверныхъ народовъ она считается за отличное 
кушанье. Поэтому на краинемъ сѣверѣ и въ Сибири за этими утками ежегодно 
устраиваются большія охоты. Лъ морскихъ заливахъ или прѣсноводныхъ пру-
дахъ, гдѣ онѣ скучиваются во время линьки, ихъ осторожно загоняютъ въ мел-
кія мѣста, приближаясь къ нимъ полукругами въ лодкахъ, и затѣмъ начинаютъ 
бить ихъ прямо палками, избивая такимъ образомъ въ день иногда болѣе сотни 
штукъ. При подобной охотѣ остается много раненыхъ, которыя впослѣдствіи 
погибаютъ безъ всякой пользы для охотника, такъ какъ онѣ невѣроятно жи-
вучи и, даже смертельно раненыя, умѣютъ освобождаться отъ своихъ враговъ. 

Чернети (Ful igula . Moorenten. Millouins) отличаются средней длины клю-
вомъ, не вздутымъ у основанія. короткими, широкостоиными ногами, средней 
длины, острыми крыльями и округленнымъ хвостомъ, состояпцімъ пзъ 16 
перьеиъ. 

У насъ самымъ извѣстнымь видомъ этого рода считается Красноголовая 
чернеть, Красноголовый нырокъ, (Fu l igu la fe r ina , homeyeri . Anas fer ina, e ry thro-
cephala, rufa , ruficollis. lu r ida . Pla typus feriuus, Aythya fer ina, erythrocephala , Ny-
roca, Fu l ix fer ina. Tafe lente . Millouin comniun). Голова его и передняя часть шеи 
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іірекраснаго буро-краснаго цвѣта, передняя часть груди черная, спина и мягкіл 
части бдѣдно-пепельно-сѣрыя съ нѣжною черною пеперечною волнистостью, об-
ласть эадняго прохода черная, нижнія части сѣро-бѣлыя; кроющія перья крыла 
пепельно-сѣрыя, тѣ перья, которыя образуютъ зеркальце, свѣтло-сѣрыя; маховыя 
и рулевыя перья сѣрыя. Глаза желтые, клюпъ у основанія и по краямъ черныіі, 
въ остальной своей части голубовато-сѣрый, ноги зеленовато-сѣрыя. У самокъ го-
лова и шея красновато-сѣро-бурыя; спина, грудь и бока по желтовато-сѣрому 
фону разрисованы темными, черно-буроватыми или слабо выступающими серпо-
видными пятнами; середина груди и брюхо бѣло-сѣрыя; крылья пепельно-сѣрыя. 
Самецъ въ своемъ лѣтнемъ одѣяніи походитъ на самку, только всѣ цвѣта въ em 
опереніи ярче, а перья спины совершенно сѣрыя. Длина птицы 5.5 с т . , размахъ 
крыльевъ 78, длина крыла 25, а хвоста 7 с т . 

Гораздо рѣже предыдуш,аго вида л ъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Герман in 
встрѣчается Бѣлоглазая чернеть, Бѣлоглазый ныронъ (Ful igula nyroca, Anas nyroca, 
a f r icana , fer ruginea , leQcophthalmos, glaucion, , \y thia nyroca, leucophthalmos, Ny-
roca leucophthalnos, fe r ruginea , obsoleta. Moorente. Pet i t millouin) Голова, шеи 
до узкой темной кольцеобразной полосы, а также грудь яркаго каштаново-корич-
неваго цвѣта, верхнія части черно-сѣро-бурыя, трехугольное пятно на подбородкѣ 
и середина груди и брюха бѣлыя; бока красновато-бурые; большія маховыя перья 
снаружи темно-бурыя, внутри бѣлыя съ широкими темными полосами на кон-
цахъ; заднія большія маховыя перья также снаружи бѣлыя, малыя маховыя перья, 
образующія зеркальце, б к і ы я съ широкою темно-бурою поперечною полосою у 
конца; хвостовіля перья черно-бурыя. Глаза жемчужно-бѣлые; клювъ свинцово-
чернып; ноги, исключая черноіі плавательноіі перепонки, зеленовато-свинцоваго 
цвѣта. В ъ лѣтнемъ опереніи всѣ цвѣта тусіслѣе и является пестрота вслѣдствіе 
новыхъ маленькихъ перышекъ; у самокъ пятна радсѣяны по всѣмъ нижнимъ час 
тямъ и они выступаютъ очень ясно; у птенцовъ голова и шея грязно-буро-крас-
ныя, а глаза каріе. Длина птицы 43 с т . , размахъ крыльевъ 67, длина крыла 18, а 
хвоста 6 с т . 

Третій видъ этого рода, который, какъ доказано, выводить птенцовъ также 
въ прѣсноводныхъ бассейпахъ Германіи, хотя и въ очень немногихъ, это—Крас-
ноклювая чернеть, Красноносый нырокъ (Ful iguia ru f ina . Anas ruf ina , CalUchen 
ruCinus, ruficeps, subruf inus , micropus, rufescens, P la typus ru f inus , Branta , Net ta , 
Mergoides, Aythya ru f ina . Kolbenente . Millouin hupp6). Голова, на когороіі те-
мянныя перья, удлинняясь, образуютъ су.тганообразный хохолъ, стороны и пе-
редняя часть шеи яркаго ржаво-краснаго двѣта, среднія темянныя перья свѣтлѣе— 
ржаво желтыя; середина задней части піеи, затылокъ, зобъ, верхняя часть груди, 
середина брюха, гузка и надхвостье — черныя, ниже окраска переходить въ 
буро-черную; плечи и стороны груди бѣлыя; послѣднія съ свѣтло-буроі[ 
опуіпкой; нижнія шейныя и плечевыя перья желтовато-сѣро-бурыя; верх-
нія кроющія перья крыла буро-сѣрыя; большія маховыя перья томно-бурыя, впу-
треннія на бородкѣ красновато-бѣлыя, все ярче и ярче книзу, послѣднія маховыя — 
бѣлыя, за исключеніомъ черпо-бурыхъ кончиковь; маліля маховыя перья, обрі 
зуюпЦц зеркальце, до сѣроіі поперечной полосы у конца,—бѣлыя съ краснова-
тымъ налетомъ; верхнія малыя маховыя парья буровато-пепольнп-сѣрыя, нижнія 
кроюп;ія перья крыла бѣлыя, хвостовыя порья темпыя пеігольно-сѣрыя, на концѣ съ 
буровато-бѣлою каемкой. Глаза яркаго желто-краснаго цнѣта, клюіп. карминни-
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краснаго, переходящаго въ кроваво-красный; ноги ярко-красныя. У самокъ верх-
няя часть головы и затылокъ грязновато-красно-бураго цвѣта; щеки и горло 
сѣро-бѣлые; мелкія перья туловища свѣтло-сѣро-бурыя съ болѣе темными пят-
нами и поперечными полосками; крылья и хвостъ, глаза, клювъ и ноги менѣе 
яіжаго пвѣта, чѣмъ у самцовъ. Птенцы походятъ на мать. Длина птицы КО с т . , 
размахъ крыльевъ 98, длина крыла 30, а хвоста В с т . 

Кромѣ тодькі'.-что описанныхъ видовъ Германію правильно посѣщаютъ два ни-
жеслѣдующіе на сѣверѣ гнѣздующіе родича: Морская чернеть, Плесовна(Еи1іди1а ma-
rila, islandica, leuconotos, gesneri , Anas mari la , dorsata,alMfroTis, f rena ta , M a r i l a f r e -
na ta , Ful ix, Nyroca , Aythya шагііа . Bergen ia Millouinan), которая немного уступаетъ 
въ величинѣ красноголовой чернети: ея длина достигаетъ 52 ст . , ра змахъ крыльевъ 75, 
длина крыла 22, а хвоста—ь с т . Голова, шея, затылокъ, зобъ, верхняя часть груди, 
спина, надхвостье и гузка—черныя, первыя части имѣютъ яркій металлпческій 
з(!леный отливъ; нижнія шейныя перья и спина по сѣровато-бѣлому фону имѣють 
мелкую черную поперечную волнистость; нижнія части бѣлыя; бока исчерчены 
тусклыми волнистыми черточками; верхнія кроющія перья крыла по матовому 
буро-черному фону разрисованы буровато-бѣлыми крапинами, волнистыми черточ-
ками и зигзагами; большія маховыя перья темно-бурыя, къ концамъ темнѣе, внут-
ри свѣтлѣе, начиная съ четвертаго, у котораго только основаніе бѣлое, значительно 
бЬлѣютъ книзу; малыя маховыя перья, образующія зеркальце, снаружи бѣлыя, къ 
концамъ буро-черныя съ зеленымъ отливомъ; хвостовыя перья буро-черныя. 
Глаза ярко-желтые, клювъ и ноги свинцово-сѣрые. Въ лѣтнемъ оперенін клювъ 
окруженъ бѣловатымъ кольцомъ, всѣ черныя части получаютъ ржаво-бурый цвѣтъ 
съ болѣе темными каемками, а бѣлыя—пепельно-сѣрый или сѣроватый. Опереніе 
самки такоіі-же окраски. 

Хохлатая чернеть, Хохлачъ (Ful igula cr is ta ta , pa tagia ta , Anas ful igula , 
cr is tata, palusfcris, colymbis, scandiaca, la t i rostr is , no ta ta , baer i , Nyroca , Aythya , 
Ful ix fuVigula, P l a typus fuligulus. Re iheren te . Morillon) гораздо меньше 
предыдущей: ея длина всего 40 с т . , размахъ крыльевъ 70, длина крыла 21, 
а хвоста 6 с т . Самецъ, котораго въ лѣтнемъ одѣяніи легко отличить по 
довольно длинному висячему хохлу, имѣетъ голову, шею, спину, надхвостье, 
верхнюю часть груди и гузку черныя; на головѣ и шѳѣ блеститъ металлическій 
отливъ; нижнія части, напротииъ того, совершенно бѣлыя; первыя большія махо-
выя перья черно-бурыя, внутри блѣдно-сѣро-бурыя, послѣднія снаружи у корня 
бѣлыя, книзу бѣлый цвѣтъ усиливается; малыя маховыя перья, образующія зер-
кальце, также бЬлыя, съ рѣзко выдѣляющеюся зеленовато-буро-черною полосою на 
кіінцѣ; хвостовыя перья черно-бурыя, съ болѣе свѣтлыми внутренними бородками. 
Глаза желтые, клювь свѣтлый свинцово-синіи, съ чернымъ концомъ: ноги зеле-
новато-свинцоваго цвѣта. Самецъ въ лѣтнемъ опереніи окрашенъ тусклѣе и хохолъ 
у него еще не- развить; самка походитъ на самку морской чернети; хохолъ у 
пея короткій. 

Начиная съ полярнаго круга до тропиковъ и отъ Китая до западной Европы, 
красноголовую чернеть можно встрѣтить во всѣхъ подходящихъ для нея мѣстнос-
тяхъ. І І а крайпій сѣверъ, она, понидимому, не заходипі , а южныя страны, 
входяпия в'ь область ея распространонія, она посѣщаетъ только по время пере-
лета, такъ какі . эта птица принадлежитъ собственно умѣренному поясу сѣвера и 
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уже на югѣ Европы находить совершенно иодходящія для себя зимнія уб'кжища. 
Въ Германіи она вовсе не рѣдкая птица, а въ язобилующихъ водою равнинахъ 
сѣвера она мѣстами является даже совершенно заурядною гнѣздующею здѣсь пти-
цею. Красноголовая чернеть появляется на родинѣ въ мартѣ, а въ октябрѣ п 
ноябрѣ снова покидаетъ ее, впрочемъ отдѣльные экземпляры п р о в о д я т иногда 
здѣсь и зиму, если погода стоить не особенно суровая. Въ юясоой Россіи, въ 
Придунайскихъ низменностяхъ, въ Греціи, южной Италіи, Испаніи и повсеи сѣверноіі 
Африкѣ ее всюду можно видѣть въ продолженіи всей зимы. Она пролетаетъ ночью 
большими стаями, обыкновенно безпорядочно толпясь, иногда же выстраиваясь ко-
сыми рядами, по большей части съ крикомь или, по крайней мѣрѣ сь кряканьемъ, а 
весною появляется маленькими стайками или по-парно. ./Іѣтомъ она распола-
гается въ прѣсноводныхъ озерахъ, большихъ прудахъ или въ болотахъ, гдѣ есть 
извѣстной глубины водные бассейны, а отсюда перелетаетъ въ сосѣднія неболь-
шіе бассейны. Бѣлоглазая чернеть раздѣляетъ со своимъ родичемь приблизительно 
ту-же самую область распространенія, населяетъ среднюю и южную Европу, а 
также и сѣверную Азію; зимою-же, странствуя, залетаегь въ сѣверную Африку п 
Индію. Она часто гнѣздится въ сѣверной Германіи; въ Веягріи считается обык-
новенною птицею, но какъ здѣсь, такъ и тамъ ограничиваетъ свое мѣстожптель-
ство болотистыми водами. Красноклювая чернеть живетъ въ юзкной Европѣ, Тур-
кестанѣ и Монголіи, а также, по свей вѣроятности, во всѣхъ подходящихъ для нея 
водныхъ бассейнахъ Арадьско-Каспіпской низменности, зимою-же странствуетъ 
до првдѣловъ сѣверной Африки и Индіи. Въ Германіи она правильно выводить 
птенцовъ на озерахъ около ]\Іансфельда. Морская и хохлатая чернети—житель-
ницы тундръ, на зиму улетаюпця на югъ до предѣловъ сѣверной Африки п 
Индіи. 

Пзъ всего этого семейства красноголовая чернеть, описаніемъ жизни кото-
рой я и ограничусь, принадлѳжитъ къ самымъ подвижныиъ впдамъ. Ходить она 
относительно лучпге большинства прочихь, хотя все-таки еш,е тяжеловато и не-
охотно, выбираясь на сушу только въ крайнемъ случаѣ, чтобы отдохнуть нъбезо-
пасныхъ песчаныхъ отмеляхъ или изслѣдовать какое-нибудь выброшенное на бе-
регъ растеніе; въ остальныхъ-же случаяхъ она всѣ свои дѣла справляетъ въ водѣ. 
При плаваніи она не такъ глубоко погружается въ воду, какъ ея родичи, но 
прорѣзываетъ волны съ такою-же ловкостью, какъ и тѣ, и съ быстротою молніи 
нсчезаегь въ глубинѣ. Полета, сопровождаемый ясно слышнымъ шумомъ, проіі; 
водится сильными взмахами крыльевъ, и хотя оиъ не изъ особенно быстрыхъ, 
по тЬмъ не менѣе гораздо меньше утомляетъ птицу, чѣмъ можно-бы было думать. 
Голосъ ея—низкій храпъ, который приблизительно можно выразить слогами «харр» 
пли «херр»; въ періодъ спариванія онъ сопровождается своеобразнымъ гуломч., 
который Наумані) называетъ кваканьсмъ. Въ сравненіи съ плаваюп;ими утками 
красноголовая чернеть, такъ-же какъ и ея родичи, не особенно робка, иногда 
проявляетъ далее большую довѣрчивость, хотя преслѣдованіе и ее дѣлаетъ осто-
рожною, такъ какъ она вообще умѣетъ дѣлать справедливу») ицѣнку всѣмъ 
стоятельствамъ. 

Лѣтомъ эта чернеть питается IIpeимyп^ecтвeннo растительными ноіцествами: 
корневыми клубнями, ростками, нѣжными копчиками листьевъ, цвѣтами и сѣмо-
намп различныхъ водяныхъ растеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ она ловить насѣкомыхъ пли 
рыбокъ, подбираетъ улитокъ, однимч. словомъ всячески разнообразить свой ож(!-
дііопный кормъ; во время перелета она переходить преимущественно на животную 
піііцу, п тогда ата вкусная дичь пріобрѣтаотъ непріятпый запахі. ворвани. 
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Красноголовая чернеть выводитъ птенцовъ довольно поздно, рѣдко когда 
раньше половины мая, такъ какъ она всего охотнѣе устраиваетъ свое гнѣздо въ 
осокѣ или въ камышѣ своихъ родныхъ водъ, а такою родиною являются озера 
или пруды, поросшіе по краямъ камышомъ, тростнпкомъ а осокою. Прѣсная или 
соленая вода въ этихъ бассейнахъ,—для вея безразлично, такъ какъ въ ней не 
замѣчается никакого пристрастія къ прѣсной водѣ. Иногда она устраиваетъ свое 
гнѣздо вблизи жилыхъ мѣстъ, зачастую на очень маленькихъ прудахъ, но въ ѳтомъ 
случаѣ скоро переводить оттуда своихъ птенцовъ въ болѣе обширные водные бас-
сейны. Весною, по своеиъ прибытіи на родину, пары долгое время пребываютъ 
въ обществѣ различныхъ другихъ утокъ, невидимому не помышляя о размноже-
ніи; но въ концѣ апрѣ.ія онѣ вдругъ становятся безпокоііными и оживленными: 
самцы то п дѣло выкрикиваютъ свои любовные возгласы, парочки отдѣляются и 
начинаются любовныя ухажнванія. Самка, по словамъ Наумаяа , дѣлаеть свобод-
ный выборъ изъ массы различныхъ притязателей и затѣмъ скрывается со своимъ 
избранникпмъ, такъ что тому не приходится выдерживать никакой борьбы со сво-
ими менѣе счастливыми соперниками. Гнѣздо устраивается пзъ сухихъ стеблей 
камыша, тростника и листочковъ травы; оно вьется довольно плотно и имѣетъ по-
рядочное углубленіе, которое впослѣдствіи выстилается пухомъ. Кладка состоитъ 
большею частью изъ 8—10 и лишь въ видѣ исключенія изъ большаго количества 
яицъ, а изъ меньшаго только тогда, когда первая кладка почему-либо была не-
удачна. Яйца относительно крупны, кругловатой формы, имѣютъ 64 шга. въ дли-
ну и 42 mm. въ ширину, мелкозернисты, съ тусклою скорлупою сѣраго или мас-
ляно-зеленоватаго цвѣта. 

До тѣхъ поръ, пока самка занята кладкою, самецъ преданно держится по 
близосіи ея и, въ то время, какъ она сидитъ на гнѣздѣ, онъ исполняетъ обя-
занность сторожа, предупреждая ее о приближеніи всякой опасности; но какъ только 
самка начинаегь насиживать, онъ удаляется и присоединяется къ другимъ сам-
цамъ, ни мало не заботясь о своей подругѣ. Самка же всѣ свои заботы посвя-
щаетъ потомству и, посидѣвши на яйцахъ нѣсколько дней, уже ни за 
что гіе бросить ихъ. Черезъ 22—23 дня вылупляются птенцы, которые въ тотъ-
же самый день уводятся матерью въ воду; здѣсь они, безъ всякой предваритель-
ной подготовки, сразу пускаются плавать и нырять, во вначалѣ еще не рѣша-
ются удаляться изъ-подъ прикрытія спасительной осоки. Согнувъ нѣсколькс 
стеблей тростника и камышинокъ и перевивъ ихъ водяною травою, мать устраи-
ваеть своимъ птенцаиъ уютное гнѣздышко для отдыха и спанья, которымъ они 
пользуются очень часто, чтобы погрѣться на солнышкѣ, почистить свои перышки 
или поспать. Во время преслѣдованія они ишутъ спасенія въ многократномъ ны-
ряніи; если-же нападеніе повторяется, то мать уводитъ ихъ въ другое мѣсто, по 
возможности слѣдуя теченію воды, а въ случаѣ крайности и по землѣ. Они вырос-
таютъ очень скоро, но выучиваются летать только тогда, когда достигнуть своей 
настоящей величины. Послѣ того семьи снова соединяются со своими самцами и 
образуютъ до самой осени многочисленныя общества. 

| [ а ряду съ хипі,ными птицами, воронами, сороками и пр., которыя опасны 
по крайней мѣрѣ для яицъ, человѣкъ также преслѣдуегъ красноголовую чернеть 
изъ-аа ея очень вкуснаго мяса, и это преслѣдованіе продолжается также и въ знм-
пихь убЬжипіахъ. Зачастую можно одпимъ выстрѣломъ убить сразу пѣсколькихъ 
птенцовъ. такъ какъ они пмѣютъ обыкновеніе, при прес.тЬдованіи, скучиваться 
тѣспою толпою. Эти итицы легко свыкаются съ нѳіюлею и даже размножаются въ 
"лѣпу. ^ ^ 

* 
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Каждую зиму среднюю Европу посѣщаетъ Гоголь обыкновенный (Ful igula 
clangula, Clangula glaucion, vulgaris , chrysophthalnios, leiicomela, peregrina, ame-
r icana, Anas clangula, glaucion, glaucium, pe regr ina , glaucion clangula, Buce-
phala clangula, amer icana . Schellente. Gar ro t ) . Голова и верхняя часть шеи у этоіі 
птицы черныя съ металлическим!, отливомч.; нижиія піеііныи перья іі спина, ма-
лыя верхнія кроющія перья крыла и сгибъ крыла—бархатисто-червыя; овальное 
пятно на щекѣ у самаго основанія клюва и всѣ остальныя части бѣлыя. Перья ві. 
пахахъ темныя съ черно-сѣрыми поперечными пятнами, большія и первыя малыя 
маховыя перья черныя, остальныя малыя маховыя перья, образующая широкое 
зеркальце, бѣлыя; бѣлыя плечевыя перья снаружи пмѣютъ чериыя каемки; хвос-
тоиыя перья сѣровато-черпыя. Глаза имѣютъ оранжево-красныіі зрачекъ; клювъ 
темно-сияе-черныіі; ноги красновато-желтыя. У самокъ не бынаетъ пятна на 
щекѣ; голова п верхняя часть шеи у них7> красновато-бурыя, преобладающая ок-
раска остальныхъ частей—асппдно-сѣрая. Длина птицы около 50 с т . , размахъ 
крыльевъ 7Г), длина крыла 23, а хвоста 8 с т . 

Ближайшііі его родичъ, которыіі, впрочемъ, на одну четверть больпіе его— 
Исландсній гоголь (Fu l igu la islandica, barrowii , Clangula islandica, scapular is , 
barrowii , Anas islandica, barrowii , P la typus barrowii, Glaucion islandicum, l iu-
cephala is 'andica. Spateente. G a r r o t d ' Is lande) отличается огь него большимъ, за 
ннмаюп;имъ почти половину ширины клюва отросткомъ, крупными серповидными 
пятнами на щекахъ, ц і и ы а ъ рядомъ бѣлыхъ пятенъ, сливаюиціхся въ долевую 
полосу, проходяяіую по плечамъ, и широкою, черною поперечною полосою ия 
крыльяхъ, которая отді-.ляегь верхнюю часть крыла отъ зеркальца. 

ІІослѣдній самыіі маленькій видъ ѳтоіі группы, родственный Сѣверной Аме-
рик!;, но встрѣчающійся также и въ Европѣ, это—Сѣверо-аиеринансній Гоголь 
(Ful igu la аіЬеоІа, Clangula albeola. Anas albeola, hyberna , bucephala, rus t ica , 
Bucepliala a l b e o l a . Buffelente . G a r r o t d 'Am6rique). Онъ такъ рѣзко отличается o n . 
своихъ обопхъ родичей, что ихъ никакъ нельзя смѣшать между собою. ІІреобла-
даюіцій цвѣтъ ГОЛОВ1.І и верхней части шеи—черныіі съ металлическимъ блескомч. 
и отлниомъ; широкое, начинающееся позади глазъ кольцо, идущее кругомъ головы, 
плечи, малыя верхнія кроюиі,ія перья крыла, наружный бородки малыхъ махо-
выхъ порьевъ, обра;іуюіція зеркальце, нижняя часть шеи іг вся нижняя сторона— 
атласисто-бѣлыя; всѣ остальныя части бархатпсто-черныя. -Глаза жолтаго цвѣта, 
клюнъ черный, ноги жеітыя. 

Покидая каждую осень свою родину—тундры Поваго и Стараго Свѣта— 
обыкнонепныіі гоголь въ продолженіи зимы облетаетъ всю Европу, Сѣверную Аме-
рику и большую часть Азіи, распространяя свои странствованія до Сѣверной Аф-
рики. Там'ь к сямъ нъ Европѣ, именно въ Исландіи, кі . нему присоединяется ис-
ландскіп гоголь, только его странствопанія въ южныя широты не имѣютъ такого 
ігравильпаго характера іі уже въ Германіи ѳтогъ гоголь принадлежитъ къ рѣд-
ііимъ лвлеиіямъ. Сѣііеро-американскій гоголь, родина котораго находится в а край-
иемъ сі.ворѣ Америки, въ Іміропѣ появляется только въ качсствѣ пролетнаго гостя. 

О б ы к н ( Л і е н н ы і і гоголь появляемся въ средней Европѣ самоо раппее в ъ пос-
лѣднихіі числахъ октября, водворяется въ глубокихъ водпыхъ бассеіінахъ всякаго 
рода іг Во всііхъ м1'.стностях'ь, какь в ь равиипахъ, такт, п въ горахъ, всего жо 
ііхотпѣе въ открі.ггыхъ впутреннихъ озерахъ и рѣкахъ, и покидаегь свою родину 

„жи;інь жі і і іоті і . Dp:iMi" т . v i . 
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только тогда, когда послѣднія открытыя воды покрываются льдомъ; въ это время 
онъ улетаетъ обратно въ море или направляется дальше на югъ, непосредственно 
за таяніемъ льда снова появляется, и въ мартѣ, а самое позднее въ апрѣлѣ, ііредпри-
нимаетъ обратное путешествіе. Отдѣльныя пары выбираютъ себѣ гнѣздопьо уже 
на сѣверѣ Германіи, въ подходящихъ водахъ, большая же часть ихъ гнѣздится 
въ тундрахъ. 

Привычками своими и нравами обыкновенный гоголь въ общемъ нисколько 
не разнится отъ остальныхъ своихъ родичей. Ходить онъ тяжело, летаетъ доволь-
но быстро, но не такъ ловко, поспѣшными ударами крыльевъ разсѣкая воздухъ и 
сопровождая свой полетъ громкими, далеко разносящимися, звонкими звуками, 
давшими основаніе нѣмецкому названію этой птицы (Schellente); плаваетъ и ны-
ряетъ этотъ гоголь въ совершенствѣ. Свой низкій, трещащій голосъ онъ подаеп. 
пе особенно часто; только въ періодъ спариванья онъ становится немного голосис-
тѣе и тогда и.здаетъ квакающіе звуки. Общительный и миролюбивый, ііодобнгі 
больпіинству нырковыхъ утокъ, онъ тѣмъ не менѣе избѣгаетъ тѣснаго общенія со 
своими родичами, живетъ преимущественно для себя, и развѣ только допускаетъ, 
чтобы другіе виды примыкали къ нему. К ъ человѣку онъ всюду относится съ 
недовѣріемъ и пугливо избѣгаетъ его даже въ тундрахъ; тѣмъ неменѣеонъ птличио 
умѣетъ оцѣнивать по достоинству благопріятствующія ему обстоятельства и тамъ, 
гдѣ его щадятъ, напримѣръ въ большихъ, омываемыхъ рѣками городахъ, держится 
зачастую новее не робко; лч. неволѣ-же при надлежащем!, уходѣ, легко становится 
ручнымъ. 

Благодаря своей способности въ плаваніи и ныряніи, гоголь рѣдко терпитъ 
нужду и недостатки. Онъ питается водяными улитками, ракушками, маленькими 
рыбками, раками и водяными насѣкомыми, а также лягушками и водяными 3(;м-
леройками; вмѣстѣ съ этимъ онъ ѣстъ также всевоэможныя растительныя веще-
ства, постоянно роется въ зеилѣ, добывая оттуда свою пищу иногда со значитель 
ной глубины и потому съ утра до вечера занятъ изысканіемъ en, находясь іп> 
постоянной оживленной дѣятельнпсти, такъ что даже позднимъ печеромъ cm можно 
нидѣть ра:ігуливаюн;имъ. 

Для гнѣздовья гоголь избираетъ глубокіо; водные бассейны съ большими, откры-
тыми водными пространствами, края которыхъ поросли камышомъ и кустарникомъ. 
Гнѣздо представлііетъ собою жалкую, самуюбезъискусстиенную постройку,сложеняую 
кое-какъ изъ сухнхъ камыіігинокъ и ситниіса, стеблей тростниііа и травы, но тѣмі, 
НС менѣе внутри все-таки выложенную пу.хомъ; гнѣздо свое гоголь устраипаеті. m, 
камышахъ, пъ заросляхъ сіггника и осоки, подъ кустарниками, даже на кочках'ь 
старыхъ иыгонові.; уже въ концѣ апрѣля, на тундрахъ, ніірочемъ, немного позже, 
въ немъ можно видѣть 10—12, иногда 14—19 овальныхъ мелко-зернистыхъ,гряз 
но-зеленыхъ яицъ съ твердой и гладкой скорлупой, пмѣющихъ R0 mm. ві. длипу 
и 40 mm. въ тoлп^инy. Самка насиживаетъ безъ всякаго участія самца, прикла-
дывая къ этому дѣлу все, свойственное ея полу, рпеніс; птенцы вылупляются 
черезъ 22 дня и, будучи съ перваго дня своей жизни способны плананію н 
нырянію, тот'іасъ-зке уводятся матерью въ открытую поду; тамъ она ихъ кормитъ, 
ЦОС питы ваетъ и учитъ житейскому опыту, безпопіадно подвергаясь ради нихі. 
всякой опасности и, накопоцъ, когда птенцы научатся .іетать, пускается п . ними 
іп. дальнія прогулки. 

Врагами гоголей являются камьпиевые луни, вороны и чайки, грабяпіія ихі. 
яйца , и болыііія рыбы, истребляюпи» нхъ птенцові.. Сами они подвергаются наііа-
доніямъ лиші. ігемногихъ хипшыхъ жиііотішхъ, ч(!Л(ІІІ'Іи;і.-ясе ііреслѣдуеп. их'ь только 
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на крайнемъ сѣверѣ и въ поморскихъ мѣстностяхъ, такъ какъ мясо ихъ противно 
нсякому неогрубѣлому вкусу. Внутри материка за ними охотятся и убиваюіТ) ихъ 
главнымъ образомъ вслѣдствіе найосимаго ими вреда, такъ какъ въ своихъ гн'Ьз-
довыхъ прудахъ они сильно вредятъ разводимымъ тамъ рыбамъ. 

Морянна, Саукъ (Ful igula hyemalis, glacialis, H a r e l d a glacialis, megauros, 
faberi , Anas glacialis, hyemalis, longicauda, brachyrliynchos, miclonia, Clangula 
glacialis, hyemalis, megauros, brachyrchynchos , musica, faber i , Crymonessa glacilis. 
Eisente . G a r r e t de Te r r e -Neuve ) имѣетъ слѣдующіе отличительные признаки: верх-
н я я часть его головы, задняя и передняя части шеи, затылокъ и зобъ, плечи, 
брюхо, бока и гузка чисто - бѣлаго цвѣта; стороны шеи, спина, верхняя часть 
крыла и вся грудь теино-бурыя; нижняя часть спины и надхвостье черныя; ма-
ховыя перья свѣтло-бурыя, малыя маховыя перья на концахъ ігаѣюп. красно-
вато-бурыя каемки, отчего образуется чуть-чуть выступаюпі;ее зеркальце; среднія, 
очень удлиненныя и заостренныя хвостовыя перья черньтя, остальныя съ б'Ьлыми 
наружными бородками, самыя краіінія только вдоль ствола сѣры. Глаза свѣтло-бурые, 
клювъ черно-зеленый, у ноздрей ярко-кирпично-красный; нижняя часть клюва 
ярко-красная, ноги сине-сѣрыя. Въ лѣтнемъ опереніи только нижнія части бѣлыя, 
уздечка и ушная область сѣрыя, верхняя сторона ржаво-красная, съ темно - бу-
рыми стрѣлкамп; хвостовыя перья очень короткія. Самка сверху бурая, снизу бѣ-
лая, зобъ и верхняя часть груди в ъ чешуйчатыхъ поперечньтхъ пятнышкахъ. 
Длина птицы ислѣдствіе пыступающихъ среднихъ перьевъ хвоста, достигающихъ 
почти 30 с т . иревыпіаетъ tiO с т . ; размахъ крыльевъ 70, длина крыла 22 с т . 

Родстйенния морянкѣ Каиенушка (Ful igula histr ionica, Havelda histrionica, 
Anas hi-tr ionica, minutus , P la typus histrionicus, minutiis, Clangula histrionica, 
m i n u t a , t o rqua ta , Histr ionicus to iqua tus , Bucephala , Cosmonessa, Cosmonetta, 
Phylacone t ta histrionica. Kragenen te . Canard ar lequin) имѣегь еще болѣе пестрое 
опереніе. Преобладающая окраска аспиднаго цвѣта, ііереходящаго на брюхЬ въ 
йлѣдно-бурый, а въ области задняго прохода въ черныіі; на атомъ фонѣ рѣзко 
иыдѣляются щечныя пятна, узкая височная полоса, маленькое кругловатое пятно 
позади уха, полосы, исчерчивающія стороны шеи, шейная полоса, серповидное 
открытое спереди пятно на ключицѣ, продолговатое пятно на плечахъ, наружный 
бородки верхпихъ малыхъ маховыхъ перьевъ, нѣсколько малепькихъ, круглоъа-
тыхъ пятнышекъ на верхнихъ кроющихі) перьяхъ крыла, кончики самыхъ боль-
піихъ верхнихъ кроюпі,ихъ перьевъ крыла іі маленькое пятно на пахахъ, который 
имѣютъ бѣлый цвѣтъ. Узкая бровная полоса и бока, который образуюпі продолго-
ватое пятно, свѣтло-каштаноно-коричневаго цвѣта; большія маховыя перья чер-
нонатыя; малыя махоныя, образующія зеркальце, снаружи съ пурпуровымъ блес-
комъ; рулевыя перья темныя, черныя. Глаза темно-каріе, іслювъ синій, ноги бу-
рыя. У самки опереніе темное, сѣро-бурое съ болѣе свѣтлою и темною волнис-
тостью; щеки сѣро-бѣлыя; ПІГГНО позади уха бѣлое. Длина птицы 45 с т . , размахъ 
крыльевъ 80, длина крыла 20, а хвоста 7 с т . 

Оба этц вида также принадлежать тундрамъ и потому населяютъ сѣверъ 
€ т а р а г о и Новаго Свѣта; каменушка встрѣчается гораздо чаще въ Лморикѣ, чѣмъ 
на ніістокѣ своей области распространенія и правильно, іѵі> большомъ количеств!; 
попадается только нъ Псландіп. Отсюда она залетаеп . кое-когда на германскіс 
б(!рега, тогда какъ морянка считается пдѣсь обыкновеннымъ зимнпмъ гостоиъ, 'ко-
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торый во множествѣ населяетъ Балтійское и ІІѢыецкое моря, а также проникаетъ 
въ устья рѣкъ и ручьевъ и иногда, слѣдуя вверхъ по теченію рѣкъ, забирается во 
внутрь материка. Она появляется въ средней Европѣ уже въ октябрѣ и остается 
на своихъ зимнихъ убѣжищахъ до конца апрѣля, такъ какъ не можетъ раньше 
мая переселиться въ свои родныя тундры, куда летитъ отсюда уже прямыиъ пу-
темъ. Во время своего путешествія, а также и зимою каменушка покидаетъ мор.^ 
только въ исключительныхъ случаяхъ и постоянно держится очень многочислеп-
ными, хотя и не гЬсно связанными стаями; въ пору-же размноженія, напротив'!., 
живетъ парами въ маленькихъ прудовыхъ бассейнахъ тундръ съ голыми илп 
лишь скудно поросшими осокой берегами, а такъ какъ на ея родинѣ въ такихъ 
водахъ недостатка нѣтъ, то каждая пара выбираетъ для себя отд'кчьное озеро илп 
во всякомъ случаѣ, располагается не въ обществѣ себѣ подобныхъ. 

Хотя в ъ общемъ ихъ нравы и привычки не отлпчаютъ ихъ отъ другпхъ 
нырковыхъ утокъ, но тѣмъ не менѣе у ннхъ есть нѣкоторая особенность, выгодно 
выдвигающая ихъ изъ числа сородичей; ѳта особенность выражается въ высшеіг 
степени звучномъ, далеко разносяш;емся голосѣ. Зимою отъ нихъ рѣдко можно 
слышать другой звукъ, кромѣ квакающаго «вак вак»; но съ наступленіемъ лю-
бовной поры самецъ начинаетъ издавать громкое, звучное «анг ау анг лиг а-у-г,-
у ауулик», которое нерѣдко звучитъ въ видѣ пѣсни, и тогда пріятно оживляетъ 
тпхія воды тундръ. Ходятъ эти утки плохо, а летаютъ неохотно и рѣдко продолжи-
тельно, хотя вовсе не медленно и не тяжело, но онѣ скоро утомляются, вслѣдствіе 
чрезвычайно быстрыхъ взмаховъ крыльями и, въ случаѣ необходимости спа-
саться, прибѣгаютъ скорѣе къ плаванію и нырянью, нежели къ полету. По отно-
шеніи умѣньп спасаться онѣ не уступаютъ никакимъ другими уткамъ и, хотя во 
отличаются особенною робостью, тѣмъ не менѣе, в ъ большинства случаевъ, раз-
страиваютъ всякое преслѣдованіе и старанія даже самыхъ ловкихъ охотников'і>. 
Завидя преслѣдованіе, онѣ, подобно гагарамъ, при первомъ выстрѣлѣ, по большеіі 
части такъ быстро исчезаютъ въ водѣ, что пуля не достигаетъ ихъ, и затѣмь 
плывутъ подъ водою разстояніе почти въ ІОО т . , показываясь лишь на мгнове-
ние, чтобы набрать воздуху; вслѣдствіе всего этого ихъ трудно бить даже съ лодки. 

И х ъ явное пристрастие къ морю основывается, главнымъ образомъ, на со-
ставѣ ихъ пищи, такъ какъ большею частью онѣ питаются мягкотѣлыми всѣхъ 
видовъ, ракушками и улитками; но, кромѣ того, онѣ ѣдятъ маленькихъ рыбокъ и 
ракообразныхъ, а на своихъ гнѣздовыхъ прудахъ также многихъ насѣкомыхъ п 
ихъ лпчинокъ, всего охотнѣе личинокъ комаровъ, который служатъ вначалѣ ис-
ключительно пищею ихъ птендовъ. 

К ъ размноженію онѣ приступаютъ только въ маѣ, па крайнемъ сѣверѣ дая;е 
не раньше начала іюня. И х ъ гнѣадо, представляющее собою безпорядочную и 
безъискусственную постройку, но, по обьткновенію, тпіательно выстланную пухомъ, 
строится обыкновенно въ камышѣ, по б.іизости берега. Кладка состоип> изъ 8 — 
10 довольно маленькихъ мелііозернистыхъ яипъ, длиною въ 52 т т . , толпіиною в ь 
•Ю ш т . , гъ твердою скорлупою грязно-буро-зелепаго или желто-буроватаго цвѣта. 
Самка насижинаетъ одна, но саиецъ все-таки находится тутъ-же, въ гнѣздовомъ 
прудѣ, а вііослѣдствіи даже въ обпіествѣ птенцовъ, юноіпеская жизнь которых-і, 
проходитъ таііимъ же образомъ, какъ и у другихъ нырковыхъ уток'ь. Какъ Только 
птенцы научатся летать, оба родителя уводятъ ихъ въ море. 

Пѣгій нырокъ, Сибирская гага (Ful igula stelleri, dispar, 8omate r i a stel leri , 
A H J S stelleri, (lispar, occidua, Stel ler ia dispar, Clangula , .Macropus, Polysticta, Ев і -
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cone t ' a , I leniconet ta , Hare lda stelleri. Scheckente. Gar ro t pie) имѣетъ опереніе 
съ еще болѣе роскошною окраскою и узоромъ. У него гоюва , затылокъ и стороны 
шеи бѣлыя, пятна на лбу и поперечная полоса на задней части головы золеныя, 
кольцо вокругъ глазъ, передняя п задняя часть шеи, спина, хіюсті) и концы махо-
пыхъ перьевъ черные; нерхнія кроюпия перья крыла и плечи бѣлыя съ темно-
синими долевыми полосами; нижнія части желто-бурыя до черно-бурой середины 
брюха. Въ опереяіи самокъ преобладаеп. ржаво-бурып цвѣтъ. Глаза каріе, клювъ 
сѣрый, ноги зелено-сѣрыя. Длина птицы 50 с т . , ея крыла—22, а хвоста S cm. 

Савни (E r i sma tu ra . Ruderen ten . Souchets) не безъ основанія соединяются въ 
особое подсемейство того же названія (Er ismatur inae) . Отъ всѣхъ своихъ родичей 
савки отличаются своимъ внѣшнимъ видомъ, и м е н н о - с т р о е н і е м ъ хвоста, и явля-
ются въ нѣкоторой степени соединительныыъ звеномъ между нырковыми утками 
п бакланами. Туловище у нпхъ вытянутое, шея короткая и толстая, голова до-
вольно большая, клювъ спереди плоскій, на концѣ по сторонамъ вздутый, съ ма-
ленікимъ отросткомъ; ноги съ короткими плюснами, но съ очень длинными паль-
цами; крылья поразительно короткія и сильно выпуклыя; хвостъ длинный, клино-
образный, состояний изъ 18 узкихъ, очень острыхъ, твердыхъ и сильныхъ перь-
евъ; мелкое опереніе, плотно прилегающее и жесткоперое, по оригинальной окраскѣ 
и узору рѣзко отличается отъ оперенія другихъ утокъ. 

Савка вѣлоголовая (E r i sma tu ra leucocepliala, mersa , Anas leucoccphala, 
mersa , Undine leucocephala, mersa , P la typus leucocephalus, Ful igula , Cerc'onectes 
mersa, Aythya, Er i smis tu ra , Biziura mersa. Ruderen te . Souchet a tSte blanche) 
считается самымъ оригинальнымъ видимъ всего отряда. Голова и щеки у 
нея бѣдыя, большое пятно на верхней части головы, шейная полоса и 
горло черныя, нижняя часть шеи и зобъ каштаново-коричневые съ мелкою чер-
ною волнистостью; нижнія шейныя перья и спина сѣро-желтыя съ чернымп раз-
подами; нижніп части ржаво-желтыя, по срединѣ сѣро-бѣлыя съ чернымп раз-
водами; больпіія маховыя перья сѣрыя, рулевыя перья черныя. Глаза ржаііо-жел-
тые, клювъ снне-с'Ьрый: ноги красно-сѣрыл. Длина птицы 56 с т . , раэмахъ ея 
іфыльевъ ()Г), длина крыла 17, хвоста 12 с т . Маленькая,еще болѣе ііестрая, но не столь 
красивая самка отличается отъ самца главнымъ образомъ отсутствіемъ бѣлыхъ 
пятенъ на спіропахъ головы и чорнаго узора на головѣ. Верхняя часть головы 
и щечное пятно, окаймленное же.ітовато-бѣлымъ цвѣтомъ, — бурыя; остальныя 
перья равномѣрнаго ржаво-бураго цвѣта съ черною п сѣрою волнистостью. 

Родина савкп па юго-востокѣ и югѣ Европы, въ южной части Средней Лзіи 
и на сѣперо-западѣ Африки; въ Германіи она до сихъ поръ показывалась только 
въ качествѣ пролетной птицы; въ Вепгріи встрѣчается также рѣдко, хотя и гн1.з-
дится въ Трансильваніи. Гораздо многочисленнѣо она въ Дунайскихъ низмоппо-
стяхъ, Далмаціи и въ Сардиніи, а па озерахъ Средней Азіи ихъ можно встрѣтить 
діиіое множество. Грецію она посѣщаетъ, хотя и правильно, но рѣдісо; въ ІІсііаніп 
ся до сихъ поръ не наблюдалось. Шелли довольно часто встрѣчалъ ее въ ипж-
псм'ь Египтѣ; Буври и Тристрамъ видали ее на Алжирскпхъ озо]ш\ъ; пгіслѣдпііі 
ікп. пихъ доставалъ даже ея яі іца. 

«С-апка, кото])ук) псті)ѣчан)ті. всегда ігарамп», говориті. Буири, «ирпнадло-
жигь кі, кріісивіійіііпмъ іггпцамъ. Ея прскрасцып, спѣтло-голуиоіі і;люі)ь ]ІѢ;ІКИ 
отдѣляется огь бѣлоіі голош.і п бураго туловища, а ея осаика ни прсми планапіп 
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въ высшей степени привлекательна: она подниыаетъ хвосгь почти вертикально и 
скользить по поверхности воды легко и быстро, словно челнъ. При преслѣдованіи 
она рѣдко улетаеат), но тѣмъ не менѣе настигнуть ее очень трудно, вслѣдствіе 
быстроты въ плаваніи». 

Подробными и во всякомъ случаѣ лучшими сообіценіями о савкѣ я обязанъ 
Герману, который наблюдадъ эту, еще мало извѣстную птицу въ Трансильваніп. 
Савка размножается здѣсь на многочисленныхъ прудахъ и озерахъ, которыя ха-
рактерны для степной, холмистой мѣстности, расположенной въ серединѣ этой 
страны и перерѣзанной узкими долинами. Она появляется на гнѣздовьѣ уже въ 
концѣ весны, когда мѣстные виды успѣли избрать свои гнѣздовья, обыкновенно 
въ первой трети мая, обществами въ 4 — 8 штукъ, которыя вначалѣ держатся 
вмѣстѣ и только впослѣдствіи раздѣляются на пары. Е я любимымъ мѣстопребы-
веніемъ служатъ бухточки поросшихъ тростникомъ прудовъ. Здѣсь она выискп-
ваетъ себѣ и пищу, которая состоитъ изъ маленькихъ улитокъ и сѣмянъ трост-
ника. По своей манерѣ держаться и движеніямъ она тотчасъ же бросается въ 
глаза среди самыхъ населенныхъ гнѣздовыхі, прудовъ. Ея бѣлая голова свѣтится 
уже издали и лоходитъ на яйцо, плавающее на водѣ; передняя часть тѣла погру-
жена довольно глубоко, а хвостъ торчитъ вышеописаннымъ способомъ, такъ что 
птица наиоминаетъ собою высокоспинное сѣдло. Сильно загребая своими широкими 
веслами — ногами, сапка плыветъ необыкновенно быстро, ныряетъ часто и про-
должительно, погружаясь на весьма значительную глубину и псчезаетъ въ ной, 
какъ брошенныіі камень; когда же вынырнетъ, то показывается опять почти на 
тпмъ же самомъ мѣсгіі, откуда и начала свой охотничій набѣгъ. Взлетать она рѣ-
піается" только въ рѣді:ихъ случаяхъ и тогда [[редварительно дѣлаетъ далекій раа-
бѣгъ по поверхности воды; но разъ поднявшись на высоту, она перѳрѣзываетъ 
воздухъ съ такою жо легкостью, какт. и быстротою. При тіресліідованіи она обык-
поненпо бѣгствомъ спасается въ тростник!;, если же находится среди открытой 
поды, то ныриетъ, и тогда, по продолжительности и выносливости своего діиіжеиііс 
подъ водою, превосходить каждаго нырка. Въ ибпіемъ савку можно назвать скп-
рѣе осторожною, чѣмъ робкою птицею, а въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ее не пре-
слѣдуютъ, она держится даже довѣрчиво. При частыхъ и продолжительныхъ пре-
слѣдііваніяхъ ода доводить свою осторожность до того, что только при самомъ 
улорномъ терпѣніи п настоіічіівости охотникъ можетъ достигнуть цѣли. Охотиться 
на нее слѣдуеть съ дальнобоііаі.іиъ ружі.емъ, и она тогда только падаетъ, когда 
дробь пробьетъ еіі и:ею или голову. 

Въ концѣ мая исчезли самки трехі, парь, і;оторых'ь долгое время набліо-
далъ Германі., и остались одни только самцы. Ганяпмъ утромъ самііи снопа по 
казались, пропели довольно значительное время въ обпі,ествѣ самцовъ п затѣмъ 
снопа исчезли такъ незамЬтпо, что нашему изслѣдонателю не удалось наііти гпѣзда. 

Какъ намъ извѣстно отъ другихъ наблюдателей, самка устраиваетъ гнѣздо 
въ возможно скрытомъ мЬстѣ, большею частью въ нпзменныхъ мѣстностяхъ, между 
стволами молодого подростающаго камыша и тростника, въ густоіі чаш,1і, и cuepxy 
зачастую прикрывает, Камышевыми стеблями. Тристрамъ нашелт. на одномъ о.зе])1і 
въ Л.іжирѣ два 1'нЬада: одно 'ъ тремя, другое съ восемью яйцами. Сравпителыкі 
съ самою птицею яйца очень пе.іики, приблизительно 70 mm. въ длину и 50 гаш. 

'іолпі,ину, ііравилвпіііі овальвоіі ((юрмы, сь очень шерохонатшо скорлупою сіі-
])овато-бѣлаі'о іиіѣта; iix'j> сразу можно отличить оть яиць другихъ утокъ. Пока 
самка насиживает'ь, самецъ, но пабліоденіямъ Гермаиа, находится тутъ жа на 
гнѣздовомъ прудѣ, часто исремііняеть свое мѣстоііребі.івапіс, цлапаі;тъ посре. 
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пруда и выѣшпвается въ толпу другихъ своихъ родичей, какъ будто втиыъ ста-
рается скрыть мѣстонахожденіе гнѣзда. Птенцы вылупляются въ первыхъ чис-
лахъ іюля и представдяютъ собою в ъ высшей степени живыхъ, проворныхъ и ве-
селыхъ утяіт»; какъ только они достаточно окрѣпнугь, мать унодип. ихъ в ь 
открытую воду, и тогда оба родителя предаются усерднымъ заботамъ по «оспитанію 
своего потомства. Мадѣйшаго шума, всякаго подозрительнаго обстоятельстпа до-
статочно, чтобы заставить ихъ немедленно отправиться въ камыши и тамъ пы-
сидѣть хотя бы дѣлый часъ. 

O n . перечисленныхъ до сихъ поръ зубчатоклювыхъ Крохали (Merginae. Sii-
ge r . Har le s ) отличаются слѣдующими признаками: тѣло у нихъ очень вытянутое, 
шея средней длины, но тонкая, голова большая, украшенная обыкновенно сул-
таномъ или хохломъ; клювъ длинный, прямой или немного загнутый лверхъ, 
стройный, тонкій, почти вальковатой формы, съ острыми краями, крѣпкими зу-
бами и съ сильнымъ крючкомъ; ноги, сочленяющіяся далеко назади, низкія съ 
болыпими пальцами, пзъ которыхъ задній, какъ у нырковъ, снабженъ піирокою 
кожаною лопастью; крылья средней длины, но очень острыя; іізъ маховыхъ перь-
еіп. первое и второе самыя длинныя; хвостъ короткій, широкііі:, округленный, со-
стояиціі изъ 11)—18 перьевъ. Мягкое и красиво окрашенное мелкое опсроніе мѣ-
няетсн сообразно полу, возрасту, а также и времени года. 

Крохали ходятъ немного приподцяві> переднюю часть тѣла, переваливаясь 
и покачиваясь, плаваютъ-же превосходно, ныряютъ чрезвычайно легко и могугі. 
долго оставаться подъ водою; полетъ у нихъ легкій, быстрый, вродіі утннаго; 
пролетая цѣлымн обпі,есінами по воздуху, они выстраиваются въ извѣстпомъ 
іюрядкѣ, поднимаются съ воды довольно легко, но съ ні.Еоторымъ піумомъ и при 
помощи ноп>; оііускаясь-же, сразу бросаются съ высоты внизъ, по косому на-
ііравленію и тотчасъ-же ныряютъ или удерживаются на своихъ вытянутых-і. 
крыльяхъ. Голосъ ихъ продставляечт. собою удивительное, довольно разнооб-
разное іфяканьо, которое, при случаѣ, можетъ быть діше благозвучнымъ. Крохали 
умныя, осторожвия н робкія іітпцы; съ другими птицами своего вида они до 
иѣ];отороіі степени ладятъ, но такъ как'ь вообіце довольно занисглипы, то зача-
стую склонны ссориться и драться. Другими птицами они мало интересуются; каж-
дый впдъ жиііегь болі.о или монѣо для себя и держится ксегда особнякомь, дажі* 
іп, томъ случаѣ, когда имъ приходится І)аздѣллтъ свои ІЮДНЫЯ владі.пія съ дру-
і'ими планаюіцими птицами. 

Бсі; десять извѣстныхъ видонъ крохалей принадлежат!, сѣверу земного шара . 
Сильный холодъ прогоняетъ ихъ съ родиіты и вынуждаеіт. къ страпствованіямі., 
который довольно правильно ограничиваются сѣверомъ Германіи и только в'і. 
])і'.дкііхъ случаяхъ лростираютс}і до юга Европы пли до страпъ, лежащих'ь под'ь 
такою-же широтою, въ Лзіи и Америкѣ. Смотря по мѣстносги, гдіі они жпвутъ, 
крохали бываюгь иерелстными, странствующими илп і^очевымп птицами. Иіі 
один і. впдъ но улстаеть дальпіе того, чѣмъ нужно. Они П(; препебрегають расти-
тельною пиш,еіо, но пользун)тся ею все-таки то.гько въ случаѣ краіінсй нужды. 
Обыкновенный ихі. кормъ составляютъ рыбы и другія водяиыи животныя, на-
ііримѣръ малонькін пресмыкаюіціяся, раки и насЬкомыя. 1'ыбу они .іовятъ, бы-
стро гоняясь за иею под'ь по/і,ою, совершенно таким'ь-ясе способом!., какъ всѣ 
нырки; но иногда отыскиваютъ се и въ мелки.ѵь мѣстахъ, oбѣlцaюи^иxъ нажину.-
Они въ выслпііі степени прожорливы и потому в'ь культурныѵі. страиахъ мо-
гутт, нан(ісить мувстіпітельні.ііі пред'!. ])ыболовству. 
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Размноженіе у нихъ совершается при тѣхі.-же условіяхъ, какъ и у другнхъ 
утокъ. Они зкивутъ въ единобрачіи п лары соединяются на всю жизнь; гнѣзда 
•троятся иа землѣ между кустарпикомъ, въ ситникѣ или въ древесныхъ дуп-

лахъ, таіике на подходящихъ вѣтвяхъ деревьенъ и даже въ гнѣздахъ другихъ 
іітицъ. И х ъ безыскусственнное гнѣздо вьется изъ сухихъ камыиіенокъ, зелени, 
моха, ситника и тому подобныхъ веіцествъ, и, какъ у всѣхъ утокъ, выстилается 
внутри пухомъ. Кладка состоитъ изъ 7 — 1 4 сѣро-зеленовато-бѣлыхъ яицъ безъ 
всякихъ пятеиъ. Иасиживастъ одна самка, впродолженіи около 2 2 — 2 4 дней; са-
мсцъ между тѣмъ держится по близости своей подруги, вначал-Ь тоже показы-
вается у птенцовъ, но скоро покидаетъ ихъ, соединяется съ другими птицами 
своего пола и проводить въ ихъ обществѣ время линьки. 

Мелкіе виды преследуются всѣми нашими кречетами и коршунами; птен-
цамъ-же вредятъ рѣпіительно всѣ хищники. Человѣкъ не особенно усердно пре-
слѣдуетъ ихъ, потому-что мясо ихъ невкусно и отзываетъ ворванью, однако все-
таки часто захватываетъ ихъ яйца, а также пользуется ихъ пухомъ и перьями. 
ІЗъ неволѣ крохалей могутъ держать развѣ только истые любители, такъ какъ со-
держаніе ихъ обходится довольно дорого, а существенной пользы отъ нихъ нельзя 
получить. Тѣмъ не менѣе по красотѣ оперенія и живости нрава они могутъ нра-
виться всякому любителю животвыхъ. 

* * * 

Лутокъ, Маіый крохаль (Mergus albel lus, minutus . a lbulus . pannonicus, Mer-
ganser albellus, s tel latus, Mergel lus albellus. ZAvergsSger. Nonne t te ) пмѣетъ сходство 
съ нѣкоторыми нырковыми утками, въ особенности съ обыкновеннымъ гоголемъ. 
Брачное оііереніе самца чисто-б'Г>лое; мѣсто между глазами и клювомъ п по-
лоса на затылкѣ чорно-зеленыя; спина и большая часть крыльевъ, двѣ узкія по-
лоски на плочахъ и долевая на крылѣ чернаго цвѣта; бока синевато-сѣрыя съ 
черною поперечною волнистостію; маховыя перья черно-бурыя, рудевьтя сѣрыя. 
Г л а з а голубовато-сѣрые; клювъ и ноги сЬро-сіініе. Длина птицы 50 с т . , размахъ 
крыльевъ 75, длина крыла 21, а хвоста 8 с т . У самокъ, которыя меньпіе сам-
цовъ, голова и задняя часть шеи бурыя, уздечка черная, горло и нижнія части 
бѣлыя; нижнія шейныя перья сѣрыя; по крыльямъ, верхней части груди п по бо-
камъ проходить бѣлая и черная поперечная волнистость. Такое же оііерсніе по-
лучаетъ саиецъ послЬ лѣтней линьки. 

Настоящею родиною малаго крохаля с.іі'І'.дуетъ считать сѣвсрную Лзію, (іт-
куда область его распространенія идегь дальше в ъ западномъ направлепіи до 
сі.вера Европы, а въ восточномъ до Америки, такъ что .оготъ ]іиді. также при-
надлежитъ тромч. сѣворнымъ частямъ свѣта. Зпма лагоняетъ его съ родины ві. 
болѣе южныя сграиы, В ъ это время опъ цѣлыми массами появляется в ъ Китаѣ, 
особенно на сѣперѣ Пебесноіі имперіи, правильно встрѣчается также повсюду ві. 
скверной ІІндіи, нерѣдко и, вѣроятно, калсдую зиму появляется в ъ средней іі 
южной Кіфопѣ; залетаетъ таклге п въ область Соединенныхъ ІИтатоіп., по тольксг 
по-одиночпо; по крайней мѣрѣ Одюбонъ увѣрпетъ, что малаго крохали глѣдуртъ 
считать ріідкою птицею для западнаго полуіиарія. В ъ суровмя зимы о т . появ-
ляется въ гредноп Европѣ уже въ иоябрѣ, вообще-лсе раньше поливины де-
кабря и снова отлотаеп. на сѣверг уже т . ф(Ч)ралі. и марті., им иногда остается 
па швеііцарсіміхъ озерахъ до мая міісяца. Онъ ж и в е п . толі.ко на прѣсныхъ во-
дахт., В'ь видѣ исключен!», вирочемъ, располагается и въ тичихт. мп])скихт. зали-
вахъ, Иі[(!НН(і въ таких'ь, въ ісоторые впадаютъ рѣки, но и то только па і;ороті;ое 
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время. Въ отличіе отъ нырковыхъ утокъ онъ предіточитаеті>, подобно всі.мъ сво-
имъ сородичамъ, проточную поду стиячеіі, поэтому странстнуеть всегда по рѣ-
камъ и отсюда уже попадаетъ въ озера п пруди, пмѣющіе незамерзшую поду. 

При ходьбѣ онт. де])Жіітся горизонта.чьно, вытянувъ піею, п с.іогка nopcna-
•іиваясь, но все-таки ходптъ лучше свопхъ родичей; при плаианіи онъ погру-
жаетъ свое тѣло въ воду приблизительно до половины; передъ тѣмъ какъ ныр-
нуть онъ дѣлаетъ надъ водою прижокъ іг тотчасъ-же исчезаетъ въ глубинѣ ся и 
плыветъ, вытянувъ шею и сильно гребя поперемѣнно обѣими ногами, двигаясь съ 
поразительною быстротою и ловкостью, что дѣлаетъ его похожимъ скорѣе на хищ-
ную рыбу, нежели на птпцу; онъ можетъ оставаться подъ водою долгое время п, 
вынырнувъ изъ нея, показывается на дальнемъ разстояніи отъ прежняго мѣста. 
По полету ояъ походитъ на маленькую утку, такъ какъ летаетъ столь-же быстро, 
и ловко, какъ та, производя чуть замѣтныіі ]иумъ л держась всегда прямоіі ли-
піи, при короткихъ перелетахъ, по больпіей части низко надъ водою или землею. 
То.іько во время отдыха на супгЬ онъ вымядить лЬаивммъ, обыкновенно-же въ 
высшей степеніі подвпженъ и даже въ сильные морозы всегда иесе.ті) и бодръ. 
Онъ питаетъ какую-T'j странную, необъяснимую склонность къ обыкновенному 
гоголю. У насъ въ средней Іівропѣ очень рѣдко можно встрѣтить малаго кро-
халя безъ 9Т0ІІ свиты и по 'разъ наблюдались саміле тѣслі.іе союзы между отими 
двумя птицами, такъ что попадались зубчатоклшвыя, ісоторыхъ положительно сле-
довало разсматривать какъ помѣсь эіііхъ двухъ впдовъ. Взапмвыя друж(;сі;ія от-
пошенія продолжаются даліе въ неполѣ, такъ что в'ь пашихъ зоологпчоскихъ са-
дахъ не разъ случалось видѣть, какъ пролотавпііе малые крохали добровольно 
опускались пъ прудъ, гдѣ плавали обыкповонныо гоголи. 

Пииіа ихъ состоитъ ііреимуиіестлопно пзъ ыаленькпхъ рі.ібокі., а также нзъ 
раковъи насѣкомыхъ; въ неволѣ они охотно ѣднтъ также нѣкоторыя растительныя 
))ещества, въ особенности хлѣбъ. Въ умѣніп ловить рыбу они не устуііаютъ своимъ 
болѣе крупнымъ родичамъ. «Общество этнхъ крохалеп», п и т е г ь Наумані. , «за-
нятое рыбною ловлею, представляетъ интересное :фѣлиіце. Они то плынутъ всѣ 
вмѣстѣ, то въ одну минуту іісч(?заютъ съ понерхностіі воды. 11аконегі,'ь снопа по-
казываются одннь за друі'пмъ, но уже не прежнею rjiyiinoro, а ])а;ідѣльцо, и тамъ, 
і'дѣ это познолііетъ ггроотранстно, въ 30 — 50 шагахъ отъ прежпяго мѣста. За-
тѣмъ (JHH снопа сходіггся, нырісюгъ вторично и опять появляются, въ разныхъ 
мѣстахчі, зачастую, кч. великому удинленію наблюдателя, въ самом'ь близкомъ 
разстояніи оП) него. Нужно удивляться, сі) каілімі. ум1'.пь(!м'і. опи добывпютъ себѣ 
пропитапіе, исключит(ѵіьпо иос])одством'ь иі>і]>япья, пользуясь иногда для этого са-
мымъ маленьким!. отве])стіемт. во льду; опи охотятся подо льдомь, но пояііляются 
время отъ времени на открытомъ мѣстѣ только для іого, чтобы передохнуть и по-
дышать пемпого воздухомъ—явное доказательство, что зрѣніе этьхъ п т и т . д1;й-
ствуетъ па значительпыхъ разстояніяхі.. Тамъ, гдѣ открытыя воды но содержат!, 
въ себѣ достаточно рыбы, крохали ]юіотся in. землѣ и добынаютъ оттуда пасѣ-
комых'1., лягуіиекі,, и т. п. Если цкки! обіцестпо .отпх'ь іпиці. соберется на ка-
комъ-нибудь маленьком!., по пзобплуюпіемт. рыбою протсічномъ и])удѣ, то оті. ио-
стояннаго движенія гоняющихся к])охалеіі и спасаіопиіхся отъ пп\] . рыбі., па 
водѣ замѣчается перѣдкі^ сильное волненіе. Одни тольки крохали, соби])аясь охо-
титься за рыбою, ныряютъ обыкнонепно всі. ра:иімъ. Діілаютъ онн sro onjie-
д'Ьленною цѣльяі, чтобы нреслі.дпваті. перепуганную рыбу ію всѣмъ напраилепіям'1.. 
такъ что если (іднн'і. из'і. них'і. п]іоііустнтъ рі.ібу, то другоіі уже ненреміііпю im 
маетп.. По памч. нн ]»азу не нрнхпдилось замі.чать, чтпбы они при ятммі. выстран-
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ііались въ пзвѣстномъ ііорядкѣ и, какъ говорятъ, располагались полукругомъ, 
держась этого ііоложенія даже подъ водою съ цЬлью загнать рыбу в ъ узкое мѣсто 
и удобнѣе изловить ее». 

О размноженіи ичъ до сііхъ іюръ еще собрано мало свѣдѣнііі; извѣстно лишь, что 
малые крохали во множествѣ гнѣздуюті. на сѣъерѣ Россіи, по берегамъ иди на малень-
кихъ островкахъ, а т а к ж е в ъ п у с т ы х ъ древесныхъ стволахъ, строя гнѣздо изъ сухого 
гнѣздоваго матерьяла и изъ перьевъ и выстилая его пухомъ. Кладка состоитъ изъ Ѳ— 
12 грязновато-бѣлыхъ илп зеленовато-бурыхъяицъ. Но ни о продолжительности наси-

Іюлыііои іі|)ох; >[(TKiis mcr^Miiscr. i iacr. вс. 

жііііавігг, ни разлптііг гігвнцовъ рѣшительпо ничего попзвѣстно. )1ііца, ііолучен-
ныя Уоллеемъ, имѣли приблизительно Г)0 гот. пт, длипу п 40 mm. «ъ толиціпу. 

Большой крохаль ( . \ fergus merganser , castor, gulo, rubricapi l lus , leucomelanus, 
oriental is , aiiicricanus, Merganser castor , cinereus, gulo, raii . Giinsesiiger. Har lu 
vulgai re) отличается отъ малаго глаинымъ образомі. длинным'!., сжатымъ сі. бо-
конъ К.1ЮВІ1М І.. Б ъ брачпомъ опереиіи голоііа и иорхніін частыпеи черни-зслоныя, 
сііина, плечи, кран крыльевъ и переднія плечевыя перья черныя, вся нижняя сто-
рсіиа и всрхнія кроіоіція перыі крыла прскраснаго жeлт(J-кpacнaгo цвЬта; ііорья, 
всрхнеіі части пмовы и спины, мелкія кроюиуя перья крыла, болыиія махивыя 
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и хвостовыя перья у него буро-чернаго цвѣта; стороны головы, верхняя часть 
шеи, плечи, внутренняя сторона малыхъ маховыхъ перьевъ и больпіія верхнія 
образующія зеркальце, бѣлыя; маховыя перья черноватыя; кроющія перья задней 
части спины сѣрыя съ мелкою черною волнистостью; махоныя перья черныя; ру-
левыя—сѣрыя. Глаза красно-желтые, клювъ кораллово-красвый; ноги блѣдно-крас-
ныя. У самки перхняя часть головы и затылокъ бурыя, спина сине-сѣрая, нижняя 
сторона и зеркальце бѣлыя, передняя часть груди и бока сѣраго цвѣта съ болѣ 
темною и свѣтлою волнистостью. Подобное же, только еще болѣе красивое опереніе 
получаетъ самецъ послѣ лѣтней линьки. Длина птицы 80 с т . , размахъ крыльевъ 
110, длина крыла 30, а хвоста 8 с т . 

Большой крохаль живетъ на сѣверѣ Европы, Лзіи и Америки, и во всѣхь 
этихъ частяхъ свѣта считается одинаково обыкновенного птицею. Родиною его слѣ-
дуетъ считать области, лежащія между 52 и (ІО градусами широты. Во время пе-
релета, который у него ведется съ большею правильностью, чѣмъ у оста.іьныхъ 
видовъ, его наблюдали съ одной стороны во всѣхъ южныхъ государствахъ Европы, 
а также въ сѣверной Индіи и южномъКитаѣ, съ другой—почти повсемѣстно въ Со-
единенныхъ Штатахъ . Нѣкоторыя пары во всякомъ случаѣ размножаются обыкно-
венно также на сѣверѣ Германіи; большая-же часть тЬхъ, которые попадаются здѣсь, 
прилетаютъ съ сѣверавъ концѣ ноября,а въ февралѣ уже опять отправляются обратно. 

Длинноносый или Средній нрохаль (Mergus se r r a to r , se r ra tus , niger, .Alergan-
ser se r ra tus , cr is tatus, se r ra ta . Mit te lsager . l l a r l e noir) имѣетъ слѣдующіе отли-
чительные признаки: голова и верхняя часть шеи, удлиненныя перья которой об-
разуютъ хохолъ, бархатисто-чернаго пвѣта, съ металлически-зеленымъ блескомъ и 
отливоиъ; средняя часть шеи и гузка, а также средаія и больпііп съ черными 
концами верхнія кроющія перья крыла—бѣльтя; малыя кроюпі,ія перья крыла сѣ-
ровато-бурыя; узкая продольная срединная полоса на запіейкѣ, спина, плечепыя 
п послѣднія малыя маховыя перья черныя; спина, надхвостье, верхнія кроюпі,ія 
перья хвоста и бока бѣлаго цвѣта съ мелкою черною волнистостью; зобъ, стороны 
шеи сѣро-бурыя съ мелкою черною волнистостью, темно-бурыми стволами и иѣлыміг 
каймами; боковыя перья верхней части груди бѣлыя съ широкимъ зеленовато-чер-
нымъ кантомъ; нижнія части бѣлыя съ вѣжпымъ краспопатым'і) налетомъ; большія 
маховыя перья темно-буро-сѣрыя, внутри свѣглѣе; малыя маховыя перья бѣлыя 
съ наружною черною каемкою на концахъ; хвостовыя перья темно-сѣровато-бу-
рыя съ болѣе свѣтлыми каемками. Глаза съ краспо-каримъ зрачкомъ, окаіімлен-
нымъ карминно-краснымъ кругомъ; клювъ темпаго, ноги яркаго краснаго цвѣта. 
Въ лѣтнемъ опереніи голова п верхняя часть шеи бурыя, верхняя сторона, вклю-
чая малыя кроющія перья крыла, тускло-сѣрыя, зобъ и стороны шеи по свѣтлому 
фону имѣютті сѣроватый поперечный узоръ. Темное оперепіе самки походить на 
•тЬтнее опереніе самца. Длина птицы (ІО с т . , размахъ крыльевъ 85, д л и н а крыла 
2 5 , а хвоста 11 с т . 

Родина длпнноносаго крохаля находится па крайнемъ сѣверѣ Иовяго и Ста-
раго (Звѣта, а область странствованій охватываетъ всю Европу, Среднюю Азію до 
піпрііты южнаго Китая и южныя частіг Соединенні.гхч. ІІІтатовъ. 

Хохлатый или Америнансній крохаль (Mergus cucul la tus . Merganser , Lopho-
dytes cucul la tus . Schopfsilger. Har l e hupp6), родина котораго находится на сѣверѣ 
Америки, прпнадлежигь къ наиболѣе рѣдкимъ птицамч., залотаюиишъ въ Европу. 
Оп'ь отличается cлѣдyюп^ими особенностями въ оперепіп: очеіп. удлиненный перья 
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іфоющія перья і;рыла бархатисто-черныя; большое пятно позади глаза, нижняя 
часть шеи, грудь и брюхо, а также среднія малыя маховыя перья, образующія зер-
кальце, бѣлаго цвѣта; бока желто-бурые съ черно-бурою поперечною волнистостью; 
бѣлыя нпжнія кроющія перья хвоста съ такимъ-же узоромъ. Лѣтнее одѣяніе и 
опереніе самкп хохлатаго крохаля такое же, какъ у длинноносаго крохаля. Длина 
птицы 48 с т . , размахъ крыльевъ 65, длина крыла 19, а хвоста 10 с т . 

За исключеніемъ полуденны.хъ часовъ, которые большой крохаль охотно про-
водить гдѣ-нибудь на песчаномъ берегу, предаваясь отдыху, его почтп все время 
можно видѣть на водѣ, его настоящемъ мѣстожитеіьствѣ. По землѣ онъ ходить тя-
жело ковыдяюпіею походкою, по воздуху летаеть хотя довольно быстро, но все-же 
сь напряженіемъ, зато плаваеть и ныряеть сь одинаковою легкостью. Плывя по 
водѣ спокойно, онъ гребетъ сильными, хотя и рѣдкими размахами свовхъ широ-
кихъ ногъ, равномѣрно и довольно быстро подвигаясь впередь; если-жѳ, руководи-
мый завистью, онь преслѣдуеть другую птицу своего вида, намѣтившую одну сь 
нимъ добычу и наиѣревающуюся проглотить ее, то гонится за ней до того усердно, 
что въ состояніи перегнать всякую другую, извѣстную мяѣ плавающую птицу, п 
при этомъ съ шумомъ разсѣкаетъ волны. Ныряеть онъ съ большою легкостью, 
почти безъ всякаго шума, и плыветь подъ водою съ такою быстротою, что напо-
минает!. скорѣе рыбу, чѣмъ птицу. Иногда онъ остается подъ водою около двухъ 
минуть, обыкновенно же это не длится болѣе минуты. В ь этотъ промежутокь вре-
мени, охотясь, а стало быть, дѣлая постоянные крюки и повороты, онъ успѣваеть 
проплыть разстояЕіе почти въ сто шагопъ. Голосъ его представляетъ собою свое-
образное трелцанье, которое, по моему мнѣнію, всего удачнѣе можно сравнить съ 
трелью, выбиваемою на губахъ. Отдѣ.ііьные звуки звучап. вродѣ «карр» или «корр». 
по они до такой степени странно перемѣшпваются между собою, и когда долго 
слѣдуютъ одинь за другимъ, соединяются въ такое своеобразное сочетаніе. что 
псе больше и больше походятъ на трель, дѣлаемую на губахъ. 

Не подлежиі-ь никакому сомнѣнію, что крохалп обладаютъ большою по-
нятливостью. Охотнику очень скоро приходится убѣждаться въ необыкновенной 
смышлрнности его по тому, какъ онъ быстро понимаетъ псе происходящее на его 
глазахъ, а наблюдатель изучаетъ его умъ по его осторожности и робости, хит-
рости и мужеству, восіінтате.іь же вндитъ проявленіе ума въ его способности при-
мѣплтьсл ко всякаго рода обстоя гельствамъ. Въ оілпчіе отъ другихъ родичей сво-
его семейства, большой крохаль дружить только сь птицами своего вида; строго 
говоря, онъ вовсе не интересуется хохлатымъ крохалемь, чрезвычайно похожимъ 
на него по уму и нравамъ. При перелетѣ или въ зоологическихъ садахъ большіе 
крохалп держатся всегда вмѣстѣ, но скоро приходится убѣдиться, что о настоящей 
тѣсноіі дружбѣ т у п . не можетъ быть и рѣчи, такь какъ при малѣишемъ поводѣ 
они проявляють свой завистливый нравъ. Тѣмъ не менѣе, этому нисколько ие 
противорѣчитъ то обстоятельство, что, охотясь въ водѣ, онп нѣкоторыиъ образомъ 
помогаютъ другъ другу тѣмъ, что одновременно ныряють и такииъ образомъ за-
гоияють рыбу; впрочемъ, каждый работаетъ исключительно для себя и далекъ отъ 
желанія подѣлиться сь другимъ барышами. 

При условіяхъ свободнаго выбора, больпіой крохаль питается исключительно 
рі.ібою, всего охотнѣе маленькими рыбками, им1.юіцими въ длипу не больше 10— 
1Г) с т . , но онъ вь состояніи также одолѣть и бо.ііѣе крупныхь. В ь впдѣ псключенія 
іінь ѣсть также насѣкомыхъ илп червей. 

Вь Германіи кое-гдѣ гнѣздятся отдѣльныя парочкп этихъ птпдъ, всего 
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чаще на озерахъ въ сѣверной ѳя части, наііримѣръ, въ ІІомеранііі, Мекленбургѣ 
п Голыіітиніи. П а датскихъ островахъ они размножаются уже правильнѣѳ и отсюда 
дальше на сѣверъ ихъ можно встрѣтить на всѣхъ подходящихъ для нихъ водахъ. 
Пары сходятся вмѣсгЬ уже на зимнихъ своихъ квартирахъ и появляются на гнѣз-
довьяхъ обществами, но на сѣверѣ приступаютъ къ размноженію только въ началѣ 
іюня. Гнѣздо устраивается на землѣ въ углубленіяхъ, между камнями или иодъ 
кустами, иногда на верхушкахъ ивы, въ старыхъ гнѣздахъ хищныхъ птицъ и ло-
ронъ, а также зачастую въ древесныхъ дуплахъ. Н а рѣкѣ Тана-Эльфъ я видѣлъ, что 
на всѣхъ высокихъ деревьяхъ были повѣшены большіе гнѣздовые ящики съ трех-
угольнымъ влетнымъ отверстіемъ и, при разспросахъ, узнадъ, что эти жилища были 
устроены спеціально для болыііихъ и длинноносыхъ крохалей, чтобы добывать ихъ 
яйца. Гнѣздо представляетъ собою болѣе пли мееѣе безъискусственную постройку 
изъ прутьевъ, стеблей, листьевъ, лишаевъ п пр., но всегда тепло и мягко выстлано 
пухомъ. Кладка состоитъ изъ 8 — 1 4 яицъ, но, постепенно вынимая ихъ, можно за-
ставить самку класть еще сто-іько же. Я й ц а имѣютъ 68 mm. въ длину и 47 ram. 
въ толщину; онп правильной овальной или немного длинноватой формы, мелко-
зернисты, съ твердою, крѣпкою, малоблестящею скорлупою, зеленовато-буро-сѣра-
го или грязновато-масляно-зеленаго цвѣта. Пасиживаетъ только самка, и она-же одна 
несетъ на себѣ заботы по воспитанію вылупившихся птенцовъ. Птенцы, достигнуі)'і> 
извѣстнаго роста, просто соскакпваютъ съ высоты гнѣзда такъ-же, какъ это дѣлаюгь 
утки и гуси, причрмъ роскошное пуховое опереніе предохранясп. ихъ отъ ушиба. 

Если наблюденія, сдѣланныя мною надъ молодыми длинпоносыми крохалями, 
можно примѣнить и къ іітенцамъ большпхъ крохалсіі, то я долженъ сказать, что 
вначалѣ онп ведутъ себя совершенно какъ утята, но скоро начинаютъ проявлять 
свойственную имъ расторопность и уже по истеченіи В дней водуть себя вполн'Г. 
сообразно накіонностямъ, свойственнымъ ихъ роду. Въ первые дни своей жизни онп 
питаются только насѣкомыми, которыхъ подхватываюгь съ поверхности воды; съ 
третьяго дня своей жизни они начинаютъ нырять, а 8 дней отъ роду уже въ со-
стояніи ловить рыбъ. Они растутъ очень быстро и скоро дѣлаются самостоятель-
ными. Вначалѣ послѣ каждаго вылета они собираются подъ крыльями своей ма-
тери или кормилицы; впослѣдствіи-же, ни мало не безпокоясь объ ѳтоіі послѣдней, 
сами составляютъ стайки и скучиваются другъ съ другомъ возможно плотнѣе, 
чтобы этимъ согрѣвать себя. Достигнувъ половины своего роста, они почти вовсо 
псрестаютъ обращать вниманіе если не на мать, то во всякомъ случаѣ на корми-
лицу, такъ какъ мои наблюденія относятся лишь къ тЬмъ крохалямъ, которые вос-
питываются въ неволѣ. По прошестиіи пяти недѣль они дѣлаются вполнѣ взрос-
лыми, но летать все еще не умѣютъ. Н а крохаляхъ, живущихъ на свободѣ, замѣ-
тііли, что отецъ нисколько не заботится о воспитаніи своихъ птенцовъ, хотя вна-
чалѣ и присоединяется къ семьѣ. Необыкновенная преданность матери вполнѣ уст-
раняетъ въ даиномъ случаѣ всякую помощь со стороны отца. Самка крохаля до 
того предана дѣлу высиживанія, что если у нея похитятъ ея собственный яйца, 
то она садится на первое попавшееся утиное гнѣздо, насильственнымъ образомъ 
прогоняетъ оттуда его настоящую собственницу и выспживаетъ чужія яйца. 

Сильные и ловкіе болыиіе крохали мало страдаютъ отъ преслѣдованія враговъ, 
которые обыкновенно угрожаютъ мелкпмъ зубчатоклювымъ п плаваюпіимъ пти-
цамъ; отъ человѣческихъ преслѣдонаній они тоже въ большппстнѣ случаевъ 
счастливо отдѣлываются. Ііпрочсмъ настоящей охоты на нихъ и не ведется, такъ 
какъ мпсо ихъ не съѣдобно, а перья не находятъ должнаго прнмѣненііі. 
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Ш п о р ц е к р ы л ы я ( P a l a m e d e o r n i t h e s ) . 

Фюрбрингеръ придерживается того мнѣнія, что Шпорцекрылыя (Palamedeidae), 
которыхъ обыкновенно причисляютъ къ дергачамъ (Rallen), не принадлежать къ 
нимъ, а скорѣе обнаруживаюгь самое близкое родство съ боевыми птицами и 
отдаленн^;е—со страусами и нанду. Во всякомъ случаѣ мы цм'Ьемъ полное осно-
ланіе отдѣлить этихъ странныхъ птицъ, насчитывающихъ три вида, въ отдѣль-
ный отрядъ и семейство, состоящее нзъ одного подсемейства (Palamedeiformen) и 
рода Палаиедей (Palamedeae. WehrvOgeJ. PaIamёdes). Это большія, тяжеловѣсныя 
птицы съ продолговатой шеей іі маленькой головой. Кліовъ у нихъ меньше го-
ловы, похожін на куриный, сжатый на спинкѣ, загнутый крючкомъ на концѣ 
и покрытый у оспованія восковицей; ноги средней длины, толстыя, съ короткими 
пальцами, снабженными довольно длинными, чуть-чуть изогнутыми и острыми 
когтями; наружный и средній пальцы соединены перепонкою. Крылья у нихъ 
довольно длинныя и сильныя, изъ маховыхъ перьевъ третье — самое длинное; 
слегка округленный хвостъ состоитъ изъ 12 перьевъ; опереніе густое и мелко-
перо(! на шеѣ. У этихъ птицъ замечательны двѣ очень крѣпкія пшоры на сгибѣ 
крыла; одинъ видъ, кромѣ того, отличается роговымъ наростомъ на головѣ. Въ 
окраскѣ нѣтт> никакой разницы между полами. Скелетъ неуклюжій и массивный. 
Языкъ длинный, узкій и острый; зобъ большой; желудокъ съ сильными муску-
лами; кишечный каналъ длинный и толсток.ожій. Какъ у нѣкоторыхъ плаваюіцихъ 
птицъ, подъ кожею у нихъ находится плотная сѣть воздушныхъ іслѣточекъ и 
полостей, которыя, по желанію, могутъ наполняться воздухомъ иди выпускать его. 

Шпорцекрылыя живутъ во всѣхъ болыпихъ болотахъ Южной Америки и 
держатся обыкновенно маленькими обществами, во время же размноасенія — па-
рами; въ обігі,емъ это миролюбивыя птицы, которыя рѣдко пускаюгь въ ходъ свое 
сильное оружіе, самцы—только въ любовную пору, а оба пола — въ случаѣ за-
щиты противъ болѣе слабыхъ непріятелей. Судя по словамъ Пеппига, онѣ всту-
паюгь въ борьбу со змѣями, живущими въ однихъ съ ними болотахъ, и даже 
безстрашно нападаюп> на большихъ животныхъ. При ходьбѣ онѣ держатся гор-
деливо и съ достоинствомъ; при полетѣ напоминаютъ большихъ хищныхъ птицъ, 
въ особенности грифовъ. Голосъ ихъ раздается далеко по лѣсу. Пища состоитъ 
главпымъ образомъ изъ растительныхъ веществъ, но, подобно всѣмъ болотнымі. 
птицамъ, онѣ не пренебрегаютъ также насѣкомыми, мелкими земноводными п 
рыбками. Среди болотъ онѣ устраиваютъ свое огромное гнѣздо, куда кладуті. 
два соворпіенно одноцвѣтныхъ яйца, я, немедленно по вылупленіи птенцовъ, 
тотчаст. же уводятъ ихъ съ гнѣзда. Взятые смолоду, онѣ легко пріучаются къ 
нсволѣ, другія домапінія птицы ихъ слушаются и боятся; поэтому онѣ могутъ 
даже, прп случаѣ, служить для нихъ пастухами. В'ь Южной Лмерикѣ ихъ охотно 
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держать на дворахъ, но рѣдко пересылаютп. живьемъ m. Enpoiiy. Рогъ, лѣпая 
крыловая шпора, а отчасти іі правая, пользуются у пндѣпдевъ большою славою, 
какъ отличныя цѣлебныя средства. 

В ъ лѣсныхъ областяхъ средней Бразиліи, а отсюда, распространяясь даль-
ше на сѣверъ чрезъ Гвіану п Колумбію, живетъ Паламедея, Анхима бразильцевъ 
(Pa lamedea cornuta, bispinosa. Aiiiuma. C'amouche),которая, благодаря рогу па то-

Паламеде.-і. P a l a m e d e a c n r n u t a . і т с т . пе.т. 

мени, густо оперенной уздечки п короткому оперенію на головѣ и шеѣ считается 
представптелемъ рода (Pa lameJea) . Н а лбу этой птицы возвышается рогъ, дер-
жапцйся только на кожѣ; он'ь помѣпіается па разстояніи 15 mm. o n . основанія 
клюва n представд)іетъ собою тонкое, длинное, торчкомі. стоящее и чуть-чуть 
нагнутое напередъ роговое образованіе, имѣюіцее 10 — 15 cm. длины, а тол-
ш;ины у пснонаиія 3 т ш . ; его довольно вѣрпо можно сравнить со струною. 
Верхнліг jnnopa, паходпщаяся на сгибѣ крыла, имѣетъ трехугольную форму, 
очень острия, ві> -1 cm. длипою п слегка загиутаи кверху; вторая піпора, ппмѣ-
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щающаяся гораздо ниже, почти прямая, имѣетъ всего 8 mm. въ длину, но та-
кая же іфѣпкая. Мягкое, бархатистое опереніе верхней части головы б'Ьло-сѣрое, 
на концахъ черноватое; щеки, горло, шея, спина, грудь, крылья и хвостъ черно-
бурыя; илечевыя и больиіія кроющія перья крыла съ зеленоватымъ металличес-
кимь блескомъ; малыя покровныя перья у основанія глинисто-желтыя; нижняя 
часть шеи п верхняя часть груди свѣтлыя серебристо-сѣрыя, съ широкими черными 
каймами; брюхо и гузка совершенно бѣлыя. Глаза оранжеваго циѣта, клювъ чер-
но-бурый, па концѣ бѣловатый; роі-ъ бѣловато-сѣрыіі, ноги аспидно-сѣрыя. Длина 
птицы 80 с т . , размахъ крыльевъ 202, длина крыла 55, а хвоста—29 с т . 

«Паламедея», говорить принцъ ([іонъ Видъ, «какъ большая красивая птица, 
служитъ украшеніемъ бразіільскихъ дѣвственныхъ лѣсовъ Но она встрѣтилась 
MHt> здѣсь только тогда, когда, направляясь съ юга на сѣверъ, я достигъ на рѣкѣ 
Ііельмонте Hi" южной шир^іты. Здѣсь она попадается во множествѣ. Она живетъ 
только В(1 внутреннихъ сырыхъ .іѣсаѵь, удаленны.хъ отъ человѣческихъ жилищъ. 
Я никогда не встрѣчалъ ее, какъ Соннинп, въ открытыхъ мѣстностяхъ, а всегда 
только въ ВЫСОКИХ!, первобытныхъ лѣсахъ по берегамъ рѣкъ. Здѣсъ часто при-
ходилось намъ слышать громкіи, странный голосъ, которыіі имѣетъ иѣкоторое 
схгідство съ голосомъ нашего вяхиря, только звучитъ гораздо громче и сопро-
вождается некоторыми другими горловыми звуками. Иногда намъ случалось 
видЬті. паламедеіг, гордо расхаживаюпиіхъ по песчанымъ отмелямъ рѣкъ. Какі. 
только мы приближались і;ъ нимъ хоть немного, онѣ тотчасъ взлетали и тогда 
походили на урубу своими широко распупіенными крыльями, своею окраскою 
и размахами крыльенъ. ІЗъ такихъ с.іучаяхъ онѣ садились всегда на высокую 
верхушку густолиственнаго дерева, откуда часто подаиали голосъ, хотя ви-
дѣть ихъ било очень трудно. Въ пору размноженія ііаламедеи держатся парами, 
а остальное время соединяются по 4, 5 и 6 штукъ вмѣстѣ. За пищей онѣ хо-
дить на песчаныя отмели рѣкъ или въ болота, но ііоросшія деревьями, которыя 
часто встрѣчаются по берегамъ. Пища главаымъ образомъ состоитъ, повидимому, 
изъ растительныхъ веществъ; по краіінеп мѣрѣ въ желудкахъ 5 — fi вскрытыхъ 
мною ііаламедеіі я не пашелъ ничего, кромѣ зеленыхъ ліістьевъ одной травы и 
другихъ іпироколисгныхъ болотныхъ растенііі. 

«Гнѣздо устраивается прямо на землѣ, въ лЬсномъ болотѣ, близъ рѣки. По 
'лонамъ ботокудоиъ, оно содержитъ два большихъ бѣлнхъ яйца и состоитъ только 
изъ иѣсколькііхъ прутиконъ. Птенцы убѣгаютъ тотчасъ же ііо вылупленіи. ЛЬісо 
паламедеіі ненкусно; португальцы не ѣдятъ его, тѣмъ пе менѣе ботокуды про-
жорлино объѣдаются имъ Красивыя большія маховыя перья идутъ для письма; 
хвостовыя перья употребляются дикарями па трубки. Простоіі народъ составилъ 
себѣ убіжденіе, что когда паламедея хочетъ пить, то ока каждый разъ передъ 
этимъ погружаетъ въ воду сіюіі лобныіі рогъ. 

«іМаркгр(!Нъ назынаитъ паламедею хиіцноіі птицей, впрочемъ, даеть пре-
красное оиисапіе этой итиііы и удачно лередаетъ звукъ ея голоса словомъ «виху». 
Далѣе овъ говоритті о неразлучности птицъ одноіг парЕЛ, тогда какъ бразиль-
скіе охотники ничего не сообщали мпѣ по этому поводу». 

Приручепныя паламедеи становятся очень довѣрчивими и послушными пти-
цами, мирно держатся въ сообществ!, съ домапінимп курами и безъ нужды ни-
когда не заводятъ ссоры; но ііротипъсобакъ онѣ тотчасъ же пускаю пі въ ходъ свое 
оружіе и такъ отлично умѣюіъ дѣйствовать своими крыловыми шпорами, что 
однимъ ударомъ обращают!, вь бѣгство упомянутое четвероногое. 
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Отрядъ XI I. 
Н а н д у ( R h e o r n i t h e s ) . 

В ъ способностп летать мы прпзнаемъ такой характерный, отличитсльныіі 
і іризнакъ птицы, что тѣхъ пернатыхъ, которыя лишены этого дара, ыи пъ правѣ 
считать за необыкновенныхъ животныхъ. Неразвитой человѣкъ видитъ иъ ііо-
добныхъ птицахъ какихъ-то чудовпщныхъ созданііі, и его воображевіе всегда го-
тово приписать имъ чудесныя свойства. Одинъ старый кордофанскій шейхъ 
разсказалъ мнѣ интересную легенду, въ которой, между прочимъ, говорится, 
что страуст. утратилъ способность летать потому, что въ своемъ безумномъ 
высокомѣріи пытался долетѣть до солнца. Солнечные лучи опалили ему крылья; 
злополучное созданіе сразу упало съ высоты на землю и съ тѣхъ поръ не въ 
состояніи летать, нося и по сеіічасъ на своей груди слѣды паденія. Есть еще 
другой, хотя и не столь поэтичный взглядъ, по которому въ этой птицѣ ви-
д я г ь ублюдка верблюда и какую-то сказочную птицу пустынь. Такое воззрѣніс 
тоже отдаетъ первобытными сказаніяии, и оно сохранилось въ научномъ назиавіп 
этой птицы; кромѣ того, на основании его, но, конечно, совершенно несправедливо, 
страуса іі другихъ короткокрылыхъ считали за самыхъ высшихъ птпцъ и ставили 
нхъ во главѣ цѣлаго класса. 

Три отряда Короткокрылыхъ, которыхъ мы, придерживаясь общепринятаго 
взгляда, несмотря на ихъ незначительное родство между собою, будемъ разсма-
тривать вмІісгЬ, обнимаютъ собою самыхъ болыпихъ и древнѣйшихъ изъ всѣхъ 
живупіихъ по настоящее время яті іцъ. Голова у нихъ достигаетъ самое большее 
средней величины, шея почти всегда значительной длины, туловище огромных!. 
])азмѣровъ. Клювъ довольно короткій, широкій, ноздри помѣщаются на самомч. 
концѣ его. Ноги необыкновенно развитыя, бедра очень крі.пкія, съ толстыми 
мышцами; плюсны длинныя, но сильныя, диухъ или трехпалыя; крылья въ выс-
іпей степени неразвиты и покрыты совершенно видоизиѣпенными, мягкими, не-
способными къ полету перьями, которыя столь-же неосновательно было бы назвать 
маховыми, каі;ъ и хвостовыя, т. е. правильпѣе надхвостныя перья — рулевыми. 
Опереніе разсученное, ролосистое, потому что бородки перьевъ не соединены между 
с0б(Я0 и ігоходятъ на волокнистые пучки. Въ скелегГ. поражаетъ отсутствіе груд-
ного гребня, дужі;и и межреберныхъ отростковъ, несоотпѣтственно короткій и ма-
лый размі.ръ крыловыхъ костей, и длинный, узкій, у нѣкоторых'1. видов-ь даже 
замкпутпып тазъ. Кости черепа долгое времіг остаются несросиіимися; ребра, ири-
крѣпленныя къ піеііиымъ позвонкам!., подвижны. Между черепом'], и крестцовою 
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костью насчитываютъ 2 4 — 2 6 ігозвонковъ; 1G—20 ііозвонковъ превращаются въ 
крестцовую кость, 7 — 9 составляютъ хвостъ, 5—С реберъ соединяются съ широ-
кою и плоскою грудною костью. Ключица имѣетъ видъ отростка соединяющихся 
пъ одну кость лопатки и клювовидной кости. Предплечье постоянно короче пле-
чевой кости. Т а з ъ очень удлиненный; ноги обыкновенно чрезвычайно развиты. 

И з ъ органовъ чувствъ короткокрылыхъ зрѣніе развито исключительно хо-
рошо; слухъ и обоняніе стоятъ на одинаковой степени развитія; осязаніе слабое, 
вкусъ совершенно тупъ. Относительно умственныхъ способностей нельзя дать бла-
гопріятнаго отзыва. ІЗсѣ извѣстные виды необыкновенно робки и пугливо избѣ-
гаютъ приближенія человѣка, но когда приходится спасаться отъ опасности, то 
поступаюп. безъ всякой сообразительности; вообще они выказываютъ себя крайне 
ограниченными существами, строптивыми, злобными и почти вовсе не способными 
къ развитію. Между собою они живутъ в ь ыирѣ до тѣхъ поръ, пока въ дѣло не 
замѣпіается ревность, допускаютъ также общество съ другими животными, не 
проявляя, впрочеиъ, ни по отношевіи себѣ подобныхъ, ни къ другимъ суще-
ствамъ настоящей привязанности. В ь неволѣ они до нѣкоторой степени лривы-
каютъ къ своему сторожу, но плохо умѣютъ отличать его отъ другихъ людей. 

Короткокрылыхъ не водится только въ одной Европѣ. Африка, со включе-
піемъ сюда-же и западной Азіи, служить отечествомъ двухъ видовъ, Америка 
тоже двухъ, Австралія вмѣстѣ съ папуасскими островами составляетъ родину де-
сяти различныхъ видовъ. МЬстоасительствомъ нѣкоторыхъ короткокрылыхъ слу-
жатъ сухія, песчання местности, скудно ііоросшія кустарникомъ и травою, иначе 
сказать — пустынный равнины и степи; другіе же виды населяютъ густые лѣса. 
Одни изъ нихі. жинугь многочисленными стадами, другіе—поодиночно и не об-
щительно. 

Всѣ виды отличаются безіірнмѣрною способностью бѣгать, некоторые нз'і. 
нихъ и плавают'!, довольно сносно, В С І І - Ж Ѳ другіе списобы передвиженія имъ чужды. 
Пипіа короткокрылыхъ состоитъ изъ растит(!льныхъ неществъ и мелкихъ живот-
ныхъ; эти гіослѣднія служатъ исключительно пищею для птенцовъ. Прожорливы-
ми, въ гЬсномъ значеніи слова, членовъ этого семейства назвать нельзя, хотя нѣ-
которые изъ нихъ и чувствуютъ непреодолимую наклонность проглатывать всякііі 
чредметъ, ма,іо-мальски приходяпцйся по размѣрамъ ихъ глотки, и пичкать споп 
жолудокъ псспозможными несъѣдобными и не переваримыии веществами. 

О размноженіи ихъ мы имѣомъ свѣдѣнія, на основанін наблюденій, сдѣлан-
пыхъ только надъ п.іѣпными короткокрылыми. Положительно еще неизвѣстно, ВСІІ 

ли «иды живутъ въ единобрачіи, или нѣкоторыо изъ нихъ придерживаются поли-
гаміи; одно липіь не подлежигь сомнѣнію, что у всѣхъ короткокрылыхъ главное 
участіе въ высиживаніи я и ц ъ и воспитаніи птенцовъ принимаетъ на себя отецъ; 
по многихъ случаях!, онъ исключительно несетъ на себѣ всѣ обязанности, у дру-
гихъ птицъ выполняемый матерью, занимается птенцами вполнѣ самостоятельно, 
и не позполяеп. самкѣ вмѣшиваться въ это дѣло. 

Человѣкъ преслѣдуеті. всѣхъ короткокрылыхъ; одяихъ ради ихъ иерьевъ, 
другихъ ради мяса, всѣхъ содержитъ въ неволЬ іі в ъ новѣйиіее время самыхі. 
пажныхъ изъ нихъ обратилъ въ домашнихъ животныхъ. 

Американскія короткокрылыя называются Нанду и всѣ соединяются въ одно 
ссмейство (Rheidae) . Строеніе ихъ тѣла до того мало ИМІІСТТ. общаго со строе-
ніемъ другихъ короткокрылыхъ, что Фюрбрингсръ, системѣ котораго мы слѣдуемі,. 
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образовалъ изъ нихъ особый отрядъ. Крылья у нпхъ еще немного развиты, ноги 
трехпалые. ІІ;^іігкій, у основанія широкій. а на концѣ закругленный клювъ, 
снабженный слегка выпуклою роговою шишкою, почти такоп-же длины, какъ го-
лова; ноги, начиная отъ ияточнаго сустана, голыя; пятки мозолисто-бородавчатыя, 
три пальца средней длины и соединены у основанія короткою перепонкою; когги 
прямые, крѣпкіе, сжатые по сторонамъ, тупо закругленные спереди, съ острореб-
ристыми спинками; настояшихъ маховыхъ и рулевыхъ перьевъ нѣтъ; на краю 
крыла сидигь шяпообразнып коготь. Уздечка и область глазъ, а также кольцо 
иокругъ ушного отперстія, усаженнаго щетинками,—не оперены и покрыты мор-
щинистою кожею. Верхняя часть головы, горло, шея, туловище и бедра покрыты 
перьями; на головѣ и шеѣ перья короткія, узкія и острыя; на туловпщѣ, напро-
тпвъ, большія, широкія, закругленный, но мягкія, такъ что не образуютъ сплош-
ной бородки. ВѢкн усажены больпіими, твердыми, щетпнистыми рѣсницамп. Са-
мецъ и самка отличаются другъ отъ друга только величиною, по окраскѣ - же 
весьма мало. • 

Пзъ двухъ пзвѣстныхъ видовъ, наиболѣе изслѣдованный и распростра-
ненный, B14J — Нанду, Аиеринанскій страусъ (Rhea ашегісапа, Struthio rhea. 
Pampasstrauss. Nandou). Перья верхней части головы, верхней части шеи, за-
тылка и передней части груди у нихъ черныя, такт.-же, какъ и п;етияки па 
уздечкѣ; середина іпеп желтая; голова, щекп и верхняя часть сторон7> шеи свѣт-
лі.е, свиндово-сѣраго циѣта; спина, стороны груди и крылья буровато-пепельнп-
сѣрыя; остальныя нпжнія части грязновато - бѣлаго цвѣта. Глаза жемчужнаі'о 
цнѣта; голыя части лица мясного; клювъ сѣро-рогового, а ниги сѣраго цнѣта. 
Самка отличается, главнымъ образомъ, болѣе свѣтлою окраскою перьевъ на за-
тылкѣ и передней части груди. У самцовъ размѣры слѣдующіе: длина 1,5, pa; 
махъ крыльевъ около 2,5 т . Старая самка, изcлѣдoвaннatr принцеиъ фонъ-Видъ, 
им'Ьла 1,38 т . въ длину и 2,2 т . въ размахѣ крыльевъ. 

Область распространения нанду занимаетъ степныя мѣстиости Южной Аме-
рики. Родиною его собственно слѣдуеть считать пампасы между Атлантическимъ 
океаномъ и Кордильерами, начиная отъ дѣвственныхъ лѣсовъ Ііоливіи, Парагвая 
п Бразиліи до Патагоніи или, однимъ словомъ, штаты Ріо-де-ла-Плата. Какъ нас-
тоящая стопная птица, нанду избъгаетъ горъ и дѣиственнихъ лѣсовъ; впрочсімъ, 
въ холмистыхъ мѣстностяхъ онъ такъ-же часто встрѣчается, какъ и въ ])аішинахъ, 
и охотно посѣіцаетъ рѣдкіе альгаробовые лѣса и расположенныя въ видѣ оазисовъ 
иъ травяномъ морѣ миртовыя и пальмовыя pontn. Среди пампасопъ или степеіі 
мало есть мѣстностеіг, гдѣ бы соверпіенно не истрѣчался нанду. 

Одинъ самецъ живетъ одновременно съ 5—7, рѣдко съ большимъ или мень-
шимъ числомъ самокъ, особымъ семействомъ, среди избранной имъ области, запі,ищая 
ее отъ вторженія другихъ птицъ этого рода. Впрочемъ, послѣптенцовой порынѣсколько 
такихъ семей соединяются вмѣстѣ и въ такое время случается встрѣчать цѣ-
лыя стада ихъ, состоящая изъ (ІО и болѣе ѳкземпляровъ. Ho насколько прочна 
семейная связь, настолько-же ненадежны узы, связывающіе такую толпу. Всякое 
случайное обстоятельство способно разсѣять стадо, и разбитыя ого 'іасти примы-
каютъ къ другимъ ближаіішимъ группам'ь. Въ oбп^eмъ нанду безъ крайнеіі необ-
ходимости рѣдко когда отдаляются отъ мѣста своего рпжденія дальше двухъ ан-
глійскихъ миль; наблюденія эти вывелі. Ііоккингъ, которому мы обязаны луч-
пгимъ описаніемі. жизни этой птицы. .Онъ долгое время слѣдилъ за одпоіі ра-
неной, но потомъ ныздоровквіпей птицей, правое крыло которой немного свѣпиі-
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валось. «Этотъ нанду, прозванный мѣстными жителями «поврежденнымъ», иногда 
по цѣлымъ дяямъ не показывался въ районѣ моихъ набдюдені&, но -зато обрѣ-
тался въ сосѣдвемъ округѣ, на разстояніи двухъ миль, и всегда возвращался до-
мой въ сопровожденіи большаго или меньшаго общества». Осенью нанду выиски-
ваютъ поросшіе кустарникомъ берега рѣкъ или низменности, гдѣ могутъ найти 
миртовыя и другія ягоды; тамъ-же, гдѣ нѣіт. никакихъ кустовъ, они направляются 
въ заросли чертополоха, размноженію котораго американцы обязаны пристрастію 
первыхъ испанскихъ колонистовъ къ этому растенію, которое они считали ого-
роднымъ и садовымъ; теперь оно покрываетъ въ пампасахъ цѣлыя тысячи ква-
дратныхъ миль и годъ отъ году все болѣе и болѣе разростается, къ великой до-
садѣ путепіественниковъ и скотоводовъ. Зимою эта птица охотно держится на та-
ких!. мѣстахъ, которыя правильно посѣщаются скотомъ, такъ какъ здѣсь трава 
всегда короткая, а потому болѣе нѣжная, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Въ это 
время года такія мѣста, въ которыя изо дня въ день скогь сгоняется со всѣхъ 
сторонъ и которыя потому хорошо 'з^обрены, служатъ любимымъ мѣстопребыва-
ніемъ нанду. 

Панду превосходный бѣгунъ, который можетъ утомить и сбить съ толку 
самую лучшую лошадь, потому-что онъ не только быстро бѣгаетъ, но въ то-жс 
время Д'клаетъ съ поразительною ловкостью самые удивительные крюки. Въ пору 
любви онъ становится особенно оживленнымъ и день и ночь находится въ дви-
женіи. Во время засухи онъ, подобно всякому другому животному, въ полдень 
3—4 часа проводитъ въ отдыхѣ, однако, съ наступленіе.чъ прохладной ночи на-
нерстываетъ потерянное время, хотя и считается настояш,имъ дневнымъ живот-
нымъ. Его обыкновенный шагъ, по Бйккингу, равняется 50—(>0 ст . ; когда-же 
онъ пгагаетъ, распустивъ крылья, хотя все еще повидимому лѣниво, то размѣръ 
каждаго шага достигаетъ цѣлаго метра; во время пресдѣдованія онъ дѣлаетъ 
прыжки въ 1,5 т . разстоянія и такъ быстро перестанляетъ ноги, что нѣті̂  ника-
кой возможности различить отдѣльные шаги. Во время охоты онъ зачастую со-
вершенно неожиданно сворачиваетъ съ прямой линіи подъугломъ въ 25—20 гра-
дусовъ, причемъ высоко поднимаетъ одно крыло, а другое поджнмаетъ, а загкмъ 
опять, какъ сумашедшій, пускается бѣжать дальше. Расщелины въ 3 т . шириною 
онъ перепрыгиваетъ безъ малѣишаго напряжения, только на одинъ моментъ 
вспархивая крыльями, когда собирается дѣлать прыжокъ; однако крутыхъ бере-
говъ онъ тпіатольно избѣгаетъ, такъ какъ ему трудно взбираться на нихъ. Дар-
винъ сообщаетъ, что онъ два раза видѣлъ, какъ нанду переплывалъ рѣку Сан-
та-ЙІарта, а Кингу еще чаіце приходилось видѣть вто. Ббккингъ-же увѣряетъ, 
что онъ никогда не замѣчалъ этой птицы въ глубокой водѣ и даже совершенно 
напрасно потратилъ время, стараясь хоть насильно загнать ее въ одну глубокую, 
хотя и не широкую рЬчку. «Нанду ііредпочелъ преодолѣть свою робость и прор-
ваться сквозь нашу линію, чѣмъ пуститься вплавь или хотя-бы по горло погру-
зиться въ воду. Вообще воды онъ боязливо избѣгаегь и мнѣ не приходилось 
встрѣчать его на безчисленныхъ островахъ Уругвая или Параны, какъ-бы близко 
ни лежали они отъ берега, и какъ-бы ни была вот,а мелка. Онъ никогда не ку-
пается въ водѣ, а роется въ пыли, какъ настоящая курпная птица». 

Названіе этой птицы, данное ей индѣйцами, выражаетъ собою тотъ далеко 
разносяпцйся призывной звукъ, который издаетъ самецъ во время токованія. По 
минонаніи любовной поры оба пола издаютъ свистяпйй звукъ, то угиливаюш,ійся, 
то понижаюіційся, которымъ они, очевидно, созываютъ другъ друга. Птенцы пип(атъ, 
;акт. молодые тетерева. Криковъ боли илп ужаса БОккингі. никогда не слыхалч.. 
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пъ гнѣвЬ-же нанду фыркаютъ весьма страннымъ способомъ, не поддающимся 
описапію. 

За исключеніемъ вкуса всѣ внѣшнія чувства нанду остры; умственный ихі. 
способности также нельзя назвать ничтожными. По словамъ БОккинга, эта птица 
уиѣетъ тонко наблюдать все происходящее и отліічно примѣняется къ обстоятель-
ствамъ. Вблизи жилищъ миролюбивыхъ колонистовъ, которые никогда не трогаютъ 
нанду, онъ становится такимъ довѣрчнвымъ, что разгуливаетъ среди лошадеіі и 
рогатаго скота, а отъ людей и собакъ сторонится развѣ только съ дороги. 
Зато онъ со страхомъ бѣжитъ отъ гаучоса и пускаетъ въ ходъ всю свою хит-
рость, чтобы избѣгнуть его взоровъ. Его никогда нельзя замѣтить около жилищъ 
туземцевъ, развѣ только въ нѣкоторомъ отдаленіи, среди ихъ скота; гораздо чаще 
можно его встрѣтить среди стада робкихъ пампасовыхъ оленей, и тогда, какъ нанду, 
такъ и олень поперемѣнно поднимають вверхъ головы, чтобы осмотрѣться, и, по-
чуявъ малѣйшую опасность, оба бѣгуіті по одному и тому-же направленію. Толпа 
индѣйцевъ приводитъ нанду въ неописанный ужасъ; онъ бѣжитъ отъ нея безъ 
оглядки, зачастую по цѣлымъ часамъ, заражая своимъ страхомъ другія стада, ко-
торый тоже пускаются въ бѣгство, увлекая за собою иногда даже лошадей и ро-
гатый СКОП). Въ глухихъ мѣстностяхъ, гдѣ ему рѣдко приходится встрѣчатьсп съ 
человѣкомъ, онъ чувствуетъ страхъ только передъ всадникомт., а не передъ пѣ-
шеходомъ, значеніе котораго онъ, очевидно, совсѣмъ не въ состояніи оцѣнить. 
Охотннкъ, который, держась за вѣтромъ, подползаетъ къ нанду на карачкахъ и, 
лежа на брюхѣ, размахиваетъ по воздуху платкомъ, тотчасъ-же привлекаетъ къ 
себѣ вниманіе птицы, такъ какъ, будучу до крайности любопытною, она не въ 
состоянііі иротииустоять соблазну покороче познакомлться съ неизвѣстньшъ яв-
леніемъ. Положимъ, что подозрительность ихъ при этомъ всегда на сторожѣ, но 
любопытство все-таки превозмогаетъ ее, и охотнику скоро представляется воз-
можность видѣть, какъ псе общество нанду, съ самцомъ но главѣ, вытянувъ шеи, 
осторожно выступаетъ ему на встрѣчу. При этомъ они случайно отклоняются отъ 
цѣли, сворачиваютъ немного въ сторону иди останавливаются на короткое время, 
даже пасутся; но если охотникъ изъ терпѣливыхъ, то онъ все-таки дождется, что 
птицы въ концѣ концовъ подондутъ къ нему на разстояніе нѣсколькихъ шаговъ. 

Въ дождливое время нанду питается преимущественно клеверомъ и насѣ-
комыми, а впослѣдствіи переходитъ на вышеупомянутые луга, гдѣ пасся скотъ. 
Онъ очень любить также различныя, вывезенныя изъ Европы огородныя расте-
нія, что, конечно, дѣлаетъ честь его вкусу, и еслп стадо нанду набредетъ на за-
сѣянное поле или огородъ колониста, то слѣдуетъ принять всѣ мѣры предосто-
рожности, если желаюгь сохранить хоть одинъ зеленый листокъ. Зато, съ дру-
гой стороны, эти птицы могутъ быть также полезными для хозяйства, такъ какъ 
онѣ охотно поѣдаютъ сѣмена чертополоха, этого страпінаго бича скотоводовъ, пока 
тѣ еще зелены. «Кому приходилось изслѣдовать въ декабрѣжелудокъ нанду», гопо-
рптъ Ббккингъ, «тотъ знаетъ въ какой массѣ птица поѣдаетъ эти сѣмена; уже 
]іо одному этому нанду заслуживаетъ полнаго покровительства, которое и оказы-
лаетъ ему всякій благоразумный хозяинъ». Во всякое время и во всякомъ воз-
растѣ нанду ѣстъ разпаго рода насѣкомыхъ, а, по увѣренію гаучосовъ, также 
змѣй п другихъ мрлкихъ пресмыкающихся; для улучшенія же пищеварения гло-
таетъ камешки, подобно всѣмі. куринымъ. Пьетъ онъ рѣдко; очевидно роса и дожди 
вполнѣ удовлетворяютъ его потребности жажды; если же онъ приходип> на водо-
пой, то зачерпываетъ воду клювомъ п проглатынаетъ ее, закидывая вазаді> го-
лову, какъ это дѣлаютъ всѣ курпныя. Въ ненолѣ же нанду пьюгі. пранильни. 
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Съ наступленіемъ весенняго времени въ южномъ полушаріи, т. е. въ ок-
тябрѣ, самецъ-нанду, который уже на второмъ году своеп жизни становится спо-
собнымъ къ размноженію, собираетъ около себя 3 — 7, въ рѣдкихъ случаяхъ 
больше, самокъ и выгоняегь изъ своего округа всѣхъ другихъ самцовъ, надѣляя 
пхъ ударами клюва и крыльевъ. Передъ сайками, какъ мы имѣли случай убѣ-
диться на плѣнныхъ экземплярахъ, онъ выдѣлываетъ самыя странныя тѣлодви-
женія: то шагаѳтъ взадъ и впередъ. широко рагпустивъ и свѣсивъ крылья, то 
вдругъ, ни съ того, ни съ сего, пускается вскачъ, дѣлая съ поразительною лов-
костью одинъ за другимъ 3 — 4 крюка, затѣыъ вдругъ умѣряетъ шагъ и съ созна-
ніемъ собственнаго достоинства гордо выступаетъ впередъ, или неожиданно при-
сѣлаетъ къ землѣ, а затѣмъ снова повторяетт, прежнюю игру. При этомъ онъ 
испускаетъ глухой, ревущій крикъ, — вообще проявляетъ замѣтное возбужденіе. 
На свободѣ у него въ это время иногда является желаніѳ показать свою храб-
рость и подраться съ другими самцами; въ неволѣ же эта потребность выражается 
въ нападеніяхъ на сторожа и вообще на всякаго человѣка, который ему только 
попадается; онъ колотить ихъ клювомъ, а также лягаетъ ногами, подобно 
африканскому страусу. Бодинусъ, воспитывая пару нанду, сдѣлалъ такого рода 
наблюденіе: он7> замѣтилъ, что самецъ отъ времени до времени постоянно садплог 
на одно и то же м к т о и такимъ образомъ. безъ всякаго рытья, постепенно сдѣ-
лалъ углубление; затѣмъ онъ набросалъ по близости углубленія цѣлую кучу на-
рванной сухой травы, расхаживая при этомъ взадъ и впередъ и незамѣтно на-
кидывая стебель за стеблемъ; послѣ этого онъ опять усѣлся въ ямку и по воз-
можности примялъ накиданную траву, хотя не разровнялъ ее, а оставилъ до-
вольно безпорядочными комками. Самка же не принимала никакого участія въ 
этомъ дѣлѣ. 

Въ пампасахъ, по словамъ Боккппга, находптъ иногда еще до птен-
цовой поры, которая тамъ начинается въ половинѣ декабря, отдѣльныя яіі-
ца, называемыя подкидыпіаии; они положены раньше оплодотворенною сам-
кою, которая стала класться прежде, чѣмъ самецъ успѣлъ приготовить гнѣэдо. 
Это послѣднее, представляющее собою плоское, углубленіе, устраивается постоянно 
въ сухихъ мѣстахъ, не подверженныхъ наводненію, по возможности скрытыхъ и 
заросшихъ по сторонамъ чертополохомъ пли высокою травою. Въ больпіинствѣ слу-
чаевъ нанду пользуются углубленіями, образуемыми въ землѣ спинами дикихъ бы-
ковъ, которые, желая отдѣлаться отъ мучащихъ ихъ личинокъ, ложатся на землю 
и, при помощи заднихъ ногъ, вертятся на ыѣстѣ. Если подобнаго углубленія не наіі-
дется, то самецъ нанду выкапываетъ его самъ въ подходящемъ мѣстЬ, вырваігі. 
оттуда предварительно ненужную траву, затѣмъ выстилаетъ дно п стѣнки нѣсколь-
кпми стебельками и предоставляет!, самкѣ положить туда 7—23 яііцъ. Азара раз-
гказываетъ, что иногда случалось находить въ одномъ гнѣздѣ 70—80 яицъ; Дар-
впнъ же максимальною кладкою считаетъ 40 — 50 яицъ. Боккингъ, со своей сто-
роны, говорит!., что хотя гаучосы и утверждаютъ, что кладка бываетъ въ 50 яицъ, 
но самъ овъ никогда не видалъ въ гнѣздѣ больше 2а яицъ, среднимъ же чпс-
ломъ надо считать 13 — 17. Около гніада, на разстояніи іпаговъ 50-тіг, постоянно 
можно найти другія разбросанныя яйца, такъ называемые подкидыши, которые 
оываютъ всегда свѣжѣе гнѣздовыхъ. 

Самыя яйца быпаютъ весьма разнообразныхъ размѣровъ, отъ величины 
гусиныхъ до 13 с т . въ долевомъ раэрѣзѣ. Окраска яицъ матовая желтовато-бѣ 
лан; узоръ состоитъ пзъ мелкихъ зелѳновато-желтыхъ крапинокъ, окрулсающихъ 
бильпіія поры, но едва яйца подвергнутся дѣйствію силнечныхъ лучей, какъ 



о т р я д ъ XII. — Н А Н Д У . 7 4 3 

быстро линяютъ и уже черезъ недѣлю становятся совершенно бѣлоснѣжными. К а к ъ 
только гнѣздо наполнится яйцами, самецъ принимается одинъ за высиживаніе. 
Самки даже совсѣмъ отдаляются отъ него, хотя все еще держатся вмѣстѣ въ гра-
ни цахъ своего прежняго округа, отвоеваннаго самцомъ. Нанду насиживаегь всю 
ночь, и въ утренніе часы до тѣхъ ііоръ, пока не высохнетъ роса; онъ покидаегь 
гнѣздо, смотря по погодѣ, въ неправильные промежутки времени и уходить пас-
тись. Эти промежутки иногда бываютъ очень продолжительными, причемъ это ни-
сколько не отзывается вредно на развитіи зародыша; Боккині-ъ замѣтилъ, что одинъ 
нанду оставилъ свое гнѣздо на цѣлыхъ четыре часа, но послѣдствія показали, что 
яііца отъ этого нисколько не пострадали. Вначалѣ самецъ сидитъ не особенно 
старательно и при всякомъ подозрительномъ шумѣ тихонько соскальзываетъ съ 
гнѣзда. оставаясь въ сторонѣ до тѣхъ поръ, пока опасность не минуетъ; но подъ 
конецъ онъ высижинаеп> весьма усердно и сходитъ съ гнѣзда только передъ са-
мымъ носомъ всадника, чѣмъ почти всегда пугаетъ лошадь. При такихъ перепо-
лохахъ случается, что одно-другое яйцо раздавится или вывалится изъ гнѣзда, 
несмотря на то, что вообпіе самецъ обращается съ яйцами въ высшей степени 
бережливо. Кго любовь къ яйцамъ до того велика, что, забывъ всякую осторож-
ность, онъ, распустивъ крылья и растопыривъ перья, стремительно бросается 
прямо на встрѣчу нсадвику; но тутъ же одумывается и, описывая к р и ш я линіи, 
прихрамывая, отходить въ сторону, подражая въ этомъ другимъ птицам'ь, которым 
прибѣгаюгь къ такому ггритворстну для того, чтобы отклонить впиманіе врага отъ 
сіюего 1/отомства. Хотя нанду п не любитъ частаго посѣщенія его гнѣзда, но все-
таки почти никогда не ііокидает-ь его до тѣхъ поръ, пока его совсѣмъ но разо-
рять, и даже допускаетъ, чтобы на его глазахъ взяли нѣсколько яицъ. Противі, 
иападеній вонючекъ, днуутробокъ и змѣй онъ храбро защищаетъ свои яйца; од-
нако БОккингу ни разу не случалось видѣть по сосѣдству съ гнѣздомъ ни одного 
убптаго хищника, и онъ находилъ тамъ только разбитыя яйца—подкидыпіи. 

Н а своихъ плѣнныхъ нанду Бодинусъ наблюдалъ, что самка отправля-
лась къ гнѣзду только во время ісладки и что его охранялъ исключительно 
одинъ самецъ. Этотъ послѣдній то на минуту опускался на яйца, то снова бе: 
покойно вскакивалъ, перекатывалъ ихъ со стороны на сторону, вынималъ изі. 
гнѣзда и снова вталкивалъ ихъ туда клювомъ. Подъ конецъ онъ ужо вовсе 
покидалъ больше гнѣзда и не дозволялъ больпіе самкѣ, продолжавпіей епіе нес-
тись, занимать его. Самкѣ ничего больше не оставалось, какъ класть яйца на 
землю, по близости г^ѣзда, а самеці) уже самъ тотчась-же забиралъ ихъ въ гнѣздо. 
«Время о а д к и » , сообщаетъ ѳтоть наблюдатель, «началось въ концѣ мая. Вблизи 
уг.іубленія, устроеннаго самцомъ и довольно скудно выстланнаго стебельками травы, 
самка вь теченіи двухъ дней положила И яицъ, который я и подобралъ, чтобы 
іггенцы были выведены всѣ одновременно. Когда она положила еще 8 штукъ, я 
псѣхъ ихъ, вмѣстѣ съ прежними, снесъ въ гнѣздо; послѣ кладки и-го яйца, са-
мецъ, который предварительно на разныя манеры ііереворачивалъ и шевелилч. 
яйца, принялся наспживать. Самка положила подлѣ гнѣзда еще два яйца, кото-
рый также были подобраны самцомъ и подложены подъ себя. Онъ не только оста-
нался спокойно сидѣть на яйцахъ, когда я приближался къ нему, по даже позво-
лялъ мнѣ вынимать яйца изъ-подъ него и разсматривать ихъ. Липшіе въ то врем; 
непрерывные дожди заставляли меня опасаться за здоровье насижпвающсіі: птицы; 
единственною запі,итою для нся служилъ куспі, подъ которымъ было устроено 
гвЬздо; при такихъ то условіяхъ, по истеченіп ti недѣль, точнѣе—^О дней, по-
явился на свѣп. маленькііі нанду. Тепленькое мѣстечко между ногь папаши ка-
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залось ему первое время такимъ уютнымъ, что онъ выставлялъ оттуда только го-
ловку, которую иногда просовывалъ между крыломъ и туловищемъ своего роди-
теля. Если ему случалось выити оттуда или я вытаскивалъ его, то онъ снова по-
спѣшно убѣгалъ къ отцу, который предупредительно поднималъ крыло, куда въ 
ту-же минуту и проскальзывалъ птенчикъ. Два дня маленькій нанду оставался 
безъ пищи; но ѳто нисколько не заботило меня, такъ какъ я разсуждалъ, что когда 
желудокъ заявить ему с своихъ требованіяхъ, то онъ научится и ходить, и вы-
искивать себѣ пищу. Такъ оно и случилось. П а третій день птенсцъ снова 
вылѣзъ изъ подъ родительскаго крыла и принялся искать пишу. Онъ подбиралъ 
сначала мелкіе стебельки и песчинки, а потомъ брошенныя ему крошки булокъ. 
(^тъ гнѣзда онъ удалялся неохотно; старая же птица все еще продолжала стара-
тельно насиживать нѣсколько яицъ, который я оставилъ ей, не сомнѣваясь въ воз-
можности получить еще птенца. Но, прождавъ напрасно 4 — 5 дней, я убѣдился. 
что надежда моя неосуществима; тогда я вынулъ яйцз и тѣмъ далъ возможность 
сойти съ гнѣзда старой птицѣ, которая со дня вылупленія перваго птенца вовсе 
не покидала своего гнѣзда и питалась совмѣстно со своимъ птенцомъ только бѣ-
лымъ хлѣбомъ, который я крошилъ имъ. Сойдя съ гнѣзда, самецъ-нанду сталі. 
бродить кругомъ, въ сопровожденіи своего дѣтеныша, и ѣсть траву. Молоденькіп 
панду подбиралъ съ земли все съѣдобное, щипалъ верхушки травяныхъ стеблеіг, 
а потомъ сталъ ловить и мухъ, тогда какъ до муравьиныхъ яицъ и кусочкові. 
мяса совсѣмъ не дотрагивался. Нѣсколько разъ въ теченіи дня и регулярно каж-
дый вечеръ отецъ и сынъ возвращались па гн'Ьздо, чтобы предаться отдыху, іі 
только впослѣдствіи старый нанду сталъ устраиваться на покой гдѣ-нибудь въ 
изліобленномъ уголкѣ въ саду. Птенедъ тотчасъ же забирался на свое' тепленькое 
мѣстечко подъ крыломъ отца л при всякомъ подозрительномъ шумѣ съ любопыт-
ствомъ высовыпалъ оттуда головку». Молодой нанду имѣлъ сѣрое пуховое опере-
піе съ темными долевыми полосками, былъ величиною со здоровую куропатку, но, 
само собою разумѣется, отличался болѣе длинными ногами и относительно длин-
пою шеею, Ьпослѣдствіи Бодинусъ изъ году въ годъ воспитывалъ въ Берлинѣ 
панду; при ѳтомъ ему пришлось убѣдиться, что развитіе ихъ шло успѣшно только 
при такихъ условіяхъ, когда вхъ вполнѣ предоставляли самимъ себѣ и даже въ 
леблагопріятяую погоду оставляли на открытомъ воздухѣ, а не въ сараѣ, гдѣ они 
подвергались параличу ногъ и подъ конецъ погибали. Во всѣхъ случаяхъ самецъ 
насішивалъ одинъ; но самка все-таки держалась въ его обществѣ, нисколько не 
обременяя себя заботами о птенцахъ. ^ 

Въ Южной Лмерикѣ довольно распространено мнѣніе, что яйца-подкидыши 
служатъ первою пищею птенцовъ. Боккингъ въ сущности сомнѣвается въ истпнѣ 
этого мнѣнія, такъ какъ ни одинъ наблюдатель не могъ поручиться за достовѣр-
иость его; птенцы-же, какъ только получали способность держаться на ногахъ, 
принимались ловить насѣкомыхъ, въ которыхъ нъ это время года не бываетъ ни 
малѣйшаго недостатка. 

Въ Южной Лмерикѣ первые нанду вылупляются въ началѣ февраля, на сѣ-
нерѣ немного раньше, на югѣ—позже. Они выростаютъ удивительно быстро и уже 
по истеченіи двухъ недѣль достигаютъ 50 с т . высоты. Н а третьемъ или четвер-
томъ днѣ огь роду они бѣгаютт. уже до того быстро, что ни одинъ человѣкъ не нъ 
состояніи догнать пхъ въ открытомъ полѣ; ранѣе же этого времени поймать ихт> 
нетрудно, такъ какъ при преслѣдованіи они плотно прижимаются къ землѣ. При-
близительно въ теченіи 5-ти недѣль они слѣдуютъ только за однпмъ отцомъ, но 
мало-по-малу къ семьѣ присоединяются и самки. Осеяью, т. о. въ нашемъ апрѣлѣ 
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или маѣ молодой нанду мѣняетъ своіі пуховый нарядъ на первое грязновато-жел-
то-сѣрое опереніе. Молодыхъ самцовъ тотчасъ же можно (яличить отъ самокъ по 
пхъ болѣе крупному росту; но въ каждомъ стадѣ можно встрѣтить нѣсколько хи-
лыхъ птенцовъ, которые бросаются въ глаза своею физическою недоразвитостью. 

БОккингъ считаетъ предѣльный возрастъ панду въ 14—15 лѣтъ и полагаетъ, 
что многіе изъ нихъ умираютъ просто отъ старческой немощи; онъ это судить на 
основаніи того, что въ зимнее время ему зачастую случалось встрѣчать отдѣль-
пыхъ птицъ, застпгнутыхъ смертью, между тѣмъ никакпхъ слѣдовъ — ни 
внѣшнихъ пораненШ, ни внутренняго отравленія—на нихъ не было. Среди живот-
ныхъ у нанду мало опасныхъ враговъ; развѣ только того пли другого взрослаго 
нанду подхватить кугуаръ, а птенца утащитъ лисица или орелъ; впрочсмі. эти 
случаи очень рѣдкп; не часто случается и разграбленіе гвѣзда. Весьма забавно вп-
дѣть то отвращеніе, которое пптаютъ къ нанду американскіе пгпорцевые чибисы, 
хотя тѣ никогда не причиняли іімъ никакого зла. Стоить только наяду приблизиться 
къ жилищу парочки этихъ чибисовъ, какъ они тотчасъ же прогоняютъ его съ ог-
лушительными криками, подобно тому, какъ дѣйствуютъ вороны противъ нападаю-
щаго сокола. Некоторое время псполинь это выносить, только обороняясь оть толч-
ковъ прыжками вь сторону и взмахами крыльеьь, но мало-по-малу нахальство 
мучителей надоѣдаотъ ему до того, что онъ удаляется. Гораздо чувстпительнѣе при-
ходится ему страдать отъ клещей и кіішечныхъ глистопъ, которые терзаютъ его во 
всякое время года. Самыми же опасными врагами нанду являются огонь іі чело-
вѣкъ. Какъ разъ въ то время, пока эти птицы выводить птенцовъ, пастухи под-
жигаюгь степи, чтобы уничтожить прошлогоднюю сухую траву. Подобные пожары 
пстребляютъ цѣлую массу гнѣздт. различныхъ птицъ, выводящихъ птенцовъ прямо 
на землѣ. Степной житель безъ церемоніи подбпраетъ всѣ яйца нанду, сколько 
только въ состояніи пхъ забрать, такъ какъ каждое яііцо нанду оцѣнивается въ 
15 штукъ куриныхь яицъ; онъ вскрываетъ острый край, выпускаеть бѣлокъ, пмѣ-
ющій непріятный вкусъ, ісладетъ внутрь немного жира, перцу и соли и варптъ 
желтокь въ собственной скор.іупѣ его, постоянно помѣшивая. Чтобы сварить яйцо 
вкрутую, какъ это дѣлаютъ обыкновенно европейцы, требуется цѣлыхъ 40 минутъ 
времени. Мясо нанду грубо на вкусъ, подобно лопіадиному п цвѣта они такого 
же; но все-же индѣпцы охотно ѣдятъ его, тогда какъ европейцы употребляютъ 
только вкусное мясо молодыхъ нанду. Кромѣ мяса, для кухни утилизируется еще 
иъ свѣжемь видѣ маслянистый, жидкій жпръ, которымъ такь іізобилуюті> нанду; къ 
сожалѣнію, онъ скоро портится, а въ прогоркломь вид Ь но годится даже для смаз-
];и. Изъ шейной кожи гаучосы приготовляютъ малонькіе мѣіпечкіі для различнаго 
домашняго употребленія; изъ очень гнбкихъ перовыхъ стволовъ, сь которыхь сдіі-
рають бородки, мальчики дѣлають петли для ловли скрытохвостыхь куръ; взрос-
лые же плетугі, ихъ нихъ красивую и прочную сбрую, а также отличные краси-
пые коврики. Кромѣ того перья служатъ для пьыьныхъ м(ітелокъ, а самыя лучіиія 
п длинный изъ нихъ—для украшенія. 

Охота на нанду ведется различными способами. ІІндѣйцы п гаучосы преслѣ-
дуютъ ихъ на лошадяхъ п убиваютъ посредствомь лассо или травить и.хъ соба-
ками не столько для того, чтобы добыть самую дичь, сколько ради простого удо-
вольствія испытать быстроту бѣга п выносливость своеіі лошади или мѣткость сво-
!го глаза и вѣрность руки. И а такую охоту собираются нѣсколько всадниковь, вы-

слѣживаютъ подъ вѣтромъ птицу, шагомъ приближаются къ ней, наско.іько воз-
можно, и затѣмъ пускаюп. лошадь рысью и скачуП) до тѣхъ поръ, поі;а панду 
пе придутъ ВТ. безпокоііпос! состояпіо. Охотники стараются отдѣліггь отъ стада одну 
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птицу, которую и пускаются преслѣдовать. Несмотря на всю хитрость нанду, 
гаучосы въ короткое время настпгають его, и тотъ всадникъ, который скачать пи 
лѣвую его сторону, бросаетъ лассо; черезъ минуту нанду, походя на колоссальныіі 
перовой шаръ, валится на землю и убивается силою своего паденія. Если первыіі 
всадникъ промахнется, то шаръ бросаеі-ь другой, я если затравленной птицѣ не 
удается добраться до болота, въ которое лопіадь не пойдетъ, или до кустовъ, гді; 
нельзя бросать шаровъ, то она должна считать себя погибшей. Для этой травли 
отлично служатъ ублюдки отъ болыпихъ мясницкихъ собакъ или овчарокъ съ бор-
зыми; но слѣдуетъ остерегаться пускать на эту охоту щенковъ безъ сопровожден!;! 
старыхъ собакъ, такъ какъ такіе новички въ моментъ нападенія на нанду подвер-
гаются стсль сильнымъ ударамъ, которые, если не сваливаютъ и не ранятъ ихі., 
го во всякомъ случаѣ надолго застрашиваютъ. Охота съ огнестрѣльнымъ оружіемч. 
требуетъ надежныхъ, опытныхъ стрѣлковъ. Нанду очень живучи и зачастую сь 
пулею въ тѣлѣ убѣгаютъ отъ охотника. Если охотникамъ удалось заманить стадо, 
какъ описано выше, и убить одну птицу, то прочія, пока та еще трепещется, ска-
чутъ вокругъ нея, выдѣлывая такіе странные прыжки, какъ будто въ крыльях і. 
и ногахъ у нея были судороги; это продолжается такъ долго, что стрѣлокъ имѣ-
етъ достаточно времени сдѣлать второй выстрѣлъ. Самый выстрѣлъ не пугаетъ ихі.. 
что видно изъ того, что если стрѣлокъ промахнется, то они не только не убѣгаюп-, 
но даже еще приближаются, чтобы разслѣдовать дѣло. Раненый нанду слѣдуетъ 
за своимъ стадомъ до тѣхъ поръ, пока въ состояніи; когда силы оставляютъ его, 
онъ падаетъ на сторону и умираетъ одинъ. 

Въ Южной Америкѣ повсюду можно видѣть нанду, которые, будучи пойманы 
смолоду и наполовину одомашнены, свободно разгуливаютъ повсемѣстно. Они ди 
такой степени привыкаютъ къ мѣстности, гдѣ выросли, что къ вечеру всегда 
возвращаются домой. Еще недавно яйца, которыя кладутъ нанду, постоянно от-
бирались такъ какъ ихъ употребляли въ пипіу; но несколько лѣтъ уже тому на-
задъ стали разводить нанду, чтобы отъ времени до времени ощипывать у нихъ 
перья 

Въ нашихъ зоологическихъ садахъ нанду составляють обычное явленіе. Со-
держаніе ихъ не прецставляетъ большихъ затрудненій, такъ какъ онп вполнѣ до 
вольствуются самымъ простымъ кормомъ, лишь-бы его было достаточно, и нечув-
ствительны даже къ суровымъ перемѣнамъ нашего климата. Я согласенъ съ мнѣ-
ніеиъ Боккинга, что нанду со временемъ можно-бы обратить у насъ въ полудо-
иашнюю птицу, хотя не могу признать за нею никакой особенной пользы. 



Отрядъ XI11. 
К а з у а р о в ы я ( H i p p a l e c t r y o r n i t h e s ) . 

Въ 1789 году пояііпдось оііисаніе путешестиія губернатора Филиппа u'l. 
Ботанибеп, ита котораго ученый мірь впервые узналъ, что Австралія также 
населена короткокрылыми. Впдъ, названный въ томъ сочішеніи «Повогол-
ландскимт. казуаромъ», въ настоящее время носить названіе эму, подъ кото-
рымъ прегкніе португальскіе мореплаватели подразумѣвалп одну исполинскую 
птицу Малакки. 

Эму вмѣстѣ съ казуаровыми составляютъ семейство Каэуаровыхъ (Нірраісс-
tryones. Rossv6gel), которое в ь настоящее время насчитываетъ 10 видовъ. Отли-
чительные его признаки слѣдующіе: килеватый клювъ, трехпалый воги и опере-
піе, перья котораго имѣютъ добавочный стволъ такой-же длины, какъ и главный. 

Казуары (Hippalectryonidae. Kasuare. Casoars.), которыхъ насчитываютъ пе 
менѣе 9-ти видовъ, отличаются вплосистымъ опереніемъ. Клювъ у нихъ прямоіі, 
по сторонамъ сжатый, такъ что кажется кругловатымъ, на спинкѣ выпуклыіі, 
передъ немного крючковатымъ кондомъ замечаются зубцы сверху и снизу; ноздрп, 
бороздки которыхъ занимаютъ почти весь клювъ, открываются у самаго кончика, дп-
вольно малы и продолговато-овальной формы; голова снабжена костянымъ п[лемомъ, 
который у всѣхъ, до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ имѣеп. различное устройствп; 
іпея въ верхней своей половинѣ голая и весьма яркаго цвѣта, сгіереди-же обык-
новенно имѣетъ одинъ или два колсистыхъ нароста; короткія толстыя ноги трехпалыя; 
когти ваутреннихі. пальцевъ болѣе, чѣмъ вдвое длиннѣе когтей другихъ пальцевъ. 
Короткія крылья собственно не имѣютъ настоящихъ маховыхъ перьевъ; на ихъ 
мѣстЬ замѣчается пять круглыхъ стволовъ безъ бородокъ, которые походятъ на 
роговые шипы; настоящихъ рулевыхъ перьевъ тоже нѣтъ и самый покровъ тѣла 
скорѣе похожъ на волосы, чѣмъ на перья, такъ какъ короткія, жесткія бородки 
торчатъ раздѣльно и не имѣютъ боковыхъ волоконъ. Шлемъ образуется изъ воз-
вышенія лобной кости и покрыть роговою массою. Никакого раздичія между 
полами въ глаза не бросается; птенцы отличаются по окраскѣ и тЬмъ, что шле-
MiiHoit наростъ у нихъ только чуть-чуть обозначен!.. 
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Новоголландскій назуаръ (Ilippalectryo galeatus, Casuarius gaieatus, Struthio 
casuarius. Ilelmkasuar. Casoar a casque), прежде всѣхъ другихъ извѣстный видъ 
этого рода (Hippalectryo)—чернаго цвѣта съ зелено-синей передней частью головы. 
Задняя часть головы зеленая, шея спереди фіолетовая, по сторонамъ синяя, на-
зади сургучно-красная; глаза красно-каріе, клювъ черный; ноги сѣро-желтыя. 
Молодыя итяцы пыглядятъ буроватыми. Форстенъ встрѣчалъ новоголландскаго 
];азуара въ лѣсахъ Цераыа, и, повидимоау, мѣстожительство этой птицы ограничи-
вается этимъ островомъ. 

Всѣ путешественники, которые хоть что-нибудь могли сообщить о жизни 
казуара на волѣ, соглашаются въ томъ, что они, въ противуположность всѣмъ, 
до сихъ поръ переименованнымъ родичамъ ихъ, населяютъ дремучіе лѣса, да и 
здѣсь ведутъ самую замкнутую жизнь, при малѣйшей опасности тотчасъ-же убѣга-
ютъ и тщательно іізбѣгаютълюдскихъ взоровъ. На малонаселенныхъ островахъ они 
не только нерѣдки, но даже скорѣе обыкновенны, хотя попадаются всегда поодиночно. 
До какоіі степени трудно наблюдать ихъ, можно судить по тому, что Миллеръ ня 
разу не имѣлъ случая видѣть въ Новой Гвинеѣ казуара, хотя и находилъ его слѣды 
и даже слышалъ шумъ отъ бѣжавшей въ кустахъ птицы. Уэллэсъ тоже не могъ 
добыть на Церамѣ ни одного казуара, хотя онъ и встрѣчался во всѣхъ посѣщен-
ныхъ имъ мѣстахъ. Отъ пего мы узнаемъ только слѣдующее: «Эти птицы стран-
стнуютъ по дремучимъ горпымъ лѣсамъ, покрывающіімъ островъ Церамъ, и пита-
ются преимущественно опавшими плодами, насѣкомымп и ракообразными. Самка 
кладетъ 3—Гі большихъ красиію-зернистыхъ, зсленыхъ яицъ на подстилку изъ 
листьевъ; самецъ и самка насиживаютъ оба, поперемѣнно, въ теченіи цѣлаго мѣ-
сяца». Насколько послѣдяее указаніе справедливо, я оставляю нер-Ьшеннымъ; 
остается лишь пожалѣть, что Уэллэсъ приложилъ такъ мало труда, чтобы обога-
тить науку болѣе обстоятельными снѣдѣвіями. 

Всѣ казуары, привозимые въ Европу, ловятся ігтенцами и выращиваются 
туземцами. Этимъ, по исей вѣроятности, и объясняется, почему большая часть ихъ 
оказывается относительно ручными, кроткими и донѣрчивыми, тогда какъ ихъ при-
родному нраву свойственны какъ разъ противуііоложныя качества. Беннетъ сооб-
щаетъ, что два Муруна (Hippalectryo bennettii. Muruk. Casoar de Bennett ' , добы-
тые іімъ, были принесены туземцами Новой Британіи на палубу судна «Оберонъ» 
11 проданы капитану Давіину. Люди эти разсказывали, что старыхъ казуаровъ пой-
мать решительно невозможно, такъ какъ они крайне пугливы, при малѣйшвмъ 
шумѣ убѣгаютъ и, благодаря своей способности быстро и выносливо бѣгать, скоро 
добираются до чащи, куда не въ состояніи проникнуть человѣкъ. Птенцы ловятся 
тотчасъ-же по вылупленіи и выращиваются какъ цыплята. Пойманные Бенньтомъ 
казуары были очень ручны, бѣгали повсюду по дому и по двору, не опасаясь никого 
изъ встрѣчныхъ, такъ какъ были порядкомъ избалованы тѣмъ, что каждый подма-
нивалъ пхъ къ себѣ кормомъ. Со временемъ они сдѣлалпсь до того назойливыми, 
что даже мѣшали прислугѣ работать; они входили во всѣ отворенныя дверп, слѣдо-
вали по пятамъ за человѣкомъ, разнюхивали въ кухнѣ по всѣмъ угламъ, вскаки-
ва.іи на столы и стулья и страшно этимъ надоѣдали повару. Если пытались изло-
вить ихъ, они стремительно убѣгали прочь или подлѣзали подъ мебель и храбро 
запіиіиа.ііись клювомъ и ногами. Если-же ихъ предоставляли самимі> .'ебѣ, то они 
добровольно возвращались на свое обычное мѣсто. Когда служанка намѣревалась 
прогнать ихъ, (JHH пускались съ нею въ драку или рвали еіі платье. Они содержа-
лись въ одной кпнюпінѣ съ лошадьми и ѣли пзъ однихі> съ нимп яслеіі. Перѣдко 
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они заходили въ самый кабинетъ Бенпета, пріічемъ сами раскрывали неилотно 
притворенвую дверь, бѣгали по всей комнатѣ, все осматривали п снова уходили. 
Каждое необыкновенное проіісшествіе, всякіи услышанныіі шуыъ привлекал» ихь 
внимавіе. 

По своей походкѣ казуары существенно отличаются отъ другихъ короткокры-
лыхъ. Они не бѣгаютъ, но трусятъ рысью, держа туловище «ъ горизонтальном і. 
ііоложеніи, причемъ развиваются удлиненный перья надхвостья, такъ что птица 
кажется выше сзади, чѣмъ спереди. Отдельные шаги слѣдуютъ не особенно быотрі) 
одияъ задругимъ, а потому рысь относительно плохо подвигаетъ ихъ впередъ; но 
если казуару дѣйствительно приходится отъ чего-либо убѣгать, то онъ несется сі. 
поразительною быстротою, діілая при этомъ удивительно лоокіе повороты и іірыжі.и 
иногда въ 1—1,5 т . высоты. Въ способности казуара отлично плавать, Рамзаи 
убѣдился на своемъ п.тЬвномъ мурукѣ. Голосъ его можно сравнить со слабыми, roji-
ловыыи звуками «хуу ху ху». Этотъ звукъ выра;каетъ хорошее расположепіе духи, 
тогда какъ въ раздраженномъ состояніи казуаръ фыркаетъ на подобіе кошки или 
совы. Изъ органовъ чувствъ на первомъ мѣстЬ стоиіт. несомнѣнно зрѣніе; затѣмь 
всего болѣе развитъ слухъ, да и обоняніе довольно хорошее. Ооладаетъ ли казуаръ 
развитымъ вісусомъ, это рѣшить трудно; относительно осязанія и способности ощу-
щать температуру можно сказать липіь то, что эти чувства сущестиуютъ у казуара. 

Своими умственными способностями онъ, по моимънаблюденіямъ, значительно 
отличается отъ своихъ родичей, хотя и не въ спою пользу. Я считаю его гораздо 
умнѣе, но и рѣшите.іьно злѣе прочихъ страусовъ. Всякое необыкновенное проис-
шествие приводитъ его, если не въ ужасі), то въ возбужденіе, которое переходить 
буквально въ ярость. Тогда .онъ безпощадно нападаетъ на протиііпика, раз-
сердившаго его, все равно—будь это человѣкъ или животное, яростно наска-
киваетъ на него и старается нанести удары, какъ клювомъ своимъ, такъ и ногами 
съ острыми когтями. Совершенно такъ же поступаетъ птица въ пору размно-
женія. Сторожа Лондонскаго зоологическаго сада убѣдились по опыту, что съ казу-
арами надо держаться крайне осторожно, такъ какъ самка послѣ спариванья зача-
стую съ яростью набрасывается на самца, и не разъ случалось, что эти злыя суще-
ства даже убивали своихъ самцовъ. Нѣкоторые до такой степени неистовствують 
въ это время, что озлобляются решительно противъ всѣхъ и каждаго, кто пмъ 
подвернется на глаза: набрасываются на людей, одѣтыхъ въ пестрое платье, угро-
жаютъ дѣтямъ и, въ своіс слѣпой яристи, даже расщеплпютъ и обдираютъ де-
ревья. Во всѣхъ зоологическихъ садахъ, гдѣ помѣпіаются казуары, сторожа биятси 
этихъ грозныхъ птицъ гораздо больше, чѣмъ большнхъ кошскі.: по краііпей мѣрѣ 
у этихъ послѣднихъ гнѣвное настроеніе можно узнать по пыраженію лица и во-
время остеречься, тогда какъ казуаръ приходить въ раздражоніе пи съ того, ни 
съ сего, и отъ него каждую минуту можно ожидать какой-нибудь скверной 
выходки. П а своей родипѣ казуары, очевидно, придерживаются извіістныхъ тро-
пинокъ. «На берегу одной рѣки въ Новой Гвипеѣ», пишетъ Гааке, «мы долгое 
время наблюдали одного казуара, который ежедневно въ 4 часа пополудни при-
ходилъ изъ лѣсу на берегъ, чтобы здѣсь подбирать упавшіе съ деровьевъ плоды». 

Хотя и нужно признать, что казуары но совсѣмі. препебрегаютъ животиою 
пищею, тѣмъ не менѣе эту птицу слѣдуеп. причислить къ растительноядным'].. 
Гааке нашелъ, что въ лѣсахъ Новой Гвинеи они питаются глаппымч. образом і. 
п'Ькными плодами, зерна которыхъ попадались непереваренными иъ ихъ помет!. 
Въ особеппости они любятъ багряно-красный плодъ одцоіі пальмы. Зерспъ іі 
С ІІМЯНЪ, которые не перевариваются ихі, желудкомъ, они пе ѣдягь. Н а плѣнныхъ 
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наблюдали, что они способны проглатывать цѣльные яблоки или апельсины, кото-
рые, впрочемъ, тоже выходили потомъ неперевареннымп. Въ зоологпческихг 
садахъ ихъ кормятъ смѣсью, сд'Ьланною изъ хлѣба, зеренъ, нарѣзанныхъ ябло-
ковъ и т. п., и они отлично выносятъ эту пищу; но опытъ псіказалъ, что они, безъ 
псякихъ околичностей, хнатали также цыплятъ іг утягь, которые случайно попа-
дали въ нхъ загородку. 

Относительно размн іженія казуаровъ, живущихъ на свободѣ, чувствуется 
недостатокъ въ обстоятельныхъ свѣдѣніяхъ: впрочемъ, можно думать, что въ атомъ 
отношеніи казуары ничѣмъ особенныыъ не отличаются отъ настоящихъ страу-
совъ. Плѣнные казуары зачастую кладусь яйца, но въ немногихъ лишь зоологи-
ческихъ садахъ удалось вывести птенцовъ Величайшее препятствіе для разыно-
женіл заключается въ неуживчивости самихъ птицъ. Рѣдко можно найти пару, 
і.иторая жила-бы въ мирѣ. Два мурука, содержавшіеся въ Лондонскомъ зоологи-
ческомъ саду, постепенно были пріучены другъ къ другу и въ 1S62 году стали 
дЬлать приготовленія къ кладкѣ, и здѣсь самецъ принялі. на себя всѣ обычныя 
ііъ этомъ дѣ.іѣ заботы матери. Онъ съ величайшимъ усердіеыъ сидѣлъ на лицахъ 
цѣлыхъ семь недѣль и вывелъ птенца, который, къ сожалѣнію, въ тотъ же день 
оылі. заѣденъ крысами. Къ моему величайшему удовольствию, лѣтомъ 18G6 года 
лъ томъ же зоологическомъ саду мнѣ удалось видкть вылупившагося птенца но-
поголландскаго казуара, который также былъ высиженъ самцомъ. Высиживаніе 
продолжалось съ 2fi апрѣля по 23 іюня. Молодой казуаръ представляетъ собою 
нил'І',йпгее созданіе, какъ по внѣпшему виду, такъ и по своему нраиу и ирипыч-
камъ. Его пуховой нарядъ свѣтло-желто-бураго цвѣта съ темно-бурыми долевыми 
лолосами; узоръ состоитъ изъ широкой средней полосы п. узкихъ боковыхъ по-
лосокъ, которыя идуть вдоль всего тѣла, а одна изъ нихъ пробѣгаетъ по ногамі.. 
ІИлемъ обозначен'ь липгь въ видѣ кожаной пластинки; бородки на горлѣ уже 
заміітны. Въ первыіг день своегм появленія на снѣтъ птеиецъ л^іохо держался на 
погахъ, боязливо ігерестуііал ими и сильно покачиваясъ на бѣгу. И а слѣдую-
іцій день всѣ движелія пріобрѣлп большую твердость, и птица подавала уже го-
лосъ, похожііг на иискъ маленькаго цыпленка, вродѣ «гліо-глюк-глюк». Своими 
привычками а нравомъ оиъ напоминаетъ молодого цыпленка. Отецъ обра-
щается съ нііиъ въ высліей степени заботливо, при ходьбѣ осторожно поднимаеть 
иогп и, опуская ихт>, предварительно осматривается, чтобы не повредить своего 
птенца. Птеяецъ, пошатываясь, плетется постепенно позади отца или, вѣрнѣе 
сказать, подъ нимъ, ни мало не понукаемый зономъ родителя. Сторожъ кормилъ 
HTorfi птенца тѣмъ же самымъ кормомъ, который даютъ молодымъ фазанамъ, но 
кромѣ того часто бросалъ ему хлѣбяыхъ крошекъ. По ночамъ отецъ заботливо 
прикрывалъ ого своимъ тѣ.іоиъ. 

Эму (Dromaeus. Emus. Emeux.), считаюшійся представителемъ особаги се-
меііства (Dromaeidae), внѣлгнимъ своимъ видомъ похожъ на страуса, только ту-
ловище его болѣе сжато и коренасто, шея короче и ноги ниже, отчего въ общем і. 
получается совершенно другое впечатлѣніе. Клювъ у эму прямой, сильно сжа-
тый съ боковъ, па спинкѣ съ яснымъ килемъ и скругленный на концЬ. Большія 
поздри, покрытый кожей, открываются приблизительно на серединѣ клюва. Ыогл 
очень сильпыя, оперенныя до пяточнаго сустава и покрытыя внизу крѣпкиміі 
пцітками; лапы трехпалыя; крайніе пальцы одинаковой длины и всѣ три снаб-
жены большими коп'ями. Крылья до того малы, что ихъ нельзя даже замѣтить, 
когда они іірпжаті.і къ гЬлу, опереніе ихъ нисколько не отличается отъ спин-
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ного, такъ что о маховыхъ ііерьпхъ здѣсь n помииа нѣп.; рулевыя перья также 
отсутствуютъ. Оііереніе покрыиаегь почти всо тѣли, остаиляя обнаженними 
только стороны голоиы II горла. Всѣ отдѣльныя перья отличаются значительно^ 
длиною и малою шириною, замечательною гибкостью и мягкостью стнолоиъ. Пилы 
не различаются по окраскѣ, разпѣ только отчасти по лолпчішіі. 

. Эму (Dromaeus novae-hol landiae, inornatus . Casuar ius novaB-lioUandiae, Dro-
inajus Dovao-hollandiae a ter , Uromiceus austra l is , emu. Kmu. Emeu) уступасп . 

Эму. Dromaeus novae liollandiao. ' /n паст, nc.i 

no иеліічпвѣ африканскому страусу, но препосходитъ іп> этомъ отнопіоиііі нанду. 
Высота его достигаетъ приблизительно 1,7 т . ; охотнпкамъ приходилось убіпшті. 
самцовъ въ 2 ш. ростомъ. Окраска оперенія равномѣрнал матово-бурая, на голо-
нѣ. посередннѣ шеи п спины тсмнѣе, на нижней сторонѣ спѣтдѣе. Глаза свѣтло-
каріе, клювъ темнаго рогового циѣта, ноги свѣтло-буроватыя. Голыя части лица 
пыглядяп. сѣро-годубопатыми. 

И з ъ отчетовъ прежнихъ путешестпевниковъ видно, что эму ііі)дилси во мно-
жостнѣ въ Ботанибе!) и Портѣ-Джаксонъ, а также по южному берегу Австралііі 
[1 на сосѣднихъ островахъ; воі>біце эта птипа бросалась в'і. глаза всякому 
прИжкатощему ВТ Лвстралію. такъ какъ она показывалась всЬ іъ п г;аждому. По уже 
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въ Тасманіи эму стали столь рѣдкими птицами, что каждый, желаюіцій их.ъ ввдѣть, 
долженъ по цѣдымъ мѣсяцамъ разыскивать лхъ п отправиться ради этого «ъ отда-
ленная части. Такимъ образомъ они постепенно оттѣсниліісь отъ всего берега дальше 
и дальше внутрь страны, таіп. что въ настоящее время но множествѣ встрѣчаютсіі 
только на обііпірныхъ равнинахт. въ южноіі части Апстраліи. Тѣмъ не менѣе каж-
дый годъ па паши птичьи рыпкп іірпвозіітся множество жігиыхъ эму и ихі. 
продаготъ за весьма незначительную цѣиу. Впрочемъ нетрудно предвидѣть, что не. 
за горами то время, когда этотъ впдъ короткокрылыхъ станетъ столь же рѣдкимъ, 
какими сдѣдались въ настоящее время кенгуру. Гульдъ справедливо рату-
етъ за то, чтобы каждая страна принимала извѣстныя мѣры защиты протіівъ пре-
слѣдованія споихъ характерныхъ птпцъ. По увѣренію «Стараго бушмена» въ от-
даленныхъ частяхъ Викторіи эму еще довольно многочисленны, но эти области ог-
стоятъ такъ далеііо итъ поселенін бѣлаго человѣка, что въ нпхъ забредетъ разві. 
только какоіг-нпбудь одпнокііі пастухъ. 

Здѣсь, гдѣ эму лишь изрѣдка приходилось сталкиваться со своимъ страш-
нѣйшимъ врагомъ—бѣлымъ человѣкомъ, онъ почтп не проявляетъ робости и не-
рѣдко самъ заходитъ въ палатки этихъ предвѣстниковъ колонизаціи. Говорягь, 
что эму держатся здѣсь небольпіимп обществами въ 3—5 штукъ, но никогда не 
составляюгъ большого стада, и что привычки и вравьт ихъ совершенно такіе-же, 
і;.акъ у страусовъ. }[о все-же я долженъ замѣтить, что тѣ, отъ которыхъ исходитъ 
это мнѣніе, врядъ-ли могли сравнивать между собою этих-і, двухъ іітицъ: насколько 
можно судить по плішнымъ, страусъ и эму такъ супіественно отличаются другъ 
o n . друга По манерѣ держаться п двііжепіямъ, что п привычки на свободѣ жи-
вущихъ птиць, весьма понятно, должны разниться между собою. Кюрри замѣ-
чаетъ, что эму провосходпыіі бѣгупъ, а потому даетъ случай къ такоіі-же вели-
колііпноіі травлѣ, какая устраивается въ Англіи за зайцами, а иногда травля эму 
бываетъ даже еще интереснѣе. Кувнингамъ пополняетъ это извѣстіе, описывая 
самую охоту, и говорип,, что для нея употребляюгъ собакъ, ходящпхъ па кен-
гуру, но что онѣ не всегда гонятся за этими птпцамп, такъ какъ боятся ихъ 
страшныхъ ногъ. Колонисты увѣряютъ, что эму въ состояніи однимъ ударомъ 
своей сильной ноги переломить человѣку голень или убить хищника; поэтому хо-
роиіо выдрссспрованныя собаки бросаются на него спереди, схватываютъ за шею 
и валяп . на землю. Мясо эму сравнинаютъ съ жесткимъ мясомъ рогатаго скота 
и хвалятъ его вкусъ, хотя оно немного сладковато; молодые-же эму, по едино-
гласному увѣрснію всііхъ, отличаются замѣчатедьно вкусвымъ мясомъ. Для Лейх-
гардта п его сотоварипіой эму часто составляли предметъ самой ревностной охо-
ты. Эти храбрые путешественники нашли ихъ между залпвомъ Карпентарія и 
Портъ-Эссипгтоном'ь въ такомъ большомъ количествѣ, что на небо.іьшомъ про-
странствіі Л']. 8 англійскихъ миль ихъ скучились цѣлыя сотни отдѣльными груп-
пами по 3, 5 и 10 штукъ. Поимка эму была настоящимъ праздникомъ для жи-
телей этой бѣдноіі пустыни. Лейхгардті, замѣчаегь, что туземцы, съ цѣлью убить 
эму, пере.іамываютъплѣяному крылья, такъ какъ полагаютъ, что они способствуют!, 
ему въ бѣгствѣ. Впрочемъ, немногія части убитой птицы идутъ въ употребленіе; 
для стола пользуются, главнымъ образомъ, окороками, которые такъ велики, 
что Куннингамъ увѣряетъ, будто ему никогда иъ жизни но приходилось испол-
нять болѣе трудиоіі работы, чѣмъ перетаскиваніе двухъ окорокоіп. ому на милю 
ра:№тоянія. По словамъ «Стараго буіпмена» иногда эму бываетъ очень жиренъ; 
Т о г д а его мясо жарятъ главнымъ образомъ для того, чтобы вытопить сало, ко-
торое, въ глазахъ охотника, служитъ великолѣпнымъ средстпомъ протиііъ всякихъ 
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болѣзней, въ особенности противъ припадковъ подагры. Лейхгардтъ подмѣтилъ у 
туземцевъ странный обычай: ихъ молодые люди и мальчики не смѣютъ ѣсть мясо эму. 

Относительно размноженія эму, живyп^и.\ъ на свободѣ, мы имѣсмъ. мало 
свѣдѣній. Гульдъ говоритъ, что самка кладетъ 6—7 красивыхъ темно-зеленыхъ, 
зернистыхъ яицъ въ углубленіе, вырытое ею въ землѣ, всего чаще въ песчаномі. 
мѣстѣ, что обѣ птицы держатся постоянно вмѣстѣ, и что самецъ принимаѳтті дѣя-
тельное участіе въ высиживаніи. Беннетъ сообщаетъ, что гнѣздо выкапывается 
на лоросшихъ кустарникомъ холмахъ и содержитъ всегда нечетное число яицъ, 
какъ-то: '), 11 или 13 штукъ. О пдѣнныхъ эму имѣются болѣе подробныя свѣ-
дѣнія. Эму легче всякаго другого короткокрылаго размножается въ неволѣ. Ужо 
та пара, которую Беннегь въ 1830 году наблюла.іъ въ Лондонскомъ зоологиче-
скомъ саду, вывела птенцовъ; съ тѣхъ-же поръ не только въ атомъ, но и во 
многихъ другііхъ зоологическихъ садахъ удачно получался приплодъ. Въ Германіи 
Бодинусъ ежегодно разводилъ ему и всегда съ болѣе или менѣе благопріятными 
результатами. Насижііваетъ только самецъ и притомъ съ такимъ рѣдкимъ усер-
діемъ, что даже во все время, т. е. въ теченіи ."ie дней, непринимаегь пищи, по 
крайней мѣрѣ, его ни разу не заставали за ѣдон. Основная окраска оперенія 
птенцовъ чисто сѣровато-бѣлая; по сппнѣпробѣгаютъдвѣ шярокія, темныя долевыя 
полосы, по бокамъ тоже двѣ такихъ-же полосы, которыя раздѣляются между со-
бою узкою бѣлою чертою. Эти полосы соединяются на шеѣ и кончаются на го-
ловѣ неправильными пятнами; двѣ другія прерывающіяся полосы украшаютъ пе-
реднюю часть шеи и грудь и заканчиваются широкою полосою, которая прохо-
дить по бедрамъ. Въ Берлинскомъ зоологическомъ саду самка не только не забо-
тилась о птенцахъ, но даже проявляла по отношеніи ихъ такую непріязнь, что 
ее вынуждены были от дѣлить отъ дѣтенышей. Зато самецъ съ трогательнымъ са-
моотверженіемъ несетъ на себѣ всѣ материнскія заботы, при всякомъ необходи-
момъ случаѣ храбро наноситъ жестокіе удары своими хорошо вооруженными но-
гами и, иска птенцы нуждаются въ его помощи, проявляетъ вообще самое силь-
ное возбуждение. Птенцы выростаютъ очень быстро и уже съ ранней юности чув-
ствуютъ отвращеніе къ затворнической жизни въ четырехъ стѣнахъ; вначалѣ они 
держатся подъ крыльями отца, потіімъ подлѣ него, ѣдятъ съ жадностью уже со 
втораго дня своей жизни и развиваются тѣмъ лучше, чѣмъ дольше пользуются 
покровительствомъ отца. По нстеченіи трехъ мѣсяцевъ они выростаютъ до поло-
вины своего настоящаго роста, а въ два года достигаютъ полнаго развитія. 

Пзъ всѣ.ѵъ короткокрылыхъ ѳму всего легче могъ бы ужиться у насъ и, при 
желаніи, сдѣлатьсн домашнею птицею, въ родѣ фазана. Во многихъ зоологиче-
сісихъ садахъ за ними ухаживаютъ больше того, чѣиъ требуется. Зимою эму не-
обходимо только защищенное отъ вѣтра помѣщеніе, но не теплый сарай, какой 
обыкновенно отводятъ ему. Самецъ эму, содержавшійся у Гюрнея, въ продолже-
ніи всей зимы оставался въ саду и, повидимому, нисколько не тяготился моро-
зами: онъ преспокойно оставался лежать на землѣ даже когда его засыпалъ снѣгъ. 
Кормленіе ихъ не представляетъ никакихъ затрудненій, такъ какъ это самое не-
прихотливое изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ животныхъ. Пищу свою онъ извлекаетъ 
главнымъ образомъ изъ растительнаго міра, хотя не пренебрегаетъ и ншпитны-
ми веіцествами и даже способепъ довольствоваться просгЬйшимъ зерновымъ кор-
моиъ и всякою зеленью. Въ Лвстраліи опъ питается, понидимиму, исключительно 
плодами. 

Изъ всѣхъ короткокрылыхъ, эму—самый скучный. Его движенія, поведеніе, 
характеръ и привычки гораздо однообразнее, чѣмъ у нсѣхъ его другихъ роди-
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чей, да и голосъ его не изъ привлекательныхъ: его можно сравнить съ глухимъ шу-
момъ, который выходитъ изъ пустого боченка, когда, наприиѣръ, дЬти, играя, вы-
нутъ чтулку изъ боченка и дудятъ прямо въ отверстіе его. У самцовъ и самокъ го-
лосъ различный, но эта разница столь незначительна, что надо имѣть самый уонкііі 
слухъ или привычное къ этимъ знукамъ ухо, чтобы уловить ее. О сумапіедшеи гонь-
бѣ съ быстрыми, какъ молнія, поворотами и странными движеніями, который за-
мѣчаются у настоящихъ страусовъ, здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Эму шанікомъ 
трусить по своей загородкѣ, издавая по временамъ свои глухіе звуки, медленно и 
покойно поводитъ головою изъ стороны въ сторону и идетъ дальше, повидимому 
не заботясь о внѣшнемъ мірѣ. Ни у какой извѣстной мнѣ до сихъ поръ птипы 
нѣтъ такого обманчиваго взгляда, какъ у эму съ его чудными, ясными глазами. С'-ъ 
перваго взгляда на лицо эму, его можно счесть за умную птицу, но при даль-
ні .йтемъ всматринаніи это впечатлѣніе тотчасъ-же разсѣипается. 



Отрядъ ХІУ 
С т р а у с о в ы я ( S t r u t h i o r n i t h e s ) . 

Страусы представляютъ самое незначительное родство съ другими живущими 
въ настоящее время птицами и составляютъ всего только одпнъ родъ (Struthio) . 
Обыкновенный страусъ, Нааме арабовъ, Анвиръ бегави (St ru th io camelus и austral is , 
Strauss . Aut ruche commune) имѣетъ слѣдующіѳ отличительные признаки: очень 
сильное тѣло, длинную, въ большей своей части голую шею, маленькую плоскую 
голову, большіе блестяіціе глаза, на вѳрхнемъ вѣкѣ замѣтны рѣсницы; уши голыя, 
открытыя, внутри обросшія волосами. Клювъ среднеіі длины, прямой, округленный 
спереди, плоскііі на концѣ, снабженный рогонимъ когтемъ; обѣ половинки клюва 
гибкія, ротовая піель доходить до самыхъ глазъ; ноздри продолговатыя, открыва-
ющіяся приблизительно по срединѣ о ю в а . Ноги у страуса высокія, сильныя п 
голыя, покрытия только на бедрахъ нѣсколькими щетинами; плюсны в ъ круп-
ныхъ чешупкахъ, лапы двухпалыя, внутреяній палецъ которыхъ вооруженъ боль-
шпмъ широкимъ и тупымъ когтемъ. Крылья довольно большія, но все-же неспо-
собныя для летанья, снабженныя двумя шпорами; маховыя перья у нихъ длин-
ный, рыхлыя, мягкія и віісячія; хвостъ дово.тьно длинный, состоящій изъ такихъ-
же перьевъ. Оііереніо всего тѣла довольно густое, мягкое и курчавое; на сере-
динѣ груди остается обнаженною роговая мозоль. У самцовъ всѣ мелкія перья 
туловища угольно-чернаго цвѣта, длинныя крьтловыя и хвостовыя перья—ослѣпи-
тельно бѣлаго; голі.ія части шеи ярко-красныя; бедра мясо-краснаго цвѣта. Глаза 
каріе; клювъ желто-рогового цвѣта. У самокъ мелкое опереніе буро-сѣрое и только 
на крыльяхъ и на хвостѣ черноватое; маховыя и рулевыя перья нечисто-бѣлаго 
цвѣта. Молодые, недоразвитые еще страусы, сбросинъ свой птенцовый покровъ. 
іюлучаіотъ опереніе такое-же, какъ у самокъ. Росі-ь взрослаго страуса-самца до-
стигаетъ въ высоту приблизительно 2.5 т . , въ длину, считая отъ кончика клювп 
до конца хвоста, по крайней мѣрѣ, 2 m. Вѣсъ—около 75 kgr . 

Отъ обыкновеннаго страуса Сомаліевый страусъ, Горайо сомалійцевъ (S t ru -
thio molybdophanes .Somals t rauss . Au t ruche Somali), только недавно описанный Рай-
хеновымъ, отличается сѣро-голубой окраской всѣхъ голыхъ частей тііла; толькп 
клювъ и роговыя чешуйки передней стороны плюсны выдішгются своимъ яркимч. 
суриково-краснымъ цвѣтомъ. Сомаліевый страусъ, въ настоящее время нерѣдки 
доставляемый къ намъ въ жпвомъ видѣ, населяетъ область Сомали и западную 
Галлу до рѣки Джубы. 
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Страусъ часто упоминался у древнихъ. Н а древнеегипетскпхъ стѣыныхъ изо-
браженіяхъ онъ фпгурируетъ въ качествѣ птицы, приносимой царямъ въ видѣ 
обязательной дани; перья его также играли роль подати и дара или служили 
украшеніемъ головъ различныхъ божествъ, военачальниковъ и предводителей. tl,a-
рица Арсиноя, по словамъ Павзанія, изображалась ѣдущею на страусѣ; перья ѳтоіі 
птицы служили символомъ правосудія. Ассиріяне считали страуса священною пти-
цею и его перьями были украшены платья людей, изображенныхъ на старѣйшихъ 
зданіяхъ Нимврода. Геродотъ упоминаетъ, что одно племя ливіііцевъ во время 
войны одѣвало на себя страусовыя шкуры, въ качествѣ предохрааительнаго сред-
ства; Страбонъ говоритъ, что струтіофагп одѣвались въ страусовое опереніе, чтобы 
обмануть эту псполинскую птицу. Ксенофонтъ, Аристотель, Діодоръ Сицилійсісій, 
Плиній, Эліанъ и другіе сообщаютъ о внѣшнемъ видѣ и нравахъ, привычкахъ п 
образѣ жизни страуса. Элій Лампридій разсказываетъ, что императоръ Геліогабалъ 
во время одного пира велѣлъ подать головы 600 страусовъ, чтобы угостить пи-
рующихъ мозгомъ этой птицы. Юлій Капитолинъ сообщаетъ, что во время одноіг 
охоты императора Гордіана появилось 300 страусовъ, выкрашенныхъ въ красныіі 
цвѣт'і.. Флавій Вопискъ говоритъ, что при такпхъ же обстоятельствахъ императоръ 
Пробъ вывелъ въ циркъ 1000 штукъ страусовъ. Въ древнихъ китайскихъ произве-
деніяхъ упоминается о страусовыхъ яйцахъ, который были подарены китайскому 
императору. Въ Библіи также неразъ говорится о страусѣ, который причисляется 
къ нечистымъ животнымъ, и о немъ говорится какъ о глупой птицѣ, живущей 
уединенно. Въ средніе вѣка страусовыя перья продавались вездѣ ві. Европѣ п 
употреблялись какъ самыя драгоцѣнныя украшенія мужской и женской одежды. 

іМѣстожительство страуса находится въ степяхъ и пустыняхъ Африки и за-
падной Азіи. Въ прежнія времена эти птицы несомненно были гораздо многочис-
леннѣе, чѣмъ теперь, и населяли такія мѣстности, области и страны, въ которыхь 
теперь совершенно выведись, но страусы все-таки и прежде всегда были птицами 
пустыни или степей. Страусъ живетъ въ Сахарѣ и Ливійскихъ степяхъ, во ино-
ги.\^ъ степяхъ внутренней Африки и въ южныхъ равнинахъ ея, а также въ обшир-
ныхъ полосахъ земли западной Азіи. Вторженіе европейцевъ вытѣсни.іо эту птицу 
изъ многихъ странъ Африки, гдѣ она прежде водилась въ изобиліи; несмотря на 
это, для страуса все таки осталась еще такая масса соотвѣтствующаго его потреб-
ностямъ мѣста, что отсутствие его замѣчается развѣ только въ немногихъ странахъ. 
Область его местожительства начинается на югѣ Алжира и простирается черезъ 
всю восточную половину Африки до самой Капской земли. Въ сѣверномъ ЕгиптЬ, 
гдѣ Буркгардтъ встрѣчалъ его между Каиро и Суэцомъ, онъ въ настоящее время 
совсѣмъ вывелся; начиная со средняго Египта и далѣе на югъ онъ живетъ и по 
сейчасъ въ значительномь количествѣ, хотя многочисленъ только въ степяхъ, т. е. 
въ областяхъ, лежащихъ на югъ отъ пустыннаго пояса. Гартманъ заміічаеть, что 
пъ степяхъ Баюды, гдѣ Гемприхъ и Эренбергъ о.хотились на страусовъ въ 1Ѳ23 г., 
теперь ихъ вовсе не встрѣчается; но я рѣшительно опровергаю эти сообщенія, по-
тому что какъ разъ въ Баюдѣ очень часто находилъ страусовые слѣды. Мои на-
олюденія вполнѣ согласуются въ этомъ отношеніи съ указаниями Гейглина, кото-
рый совершенно вѣрно замѣчаетъ, что страусъ встрѣчается еще въ пустыняхъ п 
степяхъ между Пиломъ и Краснымъ моремъ и очень часто—въ пастоящихъ сте-
пяхъ, начиная съ Самхары черезъ ьсю Нильскую область и да.іѣе на западъ. П а 
юго-востокѣ отъ Нильской области онъ избѣгаетъ только горныхъ мѣстностей, на-
примѣръ—его вовсе нѣтъ въ Абиссиніи, тогда какъ во всѣхъ равнинахъ и даже на 
плоскихъ возвыпіенностяхъ овътакъ же правильно встрѣчается, какъ и въ степяхъ. Въ 
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южной части Сахары онъ вездѣ многочисленъ, и отсюда область его распространенія 
тянется почти безъ перерыва до самаго юга Африки. Здѣсь его встрѣчали всѣ путе-
шественники, которые проникали въ глубь страны, проѣзжая черезъ сухія, песча 
ныя, пустынный области. Его нѣтъ только въ ѳкваторіальныхъ странахъ западноіі 
Африки, а также, насколько до сихъ поръ изпѣстно, въ Конго. Въ Азіи область 
его распространенія въ прежнія времена была гораздо обширнѣе, чѣмъ теперь; но 
все-таки и въ настоящее время, какъ утверждаетъ Гартлаубъ—внимательный и 
ученый изслѣдователь,—его можно здксь встрѣтить въ пустыняхъ Евфрата, въ осо-
бенности въ Бассидѣ и Декенѣ, во всѣхъ подходящихъ мѣстностяхъ Аравіи и на-
конецъ въ нѣкоторыхъ частяхъ южной Персіи. Вамберіі слышалъ, что его находили 
даже иногда по нижнему теченію Аму-Дарьи около Кунграда, гдѣ онъ былъ изпѣс-
тенъ подъ названіемъ птицы-верблюда или «сундучной птицы». 

Само собою разумѣется, что песчаныя пространства пустынь, гдѣ не прозя-
баетъ никакого растенія, не могуть питать страуса; онъ встрѣчается только въ тѣхъ 
низменностяхъ пустыннаго пояса, въ которыхъ растутъ хоть какія-вибудь скудныя 
растенія. Впрочемъ, какъ совершенно правильно удостовѣряетъ Гейглинъ, слѣды 
этой птицы нерѣдко можно встрѣтить и на совершенно голыхъ пространствахъ, 
такъ какъ страусъ, переходя изъ одной низменности въ другую, перѳсіікаетъ такія 
мѣста. Въ южной Африкѣ подобный путешестпія происходятъ правильнііе, чѣмъ въ 
сѣверной, по крайней мѣрѣ всѣ путешественники, которые иміші случай дѣлать 
подобныя наблюденія, удостовѣряютъ временное появленіе п исчезновеніе страусові. 
въ извѣстной области. Наступаюшая засуха принуждаетъ страусовъ покидать рав-
нины и уходить въ другія, зачастую очень отдаленныя мѣстности, переселяться 
даже на избѣгаемыя ими высоты; ихъ необыкновенная подвижность даетъ имъ 
полную возможность легко совершать подобныя далекія переселенія. Даже въ бо-
гатыхъ растительностью степяхъ, гдѣ безконечныя травяныя пространства пере-
мѣгаанныя съ низинами, поросшими кустарникомъ, во всякое время года достав-
ляютъ обильную пищу, страусы, не будучи правильно странствующими птицами, вѳ-
дутъ все-таки кочевую жизнь и, если только гнѣздованіе не приковываетъ ихъ къ 
пзвѣстному мѣсту, бродятъ изъ одного края въ другой, не сгЬсняясь границами 
своихъ участковъ. 

Нѣкоторые путешественники, въ томъ чисіѣ и Лихтенштепнъ, говорятъ о зна-
чительныхъ страусовыхъ стадахъ, которыя они встрѣчали на своемъ пути; Гейг-
линъ сообшаетъ, что осенью 1854 г. онъ столкнулся со стадомъ страусовъ въ 
50—60 штукъ, большая часть которыхъ состояла изъ молодыхъ птицъ. Общихъ 
заключенііг, впрочемъ, изъ этого вывести нельзя, а скорѣе можно признать это явле-
ніе за исключите.чьное. Обыкновенно страусъ жнветъ какъ въ южной, такъ и въ 
сѣнерной части Африки маленькими обществами въ 5—(і штукъ или даже семьями, 
въ которыхъ вообпі,е больше самокъ, чѣмъ самцовъ. Такая семья занимаетъ до-
вольно обширное пастбпще и держится на немъ съ извѣстнымъ постоянствомъ. 
Первое условіе, которому должно удовлетворять подобное мѣсто, это—присутствіе 
воды. Тамъ, гдѣ такія водныя мѣста находятся въ пустыняхъ, постоянно натал-
киваешься, если не на сами.чъ страусовъ, то на несомнѣнньте признаки ихъ при-
сутстнія,—на ихъ слѣди, которыхъ нельзя смѣшать съ чьими бы то нп было дру-
гими слѣдами. Лихтенштейнъ наблюдалъ, что страусы ходятъ на водопой посто-
янно одною и тою же дорогою, такъ что вытаіітываютъ настоящія троігинки, ко-
торыя ві. необитаемыхъ мѣстностяхъ часто приводятъ въ заблужденіе, заставляя 
предполагать о прохожденіи здѣсь людей. Тамъ, гдѣ переходы между временами 
года не такъ рѣзки, а потому и вліяніе ихъ на растительный міръ не столь велико, 
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чтобы страусы вынуждены были изъ за втого перекочевывать, они, по всей вѣро-
ятности, изъ году въ годъ держатся разъ избранной мѣстности и рѣдко удаляются 
за границы ея. 

Ежедневная жизнь страуса протекаетъ довольно правильно. Въ утренніс 
и полуденные часы всі. члены одного общества заняты пастьбою. Спокойно рас-
хаживая каждыіі отдѣльно, они блуждаютъ по своему району, переходя отъ одного 
съѣдобнаго растенія къ другому. К ъ полудню желудокъ ихъ наполняется и онп 
предаются отдыху въ теченііі нѣсколькпхъ часовъ, то стоя на ногахъ, то дежа на 
брюхѣ, или бодро и неутомимо бѣгаютъ кругомъ; иногда они кружатся въ какомъ-то 
сумаіпедшемъ танцѣ, причемъ приподнимаютъ крылья и трепешутъ ими, какъ будто 
собираются взлетѣть на воздухъ. Удручающая жара, повіідимому, ни мало не отя-
гощаетъ ихъ, раскаленный песокъ также не безпокоитъ ихъ. Потомъ они отправ-
ляются на водопой, иногда даисе, какъ наблюдалъ Гейглинъ, купаются, причемъ 
идутъ въ бродъ по песчаной отмели и загіімъ, зачастую на значительномъ раз-
стояніи отъ берега, погружаются въ воду по шею и въ такомъ впдѣ долго стоять 
въ водѣ. Въ послѣполуденные часы они опять пасутся, а къ вечеру подыски-
ваютъ себѣ подходящее мѣстечко для ночлега, ложатся съ подогнутыми ногами на 
брюхо и спять, продолжая держать ухо на сторожѣ. Передъ непогодой они обык-
новенно ложатся на землю, вообще-же предпочитаютъ находиться въ движеніи, 
нежели въ покоѣ. 

Сильныя и ловкія ноги, если и не вполпѣ замѣняютъ страусу крылья дру-
гихъ птицъ, однако дѣлаютъ его такпмъ подвижнымъ, что приходишь просто въ 
изумленіе. Во время моего путешествія по Баюдѣ, я проѣзжалъ по одной песча-
ной мѣстности, гдѣ по всѣмъ направленіямъ перекрещивались страусовые сдѣды. 
По нимъ ясно можно было видѣть, когда птицы шли мѣрнымъ шагомъ и когда 
бѣжали рысью. Въ первомъ случаѣ слѣды имѣли между собою разстояніе въ 1—1,Г) 
т . , въ послѣднемъ—2 3 m. Лндерсонъ увѣряегі,, что страусъ, во время преслѣ-
дованія II притоыъ на Бебо.іы]]оыъ разстояніи, можетъ пробѣжать англійскую милю 
въ полминуты, такъ какъ его ноги едва касаются земли и каждый шагъ подви-
гаетъ его нерѣдко на 4—4,5 т . впередъ. Эти свѣдѣнія, конечно, преувеличены, 
хотя не подлежитъ сомнѣнію, что страусъ і[о крайней мѣрѣ въ прохладную погоду 
и на короткое время, способенъ соперничать въ быстротѣ съ скаковою лоіиадью, 
и даже обогнать ее, подтверждая такимъ образомъ слова Библіи: «Яісо сокры Богъ 
ей премудрость, и не удѣлн ей въ разумѣ. Во время же на высоту вознесвті>, 
посмѣется коню и сѣдящему на немъ». (Іовъ. 3!). ст. 17, 18). При очень быстромъ 
бѣгѣ страусъ распускаетъ крылья, можетъ быть не столько для равновѣсія, сколько 
вслѣдствіе нозбужденія, которое овладѣваетъ имъ въ этомъ случаѣ и которое онъ 
вообще выражаетъ подобнымъ способомъ. 

Изъ всѣхъ чувствъ страуса самое развитое несомнѣнно зрѣніе. Глаза его 
положительно красивы и сила зрѣнія поразительно громадная. Всѣ наблюдатели 
соглашаются въ томъ, что всѣ поступки этой птпцы свидѣтельствуютъ объ ея 
прекрасномъ зрѣніи, которое охватываетъ цѣлыя мили пространства ея пустыннаго 
мѣстожительства. Пос.іѣ зрѣнія всего больше развиты сдухъ и обоняніе, осязаніе-же 
и вкусъ чрезвычаііно тупы, по крайней мѣрѣ судя по повѳденію птицы. Объ ум-
ственныхъ способностяхъ страуса существуют!, разіичныя сужденія; нѣкоторыо 
изслѣдонатели соглашаются съ Библіей, гдѣ говорится, что Боіт. отнялъ у этой 
птицы мудрость и не надѣлилі. ее никакимъ разумомъ; другіе-же прославляюгь 
ея умъ, въ особенностп-же ея осторожность и p(j6ocTb. Я впродолженіи нѣсколькихъ 
лѣтъ имѣлъ дѣло со страусами и долженъ подтвердить библейское сужденіе. По 
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моему мнѣнію, страусъ принадлежитъ къ самымъ глупымъ и тупоумнтлмт. птицаыъ, 
какія только суіцествуютъ на этомъ свѣтѣ. Трусость его не подлежигь ника-
кому сомнѣнію: онъ поспѣшно удираетъ отъ всякаго непривычнаго явленія, но 
врядъ-ли способенъ оцѣнивать опасность пи ея настоящему значенію, иотому-что 
приходить въ тревогу даже ири видѣ совершенно беивредныхъ для него живот-
ныхъ. Что онъ живетъ иногда среди стада умныхъ зебровъ и, иовидимому, поль-
зуется ихъ осторожностью, 8Т0 еще не доказываетъ его умъ, потому-что не онъ 
присоединяется къ зебрамъ, а, обратно, зебры къ нему, извлекая возможную пользу 
изъ этой птицы, самой природой призванной на сторожевую должность вслѣдствіе 
своего большого роста. Поведеніе илѣнныхъ страусовъ также даегі> возможность 
судить объ ихъ ограниченномъ умѣ. Положимъ, что они привыкаютъ къ своему 
воспитателю и еще больше къ извѣстной мѣстности, но не обучаются рѣшительно 
ничему и слѣпо слѣдуютъ всякому минутному возбужденію своего слабаго мозга. 
Заслуженное наказаніе ііугаетъ ихъ только па одну минуту, но не исправляетъ: 
черезъ нѣсколько минутъ они снова готовы повторить то же самое, за что только-
что были наказаны. К ъ другимъ животнымъ они относятся обыкновенно равно-
душно; но въ пору разможенія или вообще въ раздраженномъ состояніи они ста-
раются сорвать свою злость на комъ-попало и ужаснѣйшимъ образомъ обижаюп. 
свою жертву безъ всякой причины и повода. Одинъ ручной страусъ—самецъ, жив-
шій у насъ и не успѣншій еще привыкнуть къ самкѣ, опасно ранилъ ее своими 
острыми когтями. Онъ билъ ногою постоянно вперед!, и притомъ съ такою силою 
и увѣренностью, что каждый разъ наносилъ страшную рану бѣдноіі самкѣ. І Іасъ 
онъ боялся не больше, чѣмъ животныхъ, и когда находился въ раздраженіи, тп 
намъ нечего было и думать показываться на обитаемомъ имъ дворѣ безъ 
здороваго кнута въ рукахъ. Намъ никогда не случалось замѣтить, чтобы онъ 
отличалъ насъ отъ чужихъ, хотя я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы онъ 
былъ неспособенъ мало-по-малу привыкнуть къ извѣстной личности. Я охотно 
соглашаюсь съ Гейглиномъ, который говорить, что нее его существо носить на 
себѣ отпечатокъ какой-то суетливости, хотя по временамъ онъ способенъ по-долгу 
стоять на одномъ мѣстѣ и въ раздумьи мечтательно смотрѣть вдаль. Насколько 
простираются мои наблюденія надъ плѣнными страусами, я долженъ, впрочемъ, 
рѣшительно не согласиться сь мнѣніемі. Гейглина, который утверждаетъ, что у 
страуса нравъ добродуіпньтй. 

Главную, хотя вовсе нѳ исключительную пищу страуса составляютъ расти-
тельный вещества. П а свободѣ онъ пасется подобно индюку, такъ какъ онъ щип-
летъ траву и зелень и подбираетъ съ земли зерна, насѣкомыхъ и иаленькихъ поз-
воночныхъ; въ неволѣ онъ проглатываетъ рѣшительно все, что можстъ подхва-
тить. Онъ обладаетъ, повидимому, неудержимою потребностью охватывать все, что 
не пришито или не прибито гвоздемъ, по возможности забирать это и отправлять 
къ себѣ въ желудокъ. Брошенный ему кирпичъ, цвѣтные черепки, камень или 
другіе несъѣдобные предметы тотчасъ-же привлекаютъ его нниманіе и проглаты-
ваются такъ-же исправно, какъ будто это были куски хлѣба. Что страусы способны 
довести себя до смерти, поѣдая негашенную известь, это вполнѣ согласуется съ 
моими личными наблюденіями. Когда я въ Хартумѣ что-нибудь терялъ, что было 
не слишкомь объемисто для страусоваго горла и не слишкомъ слабо дліг его крѣп-
каго желудка, то прежде всего мы искали потерянное въ страусовом'ь пометѣ и 
очень часто не безъ успі.ха. Такъ напримѣръ, довольно объемистая связка моихъ 
ключей совершала, если я не ошибаюсь, нѣсколько разъ такую ѳкскурсію ві. 
желудокъ страуса. Бертонъ, при всісрытіи одного страуса, нашел'ь въ желудкѣ 



760 ж и з п ь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

его различные предметы вѣсомъ пъ 4,228 kgr . ; песку, пакли и тряпокъ было 3,Г> 
kgr. , затіімъ 3 куска желѣза, 9 англійскихъ монетъ, 1 мѣдный шарниръ, 2 желѣз-
ныхъ ключа, 17 мѣдныхъ іі 20 желѣзныхъ гвоздей, свинцовыя пульки, пуговицы, 
бубенчики, кремень и проч. Мелкихъ позвоночныхъ страусъ ѣстъ охотно. Мои 
хартумскіе плѣнники съѣли нѣсколько цыплятъ, неосторожно приблизившихся къ 
нимъ; Метюѳнъ наблюдалъ то же самое. «Одна утка вывела совершенно здоро-
вую большую семью утятъ, которыхъ съ материнскою гордостью водила за со-
бою по птичьему двору. Здѣсь они встрѣтились съ страусомъ, который важно 
расхаживалъ по двору, а затѣмъ, одного за другимъ, быстро проглотилъ всѣхъ 
утятъ, какъ будто это были устрицы». Гейглинъ не безъ сснованія причисляетъ 
всѣхъ пресмыкаюіцихся, молодыхъ птицъ и степныхъ крысъ къ обычному корму 
страусовъ. 

Прожорливымъ страуса все-таки считать нельзя, такъ какъ количестпо пищп, 
поглощаемой имъ, вовсе нельзя назвать несоразмѣрнымъ относительно его вели-
чины. За умѣренность его говорить уже самое мѣсто его жительства, которое на-
ходится въ такихъ бѣдныхъ питательными веществами странахъ, что зачастую 
удивляепіься, какъ такая большая птица можетъ существовать тамъ. Способъ его 
ѣды указываетъ на жадность, но на самомъ дѣлѣ страуса нельзя назвать таковыіп.; 
зато воды онъ поглошаѳтъ ежедневно громадное количество. Не подлежитъ со-
мнѣнію, что страусъ, подобно верблюду, можетъ пробыть нѣсколько дней и безъ 
воды; но обыкновенно, если къ тому не встрѣчается серьезныхъ препятствій, онъ 
ежедневно ходитъ на водопои къ источникамъ или просто лужамъ и, мучимый 
жаждою, пьетъ съ такой жадностью, что далее забываетъ присущую ему робость. 
«Когда страусы пьютъ у источника», говорить Андерсонъ, «они какъ будто ниче-
го не видятъ и не слышатъ. Во время нашего пребыванія у такого источника, 
гдѣ я въ короткое время убилъ 8 штукъ этихъ великолѣпныхъ птицъ, онѣ регу-
лярно появлялись тамъ каждый полдень, и хотя я не могъ подкрасться къ нимъ 
незамѣченнымъ, онѣ все-таки подпускали меня на выстрѣлъ и отступали нетороп-
ливо шагъ за шагомъ». То же самое разсказывала ынѣ арабы, и, по моимъ наблю-
дѳніямъ надъ плѣнными, этотъ разсказъ можно считать правдиподобнымъ. СтоиП) 
ли въ соотвѣтствіи съ этимъ громаднымъ количествомъ поглощаемой воды способ-
ность страуса выдѣлять жидкую мочу, чего не дѣлаетъ никакая другая птица, 
втого я не могу рѣшить. 

Съ размноженіемъ страусовъ мы познакомились только по наблюдевіямъ, 
сдѣланнымъ на!і;ъ плѣнными птицами. Въ прежнихъ сообпіеніяхъ къ истинѣ по-
стоянно подмѣшинался вьшыселъ. Шпаррманъ былъ первымъ натуралистомъ, ко-
торый далъ правдоподобное описаніе размножения страуса на основаніи соб-
ственныхъ наблюденій; но разсказы туземцевъ и его вводили иногда въ заблужде-
ніе. «Сегодня», разсказываетъ онъ, «мы спугнули одного страуса-самца съ его 
гнѣзда, находившагося среди открытаго поля и состоявіиаго просто изъ голой 
земли, на которой и лежали вразсыпную яйца. Такимъ образомъ страусъ не пре-
доставляетъ одному солнцу выводить его птенцовъ, а самъ сидитъ на яйцахъ, по 
крайней мѣрѣ такъ онъ поступаетъ въ этой части Африки. И з ъ нѣкоторыхъ об-
стоятельствъ можно заключить, что самецъ и самка насиживаютъ по очереди. 
Настоящее количестпо яицъ, составляющпхъ обычную кладку страуса, я не берусь 
опредѣлить съ точностью. Въ этотъ разъ мы нашли всего И пггукъ яицъ; всѣ они 
были свѣжи и количество ихъ, по всей вѣроятности, умножилось-бы, такъ какъ ві. 
другой разъ мои готтентоты опять согнали страуса и нашли у него въ гнѣздѣ 
14 яицъ, изъ кііторы.хъ большую часть принесли мнѣ, прочія-же оставили, счи-
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тая ихъ уже несвѣжими. Такимъ образомъ можно предположить, что страусъ кла-
детъ 16, 18, даже 20 яицъ». 

Лихтенштеинъ псдробнѣе описываетъ размножеяіе страусовъ. Сообщивъ 
предварительно, что въ птенцовую пору живутъ вмѣстѣ никаісъ не больше 4—.") 
страусовъ, т. е. при одномъ саицѣ 3—4 самки, онъ продолжаете дальше: «Всіі 
самки кладутъ яйца въ одно и то-же гнѣздо, которое представляетъ собою ничто 
иное, какъ простое круглое углубленіе въ нѣсколько разрыхленной глинисто it 
почвѣ, какъ разъ такихъ размѣровъ, что при высиживаніи птица совершенно по-
крываетъ его своимъ тѣломъ. Вокругъ всего гнѣзда они выкапываютъ ногами нѣ-
что вродѣ вала, къ которому п прислоняются яйца, располагаясь такимъ образомі> 
въ видѣ круга. Каждое яйцо стоитъ въ гнѣздѣ на кончикѣ для того, чтобы ихъ 
помѣстилось тамъ возможно большее количество. Какъ только въ гнѣздЬ накопится 
10—12 яицъ, страусъ начинаетъ насиживать поперемѣнно съ самками: днемъ 
самки смѣняютъ другъ друга, а ночью насиживаетъ одинъ самецъ, чтобы защи-
щать гнѣздо отъ нападенія шакаловъ и дикихъ кошекъ, которыя жадно охотятся 
за страусовыми яйцами. Между тѣмъ самки продолжаютъ нести яйца во время 
насиживанія, и не только до тѣхъ поръ, пока гнѣздо наполннтся, т. е. когда тамъ 
будетъ лежать 30 яицъ, но даже и дольше. Эти послѣ снесенныя яйца лежать 
вокругъ гн'Ьзда уже въ безпорядкѣ и, повидимому, самой природой назначены дл;і 
удовлетворенія хищнаго аппетита упомянутыхъ враговъ, такъ какъ страусы охот-
иѣе уступаютъ эти свѣжія яйца, чѣмъ уже насиженныя. Помимо того, эти яйца 
имѣютъ еще другое важное назначеніе, такъ какъ они служатъ первою пищею 
молодыхъ страусов'1., которые, по вылупленіи, имѣютъ уже величину обыкновеннаго 
ігЬтуха, но тѣмъ не менѣе не способны еще своимъ НѢІКНЫМЪ желудкомъ перева-
ривать твердый кормъ. Родители сами раздавливаюп. для нихъ одно яйцо за 
другимъ и въ короткое время птенцы такъ успѣшно развиваются на этомъ пита-
тельномъ кормѣ, что вскорѣ сами становятся въ состояніи добывать себѣ пнщу 
на цоляхъ. Страусы прилагаютъ особенныя старанія, чтобы скрыть то мѣсто, гдѣ 
находится гнѣздо. Они никогда не бѣгутъ прямо къ нему, а колесятъ сначала вок-
ругъ да около. Кромѣ того при высиживаніи самки никогда не смѣняютъ другъ 
друга непосредстненео. а предварительно обѣ удаляются съ того мѣста, гдѣ нахо-
дится гнѣздо, чтобы не подстерегли ихъ тамъ, или же смѣняются такъ быстро, 
что случайный наблюдатель никогда не можетъ застать тамъ обѣихъ вмѣстѣ. 
Днемъ они совсѣмъ покидаютъ гнѣздо и предоставдяютъ солнцу дальнѣйшее вы-
снживаніе. Какъ только они замѣтятъ, что гнѣздо ихъ открыто, что тамъ побы-
валъ человѣкъ или какое-нибудь хищное животное и трогалъ яйца или даже унес ь 
нѣсколько штукъ, они тотчасъ-же сами разоряютъ гнѣздо, растаптывають всѣ яйца 
и устраипаютъ новое гяѣздо въ другомъ мѣсгі;. Поэтому, если гнѣздо находятъ 
колонисты, то они довольствуются только однимъ или парою яицъ изъ тѣхъ, ко-
торыя лежатъ около гнѣзда и еще не насилсены, заметаютъ слѣды своихъ ногъ и 
такимъ образомъ обращаютъ подобное гн'Ьздо въ настоящую кладовую весьма прі-
ятныхъ питательныхъ продуктовъ, откуда каждые 2 — 3 дняберутъ провиэіи столько, 
сколько требуется для дома. Въ зимніе мѣсяца (іюль, августъ, сентябрь) всего 
чаще можно найти страусовыя гнѣзда; но въ это асе время почти никуда не го-
дятся чудныя перья этой птицы, которыя при высиживаніи касаются земли и 
портятся. Впрочемъ, я находилъ страусовыя гнЬзда и насиженныя яйца но всѣ 
времена года». 

Разсказі. втотъ, основанный частью на собственныхъ наблюденіяхъ, преиму-
щественно же на разсказахъ юѵкно-африканскихъ жителей, не только встрѣчастсл 
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ііъ большеіі части книгъ о путешествіяхъ, но введенъ даже во всѣ естественныл 
псторіи, хотя, какъ теперь убѣдилпсь, въ немъ есть много ложныхъ свѣдѣній. Точно 
также совершенно ю ж н ы указанія Гартмана на то, что самка несется два раза 
ііъ году, по 12 — 20 и даже по 30 яицъ каждый разъ. 

Если разобрать какъ слѣдуеть супщость ѳтихъ сообщеній, то окажется, что 
въ одно гн'1)Здо кладутъ яйца нѣсколько самокъ, но что высиживаетъ ихъ самецъ, 
;і не самки, который лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ предаются этому 
•инятію. Смотря -по мѣстности, пора размноженія наступаетъ то немного раньше, 
то позже, но всегда и повсюду вскорѣ по наступленіи весны, когда для молодого 
выводка уже готовы обильныя пастбища. Самецъ ухаживаетъ за самкой съ при-
поднятыми и трепещущими крыльями, дѣлая разнообразные прыжки и фигуры, о 
чемъ еще будемъ говорить дальше подробнѣе, и затѣмъ топчетъ ее въ сидячемъ 
положеніи. Послѣ изряднаго промежутка времени самка ісладетъ свое первое яйцо, 
а затѣмъ кладка идетъ правильно съ промежутками въ два дня, пока совершенно 
не закончится. Тогда начинается насиживаніе, которое производится большею 
частью самцомъ; онъ вообще не допускаетъ самокъ до яицъ или, если и разрѣша-
етъ имъ насиживать, то лишь на время, пока самъ удаляется для снискиванія себѣ 
необходимаго пропитанія. Въ прохладныхъ мѣстностяхъ яйца насиживаются какъ 
днемъ, такъ п ночью, въ ясаркихъ же краяхъ страусы безъ всякаго ущерба остав-
•іяютъ гнѣздо днемъ на цѣлые часы, прикрывая его въ такихъ случаяхъ пескомъ. 
Послѣднія свѣдѣнія заимствованы мною отъ бедуиновъ; впрочемъ, Тристрамъ под-
тверждаетъ ихъ личными наблюденіями. «Однажды, и только всего одинъ разъ», 
говорить Тристрамъ, «инѣ посчастливилось найтп страусовое гнѣздо. При помощп 
нашихъ биноклей мы замѣтили двухъ птицъ, которыя долгое время стояли на од-
номъ мѣстѣ; это побудило насъ отправиться туда. Найдя ихъ слѣды, отыскать 
іготорые было не такъ-то легко, мы подошли къ тому мѣсту, гдѣ видѣлп стоял-
піихъ сграусовъ, и замѣтили, что песокъ тамъ утоптанъ. Двое арабовъ принялись 
раскапывать песокъ руками іі вырыли оттуда вскорѣ 4 свѣжихъ яйца, которыя ле-
жали на глубинѣ приблизительно 60 сш». 

Страусовый яйца бываюп. различной величины, но очевидно они во всякомъ 
случаѣ крупнѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ птицъ. Долевой ихъ раэмѣръ колеблется 
между 140—155 mm. поперечный в ъ наиболѣе широкомъ мѣстѣ,—между П О и 
127 mm. Я й ц а плѣнныхъ страусовъ, которыя обыкновенно и поступаютъ въ про-
дажу, гораздо мельче. Форма страусовыхъ яицъ красивая овальная съ почти оди-
паковымъ закруг.ііеніемъ на обоихъ концахъ; блестящая скорлупа очень твердая 
и толстая; цвѣтъ ея желтовато-бѣлый съ свѣтло-палевымъ мраморнымъ узоромъ. 
Вѣсъ яйца, по измѣренію Гарди, достигаетъ среднимъ числомъ 1442 gr. , т. е. 
равенъ вѣсу 24 куриныхь яицъ. ЗКелтокъ очень вкусный, хотя все-таки не такой 
пріятный, какъ у куринаго яйца . Тѣ яйца , которыя кладутся около гнѣзда, 
врядъ-ли имѣютъ значеніе, приписываемое имъ Лихтенштейномъ; они просто кла-
дутся здѣсь самками въ то время, когда самецъ уже насиживаеть прежде снесенныя. 
Весьма понятно, что въ народѣ могъ сложиться такой взглядъ на назначеніе этихъ 
яицъ, но трудно понять, какъ могъ придать серьезное значеніе этому повѣрью 
натуралистъ, обязанный во всякомъ случаѣ имѣть точныя свѣдѣнія о первой пищѣ 
молодыхъ цыплятъ. Высиживаніе продолжается 4 5 - 5 2 дня, послѣ чего вылупля-
ются птенцы, которые, едва успѣвъ обсохнуть, тотчасъ же покидаютъ гнѣздо и 
отправляются на пастбище. О птенцахъ я могу говорить по собственнымъ наблюде-
ніямъ, такъ какъ однажды я имѣлъ единовременно цѣлый десятокъ молоденькихъ 
страусовъ, ухаживалъ за ними и изучалъ ихъ. По увѣренію суданцевъ, принес-
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шихъ ихъ мнѣ, всѣ они были однодневнаго возраста; по краіінеіі ыѣрѣ эти люди 
увѣряли, что іітенцовъ старше одного дня положительно невозможно поймать. Это 
премплыя существа, несмотря на то, что выглпдять очень странными, будучи по-
хожи скорѣе на ежей, чѣмъ на птицъ. Одѣявіе ихъ состоитъ но изъ перьевъ, а, 
какъ у ежей, изъ упругихъ роговыхъ образованій, которыя безпорядочно торчаіъ 
на тѣлѣ по всѣмъ направленіямъ. По словамъ Гейглина, давшаго подробное опи-
саніе молодыхъ страусовъ, темя у нихъ яркагп ржаво-краснаго цвѣта съ нѣсколь-
кими черными тигровыми пятнами, шея грязно-бѣлая, впадающая въ чалый цвѣтъ; 
ш;еки, ушная область и подбородокъ чисто-бѣлыя: стороны шеи украшены буро-
черноватыми продольными пятнами, затылокъ-же и задняя часть ш е и - т р е м я от-
четливыми долевыми полосами такого же цвѣта; грудь чало-бѣловатап, брюхо 
грязно-бѣлое; спина по бѣлому фону усажена слегка курчавыми, свѣтло-соломен-
но-желтыми и блестяще-черными щетинками ланцетовидной формы съ приплюс-
нутыми кончиками. Поведеніе ихъ такое же, какъ у молодыхъ дрохвъ или куръ. 
Тотчасъ-же но вылупленіи они съ такою же ловкостью и проворствомъ выбѣга-
ютъ съ гнѣзда, какъ и тѣ, и скоро привыкаютъ добывать себѣ пищу. Когда мои 
маленькіе плѣнники достигли 14-ти двевнаго возраста, они стали держаться такъ 
самостоятельно, что почти уже не нуждались въ руководствѣ родителей. Тѣмъ не 
менѣе намъ извѣстно, что родители, или по крайней мѣрѣ отецъ, заботливо за ними 
ухаживаютъ. 

Еп;е во время насиживанія страусъ проявляет!, горячую любовь къ яицамъ, 
храбро выступаетъ даже протпвъ относительно сильныхъ враговъ іі прибѣгаетъ ко 
всевозможнымъ искуснымъ уловкамъ, чтобы прогнать какого-нибудь непрошеннаго 
гостя, опаснаго ему по силѣ. Лндерсонъ разсказываеть о встрѣчѣ съ одною страу-
сового семьею во время охоты на нихъ. «Какъ только старый птицы замѣтнлп 
наше наиѣреніе, онѣ пустились въ поспѣшное бѣгство, самки впереди, затѣыі. 
птенцы и наконецъ самецъ, который замыкадъ бѣгство на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ остальныхъ. Было, право, что-то трогательное въ тѣ^^ъ заботахъ, которыя 
родители проявляли по отношеніго своихъ птенцовъ. Замѣтивъ, что мы все при-
ближаемся къ нимъ, самецъ вдругъ отсталъ отъ другихъ и перемѣнилъ направ-
леніе; но такъ какъ мы не оставляли своего намѣренія, то онъ опять ускорплъ 
свой бѣгъ, свѣсивъ крылья такъ, что они касались земли, и сталъ колесить во-
кругъ насъ, описывая сначала широкіе, а потомъ все болѣе и болѣе узкіе круги 
до тѣхъ поръ, пока не приблизился къ намъ на пистолетный выстрѣлъ. Затѣмі. 
онъ неожиданно бросился на землю, подражая пріемамъ тяжело раненой птицы, 
и притворился, какъ будто употребляетъ всѣ силы, чтобы снова подняться на 
ноги. Такъ какъ я уже стрѣлялъ въ него, то думалъ, что онъ дѣйствительно ра-
ненъ и потому поспѣшилъ къ нему, но скоро убѣдился, что вто было съ его сто -
роны только притворство: едва я успѣлъ приблизиться, какъ онъ медленно под 
нялся и побѣжалъ въ противоположномъ направленіи отъ самки, которая тѣмъ вре-
менемъ значительно опередила насъ со своими птенцами». 

Н а второмъ мѣсяцѣ молодые страусы теряютъ свои иглистыя перья, вмѣсто 
которыхъ появляется неііриглядное сѣрое опереніе, какъ у самокъ. Въ этомъ на-
рядѣ оба пола молодыхъ страусовъ ходятъ до двухлѣтняго возраста, по миновеніи 
котораго самецъ получаетъ свое черное опереніе, хотя совершенно выростаетъ, 
окрапшвается и становится способнымъ къ размноженію только на четпертомі. 
году своеіі жизни. 

І^сли страусу предоставить достаточное пространство для свободнаго движо-
нія, то онъ безъ в с я к а т огорченія переноситъ неволю, и, какъ уже сказано, на-
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столько привыкаетъ къ нзвѣстному мѣсту, что его можно совершенно спокойно 
выпускать на свободу пастись п брать съ собою въ дорогу. Дюверье впдѣлъ по 
дорогѣ въ Ратъ, въ странѣ Туареговъ, какъ одинъ ручной страусъ слѣдовалъ за 
караваномъ. Во время остановокъ, для того чтобы птица не убѣжала, на ногп ей на-
вертывали путы, какія обыкновенно носятъ верблюды на пастьбѣ; въ прочее же 
премя ее оставляли безъ всякаго присмотра, и она постоянно появлялась всюду 
вмѣстѣ съ верблюдами, уже безь всякихъ путъ на ногахъ. Страусы, воспитывав-
шіеся у Гейглина, тоже паслись всегда на свободѣ совмѣстно съ лошадьми п вер-
блюдами или, по желанію, бродили по улицамъ деревни; такимъ же образомъ сле-
довали за караваномъ въ южной Африкѣ тѣ страусы, которыхъ воспитывалъ Мооръ. 
Въ сѣперноп частп внутренней Африки всѣ зажиточные знатные люди, зачастую 
также и жители степныхъ деревень, держать страусовъ ради собственнаго удо-
нольствія. Въ мѣстечкѣ Гашаба въ Кордофанѣ я встрѣти.іъ двухъ страусовъ, жи-
вущихъ въ полудикомъ состояніи, которые бѣгали на свободѣ по всей деревнѣ п 
по окрестнымъ степямъ; мы пріобрѣли ихъ п въ порывѣ охотничьяго задора убили 
пхъ и содрали съ нихъ шкуры. Въ Хартумѣ изъ за стѣнъ большихъ дворовъ по-
стоянно выглядывала пара страусовыхъ головъ; въ другихъ мѣстечкахъ мы встрі. 
чали то же самое. Достаточно было одного слова, т. е. просто похвалить птпцу, 
чтобы сдѣлаться счастливымъ обладателемъ страуса. Въ Суданѣ никто не помыш-
.чяетъ о томъ, чтобы сдѣлать пхъ домапіними животными, т. е. утилизировать ихі. 
какимъ бы то ни было образомъ; ихъ держап> единственно ради удовольствія и 
не прилагаютъ ни малѣйшаго труда, чтобы разводить ихъ, а равнымъ образомъ 
извлекать денежную пользу изъ ихъ нерьевъ. Только въ новѣйшее премя отъ 
нихъ стали получать барыши, дѣлать попытки къ размноженію ихъ и достигать 
успѣха. 

Раньше всего страусовъ стали воспитывать въ Алжирѣ. По словамъ Ардп. 
въ Гамѣ, въ довольно гксномъ пространствѣ мѣстнаго древеснаго питомника, со-
держались ручные страусы. Случайно численность саицовъ превышала количество 
самокъ. Самцы постоянно дрались между собою, а самки не неслись, можетъ быть 
потому, что были слишкомъ молоды, а, можетъ быть, и вслѣдствіе того, что мѣст-
ность для нихъ не годилась. Послѣ того какъ многихъ изъ нихъ раздарили, тамі, 
осталось всего два самца и двѣ самкп. Въ 1852 г. вти парочки были заключены 
въ круглую загородку, имѣвшую 15 ш. въ діаметрѣ. Парочки, повмдіімому, скоро 
сошлись, но оба самца продолжали еще драться до тѣхъ поръ, пока одпнъ изъ 
нихъ не достигъ полиагс самодержавія. Пора любовнаго возбужденія обнаружи-
вается на самцахъ въ различныхъ признакахъ: голая кожа на бедрахъ принп-
маетъ ярко-красный цвѣтъ; опереніе становится прекраснаго блестяще-чернаго 
цвѣта. Самедъ старается выразить свою любовь своеобразными движеніямн и тан-
цами, издавая при этомъ странные хриплые глухіе звуки. Онъ присѣдаетъ передъ 
самкою на пяткахъ, правильно покачивает], шеей и головою, дрожитъ всѣмъ тѣ-
ломъ и хлопаетъ крыльями. Собираясь кричать, онъ закидываетъ назадъ шею, 
смыкаетъ клювъ и судорожнымъ произвольнымъ движевіемъ всего тѣла выталкп-
ваетъ изъ легкпхъ содержащейся тамъ воздухъ, необыкновенно расширяя при 
этомъ свое горло. Три троекратныхъ звука, которые онъ часто повторяетъ, напо-
минаютъ собою отдаленное рычаніе льва, а также глухую барабанную трель. Вто-
рой звукъ нѣсколько выше перваго, третій же гораздо ниже и протяжнѣе, подъ-
конецъ постепенно ослаб.ііяюіиійся. Страусами было выкопано гнѣздо, ц вслѣдъ за 
тѣмъ самка начала нестись. Самецъ и самка работали у гнѣзда совмѣстно, брали 
землю о ю в о м ъ и разбрасывалп ее вокругъ по сторопамъ. Во премя этой работы 
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крылья ихъ были опущены и находились въ трепещущемъ состояніи. Почва была 
переполнена щебнемъ и кремнистымъ пескомъ, что въ общемъ составляло очень 
твердую массу; тѣмъ не менѣе яма, имѣвшап 1 ш. въ діаметрѣ, была выкопана од-
нимъ клювомъ и даже пзъ земли извлеченъ одинъ большой камень. Несмотря на ѳтн 
іфиготовленія, самки все-таки не клали яицъ въ вырытомъ гнѣздѣ, а разбрасыналп 
ихъ то тамъ, то сямъ. 

Въ декабрѣ 18.'iG г. Арди перевелъ пару въ болѣе просторный и сиокойныіі 
паркъ, засаженный наполовину деревьями іі кустарникомъ, а съ другой стороны за-
щищенный высокимъ зданіемъ. Въ январѣ страусы вырыли себѣ гнѣздо среди 
рощи, какъ разъ въ самой чаіцѣ парка. 15-го января самка начала нестись, при-
чемъ два яйца были положены въ разныхъ мѣстахъ, а остальныя 12 всѣ вмѣсті. 
одно за другимъ въ вырытомъ гнѣздѣ. Въ первыхъ числахъ марта они начали 
насиживать. Недѣлю спустя пролилъ сильнѣйшій продолжительный ДОІКДЬ, вода 
проникла въ гнѣздо, и яйца очутились лежап;ими въ какомъ-то жидкомъ цементѣ, 
вслѣдствіе чего родители бросили ихъ. Арди принялъ нѣкоторыя мЬры, насыпалъ 
въ надлежаш;емъ мѣстѣ песочный холмикъ и, кромѣ того, покрылъ это мѣсто ци-
новками. К ъ его великому удовольствію, въ половинѣ мая страусы стали устраивать 
новое гяѣздо, какъ разъ на верхушкѣ этого ііскусственнаго холмика. Вскорѣ за-
тѣмъ снова началась кладка. Въ послѣдніе дни іюня птицы сильно хлопотали 
около гнѣзда, а начиная со 2-го іюля стали правильно высиживать. 2-го сентября 
около гнѣзда показался птенчикъ. Спустя четыре дня послѣ этого родители оста-
вили высиживанье и стали заниматься исключительно своимъ выводкомъ. Арди 
разбилъ яйца и нашелъ въ нихъ трехъ зародышей, уже довольно развившихся. 
Выведенный страусъ росъ отлично и достигъ своего полнаго развитія. 

18-го января самка снова начала нестись, совортпенно такпмъ-же способомъ, 
какъ раньше. Послѣ того, какъ въ гнѣздѣ накопилось 12 яицъ, она приступила 
въ началѣ марта къ насижпванью, причемъ сидѣла на яйцахъ постоянно въ пол-
день болѣе или менѣе продо-іжительное время. Съ 12-го марта она стала сидѣть 
на яйцахъ прилежнѣе н тогда, а именно ночью, самецъ сталъ раздѣлять съ нею 
заботы по высиживанью, причемъ высиживалъ съ большимъ торпѣніеыъ, а къ 
концу даже гораздо дольше, чѣмъ самка. Каждый разъ, какъ они смѣнялись 
другъ съ другомъ, приходившій старательно изслѣдовалъ одно за другимъ всѣ 
яйца, переворачивалъ каждое пзъ нихъ и снова клалъ на другое мѣсто. ІЗъ дожд-
ливую погоду тогь страусъ, который не былъ занятъ высижнваньемь, находился 
тутъ-же сбоку, чтобы въ случаѣ нужды защитить яйца. Уже въ перные дни на-
сижпванья одно яйцо было выброшено изъ гнѣзда. Оно осталось нетр шутыиъ и 
не было разбито страусомъ. 11-го мая можно было видѣть, какъ нѣсколько ма-
ленькихъ страусовъ высунули свои головки изъ-подъ крылъсвъ насаживающаго 
родителя; утромъ ІЗ-го самецъ и самка покинули гнѣздо и повели съ собою вы-
водокъ, состоявіпій изъ 9 птенцовъ. Самые маленькіе пзъ нихъ ковыляли епіі! 
невѣрными піажками, старшіе-же бѣжалп довольно быстро и пощипывали нѣжную 
травку. Отецъ и мать (;ъ больпюю заботою стерегли пхъ; отецъ въ особенности 
проявлялъ самую нѣжную любовь и ночью бралъ пхъ подъ свои крылья. 

Въ январѣ 1859 г. Демеръ иринезъ самку къ старому самцу, содержавше-
муся въ зоологичсскомъ саду, принадлежащему графу Демидову Санъ-Допато во 
Флоронціи; въ концѣ марта между птицами состоялось первое спариваиіо, а не-
сколько дней спустя замѣтили, что самецъ сталъ строить въ опредѣіенномъ мЬстѣ 
гнѣздо. Самка стала правильно класться около 12-го мая; такъ что къ 18 іюня 
въ гнѣздѣ находилось 13 яицъ. Самецъ ежедневно посѣіцалъ гнѣздо, перепора-
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чивалъ яйца, гладилъ ихъ крыльями, но не садился на гнѣздо насиживать. Впер-
вые онъ сѣлъ на нихъ 21-го іюня, предварительно передъ этимъ перевернувъ 
ихъ, и сидѣлъ впродолженіи двухъ часовъ, повторивъ то же самое и въ слѣдующіе 
затѣмъ 3 дня. Тогда замѣтили, что онъ ііокидаегь яйца только загЬмъ. чтобы 
идти ночевать въ свою сторожку, а когда ту заперли, то онъ продолжалъ сидѣть 
на яйцахъ и ночью и сходилъ съ нихъ утромъ пъ 8 часовъ на часа, чтобы 
поѣсть; въ полдень оаъ отправлялся кормиться во второй разъ. Такому распре-
дѣленію времени онъ слѣдовалъ безъ малѣйшаго измѣненія впродолженіи 51 дня, 
u такъ правильно, что когда ему приносили пищу десятью минутами раньше 
обычнаго времени, то заставали его еще сидящимъ на яйцахъ. 1б-го августа онъ 
покинулъ гнѣздо на цѣлый часъ, а на слѣдующее утро въ паркѣ замѣтили двухъ 
молоденькихъ, очень подвижныхъ страусиковъ, которые быстро бѣгали по дорож-
камъ и подбирали песокъ. Имъ тотчасъ-же приготовили мѣсиво изъ рубленыхі. 
яицъ, салата и хлѣба, однимъ словомъ, обычный фазаній кормъ. Они жадно на-
бросились на ѣду; насытившись-же, снова вернулись къ отцу, который все еще не 
покидалъ своего поста к, замѣтивъ своихъ малютокъ, приподнялъ крыло, чтобы про-
пустить ихъ туда. Они оставались скрытыми тамъ до 3 часовъ пополудни, когда 
отецъ, по привычкѣ, поднялся съ гнѣзда и убѣжалъ вмѣстѣ съ птенцами къ кор-
мовому корыту. Здѣсь онъ бралъ пищу кдювомъ, размельчалъ ее и нѣжно клалъ 
передъ каждымъ изъ своихъ дѣтенышей. Утоливъ голодъ, цыплята снова отправ-
лялись подъ отеческое крыло. Самка ограничивала свое участіе въ дѣлѣ вывода 
птенцовъ лишь тѣмъ, что во время отсутствія отца нѣсколько разъ подходила къ 
яйцамъ и осторожно переворачивала ихъ. Сдѣлавъ свое д'Ьло, она тотчасъ-же уда-
.іялась. Впослѣдствіи она ласкала птенцовъ, но все-таки не совѣстилась съѣдать 
ихъ кормъ, тогда какъ отецъ никогда не позволядъ себѣ даже прикоснуться кі. 
нему. Въ концѣ концовъ самку перевели въ другой паркъ. 

Сюкэ, завѣдующійзоологическимъ садомъ въ Марсели, послѣ четырехлѣтныхъ 
стараній и попытокъ, достигъ, наконецъ, того, что ему удалось вывести страусовъ. 
Мѣстомъ своихъ опытовъ онъ ичбралъ Монтредонъ, именно: холмистый участокъ 
земли съ песчаною почвою и африканскою растительностью. Освоившись въ отве-
денной имъ загородкѣ, страусы приступили къ устройству гнѣзда; для втой цѣли 
они прежде всего вырыли въ пескѣ углубление и посредствомъ своеобразнаго дви-
женія шеею возвели вокругъ него круглый валъ, который придалъ гн'ѣзду видъ 
холмика. Самка, снесшая нѣсколько яицъ еще прежде, до переведенія пары на но-
вое иѣсто, здѣсь продолжала нестись безъ перерыва съ такими-же двухдневными 
промежутками, какъ и прежде, такъ что къ 20 апрѣлю въ гнѣздѣ насчитывалось 
15 яицъ. «За нѣсколько часовъ передъ первою кладкою», говорить Сюкэ, «самка 
усѣлась на корточкахъ на гнѣздѣ и сдѣлала въ немъ еще нѣкоторое измѣненіе. 
Передъ тѣмъ моментомъ, какъ снести яйцо, она издавала клохтанье, какого я ни-
когда прежде не слыхалъ отъ нея; на ѳтотъ зовъ къ ней подошелъ самецъ и сталъ 
выдѣдывать весьма странный движенія крыльями п всѣмъ тѣломъ. Когда ні, 
гнііздѣ накопилось уже нѣсколько яицъ, самка хотя и продолжала еще сидѣть на 
немъ, но самая кладка совершалась уже внѣ гнѣзда: едва яйцо показывалось, 
какъ самка своеобразнымъ движеніемъ выталкивала его въ сторону и затѣмъ уже 
сама посредствомъ клюва и піеи подкатывала въ гнѣздо и осторожно клала по-
среди другихъ. Въ послѣдніе дни кладки она еще за нѣсколько часовъ передъ 
кладкою садилась на гнѣздо и оставалась тамъ долгое время, зачастую даже впро-
долженіи всего дня. Въ теченіи всего этого времени страусъ проявлялъ особеиное 
безпокоііство и крупными т а г а м и бѣгалъ по парку, особенно когда кто-нибудь 
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приближался къ нему. Съ 20-го мая роли перемѣнились: насиживать сталъ самецъ, 
а самка садилась на яйца только тогда, когда самецъ на минуту поднимался съ 
пихъ. Такъ дѣло шло во все время насиживанія. Передъ тѣмъ, какъ сѣсть на яйца, 
страусы ежедневно переворачивали ихъ и постепенно возвыіиалн песчаныіі валъ. 
такъ что подъ-конецъ кромѣ середины спины и вытянутой на пескѣ шеп, напо-
.минавшей собою большую змѣю, ничего больше не было видно. Самка держалась 
по близости гнѣзда въ такомъ же положеніи. 

По наблюденіямъ Арди, въ Алжирѣ насиживаніе продолжается 56—60 дней, 
смотря по состоянію температуры. «Къ моему величайшему изумленію, меня изве-
стили уже 3 іюня въ полдень о томъ, что въ гнѣздѣ, кажется, показался птенецъ. 
Послѣ долгихъ наблюденій и воспользовавшись моментомъ, кагда самецъ покинулъ 
гнѣздо, мы окончательно убѣдились въ присутствіи птенца. Всѣ прочія яйца были 
еще цѣлы. Ночь положила конецъ нашимъ наблюденіямъ, но на слѣдующее утри 
я въ нетерпѣніи отправился въ паркъ, такъ какъ боялся, что отецъ покіінеті. 
гн'Ьздо, чтобы ухаживать за птенцомъ. Впродолженіи дня мы имѣли удовольстніс. 
насчитать не менѣе 11-ти вылупившихся страусовъ; неизвѣстно почему, 2 яйца 
родители выкинули изъ гнѣзда еш,е въ предыдущііі вечеръ. Считая съ того дня. 
когда самецъ принялся за высиживаніе, прошло всего 45 дней. 

«Утромъ все общество покинуло гнѣздо и убѣжало иъ паркъ. Птенцовъ вп-
дилп оба родителя, но отецъ проявлялъ по отнопгеніи пхъ большую заботливость, 
чѣмъ мать. Хотя птенцы были уже довольно сильны, тѣмъ не менѣе они част(і ку-
выркались на песчаныхъ холмикахъ. Одинъ изъ нихъ ігостоянно отставалъ п части 
падалъ; такъ какъ я подумалъ, что его слабое состолніѳ не позволяетъ ему жить 
совмѣстно съ другими, то я попытался поймать его сквозь загородку; однако эти 
мнѣ не удалось, и мнѣ самому пришлось спасаться бѣгствоыъ, такъ какъ итецъ сі. 
такою яростью набросился на меня, что я испугался, какъ бы онъ не передави.гь 
всѣхъ сьоихъ птенцовъ. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ этого, слабенькііі страус і, 
околѣлъ, и общество состояло теперь изъ 10-ти пітукъ. 

«Хотя я и з н а л ъ , что искусственное питаніе имъ теперь еще ненужно, тѣмъ не 
менѣе съ самаго момента вылупденія птенцовъ я положилъ имъ у стѣнкп смѣсь 
салата, изрубленныхъ крутыхъ яицъ и крошекъ хлѣба; впродолженіи нѣскольких'і. 
дней до этой пищи совершенно не дотрагивались. Птенцы копались, по примѣру 
отца, въ пескѣ и, къ моему великому изумленію, набрасывались на пометъ своихч. 
родителей. Наконецъ они начали ѣсть зелень, и эту пищу приходилось подновлять 
нѣсколько разъ впродолженіп дня. Крутыхъ япцъ они никогда не 'Ьли ст. удоволь-
ствіемъ и уже черезъ нѣсколько днеіі ц'Ьльные салатные листья предпочитали 
всему другому. Мы никогда не замѣчали, чтобы родители проявляли по отношеніп 
своихъ птенцовъ то вниманіе и ту заботливость, какія свойственны курамъ. Они 
не только не указывали имъ пищу, но даже лучшіе ея куски брали сѳбѣ. Птенцы 
росли очень быстро, всюду стали бѣгать, перелазывали даже черезъ плетень, само-
стоятельно охотились за насѣкомыми и подбирали сѣмена. К ъ несчастью, они 
потеряли отца, который, слѣдуя за ними, разломалъ плетень и, вмѣсто того, чтобы 
вести обратно семейство, заблудился въ лѣсу. Мы надѣялись на его возвращеніе. 
пока наконецъ, послѣ долгихъ поисковъ, нашли его мертвымъ у подножія скалы, 
съ которой онъ свалился. Съ этихъ поръ воспитаніе птенцовъ шло каіл. нельзя 
лучше подъ руководством!, матери. Тѣмъ не менѣе намъ все-таки приходилось сте-
речь отъ нея предназначенный для птенцовъ кормъ, такъ какъ, за нсключені-
омъ запі,пты, которую она оказывала своимъ малюткамъ ночью, іша не проявляла 
по отнопгеніи ихъ никакихь заботь. Развитіе молодыхъ страусові> піло порази-
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тельно быстро. По прошествіи мѣсяца они уже походили на взрослую дрохву: шел 
была значительно развита, туловище довольно высоко и уже покрыто опереніемъ». 

Сюкэ обращаетъ вниманіе на то, что тѣ два яйца, которые за нѣсколько дней 
передъ вылупленіемъ были выкинуты изъ гнѣзда и впродолженіи 12-тп дней безъ 
насиживанія пролежали на пескѣ, содержали въ себѣ совершенно развитые заро-
дыши, подававшіе еш;е признаки жпзни. «На этомъ основаніи я склоненъ пред-
полагать», говорит!, онъ, «что вылупленіе яицъ произошло-бы естѳственнымъ 
образомъ, есліі-бы ихъ оставить нетронутыми, и этотъ фактъ вполнѣ доказываетъ 
такъ часто оспариваемую возможность вывода птенцовъ поередствомъ солнечноіі 
теплоты. Впродоллсеніи этихъ 12-ти дней жара стояла такая сильная, какая воз -
можна только въ сѣверной Африкѣ». 

Этотъ успѣхъ, достигнутый въ дѣлѣ разведенія страусовъ, побудилъ и дру-
гихъ къ подражанію. Въ Греноблѣ разведеніемъ страусовъ занимался Бутейль, въ 
Мадридѣ Граэлльсъ; въ нѣкоторыхі. зоологическихъ садахъ, напримѣръ въ Бер-
лин'!;, достигли того, что страусы стали класться н приступали къ насиживанію. Не-
обыкновенно большое вліяніе имѣли добытые результаты для Капской земли. Тутъ и 
прежде держали страусовъ на многихъ птичьихъ дворахъ и въ помѣстьяхъ, ути-
лизируя нѣкоторыхъ изъ нихъ въ качествѣ животныхъ, служащихъ для ѣзды, при-
чемъ ихъ запрягали нъ легкія поиьзки; но съ нѣкотораго времени тамъ рѣшили 
заняться разведеніемъ страусовъ въ большомъ количествѣ. Въ 18115 г. въ К.аііскоіі 
землѣ были выведены въ неволѣ первые страусы, а четыре года спустя счастливо 
удался и второй выводокъ. Одинъ собственникъ 29-ти страусовъ, среди которыхъ 
было 1Г) самцовъ, началъ вперпые ощипывать своихъ іілѣнныхъ страусовъ и съ 
ііерьевъ, добыты.ѵь съ каждаго самца, получалъ ежегодно по меньшей мѣрѣ 160 
марокъ прибыли. Это дало первый толчокъ той страусовой промышленности, кото-
рая въ настоящее время такъ успѣшно процвѣтаетъ во всей Капской землѣ. По 
исчисленію, произведенному въ 18U5 г., въ поселеніяхъ было всего 80 ручныхъ 
страусовъ; 10 лѣтъ спустя т. е. въ 1875 г., но Дугласу, чис.іенность достигла 21751 
штуки; въ настоящее-же время страусовая промышленность составляетъ важнѣй-
іпую отрасль доходовъ во всей южной Афрпкѣ, населенной европейцами. Въ 1880 г. 
было вывезено страусовыхъ перьевъ почти на 17,7 милліоновъ марокъ, а въ 
1882 г. почти на 21,0 милліоновъ. Дугласъ опредѣлилъ численность страусовъ въ 
Капской землѣ въ 1886 г. круглымъ счетомъ 150,000 штукъ. Въ началѣ восьми-
деснтыхъ годовъ южно-африканцы не имѣли никакого повода бояться конкуренціп 
въ этомъ выгодномъ произиодствѣ. Но когда въ 1883 году нѣкоторые ѳксплоататоры 
стали вывозить страусовъ нъ Лвстралію, Аргентинскую республику и Калифорнію, 
чтобы и тамъ привить страусовую промышленность, въ Капской землѣ стали серь-
езно побаиваться за свою установившуюся монополію и издали законъ, по кото-
рому каждый выведоннып страусъ облагался попілиною въ 2000 марокъ, а за каж-
дое страусовое яйцо должны были платить пошлину въ 100 марокъ. 

При разведеніи страусовъ для нихъ отводить довольно обширную площадку 
по возможности известковой почвы и окружаютъ ее каменной оградоіі или желѣз-
ной рѣшеткип. Отведенное пространство засѣеваютъ люцерной и тамъ, гдѣ почва 
содержитъ въ себѣ все, потребное для питанія, страусовъ, по возможности, предо-
ставляютъ самимъ себѣ; въ тѣхті-же МѢСТНОСТІІХЪ, Г Д Ѣ приходится прпбѣгать къ 
искусственному питанію, къ корму подмѣпіиваютъ размельченпыя кости и извест-
някъ. Располагая достаточнымъ помѣщеніемъ, птицамъ продоставляютъ насижи-
вать яйца самостоятельно; если-же это не удастся, то старыхь, по крайнеіі мѣрѣ 
способныхъ къ размножепію самцов'і. и самокъ отдѣлпюгь, а по.тоженньтя имп яііца 
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собираютъ въ особыіі, приспособленный для этой цѣдп согрѣвательнын аппаратъ, 
гдѣ и выводлтъ птенцовъ. Выведенные такимъ способомъ страусы, хотя и нужда-
ются первое время въ такомъ-же заботдивомъ уходѣ, какъ осиротѣіые цыплята, 
но они скорѣе привыкаютъ къ человѣку, чѣмъ тѣ, которые высижены и воспитаны 
родителями; віюслѣдствіи туземные темно-кожіе мальчуганы выгоняіотъ ихъ на 
пастбипіе, а взрослыхъ страусовъ, какъ индюковъ, гоняютъ конные пастухи, 
такъ что страусы пасутся и внѣ отведенной для нихъ загородки. Иѣкоторые ко-
лонисты, обладающіе .чегкой рукой и необходимою опытностью, даже предпочитаютъ 
искусственное разведеніе страусовъ естественному, и въ настоящее время занима-
ются разведенірмъ ихъ не только для собственной потребности, но и для другихъ, 
увѣряя, что ихъ воспитанники ничѣаъ не отличаются огь тѣхъ страусовъ, кото-
рые выроіцены заботами пхъ собственныхъ родителей. 

Съ взрослыхъ страусовъ перья снимаютъ череэъ каждые восемь мѣсяцевъ. 
Прежде чѣмъ въэтомъ дѣлѣ набрались достаточной опытности, перья просто вы-
щипывали, причемъ стадо загоняли въ опредѣленное гЬсное пространство, гдѣ 
лтица лишена была возможности какого-бы то нп было сопротивления. Но такое 
насильственное выдерпіваніе вновь выросшихъ перьевъ зачастую вліяло крайне 
неблагопріятно на птицу и вызывало иногда смертные случаи. Н а этомъ основа-
ніи въ настоящее время всѣ перья стригутъ вплотную у самой кожи, а черезъ 
6 недѣль послѣ стрижки удаляютъ остатки стержней, не успѣвшихъ еще за это 
время выпасть. Тѣхъ страусовъ, которые приступаютъ къ радмноженію, само 
собою разумѣется, не ощипываютъ; всѣ же остальные, даже самки, въ указанные 
промежутки времени подвергаются этой участи, такъ какъ нащли средство бѣлить 
страусовыя перья и красить ихъ во всевозможные цвѣта. Всліідствіе громадной 
выработки годныхъ къуііотребленію перьевъ, цѣна на нихъ годъ огь году пони-
жается; оттого-то въ настоящее время и можно удовлетворить все болѣе и болѣе 
поднимающейся спросъ на нихъ, который даже та безпощадная охота, которая 
ведется на страусовъ, живущихъ въ дикомъ состояніи, не въ силахъ удовлетво-
рить. Перья домашнихъ страусовъ, впрочемъ, не такъ красивы и цѣнны, какъ 
дикихъ, и знатоки тотчасъ-же отличаютъ ихъ съ перваго взгляда. 

Страусовъ ревностно преслѣдуютъ во всей Африкѣ. Бедуины считаютъ стра-
усовую охоту за одно изъ самыхъ благородныхъ удовольствій, такъ какъ тѣ труд-
ности, съ которыми сопряжена она, и составляюсь особую прелесть для людей 
подобнаго рода. Сѣнеро-африканскіе арабы весьма точно различаютъ страусовъ по 
полу и возрасту. Взрослыіі самецъ называется «эдлимъ» (совсѣмъ черный), сам-
ка-же—«ріібеда» (сѣрая), а птенецъ—«эрмудъ» (буроватый). Такъ какъ главную 
цѣль охоты составляетъ добываніе перьевъ, то и предметомъ преслѣдованія слу-
жить преимущественно и почти исключительно адлпмъ; но этимъ наносится чув-
ствительный вредъ размноженію страусовъ. По сообщеніямъ Тристрама я сужу, 
что и въ сѣиерноі) Сахарѣ охотятся точно такимъ же способомъ, какъ въ Баюдѣ 
или въ степяхъ Кордофана. Охотники выѣзжаютъ въ пустыню или степь на бы-
строногихъ коняхъ или на отличныхт^ верблюдахъ и разыскиваютъ страусовое 
стадо. Въ нѣкііторомъ разстояніп слѣдуютъ нѣсколько ворблюдовъ, нагруженвыхъ 
кожаными мѣхами съ водой; погонщики ихъ держатся впродолженіи всей охоты 
по возможности вблизи охотниковъ. И а п а в ь на сдѣдъ дичи, охотники до тѣхъ 
поръ сісачутъ вслѣді. за стадомъ птицъ, пока каі;ой-нибудь осторожный «эдлимъ» 
своимъ примѣромі, не подастъ сигналъ къ бѣгству. Тогда каждые 2 или о охот-
ника выбпраютъ себѣ одного самца и скачутъ за нимъ во весь галопъ; въ то вре-
мя, какъ одинъ и;гь нихъ слѣдуегь за птицеіі по всѣмъ изгибамъ ея бѣга, другоіі 

„жвапь ЖИВ0Т11." І;І'ЭМІ. Т. ѴІ. 4'J 
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старается иерерѣзать ей путь и, въ случаѣ удачи ііродолжаетъ роль ііерваго, за-
ставляя того такимъ образомъ объѣзжать болѣе короткія разстоянія. Такимъ обра-
зомъ они постоянно перемѣняются ролями до тѣхъ поръ, пока окончательно не 
измучаютъ бѣгуні,аго во весь духъ страуса. Обыкновенно охотники настигаюп. 
птицу уже по проіпествіи часа; тогда, заставивъ лошадь сдѣлать послѣднее усидіе, 
они напосяп. птпцѣ спльнѣйшій ударъ iro піеѣ или по головѣ, который свалива-
етъ ее на землю. Тотчасъ-же вслѣдъ за этимъ одинъ изъ охотниконъ соскакиваетъ 
съ лошади и съ обычнымъ въ такомъ случаѣ возгласомъ: «Во имя Бога Всемилос-
тиваго, Бога Великаго» перерѣзываетъ шейную артерію, а для того, чтобы перья 
не запачкались кровью, затыкаетъ рану когтемъ одной изъ ногъ страуса. Когда 
птица пстечетъ кровью, то охотникъ сдираетъ съ нея шкуру, выворачиваетъ ее п 
употребляеп» ее въ качествѣ мѣшка для храненія красивыхъ перьевъ. Отъ мяса 
отрѣзываютъ лишь столько, сколько требуется въ данное время; остальное вѣша-
ютъ для вяленья на дерево и имъ пользуются проѣзжіе путники. 

Тѣмъ временемъ подходятъ верблюды; охотникъ прохлаждаетъ себя и своеггі 
коня послѣ утомительной жаркой охоты, отдыхаетъ нѣсколько часовъ и, обреме-
ненный добычей, возвращается домой. Здѣсь онъ сортируетъ перья по ихъ досто-
инству, связываетъ въ отдѣльпый пучекъ драгоцѣнныя бѣлыя перья, которыхъ у 
совершенно развитаго страуса биваетъ самое большее 14 штукъ, и до выгодной 
продажи хранитъ ихъ у себя въ шатрѣ. Торговецъ, желающіп купить перья, дол-
женъ самъ отправиться къ охотнику и получаеті. товаръ съ несьма странными 
церемоніями. Такая сдержанность охотника совершенно понятна для того, кто 
знаетъ, что всѣ князья и правительственные чиновники Африки и по сей-
часъ, подобно тому, какъ ѳто дѣлалось у древнихъ египтянъ, требуютъ отъ сво-
ихъ подданныхъ или отъ завоеванныхъ племенъ страусовыхъ перьевъ въ видѣ 
дани, которую не церемонятся отнимать даже силою посредствомъ своихъ уполно-
моченныхъ. Поэтому напуганный арабъ въ каждомі), приходящемъ къ нему за 
перьями, готовъ подозрѣвать сборщика податей и отдаетъ свое сокровппіе только 
тогда, когда послѣ тщательныхіі распросовъ вполнѣ убѣдится въ искренности 
покупателя. 

Въ степяхъ около Евфрата страуса убнваютъ, по словамъ Вецштениа, за 
рѣдкими исі:люченіями, только на гнѣздѣ. «Самка, которая пъ концѣ птенцовой 
поры уже не спасается бѣгствомъ, при видѣ охотника присѣдает-ь къ землѣ, наклоня-
етъ голову на сторону и пристально всматривается въ своего врага. Многіе беду-
ины высказывались за то, что надо имѣті> самое черствое сердце, чтобы стрііляті. 
въ это время въ птицу. Убивъ животное, охотникъ зарыиаетъ его кровь, снова 
садитъ самку на яйца, самъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ гнѣзда зарывается въ 
песокъ и выжидаетъ вечера, когда придетъ самецъ, на ѳтотъ разъ для того, чтобы 
быть застрѣленнымъ подлѣ своей самки. Если самку спугнуть съ яиць, то она сі. 
громкимъ крикомъ бѣжитъ къ самцу, который тогда, по единогласному увѣренію 
охотниковъ, насильно возврапіаеп, ее къ гнѣзду. Отсюда проистекаетъ его араб-
ское названіе «салимъ», т. е. сильный. Пусть приписываютъ только глупости ѳтой 
птицы то обстоятельство, что она при безвѣтріи, вмѣсто того, чтобы бѣжать оті. 
скачущаго охотника, предпочитаетъ прятаться за холмики или въ ямки, вырытыя 
въ землѣ, зато при попутномъ вѣтрѣ бѣгуіцій страусъ распускаеп. перья крыльевъ 
и хвоста на подобіе парусовъ и, махая распупіеяными крыльями, съ легкостью 
убѣгаетъ отъ своихъ преслѣдователей». Отъ Гейглина мы узнаемъ, что въ Вос-
точномъ Суданѣ страусовъ ловяті> также силками. Зтотъ-же путеіп(;сгвенникъ сооб-
п;аетъ, что тамопініе пастухи дсфжагі. ручныхъ страусовъ дли того, чтобы ііосред-
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ствомъ ихъ приблизиться къ дикому, котораго затѣмъ убиваютъ отравленной стрѣ-
лой. Такой же способъ охоты извѣстенъ и въ Сомали, гдѣ туземцы умѣютъ при-
маниваті) и очаровывать эту исполинскую птицу унылыми звуками своеіі свирѣли. 

Андерсонъ разсказываетъ, что въ нѣкоторыхъ странахъ южной Африки на 
страусовъ охотятся даже пѣшкомъ и что онъ самъ нпдѣлъ на озерѣ Игами буш-
меновъ, охотившихся такимъ образомъ. Они большею частью окружаютъ цѣлое 
стадо и обыкновенно съ крикомъ и гамомъ загоняютъ испуганную птицу въ воду. 
Кроыѣ того эти охотники подстерегаютъ страуса на ГЯѢЗДІІ или около воды, а 
іакже, по словамъ Моффа, отправляются въ стада пасупі;ихся страусовъ, принявъ 
предварительно видь этихі. птицъ. Для этой цѣли они набиваютъ соломой плос-
кую двойную подушку такимъ образомъ, что придаютъ ей приблизительную форму 
сѣдла, покрываютъ ее перьями, затѣмъ приготовляютъ отрубленную отъ страуса 
голову вмѣстѣ съ шеей, кожу которой натягиваютъ на обернутую въ солому палку, а 
ноги окрашиваютъ себѣ въ бѣлый цвѣтъ. Охотникъ одѣваетъ покрытое перьями 
сѣдло на голову, въ правой рукѣ держитъ нижнюю часть страусовой шеи, а въ 
лѣвоп—лукъ и въ такомъ видѣ отправляется къ стаду страусовъ, поворачивая 
время отъ времени головою, подобно тому, какъ это дѣлаеі-ь озирающаяся птица, 
и потряхивая своимъ перистымъ сѣдломъ. Иногда этотъ обманъ такъ удается, что 
нѣкоторые страусы сами подходятъ къ мнимой птицѣ, намѣреваясь затѣять съ 
нею драку. Европейцы, охотяпцеся на страусовъ въ южной Афрпкѣ, прсдпочита-
ютъ преслѣдовать ихъ въ полуденные жаркіе часы. Затравленная птица тогда 
очень скоро утомляется и ее можетъ въ такомъ случаѣ догнать даже не очень 
быстрая лопіадь. 

Въ Капской землѣ съ 1870 г. страусовая охота урегулирована особымъ за-
коном'ь; всякій нарушитель этого постановіенія подвергается большому штрафу. 
Этотъ законъ имѣетъ цѣлью оградить не только самую птицу, но также ея гнѣздо 
и яйца; имъ опредѣ.чено, смотря по ыѣстности, извѣстное время для охоты, са-
мый способъ охоты оговоренъ извѣстными условіями, янца-же п птенцы счита-
ются неприкосновенными. Строгимъ соблюденіемъ этого закона надѣятся мало-
по-малу заселить Капскую землю страусами, какъ это было въ прежнія времена. 

Цѣна на страусовый перья, смотря по модѣ, подвергается сильнымъ коле-
баніямъ; да и не всѣ области доставляютъ одинаково цѣнный товаръ, так'ь какъ 
бѣлизна перьевъ стоитъ въ большой зависимости отъ своііства почвы и климата. 
Самыми лучшими считаются такъ называемый перья «алеппо», который получаются 
отъ страусовъ, живущихъ въ Сиріпской пустынѣ; за ними слѣдуютъ въ перечпс-
лснномъ порядкѣ перья, получаемый изъ Сахары, изъ Сенегальскихъ степей, съ 
Пила, изъ Марокко, южной Африки и южной Аравіи. Перья, снятыя съ домаиі-
нихъ страусовъ, считаются менѣе цѣнными, чѣмъ rh , который получаются съ ди-
і;ихъ. Въ сѣверной Африкѣ за страусовую шкуру съ перьями платятъ до сотни 
испанскихъ талеровъ; внутри-же страны ее можно купить по бплѣе сходной цѣнѣ; 
одинъ kgf . лучшііхг бѣлыхъ крыловыхъ перьевъ стоитъ уже въ Суданѣ 1000— 
1200 марокъ, тогда какъ болѣе короткія бѣлыя маховыя и надхвостныя перья 
обходятся всего въ четверть этой цѣны, а стоимость черныхъ спинныхъ перьевъ 
рѣдко превышаетъ 50 марокъ за kgr . Перья капландскихт. страусовъ цѣнятся 
дешевле. 

Яйца страусовъ во всей южной п средней Африкѣ употребляются главнымъ 
образомъ въ качествѣ сосудовъ. Ихъ окружаюгь легкимъ плетсньемъ и вѣшаюП) 
•ъ чѣмъ-нибудь въ жильяхъ или берутъ съ собою въ путепіествія. Ві, Кордофаніі 

ихъ утилизируют!, въ качествѣ украшеній на верхушкахъ круглыхъ конусообраз-
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ныхъ хижинъ, а въ коптскихъ церквахъ ими украшають шнуры, на которыхъ 
висятъ лампады. Страусовый яйца и мясо употребляются въ пищу всѣми тузем-
цами. По словамъ Буршеля, обычный у готтентотовъ способъ ііриготовленія этих'ь 
яицъ очень простъ. Н а концѣ яйца въ скорлуаѣ просверливаютъ маленькую круг-
лую дырочку и посредствомъ гибкаго прутика взбалтываютъ содержимое яйца; 
затѣмъ ставятъ яйцо на огонь, время отъ времени помѣшивая внутри его, и про-
должаюгь эту работу до тѣхъ поръ, пока бѣлокъ не свернется. Лихтенштейн-!, 
разсказываетъ, что изъ числа найдвнныхъ имъ страусовыхъ яицъ только немно-
гія были годны въ пищу, такъ какъ большая часть ихъ содержала въ себѣ уже 
нзрослыхъ цыплятъ. «РІаши готтентоты, впрочемъ, не 'пренебрегали и такими і: 
жарили ихъ вмѣстѣ со скорлупою въ бараньемъ жиру. Впослѣдствін я самъ попро-
бовалъ это противное по нашимъ понятіямъ кушанье и напіелъ его очень вкус 
нымъ». У молодыхъ страусовъ мясо чрезвычайно нѣжное и вкусное; у старых'і. 
тверже и напоминаетъ говядину. 
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остроголовый. VI, 2. 
— совііиоголовый. VI. 2. 

Вапька-дураісті. V, 150. . 
Варакушка бѣлоавѣадая. IV, 

56. 
— краспоавѣадал. IV, 55. 
— пестрая. IV, 142. 
— шведская. IV, 55. 

Варакушки. IV, 54. 
Вдовушки IV, 395. 
Вдовушка райская. IV, 396. 
Веретеипики. VI, 21. 
Веретенникъ бо.іыііой. VI, 

22. 
— красный. VI, 21. 
— малый. VI, 21. 

Вертиголовка. IV, 685. 
Вертиголовки. IV, 685. 
Вертишейка. IV, 68.'>. 
Веслоногія. VI. 698. 
Витютень. V, 436. 
Вихляй. VI, 178. 
Волоклюи. IV, 424 
Волоклюй африкаискій. IV, 

424. 
Волчокъ. IV, 151. 

Воробей болотный. IV, 371. 
— бѣлогорлый. IV, 315 
— водяной. IV, 78. 
— домашній. IV, 287. 
— испанскій. IV, 293. 
— нтальянскій. IV, 290. 
— каменный. IV, 297. 
— красноголовый IV, 296. 
— красный. IV, 342, 
— луговой. IV, 382 
— лѣсной. IV, 296. 
— общественный. IV, 300. 
— полевой. IV, 296. 

Воробьи IV, 2S7. 
Воробыіныяодпоголосыя.ІѴ, 

46. 
Ворона бѣлогрудая. IV, 478. 

— бѣлоиіейпая. IV, 481. 
— грифовая. IV, 480. 
— зеленая. V, 265. 
— сЬрая IV, 471. 
— хохлатая. IV, 487. 
— черная. IV, 471. 

Вороьки. IV, 569. 
Вороновыя, IV, 463. 
Воронок!.. IV, 569. 

. Воронъ большой. IV, 464. 
' Вороны, IV, 464. 

— длипнохвостыя. IV, 484. 
— каменпыл. IV, 522 
— свистящія. IV, 524. 

синія. IV, 487. 
— средне - амерпканскія. 
IV, 487. 

— чериыя IV, 464. 
— южпо-американскія. П' , 
487 

Вумби IV, 444. 
Выпь. VI, 641. 

американская, VI, 542, 
Вырсй. IV, 236 
Вьюнт, IV, 248, 
Вьюрки, IV, 286. 

— пастоящіе, IV, 287. 
— подорожниковые. IV, 
315. 

— ткачиковые. IV, 392. 
— ткачиковые тонкоклю-

вые, IV, 396. 
Вьюрокъ пастояиий. IV, 309. 

— огоенный, IV, .393. 
снѣжный. IV, 316. 

Вѣерохвостка чѳрнобрюхап 
IV, 559. 

Вѣтреппал птида IV, 777 
Вѣщсвременнпкъ. IV, 236. 
Вяхирь. V, 4.36. 

Г . 

Гавка. ѴІ, 709. 
Гага-гребенушка. VI, 709 

— пастояпіая. VI, 709. 
— сибирская, VI, 724, 

Гагара красиоаобан, VI, 640, 
— М и л а н . V ] , 6,37, 

Гагара полосатая. VI, 639 
— полярная. VI, 639. 
— чернозобая, ѴІ, 639, 

Гагаровыя собственно ѴТ, 
628, 

Гагары морскія. VI, 639, 
Гагарка, \ І , 144. 

— безкрылая. Л'І, 145. 
— малая. VI, 158. 

Гагарки. VI, 143 
Гаги. VI, 708, 
Галактины, IV, 583. 
Галипацо. VI, 513 
Галка. IV, 481 

— альиійская IV, 519. 
Галстушпикъ, VI, 78. 
Ганга. V. 490. 
Гарпія. VI, 407 
Гаруда. V, 15. 
Гаршнепъ VI, 13. 
Гафсере. VI, 344. 
Гвоздикъ, IV, 162. 
Герзей. V, 355. 
Гігдъ-гидъ, IV, 584. 
Гимри. V, 448. 
Гинаіонъ. VI, 246. 
Гладнкъ. IV, 399. 
Глуиышъ, VI, 612. 
Глупышъ VI, 207 
Глухарь, V, 508. 
Гномы. IV, 716, 
Гоби, IV, 460. 
Говорунчігкъ, IV, 118, 
Гоге. V, 22, 
Гоголь нсландскій. VI, 721. 

— обыкновенный. VI, 721 
— сѣверо американскіГг. 

VI, 721 
Гокко. V, 667. 
Гокко. V, 668. 

— настояіціе V. 667. 
Голаби-какатуа. V, 405. 
Голенастыя. VI, 221, 
Голларъ. V, 356, 
Голопачн, IV, 600 
Головачъ хохлатый. IV, 601. 
Голощекія. IV, 461. 
Голуби. V, 425. 

— бѣгающіе, V, 458. 
— вѣнденосные. V, 465 
— древесные. V, 429. 

земляные V, 458. 
— зеркальные. V. 455. 
— лѣсиые. V, 436, 
— плодоядные, V, 468, 
— хвостатые, V, 429. 

Голубинын, V, 425, 
Голубокъ морской. IV, 86.) 

— морской. VI, 119. 
— ночной. V, 220, 

Голубь бронзовый. V, 4.56. 
— бѣлошеГіиыІІ. V, 440 
— пѣероносный. V, 46.0 
— віінценосный. V, 4(і'> 
— дикій V, 406. 
— дикій нолевой, V, 442, 
— егиііотсісій. V, 462. 



А л Ф А в и Т II Ы и УКАЗАТЕЛЬ. 

Голубь зубчатый. V, І72. 
— кровавый. V, 460. 

малютка. V, 440. 
— ніікобарскіГі. Y. 4G3. 
— обыкповеииыи. V, 442. 
— рябчиковый. V, 458. 
— смѣющійся. V, 452. 
— странствующій. V, 429. 
— хохлатый. V, 455. 
— шпшкоклювый. V, 468. 

Голубятиіікъ. VI, 246. 
Гомраіі. V, 15. 
Гомраіі. V. 15. 
Горайо. Л'1,755 
Горихвостка горнан. IV, 65. 

— домовая. І \ ' , 64. 
— садовая. IV, 08 

Горлица восточная. V, 448. 
— обыкновеннаіі. V, 448. 

Горлицы. V, 448. 
Горшечники. І\", 584. 
Грачъ. IV, 474. 
Грспадерка. IV, 197 
1'рііфовыл. VI, 478 
Грнфъ бурыГі VI . 49;t 
— ппдюковый. Л'І, 512. 
— королевскій. ѴГ, 510. 
— лысый. VI, 489. 
— сѣрый. VI, 485. 
— ушастый. VI, 489 
— черный VI, 513. 

Грііфы амерііиаискіе. VI, 
.503. 

— голенастые. Ѵ[, 518. 
— гребневые. VI, 505. 
— индюковне. VI, 512. 
— настоящіе. VI, 485. 

Гріонъ. IV, 516 
Грязничскъ. VI, 48 
Грязовики. VI 48 
['рЛЗОНІІКТі. VI, 48. 
Гуанъ. V, 676. 
Гѵахаро. V, 247. 
Гугука. V, 147. 
Гугукіі сѣрыя. V, 141). 
Гудгудъ. V, 33. 
1'уйя. IV, 461. 
Гуменникъ. VI, 664 
Гуркпю. V. 590. 
Гусіг. VI. 655. 

— древесдые. Ѵ[, 675. 
— .чорскіе. Л І, 669 
— норковые. VI, 678. 
— нолевые. VI, 663. 
— сѣверные. VI, 666. 

Гусь бѣлолобыГі. VI, 667. 
— бЬлый VI, 668. 
— ДІІКІЙ. V I , 658 . 
— короткоклювый VI ,66J . 
— красный. VI, 592. 
— малый. VI, 667. 

ложнякт.. М , 667. 
— ііильскій VI, 675. 
— ноіюголландскій.Д 1,687 
— нолевой. ѴІ, 064. 
— сѣрый. VI, 658. 
— іішорцсвыГі, \ I, 685. 

Д -

Дербникъ. "N'1, 268. 
Дергачъ. V, 710. 
Дергунъ. Л', 710 
Деряба. IV, 90. 
Дерябка. IV, 151. 
Джекъ. VI, 178. 
Джеукп. V, 626. 
Джуланъ. V, 22 
Даынга. VI, 715. 
Дндрнкъ. V, 103 
Діікмэ. V, 704. 
Древолазъ красноглазый. IV, 

588. 
Древолазы. IV, 688. 
Древолазы IV, 205. 
Дремлюга V. 220. 
Лроздовыя. IV, 47. 
,І,роздъ абиссннскій бЬлолн-

дый. IV, 183. 
— алпійскій. IV, 93. 
— большой. IV. 90. 
— бѣ.тозобый. IV, 92. 
— водяной IV 78. 
— горпый. IV, 9,5. 
— каменный. IV, Ѳ4. 
— камчатсііій. IV, 95. 

малый. IV, 90. 
— можжевеловый. IV, 90 . 

.іііігкоперый. IV, 95. 
— Наумаиа. IV, 95. 

Па.тласа. IV, 95. 
— пестрый. IV, 95. 
— ііустынніікъ. IV, Ѳ7 
— ііЬвчій IV, 90. 

ржавокрылыГі IV, 95 
— Свайнсона. IV, 95 
— спбирскій. IV, 96 
— сизоголовый. IV, 91. 
— сипій. IV, 87. 
— странствующій. IV, 95 
— темный. IV, 95. 
— тростяной. IV, 132. 

чернозобый. IV, 95. 
— черный IV, 9.3. 
— чистый. IV, 90 

Дрозды абііссннскіе. IV, 183. 
— гермаискіс. ІѴ^ 89. 
— говоруны. IV, 181. 

индѣйслсіе. IV, 95. 
— каменные. IV, 84. 
— коротконогіо. IV, 232. 
— пастоящіе. IV, 89. 
— иересміішпіікн. IV, 166. 
— снбіірскіе. IV, 95. 
— сѣверо - америкавскіе. 

IV, 95 
— японскіс. IV, 95. 

Дропго. IV, 439 
королевскій. IV, 441. 

— ранскій. IV, 439. 
— сѣрый. IV, 441. 

Дронго траурные. IV, 440. 
Дронть. V, 472. 
Дрофа. VI, І(і5. 
Дрохвп. VI, ЮГ). 

77 Г> 

Дрохва красотка. VI, 179. 
Дрохвовыл. VI, 163 
Дрохвы. VI, 163. 
Дубоноска. IV, 318. 

— зеленая. IV, 318. 
Дубоносъ обикпопснный.ІѴ, 

302. 
Дубоносы. IV, 302. 
Дубровнпкъ. IV, 382 
Дудакъ VI, 165. 
Дупель. VI, 7 
Дура. V, 355. 
Дурачекъ. IV, 381 
Дшогдшоггюн'г.. V, 23; 
Дюжакъ. IV, 302. 
Дятел і. бѣлоклювый. IV, 059. 

бѣ.тоспііиный. IV, 081. 
— вертлявый. IV, 07,'j. 
— г р е ч е с к і й . I V , 081, 
— зеленый. I V , 627. 

золотистый. IV, 687. 
— калифорнскій. IV, 046. 
— к а р л и к о в ы й . I V 6 8 4 
— красноголовый. IV, 64; 
— маврнтаііскій. І \ ' , 600. 
— м ѣ д н ы й . I V , 6 4 1 . 
— о б ы к н о в е н н ы й , I V , ООО. 
— пестрый большой. l \ ' , 

6 6 6 . 
— ііестрыГі малый. І \ ' , 676. 
— нолевой. IV, 041. 

— средній. IV, 673. 
— сіідоголопыи. IV, 632. 
— сіідой. IV, 632. 
— трехпалый. IV, 003. 
— черный IV, 652. 
— Шарпа. IV, 628. 

Дятлы гладкоклювыс. IV, 
652. 

зеленые. IV, 627. 
— мягкохвостые. IV, 6S4 
— настояіціе. IV, 617. 
— пестрые. IV, 652, 
— пестрые пастояпие IV, 

665 
— трехпалые. IV, 662 
— черные. IV, 652. 
— шплоклювые. IV, 637. 

Е . 
E.I0BHK1.. I V , 3 5 5 
Кнва. IV, 781. 
Еинка. IV, 7НІ 
Ере. VI, .ЧИ. 

Ж , 

і К а в о р о п к п . I V , 234 . 
— длннномогіс. IV, 255. 
— п у с т ы н н ы е I V , 2 5 3 . 
— у і п а с т ы е . I V , 2 4 6 . 

' / l i anopoHoKi . і і л ы і і й с к і й I V , 
246. 

— аііірпкапскій. IV, 251. 



7 7 6 А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

ЖапоровоЕъ болотный. IV, 
270. 

— бѣлокрылый. IV, 243. 
— дугоклювый. IV, 256 
— короткопалый. IV, 239. 
— лавровый. IV, 250 
— лѣеной. IV, 251. 
— лѣсной. IV, 272. 
— песчаный. IV, 254 
— полевой. IV, 236. 
— рогатый. IV, 246. 
— сахарскій. IV, 256. 
— снѣжный. IV, 246. 
— степной. IV, 241. 
— татарскій. IV, 244. 
— хохлатый. IV, 248. 
— черпый. IV, 244. 

Ліакамары. V, 150. 
Жако. V, 337. 
ІКелна. IV, 652. 
Желтоаобикъ. IV, 333. 
Желтоносъ. IV, 321. 
Желтушники. IV, 403. 

— коровьи. IV, 405. 
— рисовые. IV, 403. 

Ліелтушникъ коровій 1Ѵ,405. 
— краспоплечій. IV, 407. 
— рисовый. IV, 403. 

черно-фіолетовый. IV, 
405. 

Желтянка. IV, 406. 
Л;улапъ. IV, 348. 
Ліуравли. V, 722 
Ліуравлиныя. 722. 
Журавль бѣлый. V, 724. 

— даурскій. Л', 724. 
— малый. V, 724. 
— тіавлиній. V, 729. 
— степной. Л', 724 
— сѣрый. V, 724. 

3. 
Завируха болотная. IV, 118. 
Завирушка. IV^ 116. 

— альиіііская. IV. JOG. 
— горная. IV, 104, 
— лѣсная. IV, 103. 

Завирушки. IV, 103. 
Заза. V, 687. 
Зангрокъ. V, 50. 
Зариичка. IV, 160. 
Зарянка. IV, 61. 
Звонарь. IV, 602 
Зеленушка. IV, 318 
Землеѣдъ. V, 243. 
Земмана. V, 719. 
Зеркилъ. V, 719. 
Зиквакъ. VI, 69. 
Зимородкп-рыболовы. V, 63. 

— сѣрые. У, 63. 
Зимородковыя. V, Б2 и 10. 
Зимородокъ. V. 55. 

— сѣрый. V. 63. 
Зивьаиверъ. IV, 189. 
Зинька. IV, 189. 
Зиттае. А', 355 

Златогрудка. IV, 60. 
Зиѣешейка американская. 

VI, 608. 
— африканская. VI, 607. 

Змѣешейки. VI, 607 
Змѣятникъ. VI. 454. 
Знаменщикъ. IV. 724. 

— венецуэльскій. IV, 724. 
Золотушка. V, 40 
Золотушникъ. V, 40 
Зорька. V, 212. 
Зубоклювыя. V, 1. 
Зуекъ. VI, 37. 
Зуекъ. VI, 47. 

— каснійскій. VI, 76. 
— рѣчноВ. VI, 78. 

Зяблики. IV, 305. 
Зябликъ афрпканскій. IV, 306. 

— горный. IV, 312. 
— обыкновенный. IV, 305. 

И. 

Ибисъ священный. VI, 584 
Ибисы. VI, 579. 

— собственно VI, 579. 
Ибихау. V, 243. 
ИваноЕЪ. V, 55. 
Иволга. IV, 437. 
Иволги. IV. 437 
Иктиніи. VI, 379. 
Иктинія миссиссипская. ѴІ, 

379. 
Инамбу. Л', 689. 
Индѣйка кавказская горная. 

V, 587. 
ИндѣГіки горныя. V, 587 
Индюки. V, 651. 
Индюкъ. V, 652. 

— павлииій. Л', 652. 
Инка. V, 407 
Интауре. V, 587. 
Ириунель. V, 590. 
Исправнвкіі VI, 137 

I. 

Іеваръ. V, 644. 

К . 
Кавра. VI, 632. 
Кагу. V, 741. 
Казарка бѣлолобая. VI. 667. 

— оѣлощекая. Л'І, 670. 
— канадская. VI, 672. 
— краснозобая. Л'І, 670. 
— малая. VI, 697. 
— черпая. VI, 669. 

Казарки. VI, 669. 
Казииту. V, 615. 
Каауаровыя. VI, 747. 
Кавуаръ иовоголландскій. VI, 

748. 

Казуары. VI, 747. 
Кайра бѣлоглаяяя. VI 15,1. 

— гагарка VI, 153 
— норвежская. VI, 153. 

Кака V, 410. 
Какаду V, 378. 
Какаду. V, 390. 

— банксовый. V. 402. 
— желтохохлый. V, 392. 
— красноголовый. V, 400 
— моллукскіп. V, 405. 
— носатый. V, 408. 
— скребуідій. V, 408. 
— черный. V, 396. 
— вороновые V, 400 
— настоящіе. А", 404. 
— носатые. V, 408. 

Какапо. V, 418. 
Каландра. IV. 240. 
Калао двурогій. V, 15 

— пндійскій V, 22 
— плоскорогіе. V. 12. 
— шлемоносныс. V, 15. 

Калита. V, 309. 
Калуферка. IV. 68 
Каменка. IV, 74. 

— бѣлохвостая. 72. 
— плясунья. ІЛ', 75. 
— ушастая. IV, 75. 
— черногорлая. IV, 75 

Каменки. IV. 72. 
Каменушка. VI, 723. 
Каменщикъ. IV, 69. 
Камиешарка. VI, 86. 
Камнешарки. VI, 86. 
Камышевка береговая. IV, 

138. 
— болотная. IV, 135. 
— водяная. ІЛ', 141. 
— дроздовчдная. IV, 132. 
— карликовая. IV, 136. 
— кобылочка. IV. 142 
— ііересмѣшка. IV. 136 
— прудовая. IV, 134. 
— прятліівая IV. 142. 
— рѣчпая. IV, 146. 
— шелковистая. ІЛ', 150. 
— широкохвостая. IV, 149 

Камышевки. IV, 131. 
— сверчковыя. IV, 142 
— трясинныя. ІЛ', 150 

Камышникъ. ІЛ', 371, 
Камышница зелепоногая, V, 

699, 
Канарейка. ІЛ', 337 

— дикая. IV. 338. 
лѣсяая IV, 318 

Канга. V, 660. 
Кани. VI, 376. 
Канюкъ. VI, 326. 
Каня чернокрылая. VI, 376. 
Каиріоге. IV, 112. 
Капуцииъ. IV, ООО. 
Караванъ. VI, 182. 
Карагатка VI, 67Ѳ. 
Карагужъ. VI, 315, 
Каракары VI, 446. 



А Л Ф А В И Т Н Ы М У К А 3 А Т Е Ь . 

Каракары настоя щіл.VI,450. 
Каранхо. VI, 450. 
Карднналъ. IV, 548. 

— виргинскій. IV, 364 
— красногрудым. IV, 362 

Кардиналы. IV, 361. 
— настояіціе. IV, 362. 

Касатка. IV, 562 
Касатки. IV, 563. 
Кассикіі. IV, 409. 
Кассикъ хохлатый. IV,410. 
Касторіэ V, 365. 
Каталла. V, 405 

-Качурка большая VI, 213. 
голубиная. Л'І, 214. 

— малая. VI, 212. 
Качурки. VI, 212. 
Кашкалдакъ спніГі. V, 702. 
Кваква. VI ,545 
Квезалъ. V, Ѳ, 
Кебѳкъ. V, 590. 
Келичъ V, 618. 
Кептугака VI, 67 
Керкупъ. VI, 42. 
Кесси-Кесси. V, 206. 
Киви V, 691. 
Киви-киви. V 691 
Кизиловка. IV, 138. 
Кикачъ. VI, 637 
Кивки. V. 631. 
Кипуна. VI, 678. 
Кирима. IV, С)93. 
Киррпкъ. V, 618. 
Киру. V, 855. 
Китоглавъ королевскій. VI, 

550. 
Клестъ бѣлокрылый. IV, 356. 

— бѣлопоясный. IV, 356. 
— краснопоясный. IV, 356. 
— лиственкчный. IV, 356. 
— мелкій. IV, 355. 
— чистый. IV. 355. 

Клесты. IV, 354. 
Клещеяды настояш.іе. Ѵ,132. 
Кликунъ. IV, 355. 
Клинтухъ. V, 440 
Клохтупья. VI, 697. 
Клуша. VI, 120. 
Клушица. IV, 516 
Клушицы. IV 515. 
Клахо. IV, 778. 
Клювачи. VI, 573. 
Клювачъ. А І, 674. 
Княвекъ. IV, 192. 
Кобецъ VI, 285 
Кобчнкъ. VI, 285. 
Кобылочка. IV, 142. 
Кога. V, 109 
Козодоевыя. V, 216. 
Козодои. V, 216. 

— американскіе. V, 228. 
— водные. V, 225. 
— выипеловые. V, 226. 
— длиннохвостые V, 224, 
— егинетскіе. Ѵ̂ , 228. 
— жирные. А', 247. 
— исполппскіе. V, 242. 

Козодои настоя іціе. Л', 220. 
— степные. V 228. 

Козодой. V 220. 
великолѣпный. V, 228 

— вымпеловый. V, 226. 
— длиЬнохвостый. V, 224 
— жалобный. V, 223. 
— жирный. V, 947. 
— индѣйскій. V, 283. 
— іотакскій. V, 233. 
— лирохвостый. V, 225. 
— рыжеаобый. V, 222. 
— четырекрылый V, 227. 
— южпо-европейскій.Ѵ, 222 

Коко. V, 139. 
Колибри. IV, 713. 

— бѣлошейный. IV, 746. 
— испод ІШСКІЙ. IV, 726. 
— кингса. IV, 732. 
— ианамскій. IV, 729 
— рогатый. IV, 723 
— рубиновый. IV, 722. 
— сѣверо - американскій. 

IV, 729, 
— сѣверо-американскій ва-

пвдвын. IV, 729 
— топазовый. IV, 719. 
— ушастый. IV, 721. 
— чниборасовый IV, 718 
— вилохвостые IV, 725. 
— горные. IV, 718. 
— исполіінскіе. IV, 726. 
— лѣсные. IV, 718. 
— мечекрылые. IV, 718. 
— настоящіе. IV, 722. 
— солнечные. IV, 717. 
— цвѣтковые. IV, 720. 
— цвѣточные. IV, 720. 
— шлемовые. IV, 728. 
— яхонтовые. IV, 719. 

Коліи. IV, 789 
Колокольчики. IV, 602. 
Колокольчикъ. IV, 602. 
Колпица лопатень. VI, 588. 
Колиицевыя. VI, 588. 
Комокъ. Л', 220. 
Кондоръ VI, 505 
Коиекъ водяной. IV, 273. 

— красногрудый. IV, 270. 
— луговой. IV, 270. 
— лѣсной. IV, 272, 
— стенной. IV 276, 
— шпорцевый. IV, 278. 

Коноплянка обыкновенная 
IV, 320 

Конопляніси. IV, 320. 
Коньки. IV, 269. 
Конюхъ. VI, 326. 
Конюхъ V, 713. 
Копалюха. V, 509. 
Корвэ. V, 14. 
Корелла. V. 378, 
Коровайка. VI, 580 
Коровайки VI, 580. 
Королекъ, П", 170. 

— желтоголовый. IV, 162. 
— желтоволосый. IV, 162. 
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Королекъ красноволосый.ІѴ, 
1R3. 

— красноголовый. IV, 163. 
Корольки. IV, 162. 
Коростели. V, 710. 
Коростсль V, 710. 
Короткокрылыя. VI, 737. 

— амерпканскія. VI, 738. 
Кориіунъ вилохвостый. VI, 

381. 
— красный, VI, 384 
— маравитъ. 395. 
— черный. VI, 390. 

Коршуны VI. .384, 
Костоломъ VI, 460. 
Косцы. IV, 596. 
Косырь. IV, 758. 
Котинга синян. IV, 609 
Котингіі. IV, 609 
Которра. , 309. 
Котри. IV, 512. 
Кошка дмкая IV, 437 
Кошка днкая. IV, 492. 
Крапивниковыя IV. 169 
Крапивникъ. IV, 170. 

— полярный IV, 171 
Красава. IV, 548 
Краса ва. IV, 302 
Красавка. V, 724. 
Красногрудка. IV, СО. 
Краснозобикъ. VI. 44, 
Краснозобчикъ IV, 348, 
Красноножка. VI, 32. 
Краснохвостка. IV, 68, 
Краснохвостк». IV, 64, 
Крачка быстрокрылая.VI,99. 

— бѣлощекпя VI, 109, 
— глупая, VI, 112. 
— длиннохвостая. VI, 103. 
— дымчатая. VI. 104. 

малая. Л'І, 105. 
— обыкновенная. VI, 103. 
— пестроноеая. VI, 101. 
— райская. VI, 103. 
— сві.тлокрылая. Л'І, 109. 
— средняя. VI, 101. 
— чеграва VI, 98. 
— черпая. VI, 108, 

— черноносая, VI, 107. 
— шелковистая VI, 111. 

Крачки. VI, 96 
— болотныя VI, 108 

Крачунъ голубоногій.ѴІ,336. 
Крачуны. VI, 336. 
Крейоа. IV, 609. 
Кречекъ. V. 710. 
Кречетка. VI, 67. 
Кречетъ арктическій.ѴІ,236 

— егииетскій. VI, 243. 
— нсландскій. VI, 237 
— обыкновенный VI, 235, 

Кречеты. VI, 235 
Кривокъ моі)ской. VI, 89. 
Крикунъ. \ І , 309. 
Крокодиловый сторожъ, VI, 

83. 
Кроншнспъ VI, 17, 
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Кроишнеііъ малый. VI, 18. 
— средиіГі VI, 17. 
— сѣверныГг. VI, 18. 

Кроишііеіін. ѴТ. 17. 
Kpoxa.iii. VI, 727 
Крохаль америкаискіГі. YI, , 

731. I 
— большоГі. VI, 730. 
— длинноносыП. VI, 731 
— малыГі. VI, 75і8 
— средніГі VI, 431 
— хохлатый VI, 731. 

Кряква. VI, 6П2. 
Крякуіііка VI, (>7. 
Кряхтупъ. VI, 2. 
Кувяу. V, 649 
Куведраха. VI, 33. 
Кувитріі VI, 40. 
Куааііііи IV, 783. 
Куаиль. V, 109. 
Куанецт,. IV, 704. 
Кузыечикъ. IV, 142 
Кузиечіікъ. IV, ISO 

— лѣсной. IV, 156. 
— обыкиовеыіыГг. IV, 118. 
— садовый. IV, 114 
— сѣрый. IV, 118. 
— тюкалка. IV, 150. 
— хвостатыГі. VI, 110 

Куиль. V, 109. 
Кукалъ сенега.тьсЕІГі. V, 129. 
Кукалы. V, 128. 
Кукилъ. V, 109. 
Кукушка. V , 8 3 

— желтоклювня. V 11-2. 
— зе!ііляііа(г. V, 120. 
— аолотистал V, lO:!. 
— ігндѣйская. V, 122 
— исполипская. V, 107. 
— нѣтушокті. V, 1У5 
— фазаповая. V, 130 
— хохлатая. V, 117. 
— лщеричпап. V, 123. 

Кукушки. V, 82. 
— высокоиогія. V, И'і 
— древесиыя. V, 82. 
— эемляиын. V, l'J5. 
— аолотистня. V, 103 
— клеіцеядііыя. V, )32. 

кустовыя. V, 122. 
— кустовыя собствеиио V, 

122. 
— нпстояпип. V, 82. 
— соГіковыя. V, ПО. 
— тукаиовыя. V 100. 
— тукаиовыя мелкіл. V,109. 
— шпорцевыл. V, 128. 

Кукунікопыя. V, 82. 
Кукша. IV, 492. 
Куліікъ аіістовыГг VI, 59. 

— болотный. VI, 22 
болыіюГі. VI. 17. 
долгоііогіГі. \ I, .07. 

— аолотпстыіі. \ І, 15. 
— сорока VI, 89 
— стоііііоП. VI, 17 

Куличекъ воробей VI, 40 

Курика. V. 305. 
Курикъ. V, 307. 
Куриныя лѣсныя. V, 610. 

— обыкновенныя. Л^ 501. 
— скрытохвостыя V, 500. 

Курица водяиая V, 099 
— золотая. V, 031. 
— кустовая австралійскал. 

V, 682. 
— фараоновъ. VI. 498. 
— хохлатая. V, 686. 
— цыганская. V, 686 
— черпая. V, 022. 

Курицы вопючіл V, 686. 
— султапскія. V, 702. 
— хохлатыя Л'', 080 

Курна. Ѵ, 2. 
Куролъ. V, У73 
Куропатка бѣлая. V, 552. 

— гиммалайекая. V, 590. 
греческая V, 568. 

— вападпая. V, 577. 
— вюнгарская. V, 520. 
— кавказская V. 587 
— каяепнал. V, 508. 
— красная V, 572. 
— сѣрал. V 578. 

Куропатки. V, 507. 
— бѣлыя. V, 549. 
— горцы я. V, 508 

Курочка болотная. V, 700. 
— болотная малая. V. 708. 
— кротка. V, 708 
— Одіінова. VI, 52. 
— стеипаіі. 478. 
— султаиская. V, 702 

Курочки болотный. V, 700. 
— водііныя. V. 094. 
— ііыряиітія. V, 710. 

Куруйе. V, 193. 
Курукуйка Бастоящая. V, 5. 

— полосатая. V, 2 
Курукуйки. V, 1. 

— аиериканскія. V, 5. 
— лувохвостыл, V, 7. 
— настолщія. V, 3 
— огиенныя. V, 2. 
— павлиныя. V, 8 
— двѣтнстыя. V 3. 
— южно-ааіатскія V, 2. 

Курухтанъ. VI, 26. 
Куры болынеігопм. V, 677. 

— въ тѣсномъ смысл !;. V, 
500. 

древесиыя. V, OO-l 
— иолевын V, 604. 
— скрытохвостыя V, 0^7. 
— степныя. V, 477. 
— страусопыя. V, 089 
— фаяапоныя. V, 017. 

Кустарник'ь IV, 108 
— большой. IV, 114 

Кустарные иѣвци. IV, 149. 
Кхадда V, 494. 
Кхата V, 491 
Кэа. V, 410 

Л. 
Лаветъ. IV, 781. 
Лазоренка. IV, 192. 
Лааутчикъ. IV, 170. 
Лайоигъ. IV, 781. 
Ластокрылыя. VI. 186. 
Ласточка береговая. IV, 574. 

— городская. IV, 509. 
— греческая. IV, 508. 
— деревепская IV, 502. 
— земляная. IV, 574. 
— пурпуровая. IV, 570 
— скалистая IV, 701. 

Ласточки древесныя.ІѴ,570. 
— ѳемляиыл. IV, 572. 
— ночныя. Л', 216. 

Ласточковыя. IV, 561. 
Лебеди. VI, 640. 
Лебеднныя VI, 646. 
Лебедь-бѣлякъ. VI. 049. 

— кликуиъ. VI, 049. 
— малый. VI, 049. 
— пѣмой. VI 049. 
— ручной. VI, 049. 
— чернотейиый. VI. 053 
— черный. VI, 058. 
— шііпунъ. VI, 649. 

Лединаикі. V, 55. 
Лежеиокъ. VI, 7. 
Лежень. VI, 182. 
Лейбаръ. V, 355. 
.Іилекъ V, 220. 
.Іимонка. IV 329. 
Ліірохвостъ. IV, 013. 
..Іистовка эолотолобал. IV, 

231. 
Листовки. IV, 231 
Личішкоѣды. IV, 545. 
Лозники. VI, 25. 
.Іовникъ длиннохвостый. Л'І, 

39. 
— ііятнисгый. Л'І, 37. 

Лоиастоносецъ тонкоклш-
вый. IV, 401. 

Лори дамскіе. V, 364. 
— клпиохвостыс. V, 307. 

Лорн дамскій. Л', 365. 
— мпогодвЬтпый. V, 309 

Лофорина еианчевая ІѴ,451. 
— царская. IV, 449. 
— черпая. IV, 45.S. 
— шестниерая. IV, 452. 

Лофорины. іѴ, 449. 
ЛоіІюфоры. V, 639 
Лофофора. V, 639. 
Лоцмапчпкт.. IV, 557. 
Луи п. VI, 431. 

— криклпвие VI, 447. 
Лупь болотный. VI, 440. 

— камыиіевый, VI, 440 
— луговой. VI, 435. 
— полгпой. \ ' і , 431. 
— стеііиоГі. Д'І, 431. 

Лурп. V, 30.-,. 
Лутокъ. VI, 7-28. 
Лысѵха. V, 690. 



Лысуха испаиская. V, 60(5. 
Лысухи. V, 605. 
.Тысуховыя. V, 694. 
.Тысуіііка. IY, 08. 
.Іѣвіівки. V, 151. 
.Тѣспой заиѣвадо. Л', 15. 
Лѣсные судьи. V, 152. 
Люрпкъ. VI, 158 

М. 
Магалатъ. IV, 512. 
Маки. V, 622. 
Мала мора йкеГг. V, 15 
Малиновка. IV, 61. 

— лѣсиаи. IV, 151. 
— садовая. ІѴ, 136. 

Мамбефуръ. IV, 444. 
Манакіінъ. IV, 590. 
Манакііны IV, 590. 
Манго. IV, 718. 
Мавукодіата. IV. 450. 
Манукъ Педанг-ь. IV, 779. 
Маііумеа. V, 474 
Марабу. VI, 507. 
Марты но къ. V, 56. 
Мартышка. VI, 103 

— красноносая. VI, 98. 
Маховушка. IV, 194 
Медовѣдъ африканскій. IV, ! 

708. 
— С>лѣдпоклюпыГі. IV, 708. 

Медовѣды. IV, 707. 
Медоукязчиюі. IV, 707. 
Медоѣды. IV, 227 
МежБякіі бѣ.іые. V, 550. 
МеАна аѣвчак. IV, 432. 
Мейны. V, 432; 
Мельиіічекч.. IV, 116. 
Менинтипгъ. IV, 267. 
ЛГерикотка \'І, 344. 
Мечеклювъ. IV, 727. 
Мсченосмаи псііца IV, 779. 
Мігктерія VI, 505 
Моевка. VI, 128. 
Моклопъ. VI, 697. 
Молотилыцикъ. IV', 187. 
МоіотобоП;. IV, 602. 
Молотоглавы. VJ, 570. 
Момотъ. V, 79 
Мональ. V, 640. 
Моііаулъ V, 640. 
Мородѵііка. VI, 40. 
Морская сивка. VI, 72. 
Морянка. VI 723. 
Московка. ІЛ', 194. 
Моховикъ. Л', 508. 
Моіинякъ. V, 50-̂ . 
Мужіічекъ. 125. 
Муравьоловкаогіісг.аазая.ІѴ, 

581. 
Муравьеловкіі. IV, 581. 
Мѵрръ. VI, 158. 
Л1уі)ука. VI, 748, 
Мути. VI, 290. 
Мутунп,. Л, 071), 
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Мухо.товка-бѣлоиіеГіка. IV, 
555. 

— .малая. IV, 557. 
— пеструшка. IV, 554. 
— сѣрпл. IV, 552. 
— черноголовпл. IV, 554. 

Мухоловки. IV, 55-2. 
— тропическія. IV, 559. 

Мухоловковыя. IV, 547. 
Мыпіанка длиннохвостая. IV, 

789 
Мыіііапкіг. IV, 789. 
Мѣшконосецъ. VI, 568. 
Мягкохвостка австраліГі-

ская IV, 179 

н. 
Нааме. VI, 755. 
Папду. VI, 738 и 739. 
Нарпна. V, 3. 
Небесная обезьяна. VI, 342 
Ыектарнііца блесппцан. IV, 

225. 
Пектарппци. IV, 224. 
Пелетъ патагопскіГі. VI, 186. 
Нелоты. VI, 186. 

— очковые. VI, 194. 
Нереасііь. VI 693 
ІІесторъ Кэа. V, 410. 

— южпыГі. V, 410. 
Несторы. Л'. 409. 
Петигсліі. VI, 21. 

— дліінноиогіе. VI, 24. 
ІІетигсль малый. VI, 21. 
Неясытіг. V, 164. 
Неясыть. Ѵ, 165. 

уральская. V, 109. 
Нимфа. V, 378. 
Ніінріі. V, 305 
Подди. VI, 112. 
Ножеклювь піільскіГі.ѴІ,113, 
Ножеклювы. VI, ИЗ. 
Порь. VI, 640. 
Ночіііікг V, 220. 
Нужда VI, 533 
Нуктуру V, 478. 
Нырецъ - краспошеііка. ѴГ, 

636. 
хох.іатыіі. VI, 632. 

Пыргеіі. VI, 707. 
буревые. VI, 217. 

ІІырокъ бѣлоглаяый. Vf , 717. 
краспоголовый ѴІ, 716. 

— краснопосыГі. VI, 717. 
— пѣгіГі. VI, 724. 

ІІъюптсрьюпъ. V, 478 
ІІѢмокъ. 069. 

— красноаобыіі. ѴІ, 670. 
— сѣверны(і VI, 670. 

О. 

Овинппкь. IV, 37,1. 
Овсянка. IV, 375. 

— бѣлоіііапочиая. IV, 384. 

77!> 

Овсянка іколгобровая. IV, 
384. 

— карликъ. ІЛ'', 373 
— луговая IV, 382. 
— лѣспая. IV, 373. 
— малая. IV 373. 
— настоящая. IV, 377 
— огородная. IV, 378. 
— полосатая. IV, 384. 
— садовая. IV, 379. 
— снигііревіідная. IV, 371. 
— сѣроголовая. IV, 380 
— тростниковая. IV, 371. 
— черноголовая. IV, 383 

Овсинки. IV, 371. 
Оіранокъ. IV, 509. 
Олуши. VI, 612. 
Олушъ. VI, 612. 
Олыіганка. IV, 61. 
Оляпка. IV, 78. 

— альпійская IV, 78 
— чернобрюхая. IV, 7Ѳ. 

Оляпкіг. IV, 77. 
Органистъ фіолетовый. IV, 

284. 
Органисты. IV, 284, 
Орс.иъ гребнсвый. VI, 402 

— пснаііскій. VI, 303. 
— карликовый. ѴІ, 314. 
— кліінохпостый. VI, 321 
— .«алый. VI, 309. 
— могильнпкъ. VI, 303 
— морской. VI, 621. 
— обутый. VI, 314. 
— степной. VI, 311 
— хохлатый. ѴІ, 399. 
— ястребиный. VI, 322. 

Орлант. бѣлоголовий.ѴІ, 345 
— бѣлохвостъ. VI. 344. 
— грифовый. VI, 300 
— кріікунъ. Л'І, 356. 
— морской. VI, 356. 
— сѣнеро-амеріікаііскій.ѴІ, 
345. 

— чернохвостг. VI, 345 
Орланы. VI, 344. 
О р л и н ы й КЛЕІВЬ. I V , 717. 
Ор.ш. ѴІ, 291. 

— коршувовые. VI, 405. 
— хохлатые. VI, 399. 

Ортоланъ. IV, 379. 
Орѣховикъ. IV, 90, 
Орѣхопка австра.іійская. IV, 

513. 
— обыкновснвая IV, 507. 
— тонкоклювая. IV, 507 

Орѣховкн. IV, S07. 
— австраліПскія. IV, 513, 

Орѣшекъ. IV, 170 
ОсоЬдъ евроігейскій, \ I, 309. 
Осоѣды VI, 369, 
Отец'ь мІ;іім;а VJ, 508, 
Отшельники. IV, 717. 
Отшельникъ Орааильскій. IV, 

717. 
— бурбопскій. V, 472. 
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П. 
ІІаваоне. V, 740 
Павлиновмя V. 634. 
Иавлинчикт.. IV, 19в. 
Павлииъ обыкповепаый. V, 

635. 
Павлины. V, 634. 
Паламедеи. VI, 734. 
Паламедея. VI, 735. 
Папагайо. V. 305. 
ІІарраква. V, 676. 
Парровыя VI, 160 и 161. 
Парры. VI, 161 
Пастушки. V, 714. 

— іілавувцевые. VI, 161. 
Пастуіпковын. V, 6Э4. 
Пастушокъ водяной. V, 713. 

— лѣсноГі. V, 31. 
Пеликанъ кудрявый VI, 616. 

- розовый VI, 616. 
Пеликаны. VI, 615, 
Пенелопы. Л', 674. 
Перевозчикъ. VI, 37. 
Перецелка. V, 596. 

виргинская. V 605 
— горная. V, 610 

Перепелки хохлатыя. Л'̂ ,60Ѳ. 
Перепелъ калифорнскій. V, 

608. 
— хохлаіый. V, 60Ѳ. 

Перепелятвикъ гвіанскій.ѴІ, 
405. 

Пересмѣшнпкъ. IV, 108 
Пересмѣшникъ. IV, 166. 
Перцеядъ ісрасноклювый.ІѴ, 

693. 
— оранжевый. ІД' 693. 

Перцеяды. IV, 691 и 692. 
Песарь морской. VI, 21. 
Иесочникн. VI, 42. 
— asiepHKaHCKie. VI, 47. 

Песочнивъ альпімскій.ѴІ, 44. 
— аиерикавскій VI, 47. 
— исландскій, VI, 43. 
— малый. VI, 47. 
— малый. ѴІ, 44. 
— морской. VI, 42. 
— обыкновенный. VI, 46. 
— перепоочатопалый. VI, 
51. 

— по.іосатый. VI, 4Ѳ 
— рыжеватый. VI. 48. 
— травяной. VI, 47. 

ІІестрогрудка. IV, 108. 
Песчанка. \ ' I , 49. 
Печники. ІЛ', 584 
Печникъ рыжій. IV, 585. 
Пнгалица бѣлохвостая. VI, 

68, 
— обыкновенная. VI , 69. 

Ппгалка. VI, 6Э 
Ппкопара. \ , 71G. 
Пилоносы. V, 10. 
ІІилоракши. V, 78. 
Пингвниъ златовласый. VI, 

187. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Пингвины. VI, 186. 
Ппнкпинкъ. IV, 175. 
Пнпры. IV, 590. 
Питпитъ ямаііскій. IV, 222. 
Піітпиты IЛ^ 222. 
П і п т а бенгальская. IV, 578. 
Питты IV, 578. 
Пнщуха-сверчокъ. IV, 213. 
Пищухи. IV, 213. 
Плавунчики. VI, 52. 
Плавунчикъ круглоносый.ѴІ, 

52. 
— плоскопосый. VI, 63. 

Плащеносцы. IV, 457. 
Ш е с о в к а . VI, 719. 
Плешанка IV, 75. 
Ш н е к а . IV, 258. 

— желтая. IV, 263 
— желтая. IV, 258. 
— желтоголовая. IV, 266 
— полевая IV, 264. 
— сѣверная. IV, 264 
— черноголовая. IV 264. 

Плиски. IV, 263. 
ласточкоиыя. IV, 267. 

Плнстовка. IV, 258. 
Плоскоклювы. V. 75 
Плоскоклювыя. V, 74. 
Поганка большая. VI, 632 

— малая. VI, 637. 
— рогатая. VI, 637. 
— сѣрощекая. VI, 636 
— ушастая. VI, 637 
— хохлатая VI, 632 

Погаиіси. VI 628. 
Погонышъ. V, 70G. 
Подарговыя. Л^ 254. 
Подема. IV, 136. 
Подкореннпкь. IV, 170. 
ІІодорожаііки IV, 367. 

— собственно. IV, 367. 
Подорожникъ. V, 125. 

— 8ИМНІЙ. IV, 369. 
— лаиландскій. IV, 367. 
— луговой. ІУ, 382. 
— садовый. IV, 379. 
— тростниковый. ІЛ ,̂ 371. 
— черноголовый. IV, 381. 

Подорѣшникъ. IV, 108. 
Подсмѣтюшка. IV. 248. 
Подеокольннкъ. VI. 258. 
Подсусѣдва. IV, 248 
Полаунчикъ. IЛ^ 213. 
Полуночппкъ. V, 220 
Полусоловей. IV, 146. 
Поморникъ большой. VI, 134. 

— длиннохвостый. VI, 137. 
— короткохвостый. VI, 138. 
— средній. VI, 134. 

Поморник». VI, 132. 
Помней. V, б. 
Поползень. IV, 218. 
— волчекъ. IV, 207. ' 
— каменный. IV, 211. 
— сѣверный. IV, 206, 

лмщикъ. IV, 207. 
Пополвнп. IV, 205. 

Попугаи. V, 276. 
— австралійскір. V, 373. 
— амазонскіе. V, 305. 
— зеленые. V, 305. 
— земляные. V, 416. 
— карликовые. V, 371. 
— клннохвостые. V, 309. 
— клннохвостые настоя-

щіе. V, 821. 
— королевскіе. Л', 337. 
— короткохвостые. 302. 
— лори. V, 361. 
— луговые. V, 376. 
— неразлучные. V, 348. 
— нетопыри Л', 361. 
— новогвинейскіе. V, 352 
— совиные V, 416. 
— сѣрые. V, 337. 
— толстоклювые. V, 309. 
— узкоклювые. V, 315 
— черноголовые. V, 290. 
— широкохвостые. V. 373. 

Попугай александровскій. V, 
290. 

— амааоискій. V, 305. 
— волнистый. V, .483. 
— вѣерный. V, 302. 
— горный. V, 410. 
— длннноклювый, V, 318. 
— зелснокрасный, V, 352. 
— земляной. V, 410. 
— канареечный. V, 38,3. 
— каро.іинскій. V, 32J. 
— лазурный. V, 377. 
— ожереловый. V, 355. 
— раковистый. V, 383. 

сѣрыи. V, 337 
Попугайчики. V, 354. 

— дятловые. V, 371. 
Попугайчиковыя. V, 348. 
ПопугаПчикъ австралійскій 

— мадепькій. V, 380. 
— александровскій. V, 355. 
— волнистый. V, 381. 
— карликовый зеленый V, 

372. 
— красношейный V, 348 
— пещерный. V, 418. 

Попутчикъ. IV, 74. 
Портниха длиннохвостая.IV, 

177. 
Портнихи. IV, 177 
ПоручеВникъ. VI, 30. 
Порфироноска египетская 

— 'маленькая. Л', 704. 
Порфироносцы. V, 702. 
Потатуйка. V, 31 
Поэ новозеландскій. IV, 228. 
Просянка. IV, 375. 
Птица воловья. IV, 601. 

— дождевая. V, 123. 
— долларъ. V, 273. 
— кошка. ІЛ^ 185. 
— кі»асная. IV. 546. 
— лапка. IV, 5b4. 

~ ледяная. VI, 158. 
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Птица пасторъ. IV, 229. 
— иоджигатель. IV, 521. 
— райская безногая. IV, 

44І. 
— 1)аі1скал красная. IV, 

445. 
— ІіаИская ма.іая. IV, 444. 
— тѣпевал. VI, 576. 

Птицы. IV, 1. 
— боевыя. VI, 221. 
— воробыіныя мелкія. ІѴ ,̂ 

40. 
— воробьиным пастояідія. 

IV, 40. 
— выводкокыя V, 500. 
— гагаровын VI, 628. 
— гагаровыя. VI, 221. 
— голенастыя. VI, 524. 
— древесныл. V. 1. 

древесныя. IV, 40. 
— дрохвовыя. VI, 1. 
— дьявольскііі. IV, 423. 
— длтловыя. IV, 40 
— длтловыя. IV. с 17. 
— аіімородковыя. IV, 40. 
— зубоклювыя IV, 40. 
— аѵбчатоклювші. VI,643. 
— зубчатоклювыя.ѴІ, 221. 
— кистояаычиын. IV, 227 
— коротконогія. IV, 40 

кукушковыл. IV, 40. 
курнныя. V, 500. 

— лировыл. IV, 612. 
— ложно-ііѣвчія IV, 612. 
— ложно-пѣвчія. IV, 40. 
— мевуровыл. IV, 40 
— нанду. VJ. 737. 
— носороги. V, 10. 
— ОДНОГОЛОСЫ''. I V , 5 7 7 . 
— иарровыя. VI, 1. 
— илоскоклювыя. IV, 40 
— поисковыя. VI, I. 
— порхающііі. IV, 712. 

пѣвчія. I V, 46. 
— пѣвчія настоящіл. IV, 

46. 
— раііскія. IV, 443. 
— )іаГіскія ііаетоящія. IV, 
444. 

— ракшевыя. IV, 40. 
— іахарныя, IV, 221. 
— свящепныл IV, 423. 
— солнечиыл IV, 182. 
— утивыя. VI, 643. 
— хііщныя. VI, 221. 
— хищныя дпевныя. VI, 

221. 
— цыганы. IV, 356. 
— іпароклювыя. V, 276. 
— іппорцекрылыя. VI, 734. 
— шумокрылыіі. IV, 40 

Пугачь. V. 107. 
Пукша. IV, 548 
Пули. IV, 580. 
Пуночка. IV, 369. 
Пустельга красная. VI, 281. 

— обыкновенная. VI, 274. 

Путта Деули. ІЛ', 776. 
Пуффинъ бурый. VI, 218 

— гибралтарскіГі. VI, 218. 
Пуффины. VI, 217. 
Ііухлякъ. IV, 196. 

— горный. IV, 196. 
Пучкогнѣздъбраэнльскій.ІѴ, 

5 8 . 
Пучкогвѣзды. IV, 588, 
Пчелояды. V, 38. 
Пѣвунъ зеленый. IV, 279. 
Пѣвуны. IV, 46. 

— амернканскіе. IV, 279. 
Пѣвцы лѣсные. IV, 257. 
Пѣганка. VI, 681 
Пѣночка блѣдная IV, 154. 

— бормотушка IV, 154. 
— горная. IV, 157. 
— длипная. IV, 151 
— желтогривля. IV, 151. 
— ивовая. IV, 158. 
— индѣйская. IV, 157. 
— корольковая. IV, 160 

лѣсная, IV, 156 
— лѣсная. IV, 151. 
— малая IV, 156. 

многоголосная. IV, 151. 
— обыкновенная. IV, 156. 
— оливковая. IV, l.H. 
— ііересаѣшка. IV, 151. 
— нечальнаи. IV, 157. 
— садовая. IV, 151. 
— сѣрая. IV, 154. 

таловая. IV, 151 
— теньковка. IV, 156. 

Пѣночки вастояіп,ія. IV, 155. 
— садовыя. IV, 151. 

Пѣтухи собственно. V, 615. 
П1.тухъ банкинскій. V, 615. 

гангскій. V. 616. 
— джунглевый. V, 616 
— каркающій. V, 616. 
— стенной. V, 12.1. 
— фааановмй. V, СІѲ 

Пѣтушкіі. IV, 606. 
Пѣтушекъ каменный. IV, 606. 

Р. 
Рагу. V, 355. 
Разинн. VI, 571 
Раапіія VI. 572. 
PaEura. V, 265 
Ракшевидныя. V, 153. 
Рарита. IV, 597 
Papa. IV, 597 
Рарнукъ. V, 730. 
Расмолосъ. V, 397. 
Распѣвъ. IV, 318 
Рахамъ. VI, 498. 
Ревуха. VI, 6.Ч9 
Ремезг. IV, 202 
Ремезы IV. 202. 
Ренолопъ. IV, 61. 
Рѳнолопы. IV, 61. 
Ржанка VI, 7.4. 

Ржаика глупая. VI, 75 
— морская. VI, 79. 
— рыжая. VI, 78. 
— рѣчная. VI, 78. 
— сибирская. VI, 73. 
— степная. VI. 76. 
— черноголовая. VI, 75. 

Ржанки. VI, 71. 
Р ж а н к о Е Ы я . V I , 1. 
Ржанковыл. VI, Ь2. 
Рнбеда. VI, 769. 
Рисовка. IV, 399. 
Рогоклювъ яванскій. IV, 611. 
Рогоклювыя. IV, 611. 
Розардо. IV, 130. 
Ровелла. А", 375. 
Ронжа. IV, 496 
Ротгь. VI, 158. 
Рулулъ. V, 602. 
Ручейка. IV, 78. 
Рыболопъ. VI, 122 
Рѣпелъ. IV, 320. 
Рѣполовъ. IV, 320. 
Рюмъ IV, 246. 
Рнбинник'ь. IV. 91. 

— большой. IV, 90. 
— малый. IV, 91. 
— сѣрый. IV, 90. 

Рябки. V, 475. 
собстиенно V, 490 

Рябокъ африканскій. V, 494 
— Лихтенштейна. V. 494. 
— сенегальскій. V, 491. 

Рябчикъ. V, 538. 

С. 
Саваку. VI, 548. 
Савка бѣлоголовал. VI, 725. 
Савки. VI, 725. 
Саджа. V, 478. 
Саджн. Л', 478 
Сай. IV 221. 
Салангана съѣдобная. IV, 

781 
Сал.анганы. IV, 780. 
Сачсанъ. VI, 246. 

— варварімгкій. VI 247. 
милым VI, 247 
черноідекій. VI, 247 

Саранча. IV, 146. 
Сарка. IV, .309. 
Сарнь. VI, 331. 
Сароіігъ. IV, 7Ѳ1. 
Сарычевыи VI, 291. 
Сарычи. VI. 330. 
Сарычъ бѣлохвостый VI. 

331. 
— обыкновенный. VI, 330 
— степной. VI, 831. 

Сатиръ V, 643. 
Сатиры. V, 64:1 
Саукг. VI, 72У. 
Сафо. IV, 725. 
Сворчокъ нолевой. IV, 142. 

— рѣчной. IV, 14С. 
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Сверчокъ тростиігковіій. П", 
148. 

Свирестель. IV, 548. 
(;вні)іістели. IV, 548. 
Свиристель. IV, 548. 
Овнрокъ. Л'Г, 716. 
Свищъ. VI, 691. 
Свінзь. VI, 691. 
Секретарь. VI, 51Ѳ. 
Семепуха. VI, 30. 
Семеиушка VI. 73. 
Серендакъ. V, 3G2. 
Серима. V, 734. 
Серимы. 734. 
Серііндіітъ. V. 362 
Сефъ. VI, 246. 
Сивка. VI, 7.3. 

— воронка. V, 265. 
Снвовороика. V, 265 
Сивоворонки V, 262. 
Сивогранъ. V, 26Г̂ . 
Сиворакіііа. V, У65. 
Сиворакшіі. 262. 
Сизоворонка. V, 265. 
Сизякъ. V, 442. 
Силиидитъ. V, 362. 
Сиибилъ. VI, 663. 
Сипдада. V, 363. 
Сииеватепь IV, 87 
Синица альпійская IV, 196. 

— болотная. IV, 195. 
— большая. IV, 189 
— горная. IV, 196. 
— д.інннохвостал IV, 198. 
— малая. IV, 194. 
— обыкновепная. IV, 189 
— цростая. IV 189. 
— синяя. IV, 192. 
— сѣрая. IV, 195. 
— усатая. IV, 201. 
— хохлатая. [V, 197. 
— черная. IV. 194 

Синицы. IV, 188. 
— д.тніінохвостыя. ІЛ^ 198. 
— лѣсиыя. IV, 189. 

Снвнчка. IV, 258. 
— бѣ.іаи долгохвостая. IV, 

258 
Синьга, VI, 714. 
Синьги. VI, 714. 
Сниуха обыкновенная.V,160. 
Сипухи. V, 160. 
Сииі. бѣлоголовый. VI, 498 

— бѣлыП. VI 4і)8. 
— Рюипеля. VI, 498. 

Сипы. VI, 493 
Сиринъ воробьпныіі. V, 189 

— домовыП V, 186. 
пустынный V. 186. 

— ястребиный. V, 177. 
Сирины. V, 186. 
CKBOJICU I, бронзовый 1 У , 4 2 7 . 

— бѣлобріохій. IV, 431. 
— великолепный. R' , 430. 
— водяной JV, 78. 
— ласточковый. IV, 435. 
— мЬдиобрюхій. IV, 431. 

Скворецъ обыкновенный. IV, 
415. 

— одноцві.тпый. IV, 416. 
— розовый. IV, 420. 
— стальной. IV, 428. 
— черный. IV, 416. 
— черный степной IV,244 

Скворцы. IV, 415. 
— блестлщіе IV. 427. 
— ласточковые. IV, 434. 

Скиталеді.. VI, 246. 
Скопа рѣчная VI. 363. 
Скуа. VI, 134. 
Славіса бѣлобородая. IV,122 

— бѣлобрюхая. IV, 124. 
— восточная. IV, 129. 

длиннопогая. IV, 123. 
— очковая. IV, 120. 
— пересмѣшка. IV, 116. 
— полевая. IV, 118. 
— нровансальская. IV, 127. 
— н'Ьвчая. IV, ПО 
— р^ыжехвостая. IV, 129. 
— Рюипеля. IV, 123. 
— садовая. IV, 114 
— сардинская IV, 126. 
— сѣрая IV, 118. 
— ястребиная. IV, 108. 

Славки. IV, 108. 
— европейскія. IV. 108. 
— ісустарннковая. IV, 128. 

Славковыя. IV, 102 
Слонка VI, 2. 
Слука. VI, 2. 
Слѣпухъ длііииохвостиП. IV, 

198. 
— желтый. IV, 189. 
— снній. IV, 192. 
— сЬрый. IV, 19С. 
— черный. ІѴ, 194. 

Смородинка. IV, 114. 
Свнгиревыя. IV, 318. 
Снигири длиннохвостые. IV, 

347 
— желтые. IV, 333. 
— красные. IV, 342. 

Сннгирь-жулант.. IV, 348. 
— красный IV, 342. 
— малютка. IV, 335. 
— обыкновенный, IV, 348. 
— пустынный IV. 361. 
— снбирскій ІЛ', 347. 

Сн1;гіірь. IV, 348 
Снѣгурка. IV, 369. 
Сова болотная. V, 209. 

— бѣлая. V, 174 
— бѣлянка. V, 174 
— водяная. V, 214. 
— кроликовая. V, 193. 
— лапландская. V, 171. 
— ма.іютка. V, 189. 
— обыкновенная. V, 165. 
— ненельная. V, 172. 

иодэемная. V, 193. 
— соколиная. V, 177. 
— гѣверо-американскпя.Ѵ, 

193. 

Сова сѣрая. V, 165. 
— уральская. V, 169. 
— унгастая. V, 20>. 
— ястребиная. V, 177 

Совиныя. V, 154. 
Совы V, 154. 

водяныл. Y, 214. 
— карликовыя. V, 212. 
— пещерныя. V, 193. 
— снѣжныя. V, 174. 

Сойка голубая чубатая. IV, 
503. 

— островная. IV, 496. 
— саксаульная. IV, 522 
— хохлатая. IV, 500. 

Сойкн IV, 492. 
— нустынныя. IV, Г)22. 

синія. IV, 499 
Сойковыя. IV, 491. 
Соколиныя. VI, 226. 

— собственно. VI, 22Н. 
Соволъ королевскін. VI, 235. 

— красношеГшыіі. VI, 256. 
— ночной. V, 239. 
— перелетный. VI, 246. 
— Турумди. VI, 2.56. 

Соколы благородные.ѴІ,227. 
— карликовые. VI, 290. 
— ноблагороднне. VI, 272. 
— ночные. V, 239. 

Соксунъ. VI, 701. 
Солдаты. VI, 594. 
Соловей восточный. IV, 48. 

— вападный. IV, 48. 
— китайекій желтый. IV, 

182. 
— красношейка. IV, 69. 
— курскій IV, 48. 
— лѣсиой. IV, 97. 
— персидскій. IV, 48. 
— разноголосый. IV, 48. 
— степной. IV, 48. 
— сѣверный IV. 97 

Соловейчики. tV, 149. 
Соловыг. IV, 48. 

— кнтайскіе IV, 182 
— красношейви. IV, 68. 

настоящее. IV, 43. 
Сорока голубая испанская. 

IV, 505. 
— голубая сибирская. IV, 

505. 
— дикая. IV, 492 
— индійская. IV, 612. 
— лѣсная. IV, 492. 
— обыкновенная. IV, 484. 
— райская. IV, 453. 

странствующая. IV, 612. 
Сороки. TЛ̂  484. 

— голубыя. IV, 505. 
— длнвиохвостыя. IV, 612 
— лѣсныя. JV, 512. 

Сорокопутовыя. IV, 626. 
Сорокоиутъ. IV, 62 7. 

— больиіой сѣверный. IV, 
Б28. 

— большой южный ІѴ,62Ѳ. 



Сорокопутъ бѣлокрылый. IV. 
528. 

— Гомейера. IV, 628. 
— жуланъ. IV, 534 
— красвоголовый. IV, 537. 
— краснохьостый. IV, 540. 

малый. IV, 531. 
— ыубійскій. IV, 538. 
— пурпуровый. IV, 642. 
— иѣвчін. IV, 642. 
— соколиный. IV, 644. 
— сѣрый. IV, 527. 
— черволобый. IV, 531 

Сорокоігуты .эасточковые IV, 
434. 

— лѣсвые. IV, 540. 
настоя гціе. IV, 527 

Сорочка. IV, 554. 
1'основіікъ. IV 355 
Сосѣдка. IV, 248. 
Сплюшка. V, 212. 
Стервятпик!.. VI, 498. 

— мохиатый. VI, 502. 
Стерпатки настояідіе.ІѴ,ЗТі 
Стерхъ. V, 724-
Ограусовыя VI, 755. 
Сграусъ амеріікавскій. VI, 

739 
— обыкновѳцный VI, 755. 
— сомаліевыВ. VI, 755. 

Стреветъ VI, 173. 
Сгріігъ IV, 758. 
Стрижскъ. IV, 569. 

— гориый. IV, 57 . 
земляной. IV, 574. 

Стрижи. IV, 755. 
— древесные. IV, 778. 
— настоящее. IV, 758 

Стрііжъ. IV, 674. 
Стрнжъ. IV, 758. 

— башепііыП. IV, 770 
— бѣлобрюхіП. ІѴ, 758. 
— длинноперый IV, 778. 
— малый. IV, 776. 
— сіфыіі. IV, 770 
— черный. ]Ѵ, 75в 

Счітолазъ краснокрылый. 
IV, 215. 

Сукалень лаплаидскій.ѴІ, 21. 
— сѣрый. VI, 24. 
— чсриохвостый. VI, 22. 

Сукадьни. VI, 21. 
Сукръ-эль-Хорь. VI, 234. 
Оукуин. VI, 489. 
Суравчикъ. IV, 69. 
Оуранъ. IV, 302. 
Сынъ солнца. VI, 625. 
Сычъ воробей. V, 189. 

гориый. V, 177. 
— домовый. V, 186. 
— канюкъ. V, 212. 
— малютка. V, 189. 
— обыкновенный. Л'", 183. 

Сѣроконытка. IV, 527. 
Сѣруха. VI. 693. 
Сэбуыь. IV. 445. 
Сзми. VI, 24(і. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Іі Л а А Т В Л ь . 

т. 
'І'ализокт.. V, 362 
Тйловка. IV, 157. 
Тамѣка. IV, 114. 
Тангара красная. IV, 282. 

— съѣдобная IV, 282. 
Тангары. IV, 281. 
Тапаколо. IV, 683. 
Тараио. V, 418. 
Таратайка. VI, 20. 
Теркус-ь. VI, 101. 
Тетерева. V, 508. 
Тетерениныя V, 506 

— американскія. Л', 544. 
Тетеревъ глухой. V, 608. 

— горный. V, 560. 
— кавкавскій. V, 525. 
— косачъ. V, 624 
— луговой. V, 544. 
— межііпкъ. V, 6."4. 
— моховой. V, 508. 
— обыкновенный V, 524. 

полевой. V, 524. 
— чеі)иышъ. V, 525. 
— шотландскій. V, 554. 

Тетеревятники. VI, 419 
Тетеревятннкъ. VI, 419 
Тпга. V, 355. 
Тикунъ. IV, 685. 
Тималін. IV, 166. 
Тиыаліи. IV, 181. 

— собственно. IV, 180. 
Тималін 6уу>ая. IV, 181 
Тинтинъ. IV, 175. 
Тираннъ каролннскій. IV, 

592. 
Тиранны. IV, 689. 
Тнрика. V, 316. 
Тиркуша луговая. VI, 93 

— стенная VI, 93. 
Тиркуши. VI, 93. 
Ті[ргеунговия. VI, 1. 
Тіоитъ-Бату. V, 271. 

I Тіонгъ-.Гаииай. 271. 
Тія. V, ЗГ.5. 
Ткачевыя. IV, 384, 
Ткачи. IV, 887. 

— амарантовые. IV, 396. 
— древесные. IV, 389. 

настоящіе. IV, 385 
Ткачъ абиссинскій. IV, 390 

— буйволовый. IV, 387. 
— бЬлоклювыіі. IV, 387 
— золотистый. IV, 389. 
— огненный. IV, 393. 
— свѣтлый. IV, 387. 
— средній. IV, 387. 

Тоди. IV, 40. 
Тоди. V, 75. 

— пестрый. V, 76. 
Токи. V, 12. 
T O K O . I V , 6 9 2 . 
Токороро. Л̂ , 7. 
Токъ. V, 12. 
Токовикъ. V, 529. 
Торильо. V, 719. 

7 8 3 

Ті)авиикъ. VI, 30. 
Траиникъ. Л'І. 32 
Травппчекъ. IV, 114 
Траііписгъ V, 152 
Трапписты. І.і2. 
Трсоті»ео V, 273. 
Трескуичикь. П', ІЗн. 
Трескунъ. VI 17. 
Трещетка. І \ ' , 156. 
Трикунъ. IV, 355. 
Триперстка африканская. V, 

719 
драчливая V, 718. 

Трииерстки. V, 717. 
Трипсрстковыя. 717. 
Троицына птица. IV, 447. 
Трохилосъ. VI, 69. 
Трохилѣ VI, 83. 
Трубачи. V, 731. 
Tjtyniajb балти»і(і])скій IV, 

401. 
Труиіалы. IV 401. 

— сіінеро а,ме]іиканскіе. 
IV 401. 

Трясогузка. IV, 130. 
Трясогузка бѣ.іая. IV, 258. 

— іорная IV, 2(І1. 
— желтая. IV, 263. 

желтоголовая. IV, 266 
— чрриая. IV. 258. 

Трясогузки. IV. '̂ 57. 
'J'ciauitap'b. IV, 444. 
I'yry. V, 10!). 

Туи. IV 228. 
Тукана. IV, 693. 
Туканъ большой. IV, 692. 
Туканы. IV, 617. 
Туканы. П', 691. 
Тулест. VI. 72. 
Тупако.ш. IV, 583. 
Тупик7>. VI, 140. 
Турако. V, 139. 

бѣлощеиім V, 143 
— заиадно-африкааскій. V, 

145. 
— исиолинскій. V, 139. 
— фіолеговый V, 142. 
— хохлачъ. V, 145. 

Турако крикливые. V, 147. 
— шлемоносные V, 143. 

Турпань. VI, 715. 
Турпанъ а.мернкаискій VI, 

715. 
Турухтанъ. Л'̂ 1, 26. 
Туін. IV, 342. 
Тюрко. IV, 583 
Тюхчъ. V, 5;)8. 

Удодовыя. V, 31. 
Удодъ древоспый. V, 35 

— обыкпопсиииП. V, 31. 
— раГіскій большой. IV,455. 
— райсісіГі черноватый. IV, 

453 
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Удоды древесные. V, 35. 
раПскіе. IV, 453. 

Улптовыя. VI, 17. 
У.іитъ болотиыіі. VI, 35 

— бо.іыііой. VI, 30. 
— б ЬлобрюхіП VI, 37. 
— краспоііогіГі. VI, 32. 
— іірудовый. VI, 30 
— теиныіі. VI, 33. 
— чернокрылый. VI, 33. 

Улиты. VI, 2.5. 
Улларъ. V, 590 
Улу V, 214. 
Улунь бѣлыГг. V, 174. 
Урака. IV, 487. 
Уруби. VI, 513. 
Уручту. V, 243. 
Устричный лоиецъ. VI, 91. 
Утка епанчевая. VI , 697. 

— каролипская. VJ, 704. 
— красная. VI, 678 
— матерая. VI, 692 
— нолуматераіі. VI 693. 
— сѣраіг. VI, 693. 

Утки. Ѵі , 690. 
— настояния. VI , 691. 

Утумъ V, 214 
Утлтпикі. VI, 419. 

Ф 

'[«аааиовыя. V, С13. 
«1>аланчикь. IV, 19Ѳ 
"1'азанъ алмазным V, 632 

— аологігстый V, 631. 
— кавкааскіл. V, 6J6. 
— королевскій V. 626. 
— манджурскій. V, 622. 

обыкновенный. V ,626 
— пестрый. V, 630. 
— рогатый V, 643. 
— серебряный. V, 020. 
— синіГі. V, 622. 
— сиѣжный. V, 590. 

Фазаны настоящіе. V 625. 
— уиіастые. V, 622 

Факи. VI, 358. 
Фанеам!.. IV, 444. 
Фаэтопъ. VI, 625 
Фаэтоны. VI, 625 
Фигляръ. VI, .S41. 
Филішъ. V, 197. 

— блѣднын. V, 199. 
— пѣмецігіГі. V. 197. 
— фараоповъ. V, 109. 

Филины. V, 197 
Фііфн. VI, 35. 
Фифишка. VI, 35. 
Флаіколстовын пѣвецъ. IV, 

170 
Фламинго. VI, 591 и 592 . 
'('лойтщпкъ. IV, Г)25. 
Фрапколнііъ Тѵрачъ. V, 585. 
Фрацколнііы. V. 583. 
Фрсгатъ. VI, 621. 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

X . 
Халкофанъ пурцуровыО.IV, 

413. 
Халкофаны. IV, 413. 
Хандъ. IV, 512. 
Харатака. V, 622. 
Харрадоръ. IV, 602. 
Харуве. V, 649. 
Хархаль. VI. 681. 
Химанго. VI, 449. 
Хпмахино. VI, 447. 
Хнрнгриттерль IV, 336. 
ХитаПе. VI, 398. 
Хіа. V, 303 
Хоакцина. V, 687 
Ходулочники. VI, ГіО. 
Ходулочннкъ. VI, 57. 
Холзанъ. VI, 291. 
Хохлатка. IV, 248. 
Хохлачъ. VI, 719. 
Хохотунъ черноголовый. VI, 

122. 
Хохотунья обыкновенная. 

VI, 119. 
— сибирскаи VI, 119 

Хрустаііъ. VI, 75. 
Хунгъ-ич IV, 60 
Хуту. V, 79. 

ц 
Цаили VI, 524 

— дневныя VI, 527. 
— милыя. VI, 638. 
— C 0 J H e 4 H H f l . V , 7 3 8 

Цапля бѣлал. VI, 532. 
— ибисовая. VI, 536. 
— исполинская. VI, 529. 
— кос.чатая. VI, 537. 
— малая. VI, fi36. 
— ночная. VI, 545. 
— пурпуровая. VI, 528. 
— серебристая малая. VI, 
583 

солнечная V, 738. 
сѣрая. VI, 627. 

— черноголовая. VI, 528. 
Цесарка трифовая. V, 659. 

— кистевая V, 662. 
— обыкновенная. V, G61. 
— хохлатая. V, 662. 

Цесарки. V, 659 ' 
Циромбо. V, 273 
Цируа. IV, 609. 
Цисса китайская. IV, 489 
Писсы.ІѴ, 489. 
Цистикола бѣгающая IV, 

174. 
ЦіІСТИЕОЛЫ. I V , 174. 
Цыгаііъ V, 687. 

Ч. 
Чагра. IV, 541. 
Чаечка. IV, 196 
ЧаПкп. IV, 196. 

Чайка бѣлая. VI, 126. 
— бѣлоглаяая. VI, 123. 
— вилохвостая. VI, 131. 
— малая. VI, 123 
— морская большая VI, 

120 . 
— обыкновенная. VI, 123 
— одуинова VI, 119. 
— полярная большая VI, 

118. 
— полярнаямалая. VI, 118. 
— розовая VI, 132 
— серебристая. VI, 118 
— сивая. VI, 120. 
— средиземпо-морская. VI, 

123. 
— сѣроголовая VI, 123. 
— трехпалая. ѴІ. 128. 

Чайки. VI, 115. 
— бѣлыя. VI, 126. 
— вилохвостыя. VI 131. 
— оастоящія. VI, 117. 

Чайковыя. VI, 96. 
ЧеквоЙ. VI. 670. 
Чеботарь. VI, 59. 
Чвглокъ. VI, 258. 

— Элеонора. V I , 260. 
Чекканкн. IV, 69. 
Чекканчикълуговой. I V , 6 9 

— чернохвостый. IV. 70 
Чеккавъ-попутчякъ. IV, 74. 
Чепура. VI, 527. 
Червякъ. IV, 142. 
Чернетп. VI, 716 
Чернеть бі.логлазая VI, 717 

— красноголовая. VI, 716. 
— красноклювая VI. 717 
— морская. VI, 719. 
— хохлатая. VI, 719. 

Черноголовикъ. IV, 110 
Червоголовка IV, 112, 
Черноаобикъ VI. 44. 

— малый. VI, 44 
Чернокрылка. VI, 120. 
Чернопіляика IV, 112. 
Чернышъ. VI, 35. 
Чечевица. IV, 342. 
Чечевичникъ. IV, 342 
Чечетка. IV, 323. 

— больиіая. IV, 324. 
— горная. IV, 324. 
— красная IV, 324. 

Чвчетъ. IV, 323. 
Чибисъ. VI, 62 

— болотный VI, 68 
— стенной. VI, 67. 
— шпорцевыП. VI, 69. 

Чивито-де-ла ІІарамосъ. IV, 
729 

Чижики IV, 327. 
Чижикъ лимонный. IV, 329. 

— обыкновенный. IV, 327. 
Чинаровка IV, 318. 
Чинвисъ. V, 648. 
Чинг-но IV, 60. 
Чиракіі VI, 103. 
Чиркунъ. IV, 356. 
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Чирокъ-коростелекь.ѴІ, 696. 
- обыкновенный. VI, 690. 

— свистуаокъ IV, 896. 
— сЬрыГі. VI, 690. 
— трескупокъ. VI, G9G. 
— узкоиосыіі VI, 698. 

Чистпковыя. VI, 140. 
Чіістіпсъ атлаитіічсскій. VI, 

151 
— ііоляріімГг. VI, 151 

Читрекъ. IV, 561. 
Чифча. VI, 363. 
Чомга. VI, 632. 
Чорой. V, 318. 
Чукаръ. V, .-.68. 
Чули V, 109 
Чумичка. IV, 198. 
Чуиья. V, 735. 
Чурилка V, 220 

Ш . 
ІІІаку. V, 676. 
Шакупемба. V, 675. 
ІПалаиіиикъ ііятппстыіі. IV, 

459. 
— шелковистый. IV, 457. 

ІІІапу. IV, 410. 
Шахішъ. VI, 247. 
Швейки. IV, 174. 
ІІІерстоспііиаыл. IV. 578. 
ІІІмлоклювка. VI, 59. 
Иіилоклювкіі. VI, 59. 
Шіглохвостъ. VI, 700. 
Широконоска. VI, 701 
Шіірокоротъ азіатскіГі.Ѵ,271. 
Широкороты. V, 271. 
Шлепунъ. IV, 355. 
Шомета. VI, 344. 

Шпакъ. IV, 415. 
Шпорники. V, 647. 
Шпорпіікъ. V, 648. 
Шрикунъкамепныи. IV, 7.0. 
Шьяра-ма. V, 623. 

щ. 
ІЦебериица VI, 108. 
Щеврица береговая. IV, 273. 

— бурая. IV, 274. 
— водяная. IV, 273. 
— древеснан. IV, 272. 
— луговая. IV, 270. 
— лѣснял. IV, 272. 
— полевая. IV, 276. 
— шпорцевая. IV, 278. 

Щеврицы. IV, 269. 
Щеглеиокъ. IV, 331. 
Щеголь. VI, 33 
Щеголь. IV, 331. 
Щурикь. V, 40. 
Щурка австраліГіская. V, 49. 

— египетская. V, 41. 
— иолотистая. V. 40. 
— пурпуровая. V, 47 

Щурки. Ѵ; 38. 
— африканскія. V, 47. 

ночныл. V, 50. 
— усатыя. V, 39. 

Щурковыя. V, 38. 
иіуръ. V. 40. 
Щуръ. IV, 344. 
ІЦурикъ. IV, 574. 

э. 
Эдліімъ. VI, 769. 
Эльфъ великолѣпный. IV,722. 

Эльфы. IV, 722. 
— хвостатые. I V , 723. 

Эму. VI, 750 II 751. 
Эцимахіі. IV. 453. 
Эркумъ. V, 25. 
Эрмудъ. VI, 769. 

ю. 
Юла. IV, 2.11 

Я . 
Ягнятники. VI, 454. 
Ягпятнііковыя. VI, 455. 
Ягпятнмкъ бородатый. VI, 

455. 
— голоногій. VI, 456. 

Лккуль. V, 407. 
Ясаиа. VI, 161. 
Ястреба пѣвчіе. VI, 428. 
Ястребііпыл. VI, 398. 
Ястреб'!. коротконогіГі. VI, 

411. 
— U04BOH. V, 220. 
— обыкновенный. VI. 4 іо . 
— иерепелятвпкъ. VI, 411. 
— Ііѣвчій. VI, 428. 
— сарапчевый. VI, 428. 
— черноголовый. VI, 419. 

ѳ. 
Ѳомка. VI, 134. 
Ѳомка-дуракъ. V, 124. 

А. 

Abdimia spliniiorhyiiclia. VI, 
5K3 

Abdinistorch. VI, 563. 
Abrornis tristis. IV, 157. 
Acantliis. IV, 320. 

— cannabina. IV, 320. 
— ciinluolis. IV, 331. 
— flaviro-stris. IV, 321. 
— liniiria. IV, 32,4. 
— l i n i i r i a l i o lbOL ' l l i . I V , 3 2 4 . 
— moiitiuni. IV, 321. 
— rufoscons. IV', 324. 
— spiims. IV, 326. 

Acceiiteiir (Гопспі. IV, 104. 
Accciiti'iir IV, 108. 

Acccntor. IV, 103. 
— alpinus. IV, 106. 
— calliope. IV, 59. 
— collaris. IV, lOB. 
— major. IV, 100. 
— uiodularis. IV, 103 
— montanellu.s. IV, 104. 
— pinetorum. IV, 103. 
— subalpiiius. IV, 106. 

Aecipiter VJ, 410. 
— astur VI. 419. 
— badius. VI, 411. 
— brovipcs. VI, 411. 
— circus. VI, 440. 
— t'orox. VI, .331. 
— Kurncyi. VI, 411 
— Kyrfali'O VI, 237. 
— haliac-tus. VI, 363. 

livpoleuc.us. VI, 337. 
„ ж н и и ь ЖИВОТІІ." ВРЭМА. т . V I . 

Accipitter lacertarius. VI, 369. 
— iiiacrouru.s VI, 431. 
— miivus. VI, 384. 
— miivus. VI, .390, 
— nisosimilis VI, 411. 
— nisus. VI, 411. 
— .spliaemiru.s. VI, 411 
— variabilis. VI, 431. 
— virRatus. VI, 417 

Accipitrcs. VI, 221. 
Accipitrinao. VI, 398. 
Accipitrins. VI, 398. 
Ackorffans. VI, 664. 
Acrodula. IV, 198. 

— caudata. IV, 198. 
— irbii. IV, 198. 
— rosea. IV , 19 
— tojdiroiiota. IV, 199 

Acridothercs i'dsous. IV, 420 
50 
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Acroccphalus. IV, 131. 
— aquaticus. IV, 141, 
— arundinaceus. IV, 132. 
— arundinacous. IV, 134. 
— certhiola. IV, 142. 
— collii. IV, 150. 
— (lumetorum. IV, 13G. 
— fluviatilis. IV, U e . 
— lacustris. IV, 132. 
— laiiceolatus. IV, 142. 
— locustella.IV, 142. 
— luscinioides. IV, 148. 
— iiielanopogon. IV, 149. 
— inoiitaiius. IV, 136. 
— pallidas IV, 154 
— palustris. IV, 135. 
— phraRinitis. IV, 138. 
— saiicarius. IV 180. 
— saiicarius. IV, 141. 
— schoenobaenus. IV, 138. 
— stro icrus. IV, 134. 
— turdides. IV, 132 
— turdoides IV, 132. 

Acrvllium vulturiiium. V, 659. 
Actitis batraiiii. VI, 3'J. 

— Riarpola VI, 35 
— hvpoleucus. VI, 37. 
— limosa. VI, 22. 
— inacularia. VI, 37. 
— nK'^arliyiichos VI, 37. 
— notata VI, 37. 
— ocliropus Vl , 35. 
— rufcscciis. VL 48. 
— sclileKolii. VI, 37 
— stiifinatilis. VI, 37. 
— wicdii VI, 37. 

Actiturus. VI. 39. 
— batraini VI, 3!). 
— batramius. VI, 39. 
— loiif^caudatus VI, 39. 
— ruf'escens. VI, 48. 

Actochclidon acuflavida. VI, 
101 

— cantiaca VI, 101 
Actodronias minuta. VI, 46. 

— minutilla. VI, 47 
— wilsniiii. VI, 47. 

Adier. VI, 291. 
Adlerbussaid VI. 331. 
Adlerschnabel. IV, 717 
Adophoncus nisorius. IV, 108. 

— undatiis IV. 108. 
— undubitu.s IV, 108. 

Adornis liortensis. IV, 114 
Aedon IV, 128. 

— bruchii IV, 129. 
— familiari.s. IV, 129. 
— galactodc's. IV, 129. 
— meridionalis. IV, 129. 
— minor. IV, 129. 
— pallons. IV, 129. 
— rubif^iiiosa IV, 129. 

Aegialitf.s albifrons. VI, 79. 
— alblRularis. VI, 79 
— auritu.4. VI, 78 
— cantiana. VI, 79. 
— cumnicu.s VI, 78. 

Aef?ialitos dealbata. VI, 79. 
fluviatilis VI, 78. 

— gracilis. VI, 78 
— liiaticula. VI , 78. 
— liiaticuloides. VI, 78. 
— intermcdius. VI, 78 
— minor. VI, 7R 
— minutus. VI. 78. 
— pusillus. VI. 78. 
— ]).yfj;maeus. S'l. 7P. 
— ruficapillus VI, 78 
— ruticeps. VI, 79 
— se])t,entriona]is. VI 78. 

Aegialophilus cantianus. VI, 
79 

AcRiothu.s tusccscens.IV,323. 
— linarius. IV, 393. 
— riifescens. IV, 324. 

Acgithalus. IV. v02. 
— biarmicus. IV. 201. 
— pendulinus IV, 202. 

Aegolius brachyotus. V, 209. 
— funcrea. V, 177. 
— otus. V, 202. 
— scandiacus. V, 174 
— tongmalmi V, 183. 
— ulubi. V, 177. 

AeROtholo dc la Nouvcllc 
Ilollande. V, 260. 

Aegotheles. V, 260 
AoROtheles. V, 260. 

— uovae-hollaiidiac. V. 260 
Acgypius finereus. VI, 485. 

— niger. VI, 485. 
— tinnunculus. VI, 274 

Aerolia pygmaea. YI, 44. 
— variegata. VI, 44 

Acsalon litliofalco. \ 1 , 268. 
— oriontalis Л7, 268. 
— rogulas. VI, 268. 

Acstrclata buhveri. VI, 214. 
— diabolica. VI, 208. 
— haesitata. VI 208. 

Aetriochis australi.s. VI, 449. 
— novae - zealandiac VI, 
449. 

Agami. V, 732. 
Agajtornis. V, 348. 

— ro.seicollis. V, 348 
Agelaeus. IV, 403. 

— oryzivorus. IV, 403. 
— pecoris. IV, 405. 
— pli0eni(!0us. IV, 407. 

Agrobatcs. IV, 130. 
— galactodcs. IV, 129. 

Agrodroma canipestris. IV 
276. 

Aiglc a ((ueue noire. VI, 345. 
— i\ tcte blanche. VI, 345. 
— autour huppe. VI, 405. 
— bott6. VI, 314. 
— criard. VI, 356. 
— d'Australie. VI, 321 
— de Boncll VI, 322 
— d'Espagno. VI 303. 
— des steppes. VI, 311. 
— griilanf. VI, 399. I 

Aiglc paillasse. VI, 341. 
— roux. VI. 310. 
— royal VI. 291. 
— tacbetc. M , 309. 

Algles. VI, 291. 
— autours VI. 405. 
— pecheurs VI, 344. 

.\ix sponsa. VI, 704. 
AlacHiun IV, 255. 

desertorum IV, 256 
— dupontii. IV, 256. 
— jessei. IV, 250. 

Alauda agrcstis. IV, 230. 
— albigularis. IV 236. 

— alpestris. IV. 2І6. 
— antbirostris. I\', 251. 
— arboren. ІЛ', 251 
— arenaria. IV, 239. 
— arenicolor. IV 251. 
— arvensis. IV, 230. 

bifasciata. IV, 256. 
— bimaculata. IV. 241. 
— brachydactvla IV, 239. 
— bugiensis. IV, 230. 
— calandra. IV. 240 
— ealandrella. IV, 2.39. 
— callipcta. IV, 236. 
— camiiestris IV. 270. 
— cantarella. IV, 236. 

cbrvsolaema. IV, 246. 
— соіГагіз. IV, 240. 
— cornuta. IV, 246. 
— cra.ssirostri.s IV, 230. 

cristata. IV, 248. 
— cristatclla IV, 251. 
— deserti IV, 264 
— desertorum IV, 25« 
— dukbanensis. IV, 239. 
— dulcivox. IV, 2.ЗД. 
— dupontii. П', 256 
— plegans. IV, 254. 
— ferruginca. I^', 256. 
— flava. IV, 246. 
— galerita. IV, 218 
— glacialis. IV, 246. 
— iutennedia. IV, 236. 
— isabi'llina. IV, 54. 

italica IV, 236. 
— kollyi. IV, 239. 
— leucoptera. 243. 
— ludoviciana. IV, 274. 
— inatiitina. IV, 248. 
— minor IV, 236. 

montana. IV, 2,46 
— minor. IV, 246. 

mosellana. IV, 276. 
— mutabilis. IV, 244. 
— nemorosa. IV, 251. 
— nigra IV. 244. 
— nivalis. IV, 246. 
— obscura. IV. 273. 
— pekiiicnsis I\', 236. 
— jKMisylvanica. IV, 974 
— petro.sa. IV, 273. 
— pi-spoletta. IV, 239. 
— pratousis. IV, 270. 
— rubra. IV, 274 
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Alauda rufa. IV, 24Ѳ. 
— rufa. IV, 274. 
— sogetuin. IV, 230. 

scncKalonsis. IV, 248. 
— sepiaria. .I\', a70. 
— sibirica. IV, 243. 
— spipoletta. IV, 273. 
— tatarifa. 214. 
— tenuirostris IV, 23G 
— testapca. IV, 239. 
— testacea. IV, 273. 

ti-iborchynchus. IV, 236. 
— trivialis. IV, 272. 
— undata IV, 248 
— vulgaris. Л', 236. 

- veltonipiisis IV, 244. 
Alaudidae. IV, 234. 
Albatros. VI 198. 
Albatros. VI, 199. 

— bee, vert. VI, 199. 
Albatrosse VI, 198. 
Alca VI, 143. 

— alle. VI, 158. 
— arctica VI. 140. 
— balthica VI 144 
— bruonnichii. VI, 153. 
— caiiiKularis. Л І̂, 140. 
— Rlac ialis. VI, 144 
— liriiigvia. VI 153. 
— im])enni,s. VI, 145. 
— islandica. Д'І 144 
— labradorica. VI, 140. 
— lacrymans. VI, 163. 
— loucopthnlma. VI, 153. 
— lomvia. VI, 153 
— inicrorhvnchos VI, 144. 
— pica. Vf, 144. 
— rliingvia VI. 153. 
— rinf,'via VI, 153. 
— svarbag VI, 153. 
— torda. \'I, 144, 

— troile. VI, 153. 
Alcedinidae. V, 53 и 62. 
Alcediiiides. V, 52 
Alcedo advena V. 66. 

— caiifrophaffa. V, 68. 
— fusca. V. 70. 
— galbula V, 150. 
— gigantca. V, 70. 
— Rigas. V, 70. 
— ispida. V, 55. 
— ])allasii. V, 55. 
— rudi.s. V, 63. 
— semicoerulea V. 08. 
— senogalensis. V, 68. 
— subispida. V, 65. 
— undu ata. 70. 

Alcemerope d'Atlierton. V, 61. 
Alcemoropcs. V, .50 
Alccmcrops athcrtoni. V, 61. 
Alcidac. VI, 140. 
Alcyon a ventre rouge- V, 68. 

— bleu V. 74 
— g6ant. V, 70 

Alcyonidcs. V, 66. 
Alcioniformes V, 10. 
Alcyoiis des bois. V, вѲ. 

Alecto albirostris V, 387 
dinemelli. IV, H87. 

,\lectoridornithcs. V, 500. 
Alectorni.s albirostris. IV, 387. 

— petrosa. V, 677 
Alectors. V, 667. 
Alectroenas pulcherrimus V, 

4 6 8 . 
Alectrorura lathami. V, 6-<2. 
-•Vlectura lathami. A', 682. 
Alektoweber IV, ЗѲ7. 
Aiken Ла, 143 
Allfarblori. V 369. 
Alophius erythrorhynclius. V. 

1 2 . 
Alouette africaine. IV, 254. 
— calandre IV, 240. 
— de Dupont IV, 256 
— de mcr VI, 42. 

— de mer fi collier. VI, 46. 
— de Siberie IV, 243. 
— de Tartarie. IV, 244. 
— des Alpes. IV, 246 
— des champs. IV, 236. 

des lauriers IV, 250. 
— des sables. IV, 239. 
— des sables. ІЛ'. 254. 
— des stepiies IV, 241. 
— des deserts IV, S56. 
— Ітррёе. IV, 248 

Alouettes. IV, 234 
des sables. IV, 2.53. 

Alpenamsel IV, 93. 
Alpendohle. IV, 519. 
AlpenflUevogel. IV, 106. 
Alpenkrahe. IV, 616. 
Alpenlerche. IV, 246. 
Alpensegler. IV, 758. 
Alpenstrandiaufer VI, 44 
Alsaecus leucopogon. IV, 123. 
Araadina detruiicata. IV, 397. 

— fasciata. IV. 897. 
Amarant. IV, 396. 
Amaranthe. IV, аэб. 
Amasoiia accipitrina. V, 302. 

amazonica. V, .405 
Amazonenpapagei. V, 305 
Ammeriinken. IV, 316. 
Ammern IV, ЗН7 
Ammomanes. 253. 

— arenicolor. IV, 254. 
— cinctura. П^ 254. 
— deserti. IV. 254. 
— elegans IV, 254. 
— isabellina. IV, 254. 
— pallida IV, 254. 
— regulus. IV, 25». 

Amnicola melanopogon. IV, 
149 

Amoptila charadroides. VI, 
ѲЗ 

Ampelidae. IV, 596. 
Ampclides. IV, 698. 
Ampelinae. IV, 598. 
Ampelis IV. 609. 

— alba. IV. G02. 
— calva. IV, 600. 

787 
Ampelis cinctus. IV, 609. 

— coeruleus. IV, 609 
— cotinga. ІД' o09 
— garullus. IV , 548. 
— imdicollis IV, 602. 
— superbus. IV 609, 
— variegatus. iV, 602. 

Amsel. IV, Ѳ.З. 
Anabates erytbrophthalmus, 

IV, 588. 
rutifrons. IV, 588. 

Anabatidae. IV, 584. 
Anabatinae. IV, 588. 
Anas. VI, GDI. 

— acuta. VI, 700. 
— aegyptiaca. VI, 675. 
— africana. VI, 717. 
— alandica. VI, 700, 
— albeola. VI, 721. 
— albifrons \ I , 719. 
— angustrirostris Л'І, 698. 
— anser, VI, 658. 

archiboscas. VI, G-t2. 
— atra. VI, 714. 
— atrata N'l, 653. 
— aurantia. Д I, 678. 
— baeri. VI, 719. 
— baikalensis VI, 097. 
— barrowii' VI, 721. 
— beringii. VI, 709 
— bernicla. VI, 669. 
— bosca.s VI, 6 <2. 

— bracbyrhyucbos. VI, 723. 
— bucepliala. A'I, 721. 
— carbn. VI, 715. 
— casarca. VI, 678. 
— caudacuta. VI, 700. 
— cinerea VI, C!)3. 

circia VI, 69G. 
— clajigula. VI, 721. 
— clyi)oata. VI, 701. 
— colynibus. Л'1, 719. 
— cofnuta VI, 681. 
— crecca. IV, 696. 
— cristata. Л'І, 719 

cuthberti VI, 709. 
— cygnus. VI, 649, 
— d'ispar, VI, 724, 

dorsata. V I, 719. 
— erythrocephala VI, 716. 
— falcaria. Vl, 697 
— falcata M , 697. 
— fera VI, 692. 
— ferina, VI, 716. 
— ferruginea. VI, 717. 
— fistularis VI, 691. 
— formosa. VI, 697. 
— frenata. VI, 719. 

fuliginosa VI, 715. 
— fuligula. VI, 719. 
— fusca. VI, 715. 
— gambensis. VI, 685. 
— glacialis. VI, 723. 
— glaucion. VI, 717. 
— glaucion VI, 721. 
— glaucium. VI, 721. 
— glocitans. VI, 607. 

5 0 * 
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Anas histrionica. VI, 723. 
— hyberna. VI, 721 

•hyjiprhnreus VI, 668. 
— hyomalis. VI, 723. 
— islamlica. VI, 721. 
— .jamaiccnsis. VI. 701. 
— kactolka. VI. 691. 
— k(!kuscl)ka. ЛЧ, t.H3. 
— latirostris VI, 715. 
— latirostris Yl, 719 
— leucocephala. VI, 72i. 
— leucoptlialmos. VI, 717. 
— leucopsis. VI, 670. 
— Іопкііапііа. VI. 700. 
— Іопкісашіа \ 'I , 723. 
— Iiirida. VI, 716. 
— Jiiarila. VI, 71!) 
— niarmorata VI, 698. 
— morsa. VI, 725. 
— mexicana. VI, 701. 
— iiiiclonia VI, 723. 

niiiiutus VI, 723. 
— mollissima. Vl, 700. 
— moiiacha. VI, 669. 
— nigra. VI, 714. 
— nivalis. VI, 66Ѳ 
— notata VI, 719. 
— nyroca. VI, 717. 
— o'ccidua. VI, 724. 

paliisfris. VI, 719. 
— pcnflope. VI, Gin. 

pcnolops. VI, KHl. 
— регертша VI, 721. 
— perspicillata. VI, 715. 
— jilutonia. VI, fiSS 
— (lucreiuodula VI, 696. 
— rubcns. VI, 701 
— nifa. VI, 716. 
— ruficollis. VI, 670 
— ruficollis. VI, 716. 
— rufina. VI, 717. 
— rustica. VI, 721. 
— rutila. VI, 678. 
— scandiaca. VI, 719. 
— segctum. VI, 664. 
— sparnnanni. VI, 700. 

spcctabilis VI, 709. 
— sponsa. VI, 704. 
— stpllori. VI, 724. 
— streiwra. VI 693. 
— .subboscas. VI, 692. 
— tadorna VI, 681. 

Ana.stomus. VI, 571. 
— lanielligerus. VI, 572 

Anatos. VI, 643 
Anatidae. VI, 643. 
Anatiformes. VI, 643. 
Anatinae. VI, 690. 
Antvlocheilus subarnuatus. 

V l 44. 
Andro^lossa. V, 305. 

ama/oiiica. V, 305. 
— leucocc'phala. V, 307, 

Androinoda L'oliath. VI, 529. 
~ nobilis. V I, 529. 

Anhinfja. VI, 608. 
— d' AiniTiquo. VI, 608. 
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AnhinRade Levaillant.VI,607. 
— levaillantii. VI, 607. 

Anhin^.as VI, 607. 
Ani. V, 133. 
Anis. V, 132. 
Aniuma. 735. 
Anodorhynciius hyacintliinus. 

V, 330 
maximiliani. V, 330. 

Anorthura communis IV, 170. 
tro{?lodvtes IV, 170 

Anous. VI.'112. 
fratcr. VI, 112. 

— fuscatus VI, 112. 
leucoceps. VI, 1I2. 
niffer. VI, 112. 

— pileatus VI, 112. 
plumbea. VI, 108. 

— stolidus. VI 112. 
— unicolor VI, 112. 

Anser aegvptiacus. VI 675. 
— albatus VI. 668 
— albifrons VL 667. 
— arvensis. VI, 664. 

brachyrhyncbus. VI, 664. 
— brenta. VI, 66i). 
— brevirostris. VI, 664. 

brevirostris. V, 667. 
— brucbii VI, 647. 
— canadensis. VI, 672. 
— dneraeeus. VI, 667. 
— einereus VI, 658. 
— егуіЬгорив. VI, 667. 
— ferus. VI, 658 
— finmarehicus. VI, 667. 
— frontalis. VI, 667. 
— кашЬеІІі. 'I'l. 667. 

Rambcnsis VI. 685. 
— griseus. VI, 687. 
— liyperboreus VI 668. 
— intermedius. VI, 667. 
— lanupnosus. VI, 709 
— leucopareius. VI, 672. 
— leucopsis. VI, 670. 
— mcdius. VI, 667. 
— minutus. VI, 667. 
— nivalis. VI, 668 

niveus. VI, 668 
— obscurus VI, 664. 
— pallines. VI. 667. 
— paludosus VI. 664. 
— palustris. Л'І, б.іѳ. 
— parvipes. VI, 672. 
— phoenicopus. VI, 664. 
— platyuros. VI, 664. 
— rufescens. A'l, 664. 
— rulicollis VI, 670. 
— scgetiim. VI 664 
— septentrionalis VI, 667 
— svlvnstris. VI. 665. 
— t'einmini'kii. VI 667 
— torquatus. VI, 609. 
— varius. VI. 675 
— vulgaris. VI, 658. 

Anscrinao. VI, 655. 
Antliracotborax mango. IV, 

718. 

Anthropoides pavonina. V, 
729. 

— virgo. V 724. 
Anthus. IV, 269. 

aquaticus. IV, 273. 
— arboreus. IV. 272. 
— blaki.stoni. IV. 273. 
— cam )estris. IV, 276. 
— ceci ii. IV, 270. 
— cervinus. IV, 270. 
— coutellii. IV, 273. 
— immutabilis. IV, 273 
— japonicus. IV, 270. 
— littoraiis. IV, 273. 
— longipcs. IV, 278. 

ludoviuianus IV, 274, 
— macronyx. IV, 278. 
— montanellus. IV, 270. 
— montanus IV, 278. 
— nigriceps. IV, 273. 
— obscurus. IV, 273. 
— orientalis. I^' 273. 
— pennsylvanicus. IV, 274. 

petrosuK. IV, 273 
pipiens. IV, 274 

— ]iratensis IV, 270. 
— reinhardtii IV, 274, 

richardi IV, 278, 
— rosaceus IV, 270. 
— rubens. IV, 274. 
— rufescens. IV, 276. 
— ruficollis. IV. 270. 
— rufogularis. IV, 270. 
— rufosuperciliaris. IV, 270. 

rufus IV, 276. 
— rupestris. IV, 273. 
— scjiiarius. IV, 270 
— spipoletta. IV, 273. 

termoi)liilus. IV, 270. 
— tristis IV, 270. 
— trivialis IV, 272. 

Antigone leucogeranos. V, 
724 

Antigonekranich. V, 724. 
Antrostomus vociferas. V, 223. 
Anumbius frontalis. IV, 588. 
Apaloderma narina. V, 8 
Aptenodvtes chry.socome. VI, 

187 
— forsteri VI, 18b. 
— imiierator. Vl, 166. 
— longirostris. VI, 186 
— patagonira. VI, 1Ѳ6. 

pennantii VI, 186. 
— rex. VI, 186. 

Aptenodytidae. VI, 186, 
Aptenodytiornithes. VI, 186. 
Apt6r('s. V, 690. 
Apternus kamtscliatkensia 

IV, 663 
— longirostris. IV, 663 
— moiitanus. IV, 663. 
— .septentrionalis. IV, 663. 

tndact.vlus. IV, 663 
Apterygiformes V, біЮ. 
Aptervx. V, 691. 

— aiistralis. V, 691 
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Ai'ter\x maiitelli Л', 601. 
— oweni. А". (ІЭ1 

Ai)us inelba. П', 75R. 
Aquatili.s cinclus. IV, 78. 
Aciuila. VI, 291. 

— adalberti. VI, 303. 
albicilla. VI, 344. 

— albipoctus. VI. 314. 
— albirostris. VI, 321. 
— aiiiurensis. VI, 311. 
— armigera. VI, 399. 
— assimilis VI, 309. 

auilax. VI, 321. 
— balbusardus. VI, .4G3. 

beliicosa. Л І, 399. 
— Iiifasciata. VI, 8 i i . 
— boiu'lli. VI, 322. 
— brachydactyla. \ I, 337. 
— canadensis. \'I, 292 
— chrvsactos. A'l, 291. 
— еіапка. VI, 310 
— cuneicauda VI, 321. 

deserticola. VI, 345. 
— fasciata VI, 322. 
— fucosa. VI, 321. 
— fiilva. VI, 291. 
— iusca. VI, 310. 
— fuscoator. A'l, 310. 
— каІИса. VI, 337. 
— haliai'tus. VI, 363. 
— lieliaca. VI, 303. 
— iniperialis. VI, 303. 
— intermedia. VI, 322. 
— loucamplinmma. VI, 337. 
— leueocepliala. VI, 345. 

leucolena. VI, 303. 
— Icucorynlia. VI, 345 
— macei' VI, 345. 
— maciilatirostris. VI, 314. 
— iiiaviiia. VI, 863. 
— uiohiiiactiis. VI, 303. 
— niiimta VI, 314. 
— mofiilnik. VI, 303. 
— narvia. VI. 309. 
— naevioides. M , 311 
— nipalensis. Vl , 311. 
— nobilis. VI, 291. 
— nudipi-s VI, 314. 
— oriiMitalis. VI, 811 

lialasii. VI, 311. 
— paradoxa. VI, 314. 
— poniiata. A'l, 314. 
— ])iscatrix. A'l, 363. 
— pomacina. A'l, 309, 

ri])ana. VI, 303 
— r u ) ) r i Y o n t c r . V I , 3 2 2 . 
— rul'ouuchalis. A'l, 3o9. 
— subuaovia. VI, 309. 
— uiiicolor. VI. 310, 
— variabilis. VI, 369. 
— vittata. VI, a 10. 
— voc'ifova. A'l, 356. 

Aquibistur l)Oiiolli. VI, 322. 
Ava ai-acan^a. A", 330.. 

— aiariiima. A", 331. 
— brasilipiisis. A', 331, 
- - Canga, A', 330. 

Ara byacintbina. A', 330, 
— jamaicensis. V, 330 
— niacao. A', 331. 
— niaxiniilicn. A', 330 

Aracari- 701, 
Aracaris. lA", 700, 
Arakanga. A', 330. 
Aranms aquaticus V, 713, 
Агаропда lA", G02, 

— cai'oncule. lA', 602, 
Arara aracanga. A', 330 

— ararauua. A', 331. 
— carolincnsis. A', 322 
— chloroptcra. A', 331 
— erytbrofrons. A', 31Ѳ. 
— hy'acintliina. V, 330. 
— macao, V, 330. 

Ararakakadu. V, 396. 
Araras, V, .S29. 
Ararauua. V, 331. 
Aras. V, 329 
Arassari, IV, 700 и 701. 
Aratinga acutirostris. A', 316. 

— cantlinen.sis. 322. 
— ludoviciaiia. A', 322. 
— viridissimus. A', 316. 

Arbelorliina. П', 221. 
— L-yaiiea. IV, 221, 

Arceiitlioniis pilaris. lA', 91. 
Arcbibuteo. VI, 326. 

— africanus. V'l, 326, 
— alticrps. VI, 326 
— la^opus. VI, 320 
— pennatus, A'l, 326. 
— planicoi)s A'l, 326, 

Archicorax crassirostris, lA', 
480. 

Arctica alle. VI, 158. 
Ardea. VI, 527. 

— apquiuoctialis. A'l, 536, 
— alba VI, 532. 
— atra . A'l, 502. 
— atri.'ollis. VI 528 
— australasiae A'l, 545, 
— bubul(u,s. A'l, 531). 
— Candida. A'l, 532. 
— са.чріа, VI, 528. 
— castanca. V], 537, 
— clirysopeliirgus. A'l, 502, 
— ciconia. A'l, 553. 
— cineracea. A'l, 627. 
— cinerca. A'l, 527. 
— coniata. A'l, 537, 
— coroiiiandelica. A'l, 536. 
— cristata. VI, 527. 

cjirotta. VI, 432, 
— egrettoides, A'l, 532, 
— erytbroi)us. A'l, 537 
— Icrruginea. A'l, 545. 
— flavirostris. A'l, 532. 
— flavirostri.K, A'l, 530. 
— t'usca. A'I, 576. 

fjarzctta A'l, 533. 
— gigantca. A', 724, 
— giifantodcs. A'l, 529. 
— goliatb. VI, 529. 
— grisea. A'l, 545. 

Ardca grisca-alba, VI , 537. 
— grus. V, 724. 
— hudsonia, VI, 542, 
— liudsonis. VI, 542. 
— ibi.4. VI, 5,36. 
— immaculata. A'l, 533. 
— lentiginosa. A'l, 542. 
— leucopbaca A'l, 527. 
— longicolli.s. A'l, 533. 
— magnit'ica. A'l, 542. 
— marsigli, АЧ, 537. 
— mclanoe.Dphala. A'l, 528. 
— inclanorhyncha. A'l, 532. 
— minor A'l, 542. 
— minuta. A I. 538. 
— mode.sta. VI, 532. 
— II okoho, VI. 542. 
— monticola. A'J, 528, 
— naevia, A'l, 545. 
— nigra, A'l, 562. 
— nigrii)os. VI. 533, 
— iiivca. VI, 533. 
— iiobilis VI, 529, 
— nycticorax, A'l, 545. 
— obscura. A'I, 545. 
— oriontalis. \ I. 533. 
— pavonina. A', 729. 
— ])umila, A'l, 537. 
— ])uri)urata. VI, 528. 
— purpurea. A'I, 528. 
— nilloido.s. VI, 537. 
— rlnMiana. A'l, 527. 
— rufa. VI, ,V28 
— russata. VI, 536. 
— senegalensis. A'l, 537. 
— squajotta, A'l, 537. 
— stellaris. A'l, 541. 
— variogatn A'l, 528, 
— Virgo. A', 724 
— vulgari.s. A'l, 527. 
— xantbodactvlos. A'l, 5.33, 

Ardoidae. VI, 524. 
.\rdcnna mijor. \'I, 217. 
Ardpola bubulcus, VI, 536. 

— e(m\ata. A'l, 537. 
— coiomandclii'a. A'l, 536, 
— ibis. VI, 536. 

minuta. \ I, .038. 
— pusilla, VI, 538. 
— ralloides. A'l, 537. 
— ruficri.stLita. VI, 536. 

Ardetta. A I, 538. 
— minuta, VI, 538. 

Areniiria calidri.s. VI, 49. 
— cinrea. VI, 86. 
— grisea. A'l. 49. 
— interpros. A'l, 86. 
— vulgaris. A'l, 4'). 

Arginae. V 650 
Argus de Birmanic У, 648. 

gigantcus. V, (150. 
— pavoninus A', 6,50. 

Argusanus argus. A", 6.50. 
— gigantons A'. (І50, 

Argytria albicollis. IV. 746. 
Ani'uatcllii mai'itima. A'l, 42. 
Artanni'». lA', 434. 
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Artamus fuscus. IV, 435. 
Arunrlinaceus turdoides. 

132. 
Ascalaphi<a savigiiyi. V, 199. 
Ascolonax f^allinaRO. VI, 10. 

— Kallinula. VI 13. 
— major. VI, 8. 

Asio accipitrinus V, 200. 
— brachyotus V, 209. 
— italicus. V, 202. 
— otus. V, 203. 
— sandvicensis. V, 209. 
— scops. V, 212. 
— ulula. V, 209. 

Astur VI, 419. 
— atricapillus. VI, 419. 
— brachyrhynchus. VI, 419. 
— brevipes. VI, 411. 
— gallinarum. VI, 419 
— indicus. VI, 419. 
— major. VI, 411. 
— nisus. VI, 411. 
— palumbarius. VI, 419. 
— paradoxus. VI, 419. 
— polyzonus VI, 428. 

Astur secretarius. VI, 518 
Asturina. VI, 428. 

— hnrpyia. VI, 407 
— musicus. VI 428 
— polvzoiia. VI, 428. 

Atagen.' VI, 621. 
— arid. VI, 621 
— aquila. VI, 621. 

AtflRenidae. VI, 621. 
Athene cunicularia. V, 193. 

— dominieensis. V, 193. 
— Klaux. V, 186. 
— indipena. V, 186. 
— iiicridionalis. V, 186. 
— iioctua V, 186. 
— passeriiia. V, 189. 
— ])ersica. V, 186. 
— tciiKmalmi. V, 183. 

Atix liubara. VI, 179. 
Attagcii francoliuuB. V, 585. 

Hiontanus. V, 660. 
Atticora ambrosiaca. IV, 777. 
Atzcln. VI, 432. 
Auerhuhn V, 508. 
Austenifischcr. VI. 89. 
Australasia Novae - Hollan-

diao V, ЗѲ9. 
Austrulischer Fasankuckuck. 

V, 130. 
Autruche coramune. VI, 75.1. 

— sornali. VI, 755. 
Avis incendaria, IV, 521. 
Avocano. IV, 002 
Avocc'tte. VI 59. 
Avocottes. VI, 59. 
Aythya orythroccphala. VI, 

710. 
I'erina. VI. 716 

— fuligula VI, 719 
— kmcophthalrnos. VI, 717. 
— mnrila VI, 719. 
— mcrsa. VI, 725. 

Aythya nyroca. VI, 717. 
— rufina. VI, 717. 

B. 

Babillardea cape de velours. 
IV, 124. 

— i\ lunettes. IV, 12". 
Bachstelze. IV, 258. 
Bahila calipyga. IV, 182 
Balaenicipidae. VI, 650. 

I Balaeniceps. VI. 550. 
— rex. VI. 550. 

Balbusard. VI. 363. 
Balbusardus haliaiitus VI 363. 
Balearica pavoniiia V, 729. 
Baltimorevogel. IV, 401. 
Bananenfresser. V, 141 и 142. 
Bandsecadler. VI, 345. 
Bandvogel IV, 397. 
Bankivahubn. V, 615. 
Bankokil. V, 122. 
Banksiauus australis. V, 402. 

— galeatus. V, 400. 
Barbicans. IV, 708. 
Barbus. V, 161. 
Barge aboveuso. VI, Я . 

grise. VI, 24. 
Barges. VI, 21. 
Barita tibicen. IV, 525. 
Bartavelle. V, 668. 
Bartgeier. VI, 454. 
Bartgrasmackc. IV, 122. 
Bartmeise. IV. 201. 
Bartseescbwalbe. VI, 609. 
B;irtV(igel. IV, 703. 
Baryphonus cyanoceplialus 

V, 79. 
Batrachostomes. V, 258. 
Batradiostomus. V, 25R. 

auritus. V, 258. 
Batramia laticauda. VI, 39. 
Batraniius longicaudatus. Л І̂, 

39 
Baumfalke. VI, 2Г,8. 
Baumgiinse. VI, 675. 
Baumhopf. V, 35. 
Baumliopfe. V, 35. 
Baumlifllmer. V, 604. 
Bauinkuckuke. V, 82. 
Baumlaufcr. IV, 205. 
Baumlaufer. IV, 213. 
Bauniliest. V, 68. 
Baumlieste. V, 68. 
Baumnachtigail. IV, 129. 
Baumpieper. IV, 272. 
Baumschwalbcn. IV, 576. 
Baumsegler. IV, 778. 
Bcc croise i\ bandes blandies. 

IV, 350. 
a baiides rouges. IV, 355. 

— des i)ins. IV, 355. 
— ordinaire. iV, 355. 

Bei;-f'igue. IV, 554. 
Вое ouvert. VI, 572. 
Becasse ordinaire, VI, 2. 

Becasse sourde. VI, 13. 
Becasseaa. VI, 35. 
Beeasses. VI, 2. 
BOcassiiie. VI, 10. 
Becfigues. IV, 272. 
Bees crois6s. IV, 354. 

— en ciseaux. VI, 113. 
Bentevi. IV, 594. 
Berberfalke. VI, 247. 
Bergente. VI, 719. 
Bergeronette a cape noire. 

IV, 26-1. 
— boreaie. IV, 264. 
— champetre. IV, 264. 
— du printemps. IV, 263. 
— jaunatre. IV. 266. 

Bergfink. IV, 309 
BergflUevogel. IV, 104. 
Berghilnfling IV, 821. 
Berghahner. V, 56S. 
Berglaubsilnger. IV, 157 

i Bergleinfink. IV, 324. 
i Bergmeise. IV, 196 
1 Bergnympben. IV. 718. 

Bergstrandiaufer. VI, 44. 
Bernache 5, col rouge. VI, 670. 

— armee. VI, 675. 
— (lu Canada. VI, 672. 
— du nord. VI, 670 

Bernaches VI. 669. 
Bernicia aegyptiace. VI, 675. 

— brenta. 869. 
— canadensis. VI, 672. 

collaris. VI, 669. 
— erytbropus VI, 670 
— glaucogastcr. VI, 669. 
— leucopareia. VI, 672, 
— leui opsis VI, 670. 
— mdanopsls. VI 660. 
— micropus. VI, 669 
— mouaiha. VI, 66^. 
— ocaidentalis. VI, 672. 
— pallida. VI. 666. 
— platyuros. VI, 669. 
— ruHcollis. VI, 670. 
— torquata. VI, 669 

Boutdmpisc. VI, 202 
Biblis rupestris IV, 572 
Bienenfussor. V, 38 ii 40. 
Biboreau. VI, 545. 
Bindcntrogon V, 2. 
Birkliuhn. V, 524. 
Bizet. V, 442. 
Biziura mersa. VI, 725. 
Blac. VI„376. 
Blasspotter. IV, 154. 
Blassuhu V, 199 
BliitterhUlmchcn. VI, 1. 
Blatterrallfu VI, l. 
Blaudro.ssd. IV, 87 
BlauflUgdiger scbmal- scbua-

belsittidi. V, 316. 
Blaubiibcr. IV. 49Л 
Blaubulin. 622. 
Blaukehidien. IV, 54. 
Blaukiirncbon. V, ( 02. 
Blaumoiso. JV, 192. 
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Blaurackc. V, 2Г.5. 
Blauwangenspiiit. V, 41. 
Blumenkttsser. IV, 720 ii 721 
Ulumennyni ihen IV, 720. 
lllumensuru^us. V, 3. 
BoKenschnabcllerche. IV, 256 
Boiiimiir. IV, 310. 
Bolborliyiichs. V, 309 

— monachus. V, 309, 
Bombycilla bohemica lV, 5J8. 

— gari-ula. IV, 548. 
Bombycilliiiae IV, 548 
Boinbyciphora f;arrula.IV,548. 

— poliocepliahi. IV, 648. 
Bonibycystomus fullerstonii 

Bombvcivori garrula. IV, 
548: 

— poliocei)hala IV, 648. 
Bonasa betulina V, 538. 

— pyrenaiea. V, 491. 
— sylvestris. V, 538. 

Bonasia albigularis. V, 538. 
— betulina. V, 538. 

lagopu.s V. 538. 
— minor. V, 538 
— runostris V. 538. 
— sylvestris V, 638. 

Bondree commune. VI, 309. 
Bondrees. VI, ЗьЭ. 
Boscis rosea IV, 4':i0. 
Botaurus. VI, 541. 

— adspcrsus. VI, 542. 
— arundiiiaceus. VI, 541, 
— lacustris. VI. 541. 
— leiitiginosus VI, 542, 
— minor. VI, 637 
— minor. VI, 542 
— miuutus VI, 538 
— miiffitan.s VI, 542. 
— naevius. VI, 045. 

pusillu.s. VI, 538. 
— stellaris. VI, S4 l . 
— tayarensis. VI, 541. 

Bouscarle cprtluole. IV, 142 
cetti IV, 1.50. 

— fluviatilc IV. 14G. 
— lusiiinoide IV, 148. 

Bouvrouil de siberie. IV, 347. 
du desert. IV, 351 

— onlinaiie IV, 848 
— rose. IV, 342. 

Braciipicper IV, 27«. 
Brauhscbwalbe. VI, 93. 
Braclischwalben. VI, 93. 
Brachvogt'l. VI, 17. 
Brachvi^gel. VI, 17. 
Brachylophus viridis. IV, (;27. 
Bracliyotus. aegulius. V, 209. 

agrarius V, 209. 
— ca.ssinii 20ІІ. 
— Icucopsis. V, 209 

i)alustri.s. V, 209. 
Brachy))0(lelae IV, 232 
Brachypronis. IV, 513. 

cinorous. IV, 513. 
Bracli>i)tert's. \ I, 628. 

Brachypus nmrarius IV, 770. 
Brachystoma cinerca. IV, 613. 
Brachystoine gris IV, 613. 
Brachyurus Ьепкаіепзіз. IV, 

578. 
— eoroiiatus. IV 578 
— maculatus IV, 578. 

Bradypterus IV, 16o. 
— cettii. IV, 160 

Brandgans. VI, 681. 
Brandseeschwalbe VI, 101. 
Branta. VI, 689 

— l)onucla VI, 669. 
— canadensis VI, 672. 
— leucopsis. VI, 670. 
— ruficoilis. VI, «70. 
~ rutina. VI, 717. 

Braunkehlchen. IV, 69. 
Braunpieper IV, 274. 
Breitschwanzlori. V, 364. 
Вгёѵе du Beiigale. IV, 678. 
Breves. IV, 678. 
Brilleneiite. VI, 715. 
BrillengrasmOcke. IV, 120. 
Brillentaucher VI, 194, 
Brotogerys. V, 315. 

tirica. V, 316, 
viridissima. V, 316. 

Bruant. IV, 367. 
sourcils jaunes. IV, 

884. 
— ^ teto grise. IV 380. 
— a teto noiro IV, 383. 
— oommun. IV ,̂ 378. 
— (le Laponie. IV, 367. 
— dos marais. IV, 371 
— des iieiges IV, 3C9. 

des pins. IV, 384 
— des roseaux IV, Э71. 
— des saules. IV, 382. 
— fou IV, 381. 
— jauno IV, 377. 
— provoncal. IV, 373 
— strie. IV, 384. 

Bruaiits. IV, 367. 
BruclihOhnohon V, 708. 
iTuelirohrsiingor. IV, 150 
Bruohwa-sserlilufer. VI, 3.") 
Uruiiotte. VI, 47 
Bubo ascalaphus. V, 199. 
— europaeus. V, 197. 
— germanious. V, 197. 
— grandi.4, V, 197 
— ignavus. V, 197. 
— maximus. V, 197. 
— melanotus. V, 197. 

microcephalus. V, 197. 
otus. V, 202. 
pallidas V, 197. 

— scandiacus. V, 197. 
— .scops. V, 212. 

soptentrionalis. V, 197. 
— sibiricus. V, 197. 

turcomanus. V, 199. 
Buboiildao. V, 197. 
BubulcHs ibis. VI, 636. 
Bucanetcs gitliagincus. I V,351. 

Buceo af'ricanus. V, 273. 
— flavigulus. IV, 704. 
— fuscus. V, 152. 
— liaometoccjibalus. IV, 7(i4. 
— indicns. IV, 704. 

lathami. IV, 704. 
— lutens. IV, 704. 
— niargaritatus. IV, 705. 
— nanus. IV, 704. 
— parvus. IV, 704. 
— philippensi.s IV, 704. 
— rafWcsii. IV 704. 
— rubrifions. IV, 704. 
— striatus. V, 169. 

Bucconidae V, 151. 
Bucephala albeoln. VI, 721. 
— americana, VI, 721. 
— clangula. VI, 721. 
— histrionica. VI, 723. 
— islandica. VI, 721. 

Bucoros. V, 16. 
— abyssinicus. V, 25. 

bicornis. V, 15. 
— cavatus. V, 16. 
— cristatus. V, 15. 
— crytbrdrlivnelms. V, 12. 
— liomrai. V, 15. 
— loadbeatori. V, 25. 
— leucopareus. V. 12. 
— nasutus. V, 12. 
— plicatus. V, 22. 
— subruficollis. V, 22 

Buccrotcs. V, 10. 
Bucerotidae. V, 10. 
Bucerotides. V, 10. 
Bucia athertoni. V, 60. 

— nipalensis. V, 51. 
Bucorax abyssinicus. V, 25. 
Bucorve d'Abyssinio. V, 25. 
Bucorvus aby.ssinicu.s. V, 25. 
Budytes. IV, 263. 

— borcalis. IV 284. 
— campestris. IV, ?64. 
— citreolus. IV, У66. 
— <lubius. IV, 263 
— fasciatus. IV, 203. 
— Havus. IV. 263. 
— fulviventris. IV, 26.4 
— melanoccphalus. IV, 264. 
— melanotis. [V, 263. 
— jivgmaeus. IV, 9і>я. 
— scliisticeps IV, 263. 

BUffeleute. VX 721. 
Bul-bul gris. IV, 232. 

— sombre. IV 2,42. 
Bul-buls. IV, 2.42, 
Bulweria columbine. VI, 214. 
Blindelnister. IV, 688. 
Buntspecbt IV. 665 II 666 
Buntspeclite. IV, 052. 
Bunttodi. V, 76. 
Bupbaga. IV, 424 

atVicanoides. IV, 426. 
— (.'rytbrorhyiicha.. I \ ' , 425 

halicMsinica. П', 42.o. 
Buphagus skua VI, l.'U. 
Вирішч castancus, \'I, 637. 
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Buphus comatus. ^'I. 537. 
— coromandelicus. VI, 536. 
— illyridus. VI, 537. 
— ralloides. VI, 537. 
— russatus. VI 536. 

BttrstenvoRcl. IV, 449. 
Buscarla cia. lA', 381. 
Buschhuhn. V, 682. 
Buschkuckucke. V, 122. 
BuschschlUpfer. IV, 169. 
BuschwUrger. IV, 540. 
Buse commune. YI, 330. 
— feroce. VI, 331. 
— des steppes. VI, 331. 
— pattuc. VI, 32G. 

Buses. VI, 330. 
Bussarrlo. YI, 291. 
Bussarde. YI, 330. 
Butaetus buteo. 326. 

— laRopus. VI, 326. 
— leucurus. VI, 331. 
— pennatus. VI, 314. 

Butalis africana. lY, 552. 
— alpestris. ІЛ', 652. 
— <lome.4tica. lY , 552. 
— Rrisola. IV, 552. 
— montana. IV, 552. 
— piiuitorum. IV, 552. 

Butaquilu loucocephala. IV, 
331. 

— strophiata. VI, 314. 
Buteo. VI, 330. 
— aeruginosus. YI, 440. 
— all)i(Uis > 1, 330. 
— apivorus. VI, .469. 
— aquilinus. VI, 331. 
— cancsccns. VI, 331. 
— capon,si.s. YI, 331. 
— cinercus. YI, 330. 
— cutens is . \ ' I З.Ч1. 
— f l e la land i i . VI. 331. 
— desertorum. VI, 331. 
— iasciatus. VI, 330. 
— t'cmx. VI, 3SI 
— i'uliKinosus. VI, 331. 

gallicus. VI, 337. 
— )af,'()pu.s. YI, Я26. 
— l(;ucocoi)halus. \'I, 331. 
— loiwipes. VI, 331. 
— medius. VI, 3.40. 
— minor. YI, 331. 
— miirum. Yi , 330. 
— mutaiis. YI, 330, 
— nif,'ricans. YI, 331. 
— pectoralis. VI. 381. 
— rufinus. YI. 331. 
— riiliventer. VI, 331. 
— .scptcntrionalis. YI, 330. 
— tacliardus. VI, 331. 
— vocif(!ru.4, A'I Я70. 
— vulf,'ari.s VI, 3.30. 
— vulpinas. YI, 331. 

Buteoninae. YI, 291. 
Butooni.sus friiigillariu.s. Л'І, 

411, 
Butor YI, ,'•.41. 

— americanus. VI, 642. 

Butor d'Am6rique Л'І, 542, 
— lentiginotus. VI 542 

Butorius. YI, 541. 
Buzard pale. YI, 431. 
Buzards. YI, 431. 

c. 
Cacatocorves V, 400. 
Cacatois. Y, 390. 

— a tete rouge. Y, 400. 
— Л, trompe, V. 408. 
— de Banks. V, 402. 
— des Molluques. V, 405. 
— fouillour. V, 408. 
— inka. 407. 
— Kea. V. 411. 
— noir Y 390. 

Cacatua alecto. Y. 3!>G. 
— aterriraa. Y, 396. 
— banksi, V, 402. 
— erytroloi)hus, Y, 405 
— galeata. Y, 405. 
— intermedia. Y, 396 
— Icadbeateri. Y, 407. 
— moluc'cen.sis. Y, 405. 
— nasica. V, 408. 
— rosacea. V, 405. 
— rubrocristatus Y, 405. 
— tcnuiro.stri.s. Y, 408. 

Caccabis. Y, 568. 
— chukar. Y, 568. 
— graeca. Л', 568. 
— petrosa. V, 577. 
— rubra. V, 572. 
— I'ufa. Y. 572. 
— .sa.\atili,s. Y, 5СЯ 

Caoreba curruca. IV. 223. 
— cvanoa. IV, 221. 
— fl'aveola. IV, 222 
— jamaicensis. lY, 223. 

Cagou V, 741. 
Caille. Л', 59(i. 
Calamantiioila tintinabuluin. 

IV, 174 
Calamodus anuaticu.s. ІЛ', 141. 

— pliragmilis. IV, 138. 
— salicariu.s. IV, 141. 
— scbocnobiicnus. IV, 138. 

Calamodyta aquatica. IY,141. 
— arundinacoa. I\ ' , 132. 
~ boeticula. IV, 134. 
— cettii. IV, 150. 
— laiiceolata. lY, 142. 
— melanojjogon. IV, 149. 
— palustris IV, 135. 
— phragmitis IV, 138. 
— rufescens. IV, 134. 
— sericea. IV, 150. 
— stropera. IV, 134. 

Calainohcrpe arbustorum. I \ ' , 
134. 

— aiTindinacca. IV, 134 
— rettii lY , 50. 
— familiaris. lY. 129. 
— fruticola, IV, 135. 

Calamolierpe galactodes lY, 
129 

locustella. lY, 142. 
— obscuro-capilla lY, 1,34 
— palustris. lY, 185. 
— pinetorum. IV, 134, 
— pratensis. IV, ],S5. 
— rufescens. IV, 134. 
— scita. IV, 136. 
— tenuirostris. IV, 142. 
— turdina. IV. 182 

Calaniophilus l)arbatus.I V,20l. 
— biarmicus. IV, 201 
— sibiricus. lY , 201. 

Calanderlercbe. IV, 240. 
Calandrella brachydactyla.IY, 

— deserti. lY, 2.54. 
— immnculata. lY . 239. 
— hermonensis. IV. 239. 
— sibirica. lY. 243. 

Calandritis brachydactyla.IY, 
239 

— kollyi. IV, 239. 
— macroptera. IV. 239. 

Calao biconie. V, 15. 
— do la Nouvelle Guiiicc, 

Y, 22. 
— des Indes. Y, 22 
— Tock. Y, 12. 

Calao,s. Y, 10. 
— a casque. Y, 15. 
— sons casque. ,V 13. 

Calcarius. I \ , 367 
lapponicus IV. 367, 

— iiivali.s IV, 369, 
CalcitoR auratus. V, 103. 
Calidri-s americana. Л'І 40. 

— arcnaria, YI, 41), 
— canutus, "\'I. 42, 
— grisea, VI, 49. 
— islandica. YI, 32. 
— mulleri, VI, 49. 
— rubidus. \ 49. 
— triiigoides Л І, 4!) 

Calliciien mici-ojins, YI, 717. 
— rufe,scons. A 1, 717. 
— ruticeps. YI, 717. 

rufiuus. VI, 717. 
— subruHnus. VI, 717. 

Calliope. IV, 59 и 5S. 
— kamtscliatkcnsis. IV, 59, 
— lothami. IV, 59. 
— suocioides, lY, 56. 

C.allipepla, Y 608, 
— californica. A", 608, 
— gambeli, Y, 6(»8. 
— picta. V, 610. 
— vnnusta. Y, 608 

Calliijsittacus novae-liollan-
diae V, 878. 

Calloccpiialon australe,V,40n. 
— galcatum Y, 400. 

Calobates sulfiirea, IV, 261. 
Calocitta .sinensis TV, 4м9 
Calodcra maculata. IV, 459, 
Calocnas luzonica. A', 4C0. 
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Caloenas nicobarica. V, 46;). 
Calokitta erythrorlivncha. IV, 

48'.). 
Ca lonsitta novae-holl;i ndiae 

V, 378. 
Calurus V, 8. 

— ]tara(liseu.s. V, 8. 
— resplemlens V, 8. 

Calyptorhynchus V, 400 
— banksii V, 402. 
— cookii V, 402 
— Kaleatus. Л', 400. 
— leai'hi V, 402 
— inacrorhyiiPluis. V, 402. 
— tenuiiinckii. y , 402. 

Camouclie VI, 73"). 
CanipeiiliaKi'lae. IV, 545. 
Cami)ephilus bairdi IV, 659. 

— friiicipali.s. IV, 659. 
Campylopterinae. IV, 718. 
Canard arlequin. VI, 723. 

— de la Caroline. VI, 704. 
ordmaire. VI. (192. 

— siffleur. VI, 691. 
Canards. M , 690. 

— plongeurs ^'I, 
Canario IV, 338. 
Cancroma cancropliaga A'l, 

548. 
— cochlea rca VI, 54.Ч. 

CancrophaRus minor. VI, 537. 
Cannabina arbustorum IV, 

320. 
— citrinella. IV. 329. 
— iiavirostris IV, 321. 
— linaria. IV, 3^3. 
— linota IV, 320. 
— m a j o r I V , 3 2 0 . 
— media IV, 821. 
— inicrorhynclios. IV, 321. 

minor. IV, 820. 
— moiitium. IV, 321. 
— pinetornm. IV, 320 

Cannepetierc. АЧ, 173. 
Canutus cinercus VI, 42. 

— islandicu.s. VI, 42. 
Capito fuscus. Л', 152. 

— iudicus. IV, 704. 
— marKaritatus IV, 705. 

Capitouidao П', 703. 
Caprimulpi. V, 216. 
CaiiriiniilM-i<irto Л', 21G. 
Cai>rimult,'us V, 220. 

— at'ricanus. V, 227. 
— amcricanus V, 239. 

- Іюгеапіі. У, 224. 
— cari])en.sis. Л", 247 
— claiiiator. V, 223. 
— climac urus. A , 224. 
— cri,status. V. 260. 
— ouropai'u.s. V, 220. 
— oxiiiiius. V, ІІ2Я. 
— foliorum. V. 220 
— t'orcipatus. V, 2^5. 
— lurcntus. V, 224. 
— indicib. V, 233. 
— isabollinus, Л', 238. 

CaprimulRUs lonfiicaudu.s.V, 224 
— lonpipennis V, 227. 
— lunulatus V. 260. 

I — macrocprcu.s. У, 224 
I — macrodiptcrvx V, 227 
I — maculatu.s 220. 

— ineRaluru.s. V, 2 >5. 
— novao-hollandiae V, 260. 
— podarfius V, 254. 
— i)opptue. V, 239. 
— punctatus V, 220. 

ruficollis V, 222 
— rutitortjuatus A", 222. 
— S])okei. V, 226 
— stri^oides V. 254. 
— vieder.sporRii. У. 224. 
— virRlnianas. V, 239. 

vittatus V, 2 .0. 
— vociforus. V, 223. 
— vulgaris Л', 220 

Caracara comniun. VI, 450. 
— vulgari.s. A'l, 450. 

Caracanis. A'l, 44n. 
Caranclio. VI, 4Ю. 
Carbo albiventcr. VI, 601. 

— brachyurus. A'I, 693. 
— connoranus. A'l, «01. 
— crassirostris. A'l, 601 
— cristatus. VI, 60.8. 
— p-aculus. A'l, 603. 
— javanicus, A'l, 603. 
— leucogaster. A'l, 601. 
— mclaiioijnaHius. A'l, 603. 
— niepcii. A'l, 603. 
— nudifiula VI, 601. 
— pygitracus. A'l, 603. 

Carbonarius iiiartius IA',C52. 
Cardinal de Ѵігяіпіе IV,364. 

— rouge lA', 362 
Cardinal IV, 361. 
Cardiualis \ii-ginianus lA'', 

364. 
Carduclus auratus IV, 331. 

— clefians. IV, 331 
— gcniianicus lA', 351. 
— septontrionalis lA', 331 
— spinus IV, 327 

Cariaina cristata A", 734, 
— saurop!iat;a A' 734 

Caricicola afjuatica. IV, 141. 
— carii'rti lA', 141 
— phrapimitis lA', 138 

Cariiio A', 186. 
— glaux V, 186 
— meridioiilals A', 186. 
— noctua A', 186 
— passerina A', 189 

Carouge brmiet Л' . 405. 
— commandcur lA', 407 
— nryzivoro lA', 403. 

Carouges IV, 403 
Carpoilacus crassirostris. IV, 

351 
— erytbriims lA', 342. 
— iiayiaudci lA'. 351 
— siliiricus. lA', 347. 

Cariiopbagiiiac. У, 46;^. 

Caryocatactos nucifraga. IV, 
507 

Caryocton galeatus A', 400 
Ca.sarca riitila \ 678. 
Casmar IV, 602 
Casoar i casque A'l, 748. 

— de noiinett. VI, 718. 
Casuars VI, 747 
Cassc-noix i long bee IV, 

507. 
— ordinaire IV, 507. 

Ca.ssicus IV, 409 
— cristatuK IV, 410. 

Cassique IV, 410 
Cassiques IV, 409 
Casuarius galeatu.s 748 

— novae - hollaudiae A"I, 
751. 

Catharista VI, 512. 
— atrata A'l, 513. 
— aura. VI, 512 
— burroviana A'l, 512. 

Catbariste VI, 512 
Catliari.stos. VI, 512 
Catarrbactes f'lisca \'I. 134 

— i)arasitica A'l. 137. 
— poniarina. A'l, 134 

ricbardsonii. VI, 138. 
— rvngvia A'l, 153 
— skua VI, 134. 
— troilo. VI, 1.53 

vulgaris VI, 1-34. 
Catbartos atratus. A'l, 513 

— aura VI. 512 
— faetens VI, 513. 
— griphus. VI, .60.'). 
— nionachus Vl , 502. 
— papa A'l, 510. 
— ricordi VI, 512 
— niliicollis VI, 612 
— septentrionalis A'l, B12 
— uriiicola A'l, 512. 

Catbeturus australis. V, 682 
— latlirtiiii A', 682. 
— nibrij)es. A', 680. 

Catoiitrophorus semipabiiatus. 
VI, 51. 

Caurales. V, 738 
Cecroi)is capnnsis. IV, 568. 

— rufula IV 568. 
— rustica. IV, 5rt2. 

Centrnpe faisan. A', 130. 
Centropliancs Lai)poniea IV, 

3(i7 
Centropus. A', 128 

— aegvptius. V, 129. 
— anselli. V, 1^9 

— pliasianus. V. 130. 
— .sonegalensis 129 
— superciliosus. V, 129. 

Centrnurus australis. A", 410. 
Centuvus caroliiiensisV, 322. 
Cepbalopterus. IV, HOO. 

— calvus, IV 600. 
— oniatus iV. (ioi, 

Cepplius alle. VI, 1.'.8-
— incticus. VI, l.M 
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Ceiiphus arcticus. VI, 089. 
— t'aerocDsis. VI, 151. 
— Kbveialis. VI, 151. 

f;rvllu VI, 151 
lactfolus VI, 15]. 

— mandtii VI, 151. 
— incisncri VI, 151. 
— scopa. VI, 576. 
— septcntrionalis. VI, 640. 
— btellatus. VI, 640 
— tornuatus. VI, 639. 

Ceratoplepharuin arcticum. 
VI, 140. 

Ceratornis. V, fi4.4. 
— melanocephala. V. 644 
— satyra. V, 643 
— tcmmiiickii V, 643. 

Cerclineis cenchris VI, 281 
— media. VI, 274. 
— muruni VI, 274. 

paradoxa. VI, S;81. 
— ruficauda VI, 281. 
— rufipes. 285. 
— tiniiuiicula. VI, 274 
— vesportinus. VI, '285. 

Corconectos inersa. VI, 725. 
Ceroopsis. VI, 687 

— australis. VI, H87. 
— cincreus. VI, 687 
— novao-hollandcae. VI, 

Cerionii.4 lathami V, 043. 
satyva. V, (>43. 

Ccrthia americana. 213. 
aniiillata IV, 2Jl. 
l)rac-hydai:tyla. IV, 213 

— coiiciimata. IV, 223. 
— costac IV, 213. 
— cyaiiea IV, 221. 
— cvanonastra. IV, 221. 
— fatriiliaris IV, 213. 
— fasciata. IV, 213. 

f lavcola IV 222 
— loiigicauda. IV, 213. 

muraria IV, Э15. 
— iiattercri IV, 213. | 
— scandula IV, 213. ! 
— tunuTi IV, 213. 

Ccrthiidac IV, 205. 
Certliiinae. IV, 213. 
Corthilauda bifasciata. IV, 

256. I 

— boysii IV, 248 
— desei'torum. IV, 256. 
— <1()гіа(! IV, 256 
— diipoiitii IV, 256. 
— incridionalis. IV, 256. 
— salviiii. П' . 256. 

Certliiola Паѵсоіа IV, 222. 
Cerylc V, (>3 

— bicincta V, 63 
— loucomelaiiura. V, 63. 
— pic V, 6ГІ 
— rudis V, 6.̂ . 
— varia. V, 63. 

CcryltVs. V, 63. 
Cct,osi)aradcs cbunieus. VI, 

126. 

Cettia attinisonaiis IV, 150. 
— boeticula. IV, 134. 
— cett i i I V , 150. 
— lusrinioides. IV, 148 
— теіапороцоп IV, 140. 
— sericca. IV, 150. 

Chacuru pcrlc IV, 705. 
Chaetopus francoliiius V, 585 
Chalcopelia afra. V, 446. 

— chalcopslos V, 446. 
Chalcophane pourpre. IV, 

413 
Chalcophanes. IV, 413. 

— quiscalus. IV, 413. 
Chafu. IV, 410. 
Charadriidae. VI, 1. 
Cliaradriiformes. VI, 1. 
Charadriinae. Л І̂, 62. 
Charadriornithcs. VI, 1. 
Charadrius. VI, 71. 

— aepyptiacus. VI, 83 
— africanus. VI, 83. 
— albifrons. VI, 79. 
— alexaiulriiius VI, 79. 

altifroiis. YI, 73. 
— aiiKlus, VI, 75. 
— apricarius. VI, 73. 
— asiaticus VI, 70. 
— auratus VI 73. 
— aureus. VI, 73 
— calidris. VI, 49. 
— cantianus. VI, 79. 
— casp ius V I , 70. 
— ciucluK. VI, 80. 
— corrira VI , 80. 
— eristatus. VI, ()9._ 
— curonicus. VI. 76. 
— fluviatilis VI, 78. 
— t'uleus. VI, 7:i 
— «allicus VI, 80. 
— каѵіа. IV, 62. 
— nigas VI, 70. 

Klaricopus VI, 73. 
— Kvev'aris. VT, 67 
— helveticus. VI. 72. 

hiaticula. VI, 78. 
— liiaticuloides. VI, 78. 
— hypomelaiius VI, 72. 
— illyricus VI, 182. 
— intenriedius. VI, 78. 
— ju^ularis. VI, 70. 
— leucurus. VI, 68. 
— littoralis VI, 79. 
— loiigiiostvis. Vl , 72. 
— mL'lanocci)balus. VI , 83. 

minor . V I . 78. 
— mimitus VI, 78. 
— niorinellu.s. VI , 75 
— Tiaevius. VI, 72 
— ocdicneinus VI, 182, 

l)anU'la. VI, 72 
pcrsicus VI, 09 

— piiiiiiipinus VI,78. 
— pluvialis. VI, 73 

— imsi l lus . V I , 7H. 
— n i b i d i i s . V I , 4 9 
— S(',<>l<)j»ax. V I , 182 

Charadrius sibiriuus. VI, 75 
— spinosus. VI, 6Я 
— .squatarola. VI, 72. 

t i i lensis VI 73 
— tataricus. VI, 75 
— torquatus VI, 78 
— tracliilus VI, 79 
— vanollus YI, 62 
— varius VI, 72 
— ventralis. VI 67 
— virRinianus. VI, 73. 
— virginiuus VI, 73 
— ѵакіегі. VI, 67. 
— xanthocheilus VI, 73. 
— zoiiatus. VI. 78. 

СЬагЬоппіёге. IV, 190. 
Chardonneret. IV, 331. 
Chasmorhynchus IV, 602. 

— carnunruiatus. IV. 609. 
— iiudicollis. IV, 602. 
— tricarunculatus. IV, 602. 
— variegatus. IV, 602. 

Chat-lmant. V, 165. 
Chats-huants. V, 164. 
Chaulelasmus americanus. VI, 

693 
— angustrlrostris. VI, 698. 
— cinereu.s. VI H93. 
— streperus. VI, 693. 

Chaulodo.s strepera VI, 693 
Cheimoniatridactyla. VI, 128. 
Chrlidoii fenestraiuui. IV, 

569. 
— microrlivnchos IV, 574. 
— minor 'IV, 569. 
— rupestris. IV, 569. 
— rui)estri.s IV, 572. 
— urhica IV. 569. 

Clielidonaria IV, 069 
urbica IV. 569. 

Chema. VI, 131. 
— sabinii. VI, 131. 

Chen albatus. VI. 668. 
hyperborous. VI, 6K8. 

Chcnalopex. VI, 675. 
— aegyptiacus. Y'l, 675. 
— varius VI , 675 

Chenopsis atrasa. VI, 65:1. 
Chetturia flavipes. VI, 68 

— grcftaria. V l , 67. 
— leutura VI. 68. 

Chevalier d'Amerique. YI, S9 
— desetangs VI, 30 
— du Caucase Vl, 40. 

gambette VI, 82. 
— macule VI, 37. 
— iioir. VI. 33. 
— ветіраЬпё. VI, 61 

Chevaliers VI, 25. 
ChevecbB blanche. V, 174. 

— de Laponie. V, 172. 
— de rOural. V,169. 
— grisc V, 172. 
— ])erlcc V, 183. 
— rou.4.4(! V, 189. 

Chibia malabroidos. IV, 4Л9 
Chimaehina. VI, 447. 
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Chimaiigo. VI, 449. 
Chimborazovogel IV, 718. 
Chiiiochen hyperborca. VI, 

668. 
Chionospina nivalis. IV, 312. 
Chipeau. VI, 693. 
Chiquera ruficollis, VI, 2.56 
Chiromachacris manacus IV, 

590. 
Chizaornis zonura. V, 147. 
Chlamydera maculata. IV, 

4.59. 
Chiamidodera holosericea IV, 

467. 
— maculata. IV, 459. 

Chlamydorinae. IV, 457. 
Clilamydotis hubara. VI, 179. 
Chloris aurantiiventris. IV, 

318 
flavigastcr. IV, 318. 

— hortensis. IV, 318. 
— pinetorum IV, 318. 

Chloropeta pallida. IV, 164. 
Chloropicus canus. IV, 632. 

— viridis IV, 627. 
Chloropsis aurifron.s IV, 231. 

— malabaricus. IV, -̂ 31. 
Chlorospiza chloris. IV, 318, 

— chl.irotica. IV, 318. 
— citrinella. IV, 3'J9. 
— incerta. IV, 342 

Chocard dcs Alpc.s IV, 519 
— maculc. IV, 459 
— violet. IV, 4.57. 

Chocards. IV. 457. 
Chordeiles. V, 239. 

— de Virginie. V, 239. 
Chordeiles. V, 239. 

— virginianus. V, 239 
Chorys arborea IV, 251 
Choucari dc paradis IV, 439 

— uris. [V, 441. 
noir. IV, 441. 

— triste IV. 440 
Choucaris IV. 439. 
Choucas. IV, 4ѲІ. 
Cliouc'tte commuiic. V, 18к. 

— des prairies. V, 194. 
— брегѵіег V, 177. 
— faucon. V. 178. 
— glauque V, 186. 
— lapiii. V, 193 
•— des terriers. V, 193. 

Clioiutka alpina. V, 587 
Chroicocejiliiilus caniceps. VI, 

123. 
— capistratus. VI, 123. 
— gelastes. VI, 119. 
— ictyalus VI, 12^ 
— nielanocenhalcs. VI, 120. 
— minor. VI, 123. 
— m i n u t u s . VI , 123. 
— pileatus. VT, 123. 
— ridibundus. VI, 123. 

Chrysococcyx V, 103. 
— auratus. V, 103. 
— cupreus. V, 103. 

Chrysolophus pictus. V, 631. 
Chrysomitris. IV, 327. 

— citrinella. IV, 329. 
— epinus IV, 327. 

Chrysotis amazoiiica. V, 30.5. 
— jamaicensis. V, 305. 

Cicinnurus regius. IV, 449. 
— re.4. IV, 449 
— spinturnix. IV, 449. 

Ciconia VI, 553. 
— abdimii. VI, 563. 
— alba. VI, 553. 
— albescens. VI, 533. 
— argala. VI, 568. 
— Candida. VI, 553. 
— erumenifera VI, .567. 

ephippiorhyncha VI, 565. 
— iusca. VI. 562. 
— major. VI. 553. 
— marabou. VI, 568. 
— nigra. VI, 562. 
— nivea VI, 553 
— senegalensis. VI, 56"). 
— vetula. VI, 568. 

Ciooniidae. VI 552 
Ciconiiformes. VI, 221. 
Cigogno africaine. V[, 563. 

— comniune. VI, 553. 
— noire. VI, iSH2. 

Cigognes. VI 55S II 563. 
— i\ sac VI, 567. 

Ciiiclo alpestre. VI, 7.9. 
— ventre noir. VI, 78. 

Cincles. VI 77 
Cinclus IV, 77. 

— albicollis. IV, 78 
— acjuaticus. IV, 78. 
— cashmiriensis. IV, 78. 
— interpres VI, 86. 
— medius. IV, 78. 
— melanogaster IV, 78. 
— merula IV. 78. 
— morinella. VI, 86. 
— peregrinns. IV^ 78. 
— rufipectoralis IV. 78 

Cinclus rufivcntris. IV, 78. 
— rui)estris. IV, 78 
— septentrionali.s. IV, 78. 

Cinnamolegus papuensis. IV, 
455. 

Cinnipis metallica IV, 225. 
Cinnyricinclus leucogastcr. 

IV, 431. 
Circaetp vautour. VI, 360 
Circaetos. VI, .46. 
Circaetus. VI, 336. 
— anguium. VI, 330 
— antarcticus. VI, 449. 
— brachydactilus. VI, -330. 
— eoaudatus. VI, 341. 
— ferox. VI, 331. 
— gallicu-s VI, 330. 
— hypoleucus. VI, 3,Ж). 
— Icuco isis. VI, 336. 
— inerif ionalis. VI, 336. 
— iioviK^-zolaiidiae. VI, 449. 

Drientalis VI, 336. 

7 0 3 

Circaetus paradoxus. VI, 33: 
— radiatus. VI, 454. 

Circus. VI, 431. 
aeruginosus. VI, 440. 
americanus. V, 113. 

— arundinaceus. VI, 440. 
— eineraceus VI, 445 
— cinerarius. VI, 436. 
— cinerascens VI, 436. 
— cinereus. VI, 431. 

cyaneus. VI, 431. 
— diilmatinus VI, 4 i l . 
— gallinarius. VI, 431 
— macrourus. VI. 431. 
— macrurus VI, 4Ы 
— montegui. VI, 436 
— nigriponnis VI, 431 
— pallens. VI. 431. 
— pallidus. VI, 431. 
— pygargus. VI, 431. 
— pvgargus. VI, 435. 
— rut'us. VI, 440. 
— swainsonii. VI, 431. 

Cissa. IV, 489. 
— erythrorhyndia. IV, 48J 
— sinensis. IV, 489. 

Cistensiinger. IV, 174. 
Cisticola. IV, 174. 

— arquata. IV, 174. 
— ayresii, IV, 174. 
— cursitans. IV, 174. 
— luropaca IV. 174 
— lanceolata. IV, 142. 
— muuipurensis IV, 174. 
— schocnicla. IV, 174. 
— terrestris. IV, 174. 
— tintiniiabulans. IV, 174. 

Cisticole ordinaire. IV, 174. 
Cisticoles. IV, 174, 
Cisticoliuae. IV. 174. 
Citrinella alpina IV, Я29. 

— brumalis. IV, 31-9. 
— chrysophryx. IV, 384. 
— eia. IV, 381. 
— iiioridionalis. IV, 381. 
— serinus. IV, ,429. 

Citta abdoininaii.s. IV, 578. 
Clematores. IV, 577. 
Clangula nlbeola. VI, 721. 

— ainericana VI, 7:il. 
— barrowii. VI, 721. 
— brachyrhynchos. VI, 7кЗ. 
— chrysophthahnos. VI, 721. 
— faberi. VI. 
— glacialis. VI, 72.). 
— glacion VI, 721. 
— I istrionica. VI, 723. 
— hyemalis. VI, 723. 
— islandica. VI, 721. 
— leucomela. VI, 7:il. 
— megauros. VI, 72.'i. 
— minuta. VI, 723 
— nmsiua. VI, 723. 
— j eregrina VI, 721 
— scapuliiris. VI, 721. 
— stollcri. VI, 724. 
— torquHta. VI, 723. 
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Сіаііциіа vulgaris YI, 721. 
Clcptcs pica. IV, 484. 
Clivicola IV, 57a. 

riparia. IV, 574. 
— rupestria. IV, 67-2. 

riupilarus fu.scus VI, 120. 
Clypcata brachyrlivnchos. VI, 

701. 
— macrorliynchos. VI, 701. 
— platyrliynchos. Л'І, 701. 
— pomarina. VI, 701. 

Coccoborinae. IV, 361. 
Coccoborus. IV, 362. 

— ludovicianus IV, 361. 
— virptinianus. IV, 3G4. 

Coccothraustcs. IV, 302. 
— atriKularis. IV, 302. 
— cardiualis. IV, 3G4. 
— cerasorum. IV, 302. 
— d i l o r i s . I V , 31Ѳ. 
— defonnis. lY , 302. 
— enurleator. IV, 344. 
— erythrinu. IV, 342. 
— europacus. IV, 302. 
— I'aRoruin. lY , 302. 
— tlivicejis. IV, 302. 
— ludivioiamos. lY , 361. 
— minor. lY , ;Ю2 
— petronia. lA', 297. 
— planic.ops. 302. 
— rosea. lY , 342. 
— rubricollis. lY , 362. 
— vulgaris. IV, 302. 

CoccyKCS. Y, 82. 
GoccyK'f'>i'"ics Y, 82. 
Coccyfius. V, 112. 

— aiDcricaiius. Л", IIS. 
— bairdii. Y, 112. 
— julioni. Y, 112. 

Coccyites. Y, 116. 
— Rbndarius. Y, 117. 

Coccyetinac. Y, 106. 
Cochlcarius fuscus. Л'І, 648. 

— nacvius. YI, 548. 
Oola(4is. lY, 4H2. 

— fru^ilcgus. IV, 474. 
— iiioiiedula. IV, 481. 

Colaptcs. IV, 637. 
— aiiratu.s. lY , 037. 
— camnestris IV, 641. 
— crytliocephalus. IV, 643. 
— t'oj'micivorus. IV, 640. 
— luoxicanus. IV, 641. 

(.'olibri boc, d'aiglc. lY , 717. 
' — iTPiiiitt'. I V , 717. 

— Kcant. IV, 720 
— grenat. IV, 722. 
— vert. lY , 721. 

Colli. l Y , 40. 
Coliidae IV, 789. 
Colin dc Californie. V, 608. 

— dc A'irginio. Y, 605. 
— supcrbe. Y, B08. 

Colinbulm V, (105 
Colinia vir^finiana. Y, 605. 
Colins d'Aiii6ririuc. Y, 608. 
Col ious .IV,789. 
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Colius niacrourus. IV, 789. 
— sencRalensis. 1\', 789. 

Collocalia lY. 780. 
— brevirostris. lY, 781. 

concolor IV, 781. 
— fuciphaga. lY, 783. 
— nidifica. IV, 781. 
— unicolor. IV, 781 

Collyrio excubitor. IV, 527. 
— incridionali.s lY , 528. 

Coloburis. IV, 578. 
— bcngalensis. IV, 578. 
— brachyura. l Y , 678, 

Colombar к aigrette. Y, 455. 
— gelinotte Y. 458. 
— lumachelle. V. 456. 
— waali. V, 469. 

Colonibars. Y, 455. 
Colombe onsanglantco. Y, 460. 

— nicobar. Y, 463. 
Colombis-IIocco. Y, 465. 
Columba Y, 436. 

— abissinica. Л', 4G9. 
— afra. Y, 446. 
— agricola. Y, 448. 
— ainericana Y, 429. 
— arborca. Y, 440. 
— bouvryi. Л', 440. 

cambayensis. Y 440. 
— canadensi.s. У, 429. 
— casiotis. A', 436. 
— cavorum. Л', 440. 
— chalcopsilos. A', 446. 
— chali'0)itc'ra 456. 
— roronata. A', 465. 
— cruenta. A', 460. 

cruoiitata. A', 460 
— cucullata. A', 442. 
— cyaiiocepliala. A', 458. 
— d'asypus. A', 442. 
— domcstica. A', 443. 
— dubia. Y, 442. 
— elegiias. Л\ 442. 
— galeata. A', 442 
— gallus V, 403. 

pelastes. A', 448. 
— glauconotos 442. 
— glauconotos. A', 448. 
— gutturosa. y , 442. 
— gyinnocyclu.s. A', 442. 
— gyratrix A', 442. 
— li'ispaiiica. A', 442. 
— bispida A', 442 
— liumeralis A', 469. 
— intermedia A', 442. 
— livia. Y, 442 
— lop botes. A', 455 
— luzonira. A', 460. 
— -maculicollis A", 449. 
— nioena. Y, 448. 
— migi-atoria. A', 429. 
— niugiens V, 465. 
— nicobarica. A', 463. 
— orna.s. A', 440. 

orientalis. V, 448. 
— palinnbus. \ . 436. 
— ]iim;toruni. A', 43(i 

Columba pulclicrrinia. Y, 468. 
— pulchrata A', 448. 
— risoria. A'. 4.52. 
— rubricapilla A', 408. 
— iTifidorsalis. A', 448 
— rupostris. A', 442 
— schiinperi. A", 442. 
— senegalensis. Y, 449. 
— suratensis. A', 449 
— tabellaria. V, 442. 

tenera. A", 448 
— torquata A^ 436. 
— troiaz. Y, 440. 
— turbida. Y, 442. 
— turcica. A', 442. 
— turtur A', 448 
— unicolor. Y, 4J2. 
— vaalia Y, 469. 
— vitticollis. A', 448. 

Columbidae. V, 425. 
Columbinae. A', 429. 
Columbi. VI, 628 
Columbidae YI, 628. 
Columbit'ornie.s. VI 628. 
Colymbus. YI, 63-'. 

— arcticu.s VI, 639. 
— auritus A'l. 637. 
— balthicus YI, 639. 
— borealis. YI, 670. 

cornutus YI, 632. 
— coronatu.s. A'l, 632. 
— cri.statu.s A'l, 632. 
— cucullatus. YI, 636. 
— fluviatilis. YI, 637. 
— glaciali.s. YI 639. 
— griseigena- A'l, 636 
— gryllo VI. 151 
— hicinalis A'l, 639. 
— ignotu,s. YI, 639. 
— imnier. A'l, 639. 
— lacteolus VI, 151. 
— lauco))us. 639 
— lougirostris. VI, 646. 
— macrorliynchos. A'l, 639. 
— niaximus A'l, G39. 
— inicrorliynchus. VI, 040. 
— minor. A'l, 15.Ч 
— n)innr. VI, 637. 
— minutus. VI, 637 
— naevius \'I, 6 J 6. 
— nigricollis. VI. 037. 
— pacificus. VI, 639 
— paroli.s. VI, C.%. 
— parvu.s. A'l, 687. 
— pyrenaicus. VI. 637. 
— riiliricollis. A'l. 036. 
— rutbgularis A'l, 640. 
— .septentrionalis. A'l, 640. 
— stellatus VI, 640. 
— striatus VI, 640. 
— .subcristatus A'l, 030. 
— ton iua tu s Vr, 639. 
— tioilo A'l. 153. 
— nrinator. VI, 632. 

Combattant, YI, 26. 
Cometes sai)plio. I \ ' , 725. 

— siiiU'gaTiurus. IV, 725. 
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Condor. VI, 505. 
Conurinae. V, 309. 
Conurus. V, 391, 

— calita. V, 909 
— canicollis. V, 309, 
— carolinensis. V, 392. 

erythrofrons. V, 318. 
— griseicollis. V, 909. 
— leptorhynchus. V, 318, 
— ludovicianus. V, 322. 
— mouachus. V, ao9. 
— murinus V. 309 

rutirosti'is V, 316. 
— solstitialis. V, 5i96 
— tiriacula. V, 316 
— torquatus V, 355. 
— viridissimus. V, 31fi. 

Copsichus torquaUis. IV, 93. 
Coq bankive. V, 616 

— de bruyere a queue four-
chue, V, 524 

— de roche IV, 606. 
— de somierat. V, 616. 
— des jougles. V, «16. 
— du 6ange. V, 616 
— laisan. V, 618. 

Coqs. V, 6 ,5 
— de bruyere. V. 608. 
— faisans, V, 617 

Coracia ervthorhamphus. IV, 
516. 

Coraciae. V, 262, 
Coracias каггиіа. V,265. 

— Karrulu.s. V, 266. 
— l o q u a x . V, 265 , 
— melanocepbalus. IV, 489. 
— orientalis V, 271. 
— oriolas. IV, 437. 
— tibicen. IV, B25. 
— vagabunda. IV, S12. 
— viridis. V, 265. 

Coraciidae. V, 262 
Coraciiforme.s V, 153, 
Coracina cephaloptera. IV, 

601 
— ornata. IV, 601. 

Coracurnithrs V, 1. 
Coragyps atratus. VI, 513. 
Corax uiaximus. IV, 424. 

— nobili.s IV, 464. 
— scapulatus IV, 478. 

Corbdau IV, 464 
Corbeaux. IV, 464 
Corbivau IV, 481 
Cordon blL'u. IV, 60U 
Cornioraii. VI. 601. 

— pygmee VI, 603. 
Cormoraiis. VI, 600. 
Corneille IV, 471 
Corone cornix. IV, 471. 

— eorone. IV, 471. 
Corvidae IV, 463 
Corvinae. IV, 464 
Corvultur crassirostris IV, 

480 
Corvus. IV, 464 

— iidoOMii. IV, 474 

Corvus agricola. IV, 474. 
agrorum IV, 474. 

— albieollis. IV, 481. 
— assimilis. IV, 471. 
— aureoviridis IV, 427. 
— brachyurus. IV, 578. 
— calvus IV, 600. 
— carnivorus. IV, 464. 
— caryocatactes. IV, 507. 
— cinereus. IV, 471, 
— cencus. IV, 464. 
— collaris. IV, 481. 
— corax. П". 464. 
— cornix. IV, 471. 
— corone. IV, 471 
— crassirostris IV, 480. 
— cristatus. IV, 500. 
— curvirostri.s. IV. 478. 
— dauricus, IV, 478. 
— erythorhynchns. IV, 489. 
— feroensis. IV, 461 
— frugilegus. IV, 474. 
— glandarius. IV, 493. 
— graculus. IV, 516. 
— granorum. IV, 474. 
— liiemali,s. IV, 471. 
— infanstus, IV, 496. 
— loucomelas. IV, 464. 
— leuconotus IV, 478 
— leucoi)lialus. IV, 464. 
— littoralis, IV, 464. 
— lugubris. IV, 4K4, 
— rnadagascarien-sis IV, 478. 
— major. IV, 464. 
— inaxiinus. IV. 464. 
— monedula. IV, 481. 
— montanus. IV, 464. 
— panderi. IV, 522. 
— peregrinus. ІЛ ,̂ 464. 
— pica. IV, 484, 
— pileatus IV, 487. 

placocephalus. IV, 478. 
— pseudocorone. IV, 471. 
— rufns. IV, 512. 
— ru.s-sicu,s IV, 496. 
— rusticu,s. IV, 484. 
— scapularis. IV, 478. 
— scapulatus, IV, 478. 
— slbirieu,s. IV, 496. 
— squamulosus. IV, 457 
— sperniologus. IV. 481. 
— .subcornix. IV, 471. 
— ,4ubcoronc IV, 471. 

teniiirostris. IV, 471, 
— tibetanus. IV, 464. 
— vociferus. IV, 494. 

Corydalla infuscata. IV, 278. 
— richardi. IV, 278. 

Corydanix aegyptiu.4. V, 129. 
- )hasianus. V, 130. 

Cory lis. V, 361. 
galgulus. V, 362. 

Corytbiu'olus. V, 139. 
— ci-istiitu^ V, 139. 
— gigas. V, 139. 

Cor\t,bnix. V, 143. 
— Icucotls. V, 143 

Carytiiaix iiorsa. V, 145. 
Corvtholaoa nippellii. IV, 

123. 
Corvthus angustirostris. IV, 

344, 
— canadensis. IV, 344. 

enucleator. IV, 344. 
— minor. IV, 344. 
— .splendens. IV, 314,. 

CosinaeroiKs ornatus. V, 49. 
Cosnietornis, V, 226 

— vexillarius V, 226, 
Cosmonessa liistrionica. VI 

7:̂ 3. 
— .чроп.̂ а̂ VI, 704. 

Cosnionetta histrionica. \'I, 
723. 

Cotinga cliauve IV, 600 
— cincta. IV, 609, 
— coorulea. IV, 609. 
— orne. IV, 601, 

Coturnix baldami, V, 596 
— cai)ensis V, 59(1. 
— communis. V, 596, 
— dactilisonans. V, 596 
— europaea. V, 596, 
— jai)onica. V, 596. 
— major. V, o96. 
— media V, 596. 
— minor V, 51)6. 
— vulgaris. V, 596. 

Cotvle fluviatilis. IV, 674, 
— litoralis IV, F)74. 
— microrhynchos. IV, 6-4, 

palastris. IV, 574. 
— riparia. IV, 674. 
— rupestris IV, 672. 

Cou-coupe. IV, 397. 
Coua americain. V, 113. 

— de la jamaique. V, 123. 
Couas. V, 112. 

— terrestres. V, 125, 
Coucal de Senegal V, 129 
Coueals. V, 128, 
Coucoq V, 125. 
Coucou. V, 83, 

— dore. V, 103, 
— noir V, 110, 

Coucous. V, 82 
— dores V 103. 

Coupeur d'eau VI, 113 
Coure-vite. \ I, 80 

— egvptien. VI, 83 
isabelle. VI, 80. 

Courtis VI, 17. 
— boreal VI, 18. 
— de terre VI, 182. 
— ordinaire VI, 17 
— tenuirostre, VI, 18. 

Cournl V, 273. 
11 longue queue, V, 117 

Courols. V, 116 
Couroucou couroucoui л о. 

— de Ceylon. V, 2. 
— n.irina. V, 9. 
— ?onii)6e. V, 5 
— temnure V, 7 
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Couroucous V, 8. 
flamboyants. V, 2. 

Crabier de Mahon VI, 637. 
O a b i e r s blangios Л І̂, 638. 
Cracidae. V, H(i7. 
Cracticus tibicen. IV, 625. 
Cratcrope d'Abyssinie. IV, 

1ѲІ. 
— de la Caroline. IV, 185. 

Crateropes IV, 1ѲЗ. 
Crateropus. IV, 18.4. 

— carolinensis. IV, 185. 
leucopyKiu.s TV, 183. 

— liinbatus. IV 1S3. 
Cravaiit VI. 669 
Crax V, 667. 

— alcctor V, 668. 
— carunculata. V, C70. 
— tonientosa V, HG8. 

Creadion IV, 461. 
— acutirostris. IV, 461. 

Cres.sercle VI, 274 
Crpsserelette VI, 281. 
Crcx V, 710. 
— alticops. V. 710. 
— Kaloata V, 699. 
— berliarum. V. 710 

forzana V, 706. 
— prateuKis. V, 710. 

Critbargra Canada IV, 338. 
Criombus niadaKascariensis. 

V, 273. 
Crossoptilon. Л', C22 

— auritus V, 622. 
— coorule.scens. V, 622. 
— inantscburicus. 022 

Crotopliaf?a. V, 132. 
— ani. V, 133. 
— laevirostris. V, 133. 
— minor. V, 133. 
— ruRirostris. V, 133. 

CrotophaRes V, 133. 
Crotopiiagiuae. V, 132. 
Crucirostra abietina IV, ЗБ5. 
— balearica. IV, 355. 
— bifa.sciata. IV, 356. 
— bracbyrbymhos. IV, 355. 
— furviro.stra. IV, 3.55. 
— <>uropa('a IV, 355. 

intercedens. IV, 355. 
— lonp;irostris. IV 365. 
— macrorlivnchos IV, 355. 
— modia. IV. 355. 
— montana. IV, 353. 
— oricntalis. IV, 356. 
— paradoxa. IV, 355 
— ])ine,torum IV, 355 
— ])ityo isittacus IV, 355. 
—^^weudopityopsittacus. IV, 

— rubrifasciata. IV, 356. 
— Kubi)itvopsilta(;us.IV, 355. 
— trifasciata. IV, 356. 

Crymonossa gracilis. VI, 723. 
Crymopliilus rufu.s VI, 53. 
Сгуі>.чіг1ііпа pallida. IV, 612. i 

rufa. rV, 512, I 

Cryi)sirhinavagabunda.n'^,612. 
Cryptonix cristatus. V, 602. 
Cryptophaga miliaria. IV,375. 
Crypturiforinos. A', СѲ7. 
Cry])turus rufescens V, 689. 
C'rytonix coronalus. V, 002. 

cristatus V, 602. 
Cuculidae. V, 82. 
Cuculinae. V, 82. 
Cuculu.s aegyptius V, 129. 

— afer. V, :г73. 
— amcricanus V, 112 
— andalu.siae Л', 117 
— auratus У. 103. 

— auratus. IV, 637 
— borealis. V, 83. 
— canorus. A^ 83 
— ca])onsis. IV, 708. 
— carolinensis V, 112. 
— cbalcocepbalus V, 103. 
— cinereus. Л', 83. 
— cinerasus. V, 112. 
— crassirostris. V, 110. 
— cupreus. V, 103. 
— discolor. Л'. 273. 
— domiiiicus. V, 112. 
— giganteus. V, 130. 
— glandarius. V. 117. 
— gnicilis. V, 117. 
— gularis V, 83. 
— bopaticus. V, 83. 

lionoratus. V, 110. 
— boubou V, 129 
— indicator. IV 708 
— indi(4is. Л', 63. 
— indicus. V, 110. 
— leptodetus V, 83 . 
— lineatus. V, 88. 
— macrurus. A'. 117. 
— niaculatus. V, 110. 
— niger. V, 109. 
— oricntalis. V, 110. 
— panayanus. V, 109. 
— paraniseus. IV, 439. 
— ]dmioiiterus. V, 117. 
— jiliasinnus. V. 130. 
— ))iranus. V, 117. 
— pyrrbolcucus. 129. 
— rogius. V, 142 
— rufus. V, 83. 
— scoloi)aceus V, 110. 
— scnegalensis. V, 129. 
— Nubgriseus. IV, 685. 
— tPlepbonus. V, 83. 
— variegatus. V, 109. 
— vetulus. V. 123. 
— viaticus. V, 125. 
— vulgaris. V, 83. 

Cnjelier. IV, 251. 
Cultrunguis Icscbenaultii. V, 

214 . 
— nigripes. Л', 214. 

Cuncuma albipes. VI, 345. 
— macei. VI. 345. 
— vocifcra. VI, 356. 

Cupidonia amoricana. V, 544. 
— rupida. 544. 

Curruca abietina. VI. 156. 
— albostriata. IV, 122. 
— arundinacea. IV, 134. 
— atricapilla. IV, 112. 
— bracbyrbyncbos. ІЛ', 114. 
— brevir'ostris. IV, 156. 
— caniceps IVj 118. 
— cineracoa. I \ . 118. 
— cinerea. IV, 118. 
— collybita. IV, 1.56. 
— conspicillata IV, 120. 
— fruticeti IV, 118. 
— fusca. IV. 135. 
— garrula П' 116. 
— grisea. IV. 114. 
— nelenae. IV, l i o . 
— hortensis. IV, 114. 
— .ierdoni. IV, 110. 
— leucopogon. IV, 122. 
— luctuosa. IV, 124. 
— luscinia. IV, 48. 
— melanocepbala. IV, 124. 
— momus. IV, 124. 
— musica ІЛ', 110. 
— nomorosa. IV, 156. 
— risoria. IV , 108. 
— orpliea. IV. 110. 
— passerina. IV, 122 
— Philomela. IV, 48. 
— provincialis. IV, 127. 
— rubecula. IV, 61. 
— rufa. IV, 156. 
— rttppellii. IV, 123. 
— sarela. IV, 126. 
— sepiaria lA'. 103 
— spptentrionalis. IV, 116. 
— subalpina IV, 122. 
— suecica. IV, 56. 
— su )crciliari.s. IV , 116. 
— sy vestris IV, 156. 
— Sylvia. IV, 118. 

Cursor charadroides. VI, 83. 
— europaeus. A'l, 80. 
— gallicus. IV, 80 
-- isabellinus V l , 80. 

Cursorias. VI, 80. 
— aegyptius. VI, 83. 
— bracbydactylus. VI, 80. 
— ()uroi)aeus. VI 80. 

— gallicus. VI. 80. 
— i.sabcllinus. VI, 80. 
— jamesoni. VI, 80, 
— palliilus. IV, 80. 

Cyanecula. IV 54. 
— coerulecula IV, 56. 
— cvanea. IV, 56. 
— dichrosterna. IV, 56. 
— leucocyana lA' 66. 
— obscmra. IV, 56. 
— oricntalis. lA*̂ , 56. 
— .succica IV. 55. 
— succioides. lA", 66. 
— wolfii. IV , 66. 

Cyanistis coeruleus. IA^ 192. 
— cyanu.s. IV, 102. 

Cyanocitta. IV. 499. 
— cristata. I A", 500. 



Cyanofittn diademata. IV,503. 
Cyanocoras. ІД', 487. 

chrisops. IV, 467. 
— ciistatiis. IV, 500-
— pileatus. IV, 487. 

CyaiiOKarrulus cristatus. IV, 
500 

diadcmatus. IV. 503. 
Cyanopica cookii. IV, 503. 
Gyaiiopolius. IV, 505. 

— cookii. IV, 505. 
— cyanus. IV, 505. 

Cyanoptera circia. IV, 696. 
Cyanorus pileatus. IV, 4Ѳ7 
Cyaimrus cristatus. IV, 500. 

— diadcmatus. IV, 503 
Cyanus. IV, BB. 
Cy{<ne й bee noir. VI, 649. 

— a bee rouge. VI, 649. 
— й col noir VI, 65S 
— de Bewick VI. 649. 
— i m m u t a b l e . V I , ti-19. 
— noir. VI. 653. 

Cygninae. VI, 646. 
Cygnopsis canadensis. IV, 672. 
Cygnus altunii. M . 049. 

— atratus. VI, 063. 
— bowickii. VI, 649. 
— canadensis. VI, 072. 

ferox. VI, 649. 
— gambensis. VI 085 
— gibber A'I 649. 
— immutabilis. VI, 649. 
— islandicus. A'I, «49. 
— mansuctus, VI, C49. 
— molanocephalus. VI, 653. 
— mclanocoryphus. y i , 6 5 3 . 
— melanorliinclius. VI, 049. 
— n i e l a n o T h v n c h u s . V I , 649 . 
— minor. VI, 649. 
— musicus A'I, 649. 
— iiigricollis. VI, 053. 
— novae hollaudiao. VI, 653. 
— olor. VI, 649. 
— plutoniR. VI. 653. 

— sil)ilus. VI, 649. 
— xantliorhinus. VI, 649. 

Cvmoclioroa leucorrboa. VI, 
'игл. 

Cymotomus angloruni. IV, 217 
— arcticus. VI, 217. 

Cynantbus cbrysurus. IV, 725. 
— gigas. IV, 726. 
— sjjarganurus. IV, 725. 

nnderwoodi. IV, 724. 
Cynchramus miliarius.IV, 375. 

— pusillus. IV, 373 
— iiyrrbuloides. IV, 371. 
— ru.sticus. IV, 373. ^ 
— scboeni lus. lA, 371. 
— scptentrionalis. IV, 371. 
— stagnatilis. IV, 37'. 

Cyp.selidae. IV, 7')5. 
Cypselus ali)inus. IV, 758. 

— ambrosiacus IV, 777. 
— ajius. 1\', 770. 
— barbntus. I\ ' , 770. 
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Cypselu.4 battaviensis. ІЛ', 777. 
— dubius. IV, 770. 
— osculentus. IV, 781. 
— pula is. IV. 758. 
— gutturalis. IV, 758. 
— klecho. IV, 778. 
— lavardi. IV, 758. 
— melba. IV, 768. 
— murarius. IV, 770. 
— palmarum. IV. 777. 
— parvus. IV, 777. 
— turrium. IV, 770. 
— vulgaris. IV, 770. 

Cvpsiurus ambrosiacus. IV, 
'777. 

Cypsorhinus mu.sicus. IV, 170. 

D. 

Dacelo actaeon. V, 6b. 
— gigas. V, 70. 
— jagoensis. V, 08. 
— undulatus. V, 70. 

Da';ni idac. IV, 221. 
Dacnis. IV, 222. 

— tlaviola. IV, 222. 
Daedalion fringillarius. ЛЧ 

411. 
— palumbarius. VI, 419. 

Dafila acuta. VI. 700. 
— caudaruta. VI, 7(K). 
— caudata. VI. 700. 
— longicauda. IV. 700. 
— marmorata. VI, 698. 

Dalripa V, 552. 
I^amшcгungsscll\valben. V, 

234. 
Dandalus folinrum IV, 01. 

— pinctorum ІЛ' 61. 
— rubecula. IV, 61. 
— sejitenlrionalis, IV, 61. 

Daption capensis. A I, 210. 
Daulias lusrinia. IV, 48. 

— )diilomcla. IV, 48. 
Demoiselle de Numidio. V, 

724. 
Dendrocbclidon. IV, 778. 
— ambrosiaca. IV, 777 
— Icingipcnnis. IV, 778. 

Pendrocitta. IV, 512. 
— pallida. IV, 512. 
— rui'a IV, 512. 
— vagabunda. I\ ' , 51?. 

Dendrocittinae. IV, 612. 
Dendrocopinae. IV, 052. 
Dendrocopus. IV, 065. 

— leuconotos. IV, 681. 
— major. IV, 666. 
— martius. IV, 052. 
— niedius. IV, 673. 
— minor. I\' , 070 
— nigcr. IV, 052 
— numidiius, IV, 060. 
— tridartylus. I \ ' 663. 

Dondrotiili'o arciidicus. VI, 
260. 

T9f> 

Uendrofak'o eleonorae.VI,260. 
— subbuteo. VI, 2.58. 

Dendrodromas leuconotus. IV, 
681 

l)endroica virens. IV, 279. 
Dcndronantbos arborcus IV, 

272 
Bcndro.scopus principalis. IV, 

659 
Dendronessa sponsa. VI. 704. 
Deroptyus. V, 302. 

— accipitrinus. V, 302 
Derotypus accijiitrinus. V,302. 
Dertroides nlbirostris. IV, 387. 
Diademhahcr. IV, 503. 
Diamentfasan. V, 032. 
Diclioreros bicornis. V, 15 
Diclioloitliidae. 734. 
Dicbol iplius. V, 734 

— cristatus. V, 734. 
— niargravii. V, 734. 
— sauro]ibagu.4. V, 734. 

Di kscbnabelsittich V, 309. 
Dicruras. IV, 4.S9. 

atcr IV, 441. 
— cinereus. I \ ' 441. 
— d i v a r i c a t U K . I V , 4 4 0 . 
— form sus. П', 439. 

— grandis. П', 4:!',) 
— malabaricns, IV, 439. 
— malobaroides. IV, 439. 
— malavensis. IV, 439. 
— iiavadisens. П', 439. 
— platurus. IV, 4:W. 

rangoonensis. I\ ' , 439. 
— rotifer. IV, 439. 
— siugularis. IV, 439. 

Didoncle. V, 472. 
Didunculinae. V. 472. 
Didunrulus strigirostris. V, 

472. 
Didus ineptus. V, 472. 
Dindon. A , 052. 

— раопё. V, 65-2. 
Dindons. V, 651. 
Dinomellia leucocephala. IV, 

887. ' 
Dioniedoa adusta. VI, 199. 

— chlororliyncbos. V'l, 199. 
— clirv.so.stoina. VI, 199. 
— e x u l a n s . V I . 1 9 9 . 
— spadicea. VI, 190. 

Diomcdeinae. VI, 198. 
Disporus bassanus. VI, (>13. 
iJisscmerus affinis. IV, 439. 

bracbypborus. I \ ' , 439 
— formosus. IV, 439. 
— grandis IV, 439. 
— malabaricns. IV, 43«. 
— paradiscus. IV, 439. 
— setifer. IV, 439. 

Doeimastes devl)ianus. IV,727. 
— cnsifcr. IV, 727. 

Doble. IV, 481. 
Dolcbstu'btaubp. V, 460. 
I'oliclionvx. IV, 403. 

— agripcnnis. IV 403. 
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Dolichonyx oryzivorus. IV, 403. 
Dolometis cookii. IV, 305 
Domicella. V, H64. 

— atricapilla. V, 365. 
Т)(ипіге11(! il collier. V, 3(іГ). 
DoTnicellcs. V. 3«4 
Dominicanus tusuus. VI, 120. 

— inarinus. VI, ]20. 
Doinpfaff IV, 348. 
DoppelhornvoKel. V, 15. 
Doppolhornviigel. V, 15. 
Doppclschnept'e. VI, 8. 
Dorndreher. IV, SiU. 
noniKrasmilcke. IV, 118. 
Double becassi;. 8. 

— iiiacreusc. VI, 715. 
Dreizchciispecht. IV, (ібЯ. 
Dreizehcnspeclite. IV, i,63. 
Drcscher. IV, 187 
Dromacidae. VI, 750. 
DfomaouH. Л'І, 750. 

— inoriiatus. VI. 751 
novae-holhmdiae. VI,751. 

Droiiinjus ater. VI, 751. 
— iio'vae-hollandiae. VI,751, 

rromiceus australis VI, 751. 
— emu VI, 751 

Droiiiolaca leufura. IV, 72 
Dro.sslinKe IV, 1>3. 
Drosseln. IV, 89. 
Drossclrolirsiirif^er. IV, 139. 
Drosselsi hna])per IV, 548. 
Drossclufcrliiufcr. VI, 37. 
DrossliiiR IV, 184. 
Drymopliila trifasciata. IV, 

581. 
Dryobates major. IV, 666. 
Dryooopus. IV, 652 

— alpiiius. IV, 652 
— miirtius IV. б.іЗ 
— pinotorum. IV, 652. 
— prill- ipalis. IV, 659. 

Fryopicus niartiu.s. IV, 652. 
Dr\oscopus aethiopicus IV, 

542 
— crythroRastcr IV. 642. 

Dryo.spiza seriiius. IV, 333. 
Dryotomua inartius IV, 652. 

— principalis. IV, 659. 
Dsi'hanf<elna n. V, 616. 
Due d'KRvptc V, 1!)!). 
Duc.s. V, 1!)7. 
Kiiuieticola nielanocephaia 

IV, 124. 
sarda. IV. 126 

DuiiiisclmabeliKer Tannenha-
her. IV. 507. 

Diirbec. IV, 344. 

E. 
Ecbasses. VI, 56. 
Kcholcttc. IV, 215. 
Kclec.tus. V, ;!52, 

— iiec^oralis. V, 352. 
- poly(>hl()nis V, 352 
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Ecorclieur IV, 534. 
Ectopistes. V, 429. 

— migratorius V, 429 
Edelfalken. VI, 227 
Edelfasan. V, 625 ii 626. 
Edclfiiik. IV, 305 
Edelfinken. IV, 305 
Edeliiajjageien. V, 848 
Edelreiher VI, 532 
Edelsittiche. V, 354 
Edelsteinvof?el. IV, 719 
Edolius affinis. IV, 439 

— brachvpliorus. IV, 439. 
— crissae. IV, 439. 
— cristatellus IV, 439 
— dentirostris. IV, 439. 
— formosus. IV, 439 
— glandiarius. V, 117. 

urandis. IV, 439. 
— malabaricus IV, 439. 
— malabaroides IV, 439. 
— paradiseus IV 439, 
— ragoonensis. IV, 439 

Effraye commune. V, 160 
Effrayes. V, 160 
Ef,Tetta alba VI. 532. 

— nivea VI, 532, 
Eidechsenkuckuck V, 123 
Eider ordinaire. VI, 709. 

— onie. VI, 709 
Eiderente VI, 709 
Eiders, VI, 708 
Eiderviiffel VI, 708. 
Eilseeschwalbe. VI, 99. 
l<;insiedler. IV, 717. 
Einsiedler. IV, 87 
Einsidllerkolibri. IV, 717. 
Eisente VI, 723. 
Eisfeldmowen VI,'126. 
Kismciwe. VI. IIP. 
Eissturmvogel. VI, 207 
Eistaucher V, «39. 
ELsteiste, VI, 151. 
Kisvogel, V, 55 
Ei.svoKel V, 52 
Elanes VI, 3T(! 
Elanoidos- cac.sius VI, 376. 

— yetajia. VI, 881 
Elanus VI, 376 

— caesius. VI, 376 
coenileus. VI, 376. 

— furcatiis VI, 381. 
— melanopterus. VI, 376. 
— minor. VI, 376. 

Elfenbeinmihve VI, 126 
Elnonorenf'alk(;. VI, 260 
Elster. IV, 484. 
Einberiza IV. 371. 

— albila IV, 384. 
— a n t i ( | u 0 r u m , I V , 379 , 
— arundinacea. IV, 371 

aureola. IV, 382. 
— auricejjs. IV, 335. 
— aurifron.s. IV, 335. 
— badensis IV, 379. 
— barbata. IV. 381. 
— bonaparti. IV, 384 

Emberiza borealis. IV, 369 
— borealis IV, 373 
— buchanani. IV, 379. 
— caesia. IV, 380, 
— calandra IV, 375. 
— calcarata IV, 367. 
— canigularis IV, 38-". 

ca,spia. IV, 371. 
— chloi'ocephala. IV, 379 
— cbloroplirys. IV, 384 
— chrysophrvs. IV, 384. 

cia. IV, 381. 
cirlus IV, 378 

— eitrinella. IV, 377 
— delicata IV, 379 
— dolichonia IV, 382. 
— delrazzi IV, 871 
— deathorax. IV, 378. 
— ulacialis IV, 369. 
— Kranativora. IV, 363. 
— liienialis IV, 317. 
— byemalis, IV, 317 
— honlei. IV, 381. 
— hortulana. IV, 379, 
— intermedia. IV 371 

lesbia. IV, 373. 
leucoce]>liala, IV, 384 
lotharinf,'ica. IV, 381. 

— luctuosa IV, 554. 
— malbeyensis IV, 379.^ 

melanocephala. IV, 383, 
meridionalis. IV, 381 
milaria. IV, 375, 

— montaiia IV, 3fi9. 
— mustelina. IV, 369. 
— nivalis. IV, 312, 

nivalis. IV, 369 
— iiotata. IV. 369 
— oryzivora. IV̂ , 403. 
— paiustris, IV, 371. 
— paradi.sea IV, 396. 
— pecoris. IV, 405. 
— ])inetorijm IV, 382. 
— pinguescens. ІЛ*̂ , 379 
— provincialis. IV, 373 
— pusilla. IV, 373. 
— pyrrhuloides IV, 37J. 
— ])'vthionus. IV, 384. 
— ratensis IV, 381. 
— rufibarba. IV, 380. 
— rufigularis. IV, 3S0 
— rustica IV, 373, 

schoenicbis, IV, 371. 
— selysii IV, 382. 
— spptentrionalis. IV, 377. 
— sibirica. IV, 382. 
— simillima IV, 
— S i i r d i d a . I V , 3 7 3 

s p i n u s . I V . 327 
— striolata. 1 \ \ 384 
— svlvPstris. IV, 377. 
— tiinstalii. IV, 379. 

Emberizinae. EV, 367 
Emberizoides af,Tiiienni,s. IV, 

403. 
Emerillon. VI. 268 
Emeu. VI, 751, 
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Emeux. VI, 750. 
Emu. VI, 751. 
Emus. VI, 750 
EiiiuschlUpfer. IV, 179. 
EriKOulevent й banderolles. 

V, 226. 
— Й, collier roux. V, 222. 
— criard. V, 223. 
— d'Afrique. V, 224. 
— d'Europe. V, 220. 
— lon^^ipenne. V, 225. 

Eiiftouleventb. Л̂ , 216. 
Eiiicognathus leptorhynclius. 

V, 318. 
Eiiiconctta stelleri. VI. 725. 
Enicurus. IV, 267. 

— coroiiatus. IV, 267. 
— leschenaulti. IV, 267. 

Enneoctonus collurio. IV, 534. 
— minor. IV, 531. 
— nubicus. IV, 538. 
— personatus. 538. 
— phoenicunis. IV, 540. 
— nifus. IV, .">37. 

Entenvogel . VI, 643. 
Enucleator angustirostris. IV, 

344. 
— minor. IV, 344. 

Epeiclie a cape rouge. IV, 3-13. 
— do Numidie. IV, 6()6. 
— moyen. IV, 673. 
— ѵагіё. ІУ, 666. 

Epervier. VI, 410. 
nutour. VI, 419. 

— i\ courtes pattes. VI, 411. 
11 sauterdles. VI, 428. 

— chanteur. VI, 428. 
— commun. VI. 411. 
— d'Amerique. VI, 419. 

Eperviers chantcurs. VI, 428. 
Ephialtes scops. V, 212. 

zorca. V, 212. 
Ephippiorhvnclius senegaleii-

sis. VI, .oVio. 
Epilais atricapilla, IV, 112. 

— liortensis. IV, 114. 
Epimachus. IV. 458. 

— illllUS. IV, 453. 
— ator. IV, 451. 
— crytlirorlivnchus. V, 35. 
— magnus. IV, 455. 
— imiximus. IV, 455. 
— iiii'lanorhynchus. V, 35. 
— nigricans. IV, 453. 
— spociosus. 1Л', 455. 
— superbus. IV, 455. 

Epima(|Uo ii dou/.e filets. IV, 
453. 

— supcrbc. IV, 455. 
Epimaques. IV, 453. 
Enikuckucko. V, 125. 
Erds.'inger, IV, 47. 
Erdschwalben. IV, 572. 
Erdsittich. V, 416. 
Erdtaubnn V, 4.Ч8. 
Ert'inopliila iilpcstris IV, 246. 
Erithiu'us IV, 48. 

„жіі;іпь жііііотм." іігэмА. 

Erithacus. IV, 61. 
— cairii. IV, 65. 
— calliope. IV, 59. 
— cyaneculus. IV, 56. 
— golzii . IV, 48. 
— hafizii. IV. 48. 
— bybrida. IV, 48. 
— luscinia IV, 48. 
— P h i l o m e l a . I V , 4 8 . 
— phoenicurus. IV, 68. 
— rubeculus. IV, 61. 
— suecicus. IV, 55. 
— titie. IV, 64. 

PMadoridae. IV, 578. 
Erisniatura VI, 725. 

leucocephala. VI, 725. 
— mersa. VI, 725. 

Erismaturinae. VI, 725. 
Erismistura mersa. VI, 726. 
Erithroi)rl)ys americanus. V, 

113. 
Erodius alba. VI, 532. 

— egretta. VI, 532. 
— garzetta. VI, 533. 
— syrmatophora. VI, 532. 

Erolia pygmaea. VI, 44 
— vanegata. VI 44. 

Erythaca rubecula. IV, 61. 
Erythroena pulcherrima. V, 

468. 
Erythroleuca leucopogon. IV, 

122. 
I^rythropus ceuchris. VI, 281. 

— rufipcs. VI, 285. 
— vespertinus. VI, 285. 

Erythropvgia familiaris IV, 
129 

— galaetodes IV, 129 
Erythrospiza erytlirina. IV, 

34'^. 
githaginea IV, 351. 

— rosea. IV, 342. 
Erytlirosterna leucura. IV, 

557. 
— jiarva. IV, 557 

Ervtlirotliorax erytbrina. IV, 
342 

— ruber. IV, 312. 
rubrifrons. IV, 342. 

Erzbaucliglanzstar. IV, 431. 
ErzflUgeltaube. V. 456. 
Erzglanzstar. IV, 427 
Erzhonigaauger IV, 225. 
Erzlori. V 65. 
Erzrabe. IV, 480. 
Eskiniobraclivogel, VI, 18. i 
Estrelda minima. IV, 396. 

senegahi. JV, 396. 
Etourueau commun. IV, 416. 

— unicolore. IV, 416. 
Etourneaiix. IV, 415. 
Eudroniias nsiaticii. VI, 76. 

m o n t a n a . V I . 75. 
— morinella. VI, 75. 
— nxirineliu.s. VI, 75. 
— stiilida. VI, 75. 

Eud\ niimis ceylonensis.V, 110. 
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Eudynamis chinensis. V, 110. 
— nigra. V, 109. 

Eudyi)tes chrysocome.VI, 187. 
— nigriveris. VI, 187. 

pacbyrbvnciia. VI, 187. 
Eudytes arcticus. VI, 639. 

— glacialis. \ 63H 
— septentrionalis. VI, 640. 

Eulabcs. VI, 432. 
— indicus VI, 432, 
— musicus IV, 432. 
— religiosus. IV, 432. 

Eulen V, 154. 
Eulenkopf. VI, 2. 
Eulenpapagei. V, 418. 
Eulenpapageien. V, 416. 
Eunetta falcata. VI, 6ч7. 
Eui)hema. V, 376. 

— I'ormosa. V, 416. 
— jiunchella. V, 377. 
— iindulata. V, 381. 

Eupbone violocee. IV, 284. 
Euphonia. IV, 284. 

— violocea. IV, 284. 
Eui)k4'tes franciscanus IV, 

393 
— ignicolor. IV, 393. 
— lepidus IV, 300. 

Euploi'omus. V, 617. 
albocristatus. V, 618. 

— andersoni. V, 620. 
— meanotus. V , 918. 
— nvctlierus. V, 620. 

Eupodotis macqueni. VI. 178. 
— uudulata VI, 178. 

Eurylaemidae, IV, 611. 
Eurylaemus liorsfildeii. IV. 

6І1. 
— javaiiicus. IV, 611. 

Eurylaime javanais. IV, 611. 
Eurylaimes. IV, 611. 
Eurypyga helias. V, 738. 

— phalenoides V, 738. 
— salaris. V, 738 

Eurypygae V, 788. 
Eurystonius V, 371. 

— coloryux. V, 271 
— cyanicollis V, 271. 

fuscicai)illus. V, 271. 
— gularis. V, 271 
— oriontalis V, 271. 
— pacit'icus. V, 271. 

Euspiza anveola. 382. 
— cia. IV, 381. 
— hortulana. IV, 379. 

inelanocpphala. IV, 383. 
— pusilla. iV, 378. 

Euste ihanus galeritus.IV. 732. 
Eustr nx flammea. V, 160. 
Eutolmactus bonalli. VI, b22 
Eutoxeres aquila. IV, 717. 

F. 

Fiiclier)tft)»ag('i A', 3 0 2 . 
F i i c l i e r t a u b e . V, 4 6 6 . 

51 
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Fadcnhoiif . IV, 453, 
Falmennachtschwalbc. V. 227. 
Faisan Amlierst. V, Г.32. 

— arptentc. V, 620. 
— bleu. V, 622. 
— commuu V, G96 
— coniii. V, 644 
— doro. V, 631 

nianrtclmrc. A', 622 
— roval. V, 626. 

FaisaiiidiVs. V, 613 
Faisans satyres. V, (>43. 

— vrais. Y, 625 
Falbstranrtlaufer VI, 4Я. 
Falciiiolle. VI, 580. 
Falcincllus ouvicri. VI, 44. 

erytlirorlivnchus. V, 35. 
— ifjiious. \ 1 , 580. 
— ina^niticus. IV, 4.'i.'>. 
— resplendciis. I \ ' , 453 
— rufus. VI, 580 

— senegalensis. V, 35. 
— .subarquatus. VI,_^'i4. 
— sui)orbus IV, 455. 

Falco abietinus. Л'І, 246. 
— acKYptius. VI, 395. 

alliiis. VI, 245 
acripliilus. Л'Т, 245. 

— aoruKinosus. VI, 440. 
— aesalon. VI, 268. 
— albosccns. VI, 419. 
— albicaudus. VI, 344. 
— alliicilla VI, 344. 
— albidus VI, 330 
— albus. VI, 330 
— amurensis. VI, 28C. 
— anatuni VI, 246. 
— aii^olensis. VI, 360. 
— apivorus V I , 369. 
— arcadicus, VI, абО. 
— arcticus VI, 235. 
— a m i c u s . VJ, 236. 

annigcr VI, 399. 
— arumiinaccu.s Vf , 363. 
— avundinaccus. 440. 
— astracaiius. VI.. 331. 
— atcr. VI, 390. 
— atriccps. VI, 246. 

australis. VI, 449. 
— austriacus. Л"І, 384. 
— barbarus. VI, 247. 
— barbatus VI, 455. 
— barlctta. VI, 258. 
— barlctta VI. 2S5. 
— bcllicosus. VI, 399. 
— biarinicus. VI, 243 
— bonelli. VI, 322. 
— brachydactylus. VI, 337. j 
— brasilicnsis VI, 450. 
— britannicus. VI, 245. 
— brooldi. \ I, 256. 
— bruniums VI, 274. 
— butoo. VI, 330 
— caosius. VI, 268. 
— calidus. VI, 240. 

caiidicans. VI, 235. 
— caroliiicnsi.4. VI, ЗбЗ. 

Falco cayancnsis. VI, 363. 
— cenclirls. VI, 288. 

cervicalis. \ ' I , 243. 
— cheriway. VI , 450. 
— chiquera. VI, 256. 
— chrysaotos. VI, :і91, 
— ciiieraceus. VI, 436. 
— cirtensi.s. VI, 331. 
— clamosus. VI, 376. 
— coerulesceDS. VI, 290 
— coeruleus VI, 370. 
— communis. ѴІ, 246. 
— concolor. VI, 260. 
— cornicum VI, 246. 

cristatus. VI, 4(17. 
— crotopliagus VI, 447. 
— cyaneus. VI, 431 
— dcKencr. VI, 447. 
— dcsertorum. VI, 331. 
— destructor. VI, 407. 
— dichrous. VI, 260. 
— dubius. VI, 369. 
— duiiius. VI. 419. 
— ducalis. VI, 322. 
— ecaudatus. VI, 341. 
— eleonorae. VI, 260. 
— i'alcoiiarium. VI, 268. 
— fasciatus VI, 274. 
— feldeggii. VI, 243. 
— ferox VI, 831 
— forficatus. VI, 381. 
— forskali. VI, 395. 
— Ігіпц'і11агіи8. VI, 290. 
— fucosus. VI, 321. 
— fulvus. VI, 291 
— furcatus VI, 381. 
— fuscoater VI, 390. 
— (;allicus. VI, 337. 
— {^allinarius. VI, 419. 
— K(;ntilii. VI, 246. 

frlaucopis. VI, 330 
— griseiventris. VI, 246. 
— Kroenlandicus. VI, 235. 
— guiancnsis. VI, 405 
— Kyrfalco VI. 237. 
— gVrofalco. VI, 237 
— lialiiii'tus. VI, 3G3. 
— hinnularius VI, 344 
— liirundiuus VI, 25H. 
— holbolli. VI. 235. 
— bornotiiius. VI, 246. 

iiiipcrialis VI, H03. 
— incertus. VI, 3H9. 

incertus VI. 411) 
— interstiiictu.s. Л'І, 274. 
— islandicus. Л'І, 23.5. 
— islaiulus, VI, 235. 
— lagopus. VI, 326. 
— lanarius. VI. 242. 
— laniarius VI, 242. 
— b'ucoceplialus. ѴГ, 3 t5 
— leucdgaster. VI, 345 
— leucogenys. VI, 2-16. 
— lcuco|).sis VI, 337. 
— leucorypliu.s VI, 445. 
— lithofalco, VI, 268. 
— longiiics. VI, 419 

Falco luuulatus. 246. 
— macei. VI, 345 
— maculatus. VI, 310. 
— marginatu.s. VI, 419. 
— melanaetus. A'l. 304. 
— melaiiogenys. VI. 247. 
— melanoi)terus VI. 37G 
— micrurus VI, 216 
— migrans. VI, 390 
— inilvi])es. VI, 242 
— milvus. VI, 384. 
— minor. VI, 247. 
— missisijtiensis. VI, 379. 
— mogilnik. VI, 303. 
— naevius. VI, 310. 
— naevius. A'l, 419. 
— nisus. VI, 411. 
— norvegius. VI, 237. 
— novae-zaelandiac. VI, 449, 
— occipitalis. VI, 402. 
— orientalis. VI, 246 
— ossifragus. VI , 344. 
— palumbarius. VI, 419. 
— parasiticus VI, 395. 
— pennatus. VI, 314. 
— pcregrinator. VI, 247 
— ])crcgrinoidcs VI, 247. 
— porcgrinus. VI, 246. 
— pir.etarius. VI, 246. 
— idanctus. VI, 450. 
— plumipes VI, 326. 
— ])ojana. VI, 330. 
— poliorhyncbus. VI, 369 
— i)olyzonus. VI, 428. 
— punicens. VI, 243. 
— punicus. VI, 247. 
— pygargus VI, 344. 
— pygargus. VI. 431. 
— radama. VI, 260. 
— rogulus. VI 268. 
— rufescens. VI, :^74. 
— ruius. Л'І, 440. 
— rufica tillus VI, 25(). 
— rutico lis. VI, 256. 

rutinus. VI, 339. 
— rutijies. VI. 285. 
— rustic.ulus VI, 237 
— .sacer. VI, 242 
— sager VI, 242 
— sakcr. M , 242. 

senegalensis. VI, 402. 
— seri)entarius. VI, 518. 
— sibiricus. VI, 268, 

— slavonicus. VI, 826. 
— smirilus. VI, 26H. 

soniensis. VI, 37H. 
— strigiceps. VI, 431. 
— subbuteo. VI, 258. 
— .sublagopus. M , 326 
— tanvpterus. VI, 213, 
— tha'rus. VI, 450. 
— tigriims. VI, 419. 
— tinnuncularius VI, 281. 

tinnunculoidcs VI, 281 
— tinnunculus. VT, 274. 

versicolor. VI. 330. 
— vesjiertinus. \'I, 285. 
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Falco vocifer. VI, 87G. 
— vociferus. VLS76 . 
— wasliinKtoni. VI, 345. 
— xanthonvx. VI, 2Ѳ1. 

Kalconelle. IV, 544. 
Falcones VI, 927. 
Falconidae. Vl, 22в. 
Falconinae. VI, 226. 
Falcuiiculus frontatus. 

544 
Falken. V, 226. 
Falkeneule. V, 178 
FalkenvOgol. VI, 226. 
FalkenwUrger IV, 544. 
Falsia blanca. IV, 7G1. 

— nigra. IV, 761. 
Fangschniiblern. V, 10. 
Капкѵокеі. VI, 221. 
Farlouse a eperon. VI, 

— aquatique. VI, 273. 
— brunc. IV, 274. 
— commune. IV, 270. 
— des berges. IV, 273 
— rouge-gorge. IV, 270. 

Farlouses. IV, 269. 
Fasanen. V, 613. 
Fasanhuhn. V, 61Ѳ, 
Fasanhttlmer V, 617. 
Fasanvogel V, 506 
Fauclieurs IV, 596. 
Faucon berbere. VI, 247 

— chahin VI, 247. 
— cliiquera. VI, 256. 
— d'Australie. VI, 247. 
— onlinairc. VI, 246. 

Fauconides VI, 226. 
Faucons. VI, 226. 

— vrais. VI, 227. 
Faulviigel V, 151 
Fauvetti' Л tete noire 

112. 
— babillarde. IV, 116. 
— do Кйръеі. IVj 123. 
— de.s jardins IV, 114. 
— grisotte. IV, 118. 
- - orphcc IV, 110 
— i)asserinctte. IV, 122. 
— ravec. IV, 108. 

Fauvettes. IV 48. 
Fauvettcs I v , 108. 
Fedoa limosa. VI, 22 

— nioveri IV, 21 
— oedicnnmus. VI, 182. 
— pectorali.s VI, 21. 
— rufa VI, 21 
— terokensis. VI, 40. 

Feeneolibris. VI, 722 
Feensoescliwalbe VI, 111. 
FeldhUliner. V, 667 
Feldlordie IV, 236. 
Feldscliwirl IV, 142. 
Fehlsi.echt. IV, 641. 
Feldsperling. IV, 206. 
Feldstol/o. IV, 264. 
Feli lwcben. VI, 431. 
Felseiilialmer. V, 687. 
Fdscnkloil)(T. IV, 211. 

Felsenschwalbe. IV, 672 
Felsentaube V, 442. 
Fersenkuckucke. V, 112. 
Fettscliwalk V, 247. 
Feuerauge. IV, 681. 
Feuersurukus V, 2 
Feuerweber. IV, 393. 
Ficedula anibigua. IV, 154. 

IV, I — atricapilla. IV, 554. 
bonellii. IV, 157. 

— cinerca. IV, 118. 
— curruoa. IV, 118. 
— fitis, IV, 156. 
— hipolais. IV. 151. 
— olivetoruni. IV, 164. 
— plioenicura. IV, «8. 
— pol.vglntta. IV, 151. 
— rubccula. IV, 61. 

278. - rufa. IV, 156. 
— ruticilla. IV, 68. 
— sibilatrix. IV, 156. 

Ficedula suecica. IV, 56. 
— trochilus. IV, 156. 
— ulicicola. IV, 127. 

Fichtoiiammer. IV, 384. 
Ficlitcnkreuzsclinabel. IV, 
^ 355. 

Figulus albogubari.s. IV, 585. 
Fiuken. IV, 286. 
Fischadler. VI, £63. 
Fischer. V, 214. 
Fiscbermowe. VI, 122. 
Fiscliermowon. VI, 117. 
Fischeulen. V, 214. 
Fischreilier. VI, 527. 
Fiskljese. VI, 363. 
Fitislaubsanger. IV, 156. 
Fioll-ripa. V, 560. 
Flageolet. IV, 170. 

IV, Flagolettvogol. IV, 170. 
Flaggenelroiigo. IV. 439. 
Flaggemiacbtschwalbe. V,226. 
Flaggcnsylpbe. IV, 724. 
Flaggen-sylpben. IV, 724. 
Flamingo. VI. 592. 
Flammant. VI, 592. 
Fledonnauspajiagaien. V, 

361. 
Flicker. IV, 637. 
Fliogenfiingcr. IV, 662. 
Fliegoiifiingrr. IV, 547. 
Flicgonschiiiippcr. IV, 559. 
Flodern. ѴГ, 363. 
Flossontauclior. VI. 186. 
Fliitenvogol. IV, 525. 
Floteiiwdrger. 542. 
Flnevdgel. IV, 103. 
FKigpltaucher. VI, 140. 
FlUgeltaucher. VI, 1. 
FlugliUhnor. V, 475. 
Fluglialmor. V, 490. 
Flu.s.srogenpfeifer. VI, 78. 
Flussrohraiinger. IV. 146. 
Flu.ssscharbcn. VI, 600. 
Fluss.seoschwalbc. \ I, lo; . 
Flussufcrliiufer. VI, 37. 
FlUtour. IV, 625. i 
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Fonnicivora IV. 681. 
— domicella. IV, 581. 

Fou de bassan. M , 612. 
Foulque d'Europe. 696. 

— espagnol. V, 6Я6. 
— picapare. V, 716. 

Foulques. V, 695. 
Fournicr. IV, SS.'i. 
Fournicis. IV, 584. 
Fous. VI, 612. 
Francolin. V, 685. 
Frankolinen. V, 583. 
Francolins. V, 583. 
Francolinus asiae. V, 585. 

— lienrici. V, 685. 
— tristriatns. V, 585. 
— vulgaris, V, 585. 

Fratercula arctica. VI, 140. 
glacialis. VI, lilO. 

Fregata a(iuila. VI, 621. 
Fr6gatte. VI. 621. 
Fregattvogel. A'l, 621. 
Fregilus erythropus. IV, 516. 

— curo])aeus. ГѴ, 516. 
— graculus. IV, 516. 
— liimalayanus. IV, 616. 

Fregilus pyrrliocorax. IV, 
519. 

Freux. IV, 474. 
Fringilla. IV, 305. 

— segetum. ІЛ', 474 
— af'ricana. IV, 306. 
— africana. 390. 
— albicollis. IV, 31.'). 
— argcntatorensis. IV, 320. 

bonoaiensis. IV, 297. 
— caesia. IV, 380. 
— calcarata. IV, 367. 
— campestris. iV, 296. 
— canaria. IV, 338. 
— cannabina. IV, 320. 
— cardinalis. IV, 304. 
— corduelis. IV. 331. 
— ciboris. IV, 318. 
— ci.sali)ina. IV, 220. 
— citriuella. IV, 329. 
— coccotliraustes. IV, 302. 

coelebs. IV, 805. 
— crocoa. IV, 383. 
— detruncata. ІЛ', 397. 
— domcstica. IV, 287. 

— cnucloator. IV, 344. 
— erythrina, ІУ, 342. 
— fasciata. IV, 327. 
~ flannnea. IV, 309. 
— flavirostris, IV, 321. 
— gitbaginea. IV, 351 
— biemalis. IV, 316. 
— bispaniolcnsi.s. IV, :і93. 
— bortensis. 30r>. 
— budsonia. IV, 316. 
— ignicolor. 393. 
— iiiccrtii. IV. 342. 
— і.чЬпиІіса. IV. ЗЗЭ. 

italiin'. IV, 290. 
— lapponica. IV, 367. 
— linaria. IV, 323. 
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Fringilla linota. IV, 320. 
— ludoviciana, IV, 3fi2. 
— lulensis. IV, 309. 
— macrura IV, 396. 
— media. IV 309. 
— minima. IV, 396. 
— montana. IV, 29«. 
— montifringilla, IV, 309. 
— montium. IV, 321. 
— nivalis. IV, 312. 
— nivalis. IV, 317. 
— nobilis. IV, 305. 
— ochracea. IV, 331, 
— paradisea. 396. 
— pecoris. IV, 40.T. 

pennsylvanica. IV. 315. 
— patronia. IV, 297. 
— pusilla IV, 335. 
— pyrrhula. IV, 348. 
— rubrifrons. IV, 335. 
— saxatilis. IV, 312. 
— sencgala. IV, 898. 
— septentrionalis IV, 309. 
— serinus. IV, 333. 
— spinus IV, 337 
— spddiogenia. IV, 306. 
— spodiof^enys. IV, 306. 
— striolata. iV, 384. 
— stulta. IV, 297. 
— sylvcstris. IV, 305. 
— thebaica. IV, 351. 

Frinffillaria striolata. IV, 384. 
Frinnillidae. IV, 286. 
Fringillinae. IV, 287. 
Friqunt ordinaire. IV, 296. 
Froschschwaibc. V, 258. 
Fruchttaubcn. V, 468. 
P'ruticola rubetra. IV, 69. 
Fulica. V. 696. 

— aethiops. V, 696. 
— albiventris. V, 699. 
— aterriiiia. V, 696. 
— atra. V, 696. 
~ australis. V, 696. 
— chloropus. V, 699. 
— cincrcicollis. V, 696. 
— coerulea. V, 702. 
— cristata. V, 696. 
— leucoryx. V, 696. 
— major. V, 696. 
— mitrata. V, 696. 
— nii)alensis. V, 696. 

Fulica platyura. V, 696. 
— jiorphyrio. V, 704. 
— pullata. V, 696. 

Fulicariiiao. V. 694. 
Fuligula. VI, 716. 

— alboola. VI, 721. 
— barrowii. VI, 721. 
— clangula. VI, 721. 
— cristata. V, 719. 
— disitar. VI, 724. 
— fcnna. VI, 716. 

fusca. VI. 715. 
— f?<'snori. VI, 719. 
— tiliicialis VI, 723. 
— histrionica. VI. 723. 
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Fuliffula homeyeri. VI, 716. 
— hyemalis. Vl , 723. 
— islandica. VI, 719. 
— islandica. VI, 721. 
— Icuconotos. VI, 719, 
— marila. VI, 718. 
— mannorata. VI, 698. 
— тег.ча. VI, 725. 
— nigra. VI, 714. 
— nyroca. VI, 717. 

patagiata, VI, 719. 
— perspicillata VI, 715. 
— rufina. VI, 717. 
— spectabilis. VI, 709. 
— stdleri. VI, 724. 

Fuligulinac. VI, 707 
Fulix fuligula. VI, 719 

I — sernna. VI, 716. 
' — marila. VI, 719. 

Fulmarus giganteus. VI, 206. 
— glacialis. VI, 207. 
— baesitatus. VI, 208, 

; — meridionalis. 208. 
I — minor. V[, 207. 

Furnarius. IV, 584. 
— rufus. IV, 585. 

Fusslosc Paradicsvogel. IV, 
444. 

G. 

Galactodc faniiliaire. IV. 
129. 

— rubigineuse. IV, 129. 
Galactodes. IV, 128. 
Galbula. V, 150. 

— viridicauda. V, 150. 
— viridis. V, 150. 

Galbulae. V, 149. 
Galbulidae. V, 149. 
Galbulidcs. V, 149. 
Galbuliformes. V, 149. 
Galeoscopites carolinensis. 

IV, 185. 
Galerita abyssinica. IV, 248. 

arboroa. IV, 251. 
— boysii. IV. 248. 
— cri.stata. IV, 248. 
— magna. IV. 249. 
— musica. IV, 251. 

— nemorosa. IV, 251. 
— tbeclac. IV, 250. 

Galgulu.4 gularis. V, 271. 
paciticus. V, 271. 

Galli. V, 506. 
Gallidac. V, 506. 
Galli formes. V, 501. 
Gallinago. VI, 7. 

— burka. VI. 10. 
— caclestis. VI, 10. 
— giillinaria. VT, 10. 
— gallinula. VI, 13. 
— japonicus. VI. 10. 
— latinonnis. VI, 10. 
— iiiai arasj)atana. VI, 15. 
— major. V I, 7. 
— media. ѴГ, 7. 

Gallinago minima. VI, 13. 
— montagui. VI 7. 
— niloticus. VI. 10. 
— scolopacina. VI, 10. 
— scolopacinua. VI, 10. 
— uniclava. VI, 10. 
— uniclavata VI, 10. 

Gallinula. V, 699. 
alleni. V, 704. 

— ardesiaca. V, 699. 
— chloropus. V, 699. 
— crex. V 710. 
— galeata. V, 699. 
— leucothorax. V 706. 
— maculata. V, 706. 
— minor. V, 699. 
— mutabilis. V, 704. 
— orientalis. V, 699. 
— parvifrons. V, 699. 
— porphirio. V, 704. 
— porzana. V 706. 
— i)unctata. V, 706. 
— pyrrhorhea. V. 699. 

Gallinulinae. V, 695. 
Gallopavo sylvcstris. Л̂  652. 
Gallophasis melanotus. V, 618. 
Gallus. V, 615. 

— bankiva. 615, 
— ferrugineus. V, 615. 
— gallinaceus. V, 615. 
— gallorum. V, 615. 
— sonncratii. V. 616. 
— stanleyi. V, 616. 
— tabitensis V, 616. 
— varius. V 616. 

Ganga cata, V, 491. 
Gangegar. V, 616. 
Gansc. VI, 655. 
Gansegeier. VI, 493. 
Giinsesager. VI, 730. 
Garrot. VI, 721. 

— d'Am6riquc. VI, 721. 
— d'Islande. VI, 721. 
— de Terre-Neuve. VI, 737. 
— pie VI, 725. 

Garrulinae. IV, 491. 
Garrulus IV, 492. 

— bohemicus. IV, В4Ѳ. 
cristatua. V. 500. 

— glandarius. IV, 492. 
— infaustus. IV, 496. 
— panderi. IV, 522. 
— pictus. IV, 492. 
— picus. IV, 484. 

Gartenammer IV, 379. 
Gartengrasnitlcke. IV, 114. 
Gartenrotscbwanz. IV, 68. 
Gartensiinger. IV, 151. 
Gaukler. Vl, 341. 
Gavia. VI, 126. 

— affinis VI. 123. 
— alba. VI, 126. 

audouini. VI, 119. 
— braebytarsa. Vli 126. 
— capistrata. VI, 123. 
~ eburuea. VI, 126, 
— nclastc.'. VT, 119. 
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Gavia hyberna VI 120. 
— melanocephala. VI, 123. 
— Diinu'ta. \ I. 123. 
— ridibunda. VI, 123. 
— sabinii. VI, 131. 

Gaviana audouini. VI, 119. 
Geai a groc bee. IV, 480. 

— commun. IV, 492. 
— du nord. 4П6. 
— huppe. IV 500. 
— mantele. ІЛ^ 478. 

Geais. IV, 492 
Gebirgsrotschwanz. IV, 65. 
i:cbirgstelze. IV, 261. 
Gecinus canus. IV, 632. 

— fronrtium IV, 627. 
— pinetorum. IV, 627. 
— shariiei. IV. 628. 
— virescens IV, 627. 
— viridis. 627. 

Geier. VI, 478. 
Geieri'alken. VI 446. 
Geierfalken. VI, 450. 
Geierperlhuhn. V, 659. 
Geierrabe. IV, 481. 
Geirfugl. VI, 147. 
Geirseoadler. VI, 360. 
Gelastes colunihinus. VI 119. 

— lambruscbini. VI, 119, 
— rubriventris. VI, 119. 

Gelbsteiasbtil-bUl. IV, 282. 
Gelinottc. V, 538. 
Gelochelidon anglica. VI, 107, 

— aranea. VI, 107, 
— balthica. VI, 107. 
— innotata. VI, lOi). 
— macrotarsa. VI, 107. 
— meridionalis, VI, 107. 
— nilotica. VI, 107. 
— palustris. VI, 107. 
— velox. VI 9!). 

Gemeiner Perlhuhn. V, 661. 
Gennaeu.s iiifcthemerus. V, 

Б20. 
Gennaija barbare. VI, 247. 
— barbarus. VI, 247. 
— tanypterus. VI , 243. 

Geococcyge.s. V, 125. 
Geoccyx californanus. V, 125. 

— maxiraus. V. 12,i 
— variegatus V, 135. 

Geocolaptcs campestris. IV, 
641. 

Geophilusnicobaricus V,463. 
Geop.siltacus occidcntalis. V, 

418. 
Geosiiza nivalis. IV. 312. 
Geotilypis tridias. IV, 406. 
Geotrygen. V, 458. 
— cruentata. V, 460 
— cyanocephala. V, 458, 

Geotrygoninae, V, 458. 
(icranarclius pavonina. V, 

729. 
Goranornitlios. V, 722. 
Gerfalke. VI, 237. 
Gcrf.iult boreal. VI, 230. 

Gerfault commun. VI, 23fl, 
— d'Jslande. VI, 237. 

Geronticus aethiopicus. VI, 
584, 

Giarole de Pallas, VI, 93. 
(Haroles. VI, 93, 
(rilbstcinschmatzer, VI, 75, 
Gimnocephalus calvua IV, 

600 
— capucinus, IV, 600, 

Gimpel. IV, 348. 
Gimpelammer. ІЛ', 371. 
Gimpelhaher. IV, 513. 
Girl tz. IV, 333. 
Glandarius germanicus. IV, 

492. 
— leucocephalus. IV, 492. 
— robustus. IV, 492. 
— septentrionalis IV, 492 
— taeniurus. IV, 492. 

Glanzfasan. V, 640. 
Glaiizfasanen. V, 639. 
Glanzstare. IV, 427. 
Glanzvogel V, 149. 
Glareola austriaca. VI, 93. 

— limbata. VI, 93. 
— melanoptera VI, 93. 
— nordmanni. VI, 93. 
— pallasii VI, 93. 
— pratincola. VI, 93. 
— torquata. VI, 93 

Glarcole. VI 35. 
Glareolidae. VI, 93. 
(ilattbornvogel. V, 12. 
Glaucidium microrhynchum 

V, 189. 
— passerinum. У, 189. 
— pygmacum V, 189. 

Glaucion islandicum. VI, 721, 
Glaucis aquila IV, 717. 
Glaucopinae IV, 461, 
Glaucopis rufa, IV, 612, 
Glaucopteryx cinerascens. VI , 

436. 
— pallidus. VI, 431. 

Glaucus argentatoides. VI, 
118, 

— argentatus. VI, 118. 
— audouini. VI, 119, 
— consul VI, 118. 
— Icucophaeus. VI, 119. 

— leucoiiterus. VI, 118. 
— iiiicbuliellosii. VI, 619. 

Gleitaar. VI, 376. 
Gleitaare. VI, 376. 
Glockenvogcl IV, 602. 
Glockner. IV, 602. 
Glotis canescens VI, 30. 

chloropus. VI, 30. 
— fioridanus. VI, 30. 
— horsfieldii. 30. 
— natans. VI. 30. 
— nivigula. VI, 30. 
— semipalmatus. VI, 51. 
— vigorsii. VI, 30. 

Glutt. VI, 30. 
Glycispiiia сае.чіа. IV, 380. 

Glycisina hortulana. IV. 379. 
Gobe-mouche d collier IV, 

555. 
— gris. IV, 652 

Gobe-Mouches. IV, 547. 
(ioeland i\ mantcaubleu. VI, 

118. 
— a nianteau gris. Л І̂, 118. 
— il manteau noir. VI, 120. 
— aux ailes blanches. VI, 

118. 
— du groenland. VI 119. 

Goelands VI. 117. 
Goldamnicr. IV, 377. 
Goldbartvogel IV, 704. 
Goldbraucnammer. IV, 384, 
Goldfasan, V, 631. 
Coldhtthnchen. IV, 162. 
Goldhabncbcnlaubsanger. IV, 

160. 
Goldkuckuck. V, 103. 
(Joldkukucke. V, 103. 
Goldregenpfeifer. VI, 73, 
Goldsc mepfe. VI. 15. 
Gold-spocht. IV, 637. 
Goldstinigirlitz. IV, 335. 
Goldstirnlaubvogel. IV, 231. 
Ooldtauchcr. VI, 187 
Goniapliaea ludoviciana. IV, 

862 
Gorfou sauteur. VI. 187. 
Gorge-bleue IV, 54. 

— blcuc de Suodc. IV, 56. 
— blcuc orientalc. IV, 56. 

Gougou. V, 147. 
Gaura a cventail. V.4G6. 

— coronata, V, 465, 
— соигоппб. V, 465. 
— victoriae. V, 405. 

Gracula eremita IV, 516. 
— minor. IV, 432 
— musica IV, 432. 
— pyrrhocorax. IV, 516. 
— quiscala. IV, 413. 
— religiosa. IV, 432. 
— rosea. IV, 420. 

Graculus brachyriiynchos. VI, 
601. 

— carbo. VI, 601. 
— carboides. 601. 
— cristatus. VI, 603. 
— medius. VI, 601. 
— pygmacus, VI, 603. 
— sinensis. VI, HOI. 

Granativora melanocephala, 
IV, 383. 

Grand bouvreuil. IV, 348. 
— chevalier. VI, 30 

Grand coq de Ьгиуёге, V, 
508, 

— due, V, 197, 
— guillemot. VI, 153. 
— klibc. VI, 134. 
— niancliot. VI, 186. 
— pic noir. IV, 052. 
— i)iugouin, VI, 145. 
— plongcon, VI, 639, 
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Grand pouillot. TV, 151. 
— puffin. VI, 217. 
— vautour. VI, 485. 

Grandala leucogastcr. IV, 431. 
Grande aiRrette. VI, 532. 

— Hari)ye. VI, 407. 
— linottc. IV, 320. 
— maubeche Rrisc. VI, 42. 

outarde VI, 165. 
— іііе-кгіёсЬе. IV, 528. 

Grasmucken. IV, 108. 
Grasmuckcn. Л'І. 102. 
Grasschliipfcr. IV, 174 
Grassitticlie. V, 376. 
Grasstrandlaufer. VI, 47. 
Grauammor. IV, 375. 
(iraubalbUl. IV, 232. 
Graudrongo. IV, 441. 
Graufischer. V, 63. 
(rraugans. VI, 658. 
(iraukauz. V, 172. 
Gniuling. IV, 513. 
Graumaiitelmeise. IV, 199. 
Graumantelmowo. VI, 119. 
(iraupai)agcicn. V, 337. 
Grauspecht. IV, 632. 
Grauspiitter IV, 154. 
Grauwurger. IV, 531. 
Grebe й collier. VI, 636. 

— cornuo VI, 637. 
huppee VI, 632, 

— orcillard. VI, 637. 
Griechischcs Stcinhuhn. V,5(;8. 
Griffons. VI, 454. 
Grimpereau d'Europe. IV, 

213. 
— dc Cayenne. IV, 221. 

Grinipereaux. IV, 213. 
Grion. IV, 516. 
Grive. IV, 90, 
Grive-Draine. IV, 90. 

— Litome. IV, 91. 
— Mauvis. IV, 90, 

Gros bet'. IV, 302. 
Grosser Hirkenzeisig. IV, 324. 
Grossfussliulin. V, 678. 
GrosslusshUhncr. V, 677. 
Grossginipel. IV, 348 
Gro.s.strai)pe. VI, 165. 
Grosswarger. IV, 528. 
Grous. V, 554, 
(irue antigone. V, 724. 

— blanche. V, 724. 
— c o m m u n e . V , 724. 
— paon. V, 729. 

Grues. V, 722, 
Gruidae. Л', 722. 
Gruiformes. Л', 722. 
Grunbiirtlinge. IV, 704 
Grtinndelpagci, V, 352. 
Griinfink. IV, 318. 
(IrUnfldgelara V, 331. 
Griinsclniabelalbatros. VI, 

199. 
(irUnspccht. IV, 627. 
(;rUn4i)oeiito. IV, 6J7. 
(irilnwaldsiinger. IV, 279 

Grus. V, 724. 
— antigone. V, 724. 
— balearica. V, 729 
— cineracea. V, 724. 
— cinerea. V, 724. 
— communis. V 724. 
— gigantea. V, 724. 
— leucogerana. 724. 
— leucogeranus. V, 721. 
— leukochen. V 724. 
— longirostris V, 724 
— numidica V, 721. 
— pavonina. V, 729. 
— virgo. V, 724. 
— vulgaris. V 724. 

Gruse. V, 554 
Grylle columba. VI, 151 

— groenlandicus. Vl, 151. 
niandtii. VI, 151. 

— scapuiaris. 151 
Guacharo. V, 247. 
Guan bronze. V, 675. 
Guans. V, 674. 
Guatodon strigirostris. V,^472 
Guepier moustachcs. ^ , 39. 

— commun, V, 40, 
— d'Egypte. V, 41. 
— de Nunie. V, 47. 
— orne. V, 49. 

Guepiers. V 38, 
Guignard VI, 75 
Guignette. VI, 37. 
Guillemot i\ lunettes. VI, 153. 

— boreal VI, 151. 
— polaire. VI, 153. 

Guinetta hypolouca. VI, 37. 
Guiraca ludoviciaua. I\',86-2. 
Guit-guit. IV, 225. 
Gttrtelliirmvogel. V, 147. 
Guttarama. IV, 284. 
Gygis. VI, 111. 

— alba. Vl , 111. 
— Candida. VI. 111. 
— napoleonis. VI, 111. 

Gymnogene, VI, 454. 
Gymnogenys melanostitas VI, 

454. 
— typicus. VI, 454. 

Gymnops strigilatus. VI, 4)7, 
Gypaete d'Afrique VI, 45ч. 

— des Alpes. VI, 455. 
Gypaetinae. VI, 455 
Gypaetus. VI, 454. 

— alpinus. VI, 455 
— angolensis. VI, 360. 
— aureus. VI, 455. 
— barbiitus, VI, 455. 
— eastaeus. VI 455. 

grandis. VI, 455. 
— Iiemalaclianus VI, 455. 

molanocephalus. VI, 45"). 
— moridioualis. VI, 456. 
— nudines. VI, 45(). 
— occidentalis. VI, 455. 
— oriental is. VI, 455 
— ossifragus. VI, 456 

Gyi)ari',lnis ]tapa. VI, 510. 

Gypoger.anus africanus. VI , 
518. 

— capensis. VI 518. 
— gambiensis. Vl, 518. 
— phili])pensis. Л'І. 518. 
— serpentarius. VI, 518. 

Gvpohierax angolensis. VI, 
360. 

Gyps. VI, 493. 
— cinereus. VI, 485. 
— fulvus. VI, 493. 
— kolbii. VI, 4«3 
— magnitlcus VI, 493. 
— ruipellii. VI, 493. 
— vu garis. VI, 493. 

H . 

Haberbock. VI, 12 
Habergeis. V, 171. 
Habicht VI, 419. 
Habichte VI, 398 
Ilabichtsadler. VI, 322. 
Ilabichtseule V, 169 
Ilabropyga. IV, 396. 

— minima IV, 396. 
Haematoius balticus VI, 89. 

— hypo eucus. VI, Si), 
longirostris. VI, 89. 

— orientalis. VI, Ь9 
— ostralegus. VI, 89 
— ostrilegus. VI, 89. 

Ilaomorrlious roseus. IV, 342. 
Hafisnachtigal. IV, 48 
Hither. IV, 492. 
Hiiherkuckucke V, 116. 
Ila'mkuckuck. V, 125. 
Hakengimjiel IV, 344. 
Halcyon. V, 68. 

— erythrogaster. V, 68. 
— giganteus. V, 7f) 
— vufiventris V, 68. 
— semicoeruleus 6?. 
— swainsonii. V, 68. 

Ilalcyones V, 52 
Ilalcyoniformes. V, 10. 
Ilalcyoninae. V, 60. 
Haldenhuhn V, 690. 
Haliaetus VI, 844 
— albicilla. VI, 341. 
— albipes. VI, 345. 
— angolensis VI, 360. 
— borealis VI, 344. 
— brooki VI, 344. 
— ghimachina. M , 447. 
— cinereus. VI, 344. 
— damans VI, 356 
— fulviventer. VI, 'МП. 

funereus. VI, 344. 
— groenlandicus. VI, 344 
— ishi'idi us. VI. 344. 

lanceolatus. VI, .345 
— leucoccphalus VI. 3-15. 
— leucoryphus VI, 3)5. 
— mai'oi. VI, 345. 
— nisns. VI, 344. 
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Ilaliaiitus orieiitalis. VI, 344, 
— і)с1акіси8. VI, Я56. 
— unicolor VI, 345. 
— vocifer VI, 356. 

washiiifftoiii. VI, 343. 
Ilaliacus alRcrionsis. V'L, 603. 

— cormoranus. VI, 601. 
— graculus. VI, 608. 
— javanicua. VI, 604. 

melanoffnathus. VI, 603. 
— niger VI, BOa. 
— pvgmaeus VI. 603. 

Ilaliplaiia fuligiiiosa VI, 
104 

— gouldi. VI, 104. 
— serrata. VI, 104 

Halsbandfliegenfiingcr. IV, 
555 

Halsbandkotinga. IV, 609. 
Ilalsbandlerche. IV, 241. 
Halsbaiidregenpfeifer. VI, 78. 
Ilalsbaiidsittich. V, 355. 
Halsbandspcrling VI, 293. 
Ilainmerhuhn V, 680. 
Ilaiiiinerkoiife. VI, 576. 
Haininerling. IV, 602. 
Haminerling. IV,602. 
Iliinfling IV, 320. 
[Ia])aloderma iiarina. V, 3. 
Hapalodertiiae A', Я. 
Ilapalurus malabaricus. V, 2 
liarelda tabcri VI. 723. 
— glacialis VI, 723 

histrionica VI, 723. 
— megauros. VI, 723 

stellci-i VI, 725. 
Ilarle huiipe. VI, 731. 

— noir VI 731 
— vulgaire. VI, 730. 

Ilarles. VI, 727. 
Harpactes. V, 2 

tasciatus. V, 2 
Harpaye. VI, 440. 
Ilaiporhvnclius rufus. IV, 

187 
Ilarpyia de.structor. VI, 407. 

— forox. 407. 
— maxima. V],407 
— occipitalis. VI, 402. 

Иагруіс. VI, 407 
Ilaselhuhn. V, 538. 
Ilaubcnadler, VI, 399. 
llaubuiilorclie. IV, 248, 
llaulienmcise IV, 197. 
llaubonscliarbe. VI, 603. 
Ilaubenstiii'ling IV, 410 
Ilaubcnstcissfuss VI, 632. 
Haubenwaclitcln У, 608. 
lliiubcnperhuhii. V, 662 
Ilausrotliiig IV, 65 
Uau.sspcrliiig. IV, 287 
IIaiisf,torcli. VI, 653. 
Ilei'keiisiingc'r IV, 128. 
Hockomvargcr 1\', 527 
llcdydipii.a inetallica. IV, 225. 
Ili'dvinoics ludovieianus. IV, 

fl(i'2 

Hedymclos rubricollis.l V, 362. 
Ileerschnppie VI, 10. 
Heidelerche IV, 251. 
Ileiliger ibis. VI, 584. 
Helias solaris. V, 738. 
Heliac'tinus IV. 72.Ч. 

cornutus IV, 723. 
Ileliornis fulica. V, 716. 

— fulicarius. V, 716. 
— solaris V, 738 
— surinamensis. V, 716. 

Heliornithidae V, 716. 
Ileliothrix. IV, 725. 

— aurita. IV, 721 
Ileliotrichinae IV, 720. 
Hellenenspecht. IV, 681 
Ilelmkakadu V, m ) 
rielmkasuar VI, 748. 
Helmkolibris IV. 72H 
Ilelmvogel. V, 143. 
Ilelmwachtel. V, 608. 
Helodroinas ocbropus. VI, 

35 
Heb.tarsus. VI, 340 

— bracliyurus VI, 341. 
ecaudatus VI, a41. 

— fasciatus VI. 341. 
— Icutonotus. VI. 341. 

Ilemigyps pondicorianus. VI, 
48!) 

Heuiipodius lunatus. V, 719. 
— tachydroiiius V, 719 

Ilenicognatlius V, 318 
— loptoibynclius V, 318 

Heniconettii stellcri. VI, 725 
Ileringsmowe. VI, 120. 
Ilcrodias alba. VI, 532. 

— bubulcus. VI. 53(5. 
— ogretta. VI, 532 
— garzetta. VI, 533. 

.jubata VI, 533 
— liiidermavori. VI, 533 
— syrmatopbora. VI. 532. 

Heron i). tote noire. VI, 528 
— coiumun. VI, 527 
— g6aiit VI. .529. 
— ibis. VI, 536. 
— pournre.VI, 628. 

II6roi)s. VI. 524. 
Hcrrenspecht. IV, 659. 
Ilcspcridcnmcisc. IV, 198. 
IlcsperidcnwUrger IV, .=і28. 
lletoralocba a(^utirostris, IV, 

461. 
— gouldii. IV, 461. 

Ileteroclitcs tataricus. V, 478. 
Ilcterops cristatus. IV, 248 
Ileu.sclireckcnschiffsaiigor. IV, 

142. 
ncuscbrekonbabiclit. VI, 428. 
Ilians capcnsis. VI, 572. 
Iliatiiula aiinulata. VI, 7S. 

arabs. VI, 78. 
— cantiana. VI, 79. 
— elogaiis. VI, 79. 

l)hili фіпа. VI, 78. 
— pusil a. ѴГ, 78. 

Hiaticula tor(|uata. VI, 78 
Hiator lainolligcni.4 VI, 572. 
Hibou aquatiquo V, 214. 
Ilibous V, 154. 

— aquatiquos. V, 214. 
Hieraces. VI, 290. 
Ilierai'tus i)C4iuatus. VI, 314, 
Hicrax coerulcscons. VI, 290. 

— inalayanus. VI, 29o. 
Ilierofalco arcticus. VI. 235 

— groeiilnndicus VI, 235, 
— gyrfalco VI, 237. 
— holbollii. VI, 235. 
— islandicus. VI, 235. 

Iligb-hok'i'. IV, 637. 
Hiiiiaiitopus. VI, 56. 

albicollis. VI, 57. 
— a.siaticus. VI, 57. 

atropterus. VI, 57. 
autumiialis. VI, 57. 

— brevipos. \'I, 57. 
— eaiididus. VI, .''Л. 

Iliinautoims eui-ojiaous, VI, 
57. 

— iiitcniiodius. VI, 57. 
— h^ucocoplialus. \ I, 57. 
— l())igii)('s. VI, 57. 
— iiiclaiiocoplialu.s. VI, .57. 
— niolano])t('rus. VI, 57. 
— minor. M, 57 
— uigi'icollis. VI, 57. 

rut'ipcs. VI, 67. 
— vulgari.s. VI, 57. 

Ilinimelzicge. VI. 12. 
Iliiqialcctrvo. VI, 748. 

— bcnncttii. VI, 748. 
giilcatus. VI, 748, 

Ilip])aloctryonc.4. VI, 747. 
Ilippalcctr'yonidao. VI, 747. 
IlilipalOLtvyornitlu's. VI, 747. 
HirondclUr dc сЬс'ппнёе. 

562. 
— de fonctrc. IV, 569. 
— dc inor ii bcc noir. VI, 

107. 
— do mor II longuo 

VI, 103. 
— lie ШРГ blanclii'itru VI, 

101. 
— de iner са.чрістіе. VI, 99. 
— do mor fonnnuno. \ 1, 

103. 
— do mor Gould. \ I. 

104. 
— de nier do.' Indo. V], 

101. 
— do mor Macdougall. VI, 

lo;;. 
— dc mor vclooo. VI, 99. 
— dc riviigc. IV, 574, 
— d(; rocbo. IV, 672, 
— роиг))го. IV, 576. 
— roiissatro. I V, 56H. 

Hiroiidollo.4. IV ,561. 
ІІігопіІоІІоч do mor. Л І, 
Ilirundinidao, IV, 561. 
llirumlo. IV, 563. 
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Hirunrto alpestris. IV, 568. 
— alpina. IV, 758. 
— ai)US IV, 770. 
— ca]>cnsis. IV, 568. 
— chalybaca. IV, 576. 
— cincrca. IV 574 
— cocrulea. IV, 676. 
— flaurica. IV, 56Ѳ. 
— (lomestica. IV, 562. 
— esculenta. IV, 781. 
— frctensis. IV, 562. 
— Rutturalis. IV, 662. 
— iiiornata. IV, 572. 
— javauica. IV, 562. 

— klocho. IV, 778. 
— luclovieiana. IV, 576. 
— maritiiDa. IV, 781. 
— m e l b a . I V , 758 . 
— niontana. IV, 572. 
— pafforum. IV, 562. 
— i)aiiiiyana. IV, 562. 
— ])ratincola. VI, 93. 
— purpurea. IV, 576. 
— riocouri). IV. 562. 
— riparia. IV, 574. 
— rufula. IV, 568. 
— rupc'stris. IV, 572. 
— rupicola. IV, 572. 
— rustica. IV, 562. 
— stabulorum. IV, 562. 
— subis. IV, 576. 
— urbica. IV, B69. 

versicolor. IV, 576. 
— violacoa. IV, 576. 

Histrionicus torquatus. VI, 
723. 

Iloazin. V, 686. 
Ilobcreau. VI, 258. 

eleoriore. VI, 200. 
— Kvis. VI, 2B5. 

Hocco. V, 668. 
— aiLTBtto. V, G70. 

Hoccos. V, 667. 
Hoehc4)ueuo.s. IV, 257. 
Hochlaiidwasscrliiufcr. VI, 39. 
Hockcr.srliwaii. VI, 649. 
Ilodyte.s soinipalmatus. VI. 61. 
Iliihloiiculeii. V. 193. 
Ilohlcngiinsc. VI, 678. 
Ilohlcn-sitticli. V. 418. 
Hohltiiube. V, 440. 
Tlokkds. V, 667. 
ТГоккоѵокеІ. V, 667. 
Iloilcntouraco. V, 145. 
Ilolzhahcr. IV, 492. 
Ilolztauboii. V, 436. 
Tlomraius bicornis. V, 15. 
lloniganzeiKor. IV, 708. 
Iloni(,'tresscr. IV, 227. 
lloniffsaugcr. IV, 224. 
Hojifc. V, 31. 
lIopflai)ponvoKel. IV, 461. 
Hoploptcru.s annatus. VI, 09. 

— pcrsicus. \ l, fi'J. 
— sjjinosus. VI, 69. 

IIordi'iivoKcl. IV, 403. 
Ilonibuhn. V, 644. 

Hornrabe.V, 25. 
Hornracken. IV, 611. 
Hornschwabn. V, 258. 
Нотѵбдрі. V, 10. 
Ilortuiaiius arundinaceus. IV, 

371. 
Iloubiira. VI, 179. 

— undulata. VI, 179. 
Hubara macqueeni. VI, 178. 
IlUselatzel. IV. 432. 
HUliner. V, 501. 
Hahnergaus. VI, 687. 
HUlinerKGiern. VI, 512. 
Iluitrier. VI. 89. 
lluppart. VI, 402. 
Iluppe commune. V, 31. 
Iluppes. V, 31. 
Hurrvba. IV, 231. 
iiyacintb-Arara. V, 330. 
Hya.s aegyptia. VI, 83. 

— aegyptiaca. VI, 83. 
— aegvptiacus. VI, 83. 

Hybris flaimiica. V, 160. 
Hudeinela atricapilla. IV, 554. 
Hydrobata albicolu.s. IV, 78. 

— cinclus. IV, 78. 
Ilydrobatos feroensis. VI, 213. 

— leacbii. VI, 213. 
pelagicus. VI, 212. 

Ilydroceropis dougalli. VI, 
103. 

Ilydrocbelide blanche. VI, 111 
— bybride. VI, 109. 
— noire. VI. 108. 
— pie. VI, 109. 

HyrtrochDlidon. VI, 108. 
— dolalaiidii. VI, 109, 
— i'uliginosa. VI, 104. 
— grisea. VI, 109. 
— liybrida. VI, 109. 
— indica. Л'І, 109. 
— javanica. VI, 109. 
— lariforn\is. ^'I, 108. 
— leucogenis. VI, 109. 
— leucopareia. VI, 109. 
— l()uco|)tera. VI, 109. 
— meridionalis. VI, 109. 
— nigra. VI, 108. 

I — nigricans. VI, 108. 
! — niiotica. VI, 108. 

— obscura. VI, 108. 
— pallida. VI, 108. 
— plumbea. VI. 108. 
— .simtlis. VI, 109. 
— subieucoptera. VI, 109. 
— .surinamensis. VI, 108. 

Hydrocolaeus minutus. VI, 
123. 

Ilydrocorax carbo. VI, 601. 
— cristatus. VI, 603. 
— niger. VI, 603. 
— pvgmaeus. VI. 603. 

Ilydroictinia atni. VI, 390. 
Ilydroprogne caspia. VI, 99. 
IIydroi)sali.s. V, 225. 

— creagra. A", 225. 
I — forrijiatus. V, 225. 

Hydropsalis limbatus. V, 225. 
Hydremia norpbyrio. V, 704. 
Uylactes. iV, 583. 

— )nega))odius. IV, 583. 
— timiii. n ^ 584. 

Hylactinae. IV, 58; 
Hylaespiza cia. lA'. 381. 
Hyloclilaris gigas. IV, 726. 
Hypernietra. IV, 726. 

— gigas. IV, 726. 
Hypliaiites baltimore. IV, 401. 
Hvphantornis abvssinica. IV, 

390. 
finvoviridis. IV, 390. 

— galbula. IV, 389. 
— larvata. IV. 390. 

Ilypocentor aureola. IV, 382. 
— rusticus. IV, 373. 

Hypolais. IV, 151. 
arigonis IV, 154. 

— catigata IV, 154. 
— einerescens. IV, 154 
— elaeica. IV, 154. 
— fuscescens. IV, 154. 

liorten.sis. VI, lo t . 
— icterina. VI, 161. 
— inegarbynciia. IV, 154. 
— olivetoruni. IV. 154. 

opaca. IV, 154. 
— pallida. IV, 154. 
— P h i l o m e l a . I V , 151 
— ])olvglotta. IV, 151. 
— raiiia. IV, 154. 
— salicaria. IV, 151. 
— vprdoti. IV, 154. 
— vulgaris. IV, 151. 

Hypotriorcliis aesalon. VI, 
20Я. 

— cliiipiera. VI, 25B. 
— eleonorae. VI, 260. 
— litliofalco. VI, 288. 
— ruticollis. VI, 256. 
— .subbutco. VI, 268. 

Hypsibates himantopus. VI, 
57. 

Ibidae. VI, 579. 
Ibidinae. VI, 579. 
Ibijau africain. V, 227. 

— g6ant. V, 243. 
Ibis. VI, 679. 

— aethiopica. VI. 584. 
— brevirostris. VI, 580. 
— Candida. V I 574 . 
— castanea. VI, 580. 
— cuprea. VI, 680. 
— egretta. VI. 584. 
— ervthrorhynba. VI, 580. 
— fuscata. V], 5Ѳ0. 
— ordi. VT, 580. 

])eregrina. VI, 580. 
-— religiosa. VI, 584. 
— sacra. VI, 580. 
— sacrc. VI, 6R4. 

Ibisso. VI, 579. 
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Ibycter. VI, 447. 
— australis. VI, 449. 
— crotophafius. VI, 447. 

IchtjaOtus leuporv])lius. \ 'I , 
.846. 

— pallasii. VI, 122. 
Icteridae. IV, 401. 
Icterus. IV, 401. 

— agriiieimis. IV, 403. 
— baltimore. IV, 401. 
— baltimorensis. VI, 401. 
— galbula. IV, 401. 
— i)ecoris. IV, 403. 
— jilioeniceus. 407. 

Ictinia. VI, 379. 
— flu Mississipi. VI, 379. 
— mississipiensis. VI 379. 

Ictiiiias. VI, 379. 
Iliacus ilias. IV, 90. 

— minor. 1Л', 90. 
— musicus. IV, 90. 

Impeyanus recurvirostris. V, 
«40. 

Inambu. V, 689. 
Inambus. V,687. 
Indicateur af'ricain, IV, 708. 
Indicateurs. IV, 707. 
Indicator albirostris. IV, 708. 

— archipelagus. IV, 708. 
flaviscapulatus. IV, 708. 

— leucotis. IV, 708. 
— ))allidirostris. IV, 708. 
— parrmaniii. IV, 708. 

Indicatoridac. IV, 707. 
Indi.scher Jabrvogel. V, 22. 
Inka-Kakadu. V, 407. 
Inseparables. V, 348. 
Irrisor blythi. V, 35. 
— cappnsis. V, 36. 
— erythrorhyiichus. V, 3S. 

mclanorbynebus. 35. 
— scnogalensis. A', 35. 

Irrisore.s. Vi 35. 
Ispida biciiicta. V, 63. 

— bitorquata. V, 63. 
— rudis. V, 63. 

Italienisclier Sperling. IV, 
290. 

lunco hiemalis. IV, 316. 
Ixocossyphus viscivorus. IV, 

90. 
Ixos leucopygius. IV, 183. 
Ixus arsinoe. IV, 232. 

— plebejus. IV, 232. 
— vaillantii. IV, 232. 

valombrosiie. IV, 232. 
— xantlioi)ygos. IV, 232. 
— xautliopygius. IV, 282. 

J. 

Jabiru. VI. 565. 
Jacamar. A", 150. 
Jacana. Л'І, 161. 
Jagdfalkc. VI, 236. 
Jiigcrlicst. A' 70 

Jabrvogel. V, 22. 
Jakamar. V, 150. 
Jakamars. V, 150, 
Jako. V, 337. 
Jaseur de Boliemc. IV, 5(8. 
Jaseurs. IV. 548. 
Jassana. VI, 161. 
Jean le blanc. Л'І, 337. 
Jerax fringillarius. VI, 411. 
'oao doido. V, 153. 

Juida aeneus. IV, 427. 
cbalybea. lA', 428. 

— leucogaster. IV, 431. 
su])erba. IV, 430. 

Jungfornkranich. V, 724. 

K . 

Kagu. V, 741. 
Kahlkonfgeier. VI, 489. 
Kahnsclinabel. VI, 548. 
Kakadus. V, 390. 
Kakapo. V, 418. 
Kamblessbuim. V, 696. 
Kammgeier. A'l, 505. 
Kamm itthiier. V, 615. 
ICampfadlor. VI, 399. 
Kami)fliiufer. VI. 26. 
Kanincheneule. A', 193. 
Kappenammer. IV. 383. 
Kappcnblaurabc. lA', 487. 
Ka))])engcicr. VI, 502. 
Kai)penstelze. IV, 264. 
Kajitaube. A'l, 210. 
Kapuzenmowe. VI, 128. 
Kapuzinermowe. VI, 123. 
Kapuzinervogel. lA', 600. 
Karmingimpel. IV, 342. 
Karolinasittich. V, 322. 
Karolinonentc. A'l, 704. 
Kasuaro. VI, 747. 
Katzenaar. VI, 332. 
Kiitzeiivogel. lA", 186. 
Kiiuze. V, 164. 
Ivoa. V, 411. 
Keilschwanzadler. A'l, 321. 
Kcilscbwanzlori. A', 367. 
Keilscliwanzsitticlie. A', 321. 
Kelitsch. V, 618. 
Tvcptuscbka pallidas. VI, 67. 
Kcrnbfiisser. I A', 302. 
Kernkniicker. I A', 361. 
Kctupa ceylonensis. A^ 214. 

— Icscheiiaultii. V, 214. 
Kiebitz. VI, 62. 
Kicbitzregenpfeifer. A'l, 72. 
Kiefcrnkrcuzsclinabcl. IV, 

355. 
Kitta bolosericea. lA', 457. 
Klaffscbnabel. VI, 572. 
Klajipcrgrasmtlcke. IV, 116. 
Klajiporstorclie. A I, 553. 
Klecbo. IV, 778. 
Klcil>ei-. IV, 205 и 206. 
Kleinspccbt. IV, 676. 
Klcimvandcrfalke. VI, 247. 
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Klippcnhuhn. A^ 577. 
Klii)j)cnvogel. lA', 606. 
Knakento. VI, 696. 
Koel. V, 110. 
Koblmcisc. lA', 190. 
Kolbencnte. A l , 717. 
KoUbri. IV, 713. 

— mango. lA', 718. 
Kolkraben. IV, 464. 
Konigparadiesvogel. lA', 450 
Konigseidcrente. A'l, 709. 
Konigsfasan. A', 626. 
Konigsgeier. A'l. 510. 
Konigskriibc. lA', 441. 
Kmigsvogcl. lA', 592. 
Konigsweihc. A'l, 384. 
Kornweihe. VI, 431. 
Krai ontaucber. v i , 158. 
Kragenente. VI, 723. 
Kragcnhopf. lA", 455. 
Kragcnnachtschntten. V, 223. 
Kragcnparadiesvogel. I \ ' , 451. 
Kragentrappe. A'l, 17Ѳ. 
Krageiivogel. I A', 459. 
Kranictzvogol. lA', 91. 
Kranicliartige. A', 722. 
Kranicb. A', 724. 
KranicliD. A', 722. 
Krauskopfpelikan. VI, 616. 
Kreiscbraubniowc. A'l, 138. 
Krouzscbniibel. lA', 354. 
Krikcntc. A I. 696. 
Krokodilwiicbtcr. VI, 83. 
Kroiitaube, A", 465. 
Krontauben. V, 465. 
Kropfstorche. VI, 567. 
Ktinorhynchus strepera. VI, 

693. 
Kuckuck. V, 83. 
Kuckucke. A', Ѳ2. 
Kubroihcr. VI, 536. 
Kubstiirlingc. IV, 405. 
KubvoRcl. IV, 405. 
Kupf'erspecbt. lA', 641. 
Kuiipniaar. VI, 245. 
Ivurol. 273. 
Kurzfangsperber. A'l, 411. 
Kurzfussdrossclu. IV, 232. 
Ivui'zfusstare. I\ ' , 437. 
Kustcnsocscbwalbe. A'l, 103. 

L. 

Labbe й courte queue. VI 
138. 

— к longue queue. VI, 137. 
— noir. VI, 134. 

Lacligaiis. VI, 667. 
LachmCwe. VI, 128. 
Lacbseescbwalbo. A'l, 107. 
Lacbtaubc. V, 452. 
Lagonostica igiiita. IV, 396. 

— minima. IV, 396. 
Lagoiioflc batard. A', 559. 

— (Ich Alj)Ch. V, 5i;o. 
— des neiges, V, 552. 
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Г.акоі)(н1с.ч. V, 54'J. 
fjaKopus. V . 549. 

— iilbus. V, 552. 
alpiTius. V, 560. 

— ciiK'i'cus. y , Г)()0. 
— Kroeiilandiciis. V , oGO. 
— liciiuleucui'us. V, 5(iO. 
— liyiiPi-borcus. V, 500. 
— is la i idicus . V , 560, 

lapopidcs . V, 559. 
— ]ако])оі(1о8. V, 559. 
— iiKintaiius. V , 560. 
— ininutus. V, 500. 
— rcinl iardi . V, 5C0. 
— n ipos tr i s . V, 500. 
— scot icus . V, 554. 
— subalpinus . V, 552. 
— tc tr i f i -a lb i i s . V , 55'.. 
— vulgar i s . 500. 

Lftmrni'i-Kciur. VI , 455. 
L a m j i o n i i s піапко. TV, 71Ѳ. 

— i)(>lla. I V , 719. 
Lamponi i t l i iHae . IV, 718. 
Ь а п п ж о с о с с у х auratus . V , 

io;i. 
— cl i iTsot ldorus . V, 103. 

Lain]in)c(tliii.s cha lubeus . I V , 
428. 

— sui)orl)us. IV , 430. 
L a m p r o m o r i ) h a c l i a l cocepha-

la. V, 103. 
Lam)i i 'onessa. VI , 704. 

— spoiisa. VI, 704. 
J ,amprotorno a ventre blanc . 

I V , 131. 
— a ventre bronze . I V , 431. 
— su]>erbe. I V , 430. 

l i a m p r o t o r n i s . I V , 427. 
— abyss in i eus . I V , 428. 
— a e n e a . I V , 427 . 
— at'iieus. IV, 427. 
— c l ia lybeus . IV, 428. 
— cbry.soRaster. IV, 431. 
— c y a n i v c n t r i s . IV^ 428. 
— l o u f o g a s t c r . I V , 431. 
— uovae - sce land iao . I V , 228. 
— snperbus . IV, 430. 

LanKSchnabe ls i t t i ch . V, 318. 
h a n i a r i u s a e t l i i o p i o u s . l V , 542. 

— crvthrogastcT. I V , 542. 
T.anior. V I , 2-12. 
L a n i i d a c . I V , 520. 
L a n i i n a e . IV, 527. 
L a n i u s . IV, 527. 

— a e t h i o )icus. I V , 542. 
— auric-ii aris . I V , 6У7. 
— badius . I V , 537. 

benKalcnsis . IV, 540. 
— biircalis . IV , 528. 
— cit icreus. IV, 527. 
— col lurio . I V , 534. 
— C d l l u v i s . I V , 5 3 4 . 
— ci-i,status. IV, 540. 
— cncul la tus . IV , 541. 
— doiiiii'olla. IV, 5Ѳ1. 
— (luuK'torum. I V , 534. 
— crythroKaster . IV, 542. 
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L a n i u s erytbroj i terus . I V , 541. 
— excul i i tor . I V , 527. 
— ex imius . I V , 531. 

f errug iccps . I V , 540. 
— frontat i is . I V , 544. 
— I'ldvus. IV, 640. 
— Karrulus. I V , 548. 
— f i landarius. IV, 492. 
— g r a e c u s . IV, 531. 
— h o m e y e r i . IV , 528. 
— infaustus . I V , 496. 
— i ta l icus . I V , 531. 
— leuco inetopon. IV, 538. 

l ong ipens i s . I V , 531. 
— inatTourus. I V , 789. 
— ]na.jnr. TV, 528. 
— m a l a b a r i c u s . I V , 439. 
— nie lanot i s . I V , 540. 
— m e l a n o t u s . IV, 637. 
— inoridioi ial is . I V , 528. 
— minor. I V , 531. 
— mol l i s . IV , 528. 
— nigrifroi is . I V , 531. 
— nubicus . I V , 538. 
— personatus . IV, 538. 
— jj l ioenicurus. П ' , 540. 
— p o m e r a n u s . I V , 637. 
— raj)ax. I V , 527. 
— roseus . TV, 531. 
— rutir.audus. I V , 640. 
— ruf iceps . I V , 537. 
— rutii'ollis. I V , 537. 
— rufus. IV, 512. 
— rut i lans . IV, 537 
— r u t i l a n s . I V , 5 4 0 . 
— i-utilus. IV , 637. 
— senator . I V , 537. 
— s c n e g a l u s . IV, 541. 
— septentr iona l i s . I V , 528. 
— sj i initorquus. IV, 534. 
— sulfuratus . I V , 594. 
— supcrc i l iosus . I V , 640. 
— t s c h a g r a . IV, 541. 
— t v r a n n u s . IV, 692 . 
— vigi l . I V , 531. 

L a p l a n d s e u l e . V, 171. 
L a p p e n t a u c h e r . VI, 628. 
L a r i d a e . V I , 96. 
L a r i n a e . V I , 115. 
Li irmvdgel . V, 147. 
L a r o i d c s a m e r i c a n u s . VI , 118. 

— argentacpus . VI , 118. 
— a r g e n t a t o i d e s . VI , 118. 
— argenta tus . V I , 118. 
— argenteus . V I , 118. 
— audouin i . VI . 119. 
— fuscus . V I , 120. 
— g l a u c o i d e s . VI , 118. 
— g laucus . Vr, 118. 
— h a r o n g o r u m . V I , 120. 
— leucop l iaeus . VI , 119. 
— Ifiucoptcrus. V I , 11Ѳ. 
— major . VI, 118. 
— inc'lanotos. V I , 120. 
— m i c h a b c i l e s i i . VI , 119. 
— minor . VI , 128. 
— rissa. VI , 128. 

I^aroidcs subleucoit terus . V I , 
118. 

— tr idautylus . V I , 128. 
L a r o l i n i i f o i a e . VI , 1. 
Larus . VI , 117. 

— affinis. V I , 119. 
— albus . VI, 120. 
— arabicus . VI , 119. 
— arct icus . VI , 118. 
— a r g e n t a t o i d e s . VI , 118. 
— argenta tus . V I , 118. 
— argent eus . V I , 118. 
— atr ic i l la , VI , 123, 
— atr ic i l lo ides , V I , 123, 
— audouin i , \ ' I , 119. 
— b r a c h y t a r s u s . VI , 120, 
— brehmii . VI , 119. 
— cact i i in ians . V I , 119. 
— cal i ir icus . VI , 123. 
— canescens . VI, 123. 
— cauus, V I , 120, 
— capi s tra tus . V I , 123. 
— ca tarrac te s . Л'І, 134. 

cei)plius. V I , 138, 
— c l iro ieocepl ia lus . VI, 122. 
— I'inerarius. A'l, 128. 
— c inrrcus . V I , 120. 
— colunibinus . V I , IIP. 
— consul . VI , 118. 
— crepidatus . VI , 138. 
— eyanor l ivne l ius . V I , 120. 
— dorbigni'i. V I , 123. 
— eburneus . V I , 126, 
— crythroims , VI . 123, 
— fabrie i i . V I , 120. 
— f lavipes . V I , 120. 
— fuscus, V I , 120, 
— gav ia . M . 128. 
— ge las t e s . V I , 119. 
— g e n c i . VI . 119. 
— g iganteus , Л'І, 118. 
— g lac ia l i s , VI , 118. 
— g lauco ides , V I . 118. 
— g laucus . V I , 118. 
— hci i ie i . V I , 120. 
— hutche i i s i i . V I , 118. 
— l ivberuus . VT. 120. 
— ic l i tvaetus . V I , 122. 
— i s landicus . V I , 118. 
— k a m t s c h a t k e n s i s . V I , 120. 
— lambrusc l i in i . VI , 119. 
— leucere tes . V I , 118. 
— leuco(4>plialus. V I , 119. 
— l europhaeus , VI , 119. 
— l eucopt l ia lamus . V I , 123. 
— leuco )terus. V I , 128. 
— m a c u atus . V I , 120. 

marinus . VI , 120, 
— maxinnis . V I , 120. 
— m e l a n o c e p h a l u s . VI , 12,'!. 
— m e n i l i i m s . V I , 128. 

miclialii'lle.sii. V I , 119. 
— minor . \ ' I , 118. 
— minutus , VI, 12.Ч. 
— muollori . VI , 120, 
— naev ins . V I, 120. 
— nigrot is. V I , 12; . 



Larus niveus. VI, 120. 
— parasiticus. VI, 137. 
— payroudei. VI, 119. 
— procellosus. VI, lliO. 
— ridibuiulus. VI, 123. 
— risfa. VI, 128. 
— roseus. VI, 132. 

rossii. VI, 132. 
— sabinii. VI, 131. 
— smitlisonianus. VI, 118. 
— subroseus. VI, 119. 
— tenusiostris. VI, 119. 
— torquatus. lk!8. 
— tridactylus. VI, 128. 

Larvenwebervogel. IV, 390. 
Lathamus azureus. V, 377. 
Laubonvoptcl. IV, 457. 
LaubsilnRer. IV, 155. 
Laubvof,'el. IV, 231. 
Laufhtihnchcn. V, 719. 
Laufliubncr. V, 717. 
Laufhilbnerartige. V, 717. 
Lauftauben. V, 458. 
Lavandierc blanchc. IV, 258. 

— grise. IV, 2G1. 
— triste. IV, 268. 

Lavandieres. IV, 257. 
LazurmeisD. IV, 192. 
Lciernacbtschwalbe. V, 225. 
Leiersdnvanz. IV, 613. 
Leierscliwanze. IV, 612. 
Lcimoncitps tcmminckii. VI, 

47. 
Lciiifink. IV, 323. 
Leiothrix bigarre. IV, 182. 
Leptonyx macrn])us. IV, 583. 
Le])toptilus. VI, 507. 

— argaia. VI, 507. 
— cruniPiiifor. VI, 507. 
— ruoppollii. VI, 567. 

Leptorhyiiobu.s ruficaudus. V, 
318. 

Loptosoma afra. V, 273. 
— discolor. V, 273. 
— longicauda. V, 125, 

Loptosomidac. V, 273. 
Lcptosomus afcr. V, 273. 

— discolor. V, 273. 
— viridis. V, 273. 

Leptotoplius auricomus.V,378. 
Lercbon. IV, 234. 
L e s b i a s p a r g a n u r a . I V , 725 . 
L c s t r i s b o n i c k i i . V I , l!)8. 

— liojei. VI, 138. 
— bracliyrbincba. VI, 137. 
— buffoni. VI, 137. 
— catarractcs. VI, 134. 
— catarrliactes. VI, 134. 
— coprotlieses. VI, 138. 
— crcjiidata. VI, 13H. 
— Ic.ssoiii. VI , 137. 
— loiigicaudata. VI, 137. 
— parasitira. VI, 137. 
— poi iu ir l i ina . 134. 
— i )omi int i i i . V I , 134. 

iiomatorliina. \ J, 134. 
— ricbards(,iiii. VI, 138. 
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Lestris scblegelii. VI, 138. 
— skua. VI, 134, 
— sphacriuros. VI, 134. 
— .4])inicau(bi. VI, 138. 
— .striata. VI, 134. 
— tbuliaca. VI, 138. 

Leucoblcpiiaron canadensis. 
VI, 072. 

Leui'.ogoranos giganteus. V, i 
724. 

Leucometo])on nubicus. IV, 
538. 

Leuconotopicus nuuiidicus.IV, 
060. 

Leucosticte nivalis. IV, 312. 
Leucus audouini. VI, 119. 

— fuscus. VI, 120. 
— glauous. VI, 118. 
— eucopterus. VI, 118. 

Leumoniptcra pratensis. IV, 
270. 

Liemetis. V, 408. 
— nasica. 408. 
— nasicus. V, 408. 
— ])astinator. 408. 
— tcnuirostris. V, 408. 

Lieste. V, 60. 
Ligurinus aurantiventris. IV, 

318, 
— chloris. IV, 318. 
— cbloroticus. IV, 318. 

Lillia iTiliiia. IV, 563. 
Limicola. VI, 48. 

— glottis. VI, 30. 
— hartlaubi. VI, 48. 
— lapiionica. VI, 21. 
— limosa. VI, 22. 

platyrhyncha. VI, 48. 
— pygmaea. VI, 48. 
— terck. VI, 40. 

Limicolc. VI, 48. 
Limicolcs. 48. 
Liinnodronius griscus. VI, 24. 
Limnosalus alricanus. VI, 381. 
Limosa. VI, 21. 

— aegocephala. VI, 22. 
— fcrniginca. VI, 21. 
— fusca. VI, 33. 
— glottoides. VI, 30. 
— grisea. VI, 24. 
— liartwickii. VI, 20. 
— Indiana. VI, 40. 
— islandica. VI, 22. 
— jadreca. VI, 22. 
— iapponica. VI, 21. 
— nielanura. VI, 22. 
— nielanuroidcs. VI, 22. 
— noval)oracensis. VI, 21. 
— rccurvirostra. VI, 40. 

scolopacea. VI, 24. 
tcrck. VI. 40. 

- totiinus. VI, 30. 
Limosa. VI, 22, 
Limosonliiutor. VI, 41. 
Linaoantbis nifoscras. IV,324. 
Linaria agroruni. IV, 323. 

— alnoi'um. IV, "2:i. 
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Linaria assimilis. IV, ,323. 
— betularum. IV, 323, 
— canigularis. 1Л', 323. 
— caimabina. IV, 320. 
— dubia. IV, 323. 
— crythrina. IV, 342. 
— llavirostris. IV, 321. 
— flavirostris. IV, 323. 
— louoonotos. IV, 323. 
— linota. IV, 320. 
— minor IV, 324. 
— montium. IV, 321. 
— pusilla. IV, 323. 
— robusta. IV, 323. 
— rubra. IV, 323. 
— rufescens. IV, 324. 
—. sc))tentrionalis. IV, 32:i. 
— spinus. IV 3 :̂7. 
— vulgaris. IV, 323. 

Linota cannabina. IV, 320. 
— llavirostris. IV, 321. 
— linaria. IV. 323. 
— montiiini. IV, 321. 
— rufcscens. IV, 324. 

Linotte IV, 320. 
— ii bee jaunc. IV, 321. 
— de Holboello. V, 324. 
— rouge. IV, 

Liothrix. IV, 182. 
— luteus. IV, 182. 

Lithofulco aesalon. VI, 20^. 
Lobipes bypcrborea. VI, 52. 
Lobivanclfus Icucurus. VI, (iri. 
Locustolla. IV, 142. 

— certbiola. IV, 142. 
— fluviatilis. IV, 146. 
— lanceolata. IV 142. 
— luscinioidcs. IV, 148. 
— ininuta. IV, 142. 
— naevia. IV, 142. 
— rayi. TV, 142, 
— rupescens. IV, 142. 
— strepitims. IV, 140. 

Locustolle ordinaire.IV, 142. 
I^ocustelles. IV, 142. 
Liiffelontc. VI, 701. 
I.offelrcilier. 588. 
Lomvia vyngvia. VI, 15:!. 

svarbag. VI, 153. 
— t r o i l c . V I , 153 . 

l i O n g i e a u i l a a e n o u s . I V , 427 . 
— caudatus. П', 427. 

Lophathoa eristata. VI, o:;2. 
Lopboaetus oceiptAlis. VI,4()2. 
Lopliocbroa Icaidbeatcri. V, 

407. 
Lophocorax diadematus. IV, 

503. 
Lopliodytes cucullatus. ^'I, 

731. 
Lophophanos cristatus. IV 

1!)7. 
Lophoidioro. V, 040. 
Lopbopborc, V, 030. 
Lo]>ho)ihorus. V, 639. 

— impcvamis. V, 039. 
— nigclii. V, 590. 
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Lophopliorus reful^ens.V, 639. 
Lophorhynchus cristatus. V, 

734. 
Lophoriiia. IV, 449. 

— atni. IV, 451. 
— guhiris. IV, 453. 
— nigra. IV, 453. 
— гекіа. IV, 449. 
— s e f i l a t a . I V , 4 5 2 . 

— superba. IV, 451. 
Lopliornis. IV, 722. 

— aurata. lA', 722. 
— ornata. IV, 722. 

Lophortvx californica. V, G08. 
— Rainbeli. Л', 008. 

Lophyrus coronatus. V, 465. 
— victoriae. 465. 

Lorbeorlerche. IV, 250. 
Lori multicolore V, 369 
Loriculc V, 3ti2. 
Loriculus galgulus. V, 362. 

— puiiiilus. V, 863. 
Loriot IV, 437. 
Loriots IV, 437 
Loris cliauvcs-.souri.s V, 361. 
Lorius domicella. V, 365. 
Loxia. IV, 354. 

— abyssinica. IV, 890. 
— albivcntris IV, 355 
— balearica IV, 355. 
— bifasi'iata. IV, 358. 
— caniinalis. IV', ^42. 
— cardinalis. IV, 364. 
— clilori.s. IV, 318. 
— cocootbraustes IV, 302. 
— curviiostra IV, a55. 
— eiiucleator IV, 344. 
— crythraea. IV, 342. 
— eufopaea. П', 355. 
— fasciata. IV, 397. 
— flamingo. ІЛ', 344. 
— franciscana. IV, 393. 
— juHularis. IV, 397. 
— ludoviciana. IV, 362. 
— obsLura. IV, 362. 
— pityojt.sittacus. IV, 355. 
— psi'ttacca. IV, 344. 
— p y i T b u l l a . I V , 348 . 
— I'osea. IV, 342. 
— rosea. IV, 362. 
— rubrifasciata. IV, 356. 
— sibiric.a. IV, 347. 
— socia. IV, 300. 
— taeiiioptera. IV, 356. 

LUbich. IV, 349. 
Lullula arborea. IV, 251. 

— cri.stata. IV, 248. 
Luiul. VI, 140. 
Lunda arc'tica. VI, 140. 
Lupha cristata. V, 696. 
Lusriana (iolzii. IV, 48. 
l.usciiiia efiniia. IV, 48. 

— liafizii. IV, 48. 
— liyl)rida. IV, 48. 
— major. П', 48. 

media. IV, 48. 
— iiiogarliynehus. IV, 48. 

Luscinia okeni. IV, 48. 
peregrina. IV, 48. 

— Philomela. IV, 48. 
— vera. IV, 48. 

Lusciiiiola. IV, 149. 
— melauopogoii. IV, 149. 
— savii. IV, 148. 

Lusciniole. IV, 151. 
Lusciniopsis fiuviatilis.IV,! 46. 

— luscinioides. IV, 148. 
— savii IV, 148. 

Lusciola. IV, 48. 
— caligata. IV, 136. 
— calliope. IV, .59. 
— Golzii. IV, 48. 
— bafizii. IV, 48. 
— hybrida. IV, 48. 
— lusrinia. IV, 48. 
— Philomela. IV, 48. 
— phoenicurus. IV, 68. 
— rubec'ula. IV, 61. 
— suecica. IV, 56. 
— tithis. 65. 
— tithy.s. IV, 65. 

I,ycu.s collaris. IV, 481. 
monedula. IV, 481. 

Lymnocryptas gallinula. VI, 
13 

Lyponix coronatus. 602. 
Lypornix erythropygia. IV, 

705. 
— torquata. V, 152. 

Lyrurus derbiaiius. V, 624. 
— tetrix. V, 524. 

M. 

Macareux coinmun VI, 140. 
Machetes alticeps. VI 26. 

— minor. VI, 26. 
— optatus. VI. 26. 
— planiceps. VI, 26. 
— pugiiax. VI, 26. 

Macreuse ti large bee. VI, 716. 
Macreuses. VI, 714. 
Macrocercu.s nracanga. V, 

SJO. 
— ararauna. Л', 331. 
— augustus. V, 330. 
— chloropterus. Ѵ̂  331. 
— hyaeintbiiius. \ , 330. 
— niacao. V, 330. 

Macrochires. 712. 
Macrodipteryx africanus. V̂ , i 

227. 
— fondylopterus. V, 227. 
— longi )ennis. V, 227. 
— vexil arius. V, 226. 

Macropteryx aiiibrosiacus. IV, 
777. 

— klerho. IV, 778. 
Maeropus stellcri. VI, 725. 
Macrorbami)hos perspicillata. 

VI, 716. 
Macrorliamphiis. VI, 24. 

— griseus. VI, 24. 

Macrorphamphus punctatus. 
VI, 24. 

— scolopaceus. VI, 24. 
Madenfresser. 132. 
Madenbacker. IV, 424 и 425. 
Mahnentaube. V, 463. 
JVlainates. IV 432. 
Malachure. IV, 179. 
Malaeonotinae. IV, 540. 
Malaconotos erythropterus. 

IV, 541. 
— aetbiopicus. IV, 542. 
— erythrogaster. IV, 542. 
— weroci. IV, 542. 

Malcoha triste. V, 122. 
Malcohas. V, 122. 
Malherbipicus campestris. IV, 

641. 
Malurus garrulus. IV, 588. 

— longieaudus. IV, 177. 
— malaeburus. IV, 179. 

palustris. IV, 179. 
provincialis. IV, 127. 

Mametta porzana. V, 706. 
Maneeus edwardsi. IV, 590. 

— niger. IV, 590. 
Manakin d'Edwards. IV, 690. 
Manakins. IV, 590. 
Manchots. VI, 186. 
Mangeur de riz. IV, 399. 
Mango. IV, 718. 
MantelmOwe. VI, 120. 
Mantschuri.seher Ohrfasan. V, 

G22. 
Manueode. IV, 450. 

— sofilet. IV. 452. 
— superbc. IV, 451. 

Manucodes. IV, 449 
Marabou. VI, 568. 
Mareca tistulans. VI, 691. 

— tistularis. VI, COl. 
— kagolka. VI, 691. 
— i)enclope. VI, 691. 

Mania frenata. VI, 719. 
Marmelentc. VI, B98. 
Marmonotta anguatrirostris, 

V], 6!)8. 
Martin-pe.cheur d'Europe. V, 

55. 
— ros6. IV, 4J0. 

Martinet des Alpcs. I \ , 758. 
— gri.s. IV, 770. 
— longii)enne. IV, 778. 
— noir. 1\', 770. 

Martinets. IV, 755. 
Martins-jiecbeurs. V, 53. 
Marouette. V, 700. 
— naino. V, 708. 

Mascarinus polychlorus. V, 
352. 

— prasiims V, 352. 
Maskenwtirgcr. IV, 538. 
Maubcohe a bandes. Л'̂ 1, 48. 

— ali)inn. Л'І 44. 
— cliinoise. VI, 44. 
— de nonajiartc. VI, 47. 
— de Sehinz. VI, 44. 



Maubeche de Temminek. VI, 
47. 

— rousse. VI, 48. 
Maubeches. VI, 42. 
Mauerlaufer. IV, 215. 
Mauersogler. IV, 770. 
Maurenfink. TV, 306. 
Maurenspecht. IV, 666. 
Mausebussard. VI, 330. 
Mausevogel. IV, 789. 
MausevoKel. IV, 789. 
Maussegler. IV, 770. 
Mecistura caudata. IV, 198. 

— longicaudata. IV, 198. 
— pinetoruin. IV, 198. 
— rosea. IV, 198. 

Meenataube. V, 448. 
Meergiinse. VI, 669. 
Meer aufer. VI, 214. 
Megacephalon maleo. V, 680. 

— rubripes. V, 680. 
Megalaema. IV, 704. 

— flavigula. IV, 704. 
Megalestris catarrhactes. VI, 

134. 
Megalonyx rufua. IV, 683 
Megaloperdix. V, 587. 

— caucasiisa. V, 587. 
— liimalaycnsis. V, 590. 
— stolidus. VI. 112, 

Megapelia. V, 465. 
— coronata. V, 465. 
— victoviae. V, 4во. 

Megapicus principalis. IV, 
659. 

Megapode Й, marteau. V, 680. 
— tumulus. V, 678. 

Megapodcs. V, 677. 
Megapodiidae. V, 677. 
Mpgapodius. V, 677. 

— duperoyi. V, 678. 
— menura. IV, 613. 
— tumulus. V, 678. 

Megarhvnchus flavus. IV, 594. 
sulfuratus. IV, 594. 

Mehlschwalbe. IV, 569. 
Meiscn. IV, 188. 
Meisengimpel. IV, 347. 
Meistersftngor. IV, 110. 
Melanerpcs angustrifrons. IV, 

646. 
— erythroc'cphalus. IV, 643. 
— ibrmicivorus. IV, 646. 

Melanitta fusca. VI, 715. 
— gibbora. VI, 714. 
— hornschuchii. VI, 715. 
— mpgapus. VI, 715. 
— megauros. VI, 714. 
— nigra. VI, 714. 
— nigripcs. VI, 714, 
— pcrsiiicillata. VI, 715. 
— platyrliynchus. \'Г, 715. 

Molanocoryplia albigiilaris. 
IV, 1̂ 40. 

— albntcrminata . I V , 241. 
— anibs, IV, 254. 
— arcnaiia. IV, 239. 
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Melanocorypba bimaculata. 
IV, 241. 

— brachydactyla. IV, 239. 
— calandra. IV, 240. 
— l inctura IV, 254. 
— doserte. IV, 254. 
— galeritata. IV, 254. 
— isabellinn. IV, 254. 

itala. IV, 239. 
— lusitanica. IV, 254. 
— macroptera. IV, 2Я9. 
— nigra. IV, 244. 
— obsolota. IV, 239. 
— rufcscciis. IV, 241. 
— semitonjuata. IV, 240. 
— sibirica. IV, 243. 
— subcalandra. IV, 240. 
— tatarica. IV 244. 
— torquata. IV, 241. 
— yeltoniensis. IV, 244. 

Melano))elargus iiigcr. VI, 
562. 

Meleagrinae. V, 651. 
Mcleagris americana. V, 652. 

aurea. V, 652. 
— fera. V, 652. 
— gallopavo. V, 652. 
— lindesayi. V, 682. 
— novao-angliae. Л', 652. 
— ocellata. V, 652. 
— satyra. V, 643. 
— sj'lvestris. V, 652. 

Melias tristis. V, 122. 
Melierax cantans. VI, 428. 

— polyzoims. VI, 428. 
Melipliaga coiicinnata. IV, 

228. 
— novae-seelendiae. IV, 228. 

Meliphagidae. 227. 
MelittO])liagus oi'natus. V, 

49. 
Melittotheres nnbious. V, 47. 
Melizophilus dartfordiensis. 

IV, 127. 
— molauoceplialus. IV, 124. 
— iiigricapillas. IV, 124. 
— provincialis. IV, 127. 
— sardus. IV, l'J6. 

Mellisuga ensifora. IV, 727. 
— ornata. IV, 722. 
— sparganura. IV, 725. 
— undcrwoodi. IV, 724. 

Melopsittacus undulatus, V, 
381. 

Meninge rouge. IV, 546. 
Meiiinting. IV, 267. 
Mennigvogel. IV, 546. 
Menura. IV, 619. 

— Ivra. IV, 613. 
— novac-hollandiao. IV, 613, 
— paradisca. IV, 613. 
— supcrba. IV, 61.4. 
— vulgai'ls. IV, 6l.'j. 

Monurt'H. IV, 612. 
Meimvidac. IV, 612. 
Merganser aibellus. VI, 728. 

— ea(,tor. VI, 730. 
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Merganser cinereus. VI, 730. 
— cristatus. VI, 731. 
— cucullatus. VI, 731. 
— gulo. VI, 730. 
— raii. VI. 730. 
— serrata. VI, 731. 
— serratus. VI, 731. 
— stellatus. VI, 728. 

Mergellus aibellus. VI, 72Э. 
Merginae. VI, 727. 
Mergoides rufinus. VI, 717. 
Mergulus alle. VI, 158. 

— arcticus. VI, 158. 
melanoleucos. VI, 158. 

Mergus albellu.4. VI, 728. 
— albulus. VI, 728. 
— aniericanus. VI, 730. 
— (jastor. VI, 730. 
— cneullatus. VI, 731. 
— gulo. VI, 730. 
— leucomelanus. VI, 730. 
— inerganser. VI, 730. 
— miuutus. VI, 728. 
— niger. VI, 731. 
— oriontalis. VI, 7;-iO. 
— pannonieus. \ I , 728. 
— rubricapillus. \ I , 7.)0. 
— serrator. VI, 731. 
— serratus. VI, 731. 

Merle bronze й, longue queue 
IV, 427. 

— bronze vert. IV, 428. 
— commun. IV, 93. 
— d'eau. IV, 78. 
— des Alpes. IV, 93. 

Merles. IV, 47. 
Merles. IV, 89. 

Ji plastron. IV, 93. 
— bronz6s. IV, 427. 

Merlin. VT 268. 
Meroiies. 3«. 
Meropidae. V, 38. 
Merops aegypticus. V, 41. 

— amherstiae. V, 50. 
apiaster. V, 40. 

— assamensis. V, 50. 
atbertoni. V, 50. 

— coeinileocephalus. V, 47. 
— I'oneinnatus. IV, 228. 
— eyanogularis. V, 50. 
— frenatus. V, 39. 
— burryba. IV 231. 

nielanurus. V, 49. 
— ni)va(s8relandine. IV, 228. 
— nubicus. V, 47. 

ornatus. \ \ 41». 
— palea/ureus. V, 50. 
— persicns. V, 41. 
— ruins, IV, 585. 

savignii. V, 41. 
— supcrbus. V, -17. 

Viiillaiiti, V. 41. 
Menilii alticeps. TV, 93. 

("irniolien, IV, 93, 
cdllaris, IV, 9;, 
loiigicand^i. IV, 427. 

— nincnliitn. IV, 93, 
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Morula major. IV, 93. 
— montana. IV, 93. 
— musica. IV, 90. 
— ])ilaris. IV, 91. 
— j)inotoruiii. IV, 93. 
— ro.sea. IV, 420. 
— torquata. IV, 93. 
— truncorum. IV, 93. 
— viridis. IV. 427. 
— viscivorus. IV, 90. 
— vocifcrans. IV, 93. 
— vul.traris. IV, 93. 

Mcsani;c й Іопдис queue. IV, 
198.' 

— a inanteau gris. IV, 199. 
— a tete bleuo. IV, 192. 
— blcuo. IV, 192. 
— (Ics Aljio.s. IV, 19(). 
— (!si)af;nole. IV, 198. 

liuppcc. IV, 107. 
— palustre. IV, 195. 
— ro.se. IV, 19Ѳ. 

Mesannes. IV, 188. 
— a loiiKue queue. IV, 1ЯѲ. 

Me.siti(lae. V, 717. 
Metoimnia pusilla. IV, ЙЗп. 
Microcarlio i)yf{inaeu.s VI, 

60У. 
Microdactylas cristatus. V, 

7:J4. 
Microi^lossum alocto. V, 396. 

— aterriiiiuiii. V, 390. 
M i i T O g l o s s u s a l c c t o . V , 39Ѳ. 

— at('rrimu.s. V, 396. 
— goliatli. V, 39Г>. 
— griseus. V, ЗИП. 

Microuisus budius. Д І, 411. 
— brevipes. VI, 411. 

Mierojiofjon iimv.sjaritatus. IV, 
705 . 

Micro))sitta pygmaea. V, 372. 
Microjisittaces. V, 371. 
Microjjsittaciiiao V, 371. 
Microjisittes pyguiaeus. V, 

372. 
I\IieroptyuK jiasserina. V, 189. 
MicropuH. IV, 75B. 

— ajms. IV 770. 
— iiiolba. IV, 758. 
— murinus. IV, 770. 
— i)alli(ius. IV, 770. 

])arvus. IV, 777. 
- pecinensis. IV, 770, 

Milan. VI, 390. 
commun. ѴГ. 384. 

— (Ic la Camliiie VI, 381. 
— 1ЮІГ. V I , .41)0. 
— ))arasite. VJ, 395. 

Milaiie. VI, 381. 
Milaiis. VI, 384. 
Miliai ia Rcniiiinioa. IV, 375, 

— peregriiia. IV, 375. 
— septentriualis. IV, 375. 

ЛІіИоиіп coimiiun. VI. 71G. 
huppe VI, 717. 

Millouiiian. VI, 7I<). 
Millouiiis VI, 7ie. 

Milvago australis. VI, 449. 
— cliimachiiia. VI, 447. 
— leucurus. VI, 449 
— oclii oceplialus. I, 447. 

Milvus. VI, 384. 
— actolius. VI, 390. 
— aegyi)tius. VI, 395. 
— ater. VI, 390. 
— i'orskali. VI, 395. 
— furcatus. VI, 381. 
— fuscus VI, 390 
— ictinus. A'l, 381. 
— leucoriiynclius. VI, 395. 
— migrans VI, 390. 
— missi.ssipiensis. A'l, 379. 
— iiiger. VI, 390. 
— ])arasitif,us. VI, 895. 
— regalis. VI, 384. 
— ruber. VI, 884. 
— vulgaris. VI, 384. 

Miminae. IV, 1B«. 
Mimus caroliiiensis. IV, 185. 

pohglotta IV, 16b. 
— rufus. IV, 187. 

Mirafra (Icserti. IV, 254. 
— plioenieuroides. IV, 254. 

Misteldrossel. IV, 90, 
Mittolbrachvogel Vl, 17. 
Mittelgaiis. VI, 667. 
Mittelmcerstumitaucher. VI, 

218. 
Mittelsager. VI. 731. 
Mittelseeschwalbe VI, 101. 
Mittelspecht IV, 673. 
Mjiiotilta virens. IV, 279. 
Mohreneute. VI, 714. 
Mnhrenlercbe. IV, 244. 
Moiiieau. IV, 287. 

— cisalpin IV, 290. 
— commun. IV, 287. 
— de Pemisylvanie IV, 315. 
— d'Espagne. IV, 293. 
— social. IV, 300. 

Molobrus pccoris. IV, 405. 
Molotbru.s. IV, 405 

— )>ecoris. IV, 405. 
Molukkeiikakadu V, 405. 
Moinot V, 79. 
Moiiaclius atricapillus IV, 

112. 
Monasa fusca. V, 152. 
Monasta fu.sca. V, 152. 
Monasta.s. V, 152. 

— fusca 152. 
Monaiilus r(\t'ul^ens V, 640. 
Mi'mcbsgeier \ I, 485. 
Mi'mclisgrasmflcke IV, 112. 
Monclischmuckentc VI, 590 
Miinchsittich. V, 309. 
Monde.scliwaiiztrogons. V, 7. 
Monedula arborea. IV, 481 

— sei)tentrionalis. ІД'. 481. 
— spennolegus. П', 481 
— turrium. IV, 481. 

Monticola 1\'. 84. 
— eyanea IV, 87 
— cyanus. IV, 87. 

Monticola saxatilis. IV, 84. 
Montifringilla glacialis. IV, 

312. 
- nivalis. IV, 312. 

Moorbirkliubn. V, 550. 
Moorente. VI, 717. 
Moorenten. A'l, 710. 
Moorhubn. y , 652 
Moorschncjjfe. VI, 13. 
Moorwa.sserlitufer. VI, 33. 
Moqueur. IV, 166. 
— roux. IV, 187. 

I Mo(|ueur.s. IV, 166. 
Morillon. VI, 719. 
Morinella collaris VI, 86. 
Morinellus asiaticus. VI, 7(i. 

— ca.spius. VI, 76. 
— sibiricus. VI, 75. 

Mormon arctica. VI, 140. 
Iratercula. VI, 140 

— glacialis. VI, I40. 
— graboe. \ I, 140 
— polaris VI, 140. 

Moruell VI, 75. 
Morpbnus. VI, 405 

— dubius. VI, 314. 
— guianensis. VI, 405. 
— barpyia. VI 407. 
— novae zellandiae. VI, 449. 
— occipitalis. VI, 402. 

Motacilla. IV, 257. 
— acredula. IV, 156. 
— alba. IV, 258. 
— algira. IV, 258. 
— alpina. IV, lOH. 
— aquatica. IV, 141. 
— ai'undiiiacea. IV, 134, 
— atrata IV, 65. 
— atricapilla. IV, 112. 
— aureocapilla. IV, 266. 
— bistiigata IV, 263. 
— boarula IV, 261. 
— bracliyrbyuchos. IV, 2")8. 
— calliope. IV, .59 
— certhidh IV, 142. 
— cervicalis. IV, 2.58. 
— corvina IV, 270 
— chry.soga.stra IV, 263. 
— cinerea. IV, 258. 
— citreola. IV. 206. 
— citrinella. IV, 260. 
— coerulecula IV, 50. 
— curruca. VI, 110. 
— dukbunensis. IV, 258. 
— erjthrounis IV, б.т. 
— tasciata. IV, 258 
— ficedula IV, 554. 
— litis. IV, 150 
— flava. IV, 2H3. 
— llavcola. IV, 263. 
— fruticeti IV, IIH. 

parrula. M", 116. 
— gibrnltariensis. IV, 65 
— g u l a r i s ] \ ' 25P. 
— bipolais. IV, 151. 
— bortensis. IV, 114. 
— leucogastra. IV, 124. 



M o t a c i l a Icucorlioca. П' , 74 . 
— lugubris. IV , 258. 
— luscinia IV, 48 . 
— iMolaiiocei»liala. IV , 124, 
— mclaiioi)c IV, 261. 
— moliiiiotis. V, 2Ио. 
— inodularis . IV , 103. 
— montaiic'lla IV , 101. 
— neglecta . IV , 283. 
— o e n a n t h e . IV , 74. 
— Phi lomela I V , 48. 
— iilioeiiicurus IV, «8. 
— provinc ia l i s П' , 127 
— rnbccula G1 
— rubet ia . П' , 6',t. 
— rubii'ola. IV, 70. 
— rata. IV, 118. 
— sa l i car ia IV , 114. 
— sa l icar ia IV, 136. 
— schooi iobaenus . IV, 138. 
— sei itentrioi ial is I V , 258. 
— s ib i latr ix . IV, 15k. 
— .speciosa. IV , 267. 
— s])ii)ola IV , 274. 
— s t a p a z i n a . IV, 715. 

suec ica IV, 50. 
— sulfurea I V , liGl. 
— .чц])1>гс111оха I V . 160. 
— troi'hilus. IV , 156 
— trog lodytes . IV , 170. 
— uni lata. IV, 127. 

v e n i a . IV, 20,4. 
— viroiis. П' , 279. 
— vivirtis IV, 263 . 
— vi t i f lora IV, 74. 
— yarcl l i i IV , 2SS 

MotaeilliiiJte IV , 257. 
Motteux . IV, 72. 

— loucomcle. IV , 75. 
— oouaiit i ie. IV, 74. 
— ()i-('illanl. IV, 75. 
— vieuf . IV. 72 
— sauteur. IV , 75. 
— stvnpazin. IV, 75. 

IMoucliet. IV , 103. 
Mouptte ii ca]mi'li(m iioiv. VI, 

123. 
— a caijuclinn і)1оіпІ)ё. VI , 

123. 
— ii inanteau tti is. VI , 119. 
— a i i ieds bleus. VI, 120. 

i\ i«od.4 jauiies . VI , 120. 
au.4 veu.4 blaiics. VI, 123. 

— blanclio. \ I, 126. 
— (П)1от1)іііе VI , ПО. 
— d'Audouii i . VI, 119. 
— (le SalMiic. VI , 131. 
— j)oissonic4'P. M , 122. 
— ])yglliCO. M , 123. 
— ricuso. VI , 12.'!. 
— 14),so. VI, 132. 
— tr ida i tv l c . VI, 12B. 

Mouct tcs . VI, 115. 
i\I(iu,stac.Iu!. IV, 201. 
VIou.stiu'hcK. IV. 201. 
Miiwon. \ I, !)() II 115. 
Miiwcnstunnvii^fi'l. \ I, 205. 
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M o y c n due. V, 202, 
— i\ huppes courtes. V, 209. 

Muruk. VI, 748. 
Muscicai )a . I V , 552. 

— albicolli.s. IV , 555. 
— albifrons IV, 555. 
— alticejis. IVj 554. 
— aiiiii iosa. I \ , 592. 
— atrica])il la. IV, 554. 
— atrofirisea. I V . 554. 
— coroli i iensis . IV, 185. 
— col laris . IV 554. 
— fuccdula. IV, 554. 

fust'icai)illa. IV, 554. 
— prisola. I V , 552. 
— lais . IV , 557. 
— leucura. IV , 557. 
— luctuosa. IV^ 554. 
— mac.ulata. lA , 554. 
— ina lacbura . IV , 179. 
— inelai ioptera. IV, 555. 
— miiiuta. IV, 557. 
— mu.scipeta. IV, 554. 

пійга. I V , 554. 
— parva. IV, 557. 
— r e x . IV, 592. 
— I'ubecula. I \ ' , 507. 
— rulii-a. IV , 2H2. 

,s))eculil'era. I \ ' , 554. 
strci)toi)hora. IV, 555. 

— tyraiiim.s. П ' . Г)92. 
Muscicai i idai' . IV, 54". 
Muscipotii iiruiidiiiiicoa. IV , 

— duchai l l i i . R ' , 559. 
— foiToti. IV, 559. 
— lacustris . IV , 132. 
— locustol la. I V , 142. 
— nielaii ipyra. IV , fi59. 
— melai iof iastra. IV , ,=і59. 
— ol ivacea . I \ ' , 142. 

jibranDiiti.s. IV , 138. 
— iiiiiici'ii.s. IV , 546. 
— sa l icar ia . 1Л', 141. 
— s |)ociosa. I \ ' , 55!). 

Mu.soi)liaf;a. V, 141. 
— Icuc'otis. 14;i. 
— ro.s.siic. V, 142. 
— violaci-a. V, 142. 
— zonura. y , 147. 

Muso))has('s . V , 138. 
Musoji l ianidae. V, 
Muti . VI , 290. 
Mutunn. V, 670. 
Myctor ia . VI, 565. 

— crunienifora. A"I, 568. 
— epliii)i>iorchynclia.VI,565. 
— spiienalonsis. VI . 565. 

MyiaOtina aqui la . IV, 717. 
Mviat^rinao. IV , 659. 
Myiops i t ta cnlita, V. 309. 

— canirol l i s . V, Я01). 
— iiiuriiia. V, .'>09. 

Mviot i i rra doiiiicplla. IV , 581. 
S lyo t l i crc doiiiicolh;. IV , Б81. 
Myrmociza inclanura. IV, 581. 
Mys tac i ims i inmdi i iaccus . IV, 

201. 

8ІГ. 

Mystac i ims biai'miou.s.I\', 201. 
— dentatus. IV, 201. 
— lussicu.v IV, 201. 

N. 

N a d i t f a l k o . V, 239. 
Naflitif , 'al. IV, 48. 
Nachti}<allrolir.saiiKer. IV,148. 
Nachtre iher . \ I, 54.>. 
Nacbtsc lmtton. V, 239. 
Nacbtsc liwalbc'ii. 216. 
Nacbtsp int . 51. 
Nachtsp intc . 5(). 
Xac'ktfu.ssbartgcicr. VI , 450. 
NaKescliiiiiblor. \ , 1. 
Nandou. VI, 739. 
Naiu idcs pulclipllus. V, 877. 

— undulatus. V. 381. 
KajMilis ])ilpiita. 1\', 181. 
Isai)ni)bila athertoii i . 50. 

— iiipro)iina. V, 50. 
Nari i ia . A , 3. 
Naspi ikakadu. 408. 
N a s i t c n i a . 371. 

— і і у к т а о а . 372. 
N a u f l e r u s i'orlu'atus. VI, 381. 

— ini(tatus. A ], 381. 
Npimiovpha acut irostr is . IV , 

461. 
- - cn i s s in i s tr i s . 461. 

fiouldii. IV. 461. 
Nobplk iahp. IV, 471. 
Nectai ' i i i ia pi-vtlirorbyiicha. 

V, 35. 
— inolaiiorliviiclia. V, 
— metallica.' IV, 225. 

Ncctar in i idap . IV, 22-t. 
N e c t r i s aiiiiuiro.sa. VI , 218. 

— ап(.'1()гиі)і. VI, 217. 
— cii ipipa. VI , 218. 

fuliKiitosa. VI, 218. 
— luacrorbvncha. VI , 218. 
— ol)>(urii."Vl, 217. 
- - put'liims. \ ' l , 217. 

Xcii ialdii l iora alba. П' , 453. 
Npinatuva ])arail()Xi\. 478. 
Neopl i id i i caruiiculalus. \ ' l , 

."«02. 
— gingin ianus . \ 1, 498. 
— iiiomicbu.s. \ I, 502. 
— iicipiioptprus. VI , 498. 
— pi lcatus . VI, 502. 

Nertu.s ]iii.44i,s.si]iipii.sis. Д'І, 
379. 

Nestor . V, 409 и 410. 
— austral is . V, 410. 
— ln] ioi io l ius . V, 410. 
— iiipridioniilis. V, 410. 
— ii()tii))ilis. V. 410. 
— nova-zpalandiiip. 410. 

Npstorkakadus . A', 4(.'9. 
Xptta rufiiia. VI, 717. 
Nett ioi i crcc'ca. \ ' I , 64(;. 
Ncufarbpiipitta . IV, n7,s. 
Npiiiitiitpr. IN', 527. 
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Neuwcltsgeier. VI, 505. 
Nilgans. VI, 675. 
Niinmersatt. VI, 573 ii n74. 
Nip}iae:i hiemalis. IV, 317. 

— hu'iiialis. IV, 317. 
Nisaetus fasciatus. VI. 322. 

— urandis. VI, 322. 
— iiivfus. VI, 322. 
— pennatus. VI, 314. 
— strenuus. VI, 322. 

Nisoria undata. IV, 108. 
— niululata. IV, 108. 

Nisus brevipes. VI, 411. 
— c'Oimiiunis. M , 411. 

elefjans. VI, 411. 
— f'ririgillarius. ѴГ, 411. 
— ir i i in i l laruni . \ 1 , 4 1 1 . 
— i)Oi'op;rinus. VI, 411. 
— jiolyzomis. VI, 428, 
— nuliafus. VI, 454. 

Noetua cunicularia. V, 113. 
— tuiierea. V, 177. 
— glaux. V, 186. 

Rrallaria. V, 193. 
— ineridionalis. V, 186. 
— minor. V, 200. 
— nisoria. V, 177. 
— nivea. V, 174. 
— nyctca. V, 174. 
— passerina. V, 189. 
— tcnunmlini. V, 183. 
— ura le i i s i s . V , 169. 
— iirucurea. V, 193. 
— votcruin. V, 186. 

Nomadites i-osous. IV. 420. 
Nonnciisteiiist'hmiitzer.IV, 75. 
NoiiiiciiKan.s. VI, 670. 
Nonnette. VI, 728. 
Nordischc Schafstelze. IV, 

264. 
Nonlische Sumpfineise. IV, 

196. 
Nordkleiber. IV, 207. 
Notaukos superbus. IV, 430. 
Notliura maculosa. V, 689. 
Nucifragii. IV, 507. 

— caryocatactos. IV. 507. 
— niacrorhvncha. IV, 507. 

Numc'iiius. Vl, 17. 
— afncaniis. VI, 44. 
— ai i tu imia l i s . V I , 580 . 
— a r c u a t u s . V I , 17. 
— anjiiatus. VI, 17. 

iissiinilis. VI, 17. 
— atrifaiiilius. VI, 17. 
— ))oreali.s. VI, Irt. 
— ijrcvirostvis. VI, 18. 
— castanous. VI, 580. 

chili. V[, .-.SO. 
— ciiicrou.s. VT. 40. 
— fcn-ugi iKHis . A I , 41 . 
— h a o s i a t u s . VI , 17. 
— Imstatii^. VI, IH. 
— 11.i>;. VI, r,h4. 
— iiiiicus. VI, 58'). 
— l i i i catus . V I , 17. 
— iDiisrii'osti'is. ѴГ, 17 

А Л Ф А В И Т Е Ы П У К А З А Т Е Л Ь . 

Numenius luzocnsis. VI, 17. 
— major. VI, 17. 
— medius. VI, 17 
— melanorhynchus. VI, 17. 
— microrhynchus. VI, 18. 
— minor. Vl, 17. 
— imsicus. Л І̂, 17. 
— pliaeopus. VI, 17. 
— pusillus. VI, 44. 
— pusillus. VI, 48. 
— pygmaeus. VI, 44. 
— pygmaeus. VI, 48. 
— rufc.scens. VI, 17. 
- - sarquatula. VI, 17. 
— syngenicos. VI, 18. 
— tenuirostris. VI, 18. 
— uropygialis. VI, 17 
— variabilis. VI, 44. 
— virgatus. VI, 17. 
— viridis. VI, 580. 

Numida cristata. V, 662. 
— meleagris. V, 661. 
— ptilorliyricha. V, 662. 
— j)uchpraiu. V, 660. 
— vulturina. V, 6Б9. 

Numidinac. V, 659. 
Nussknacker. IV, 507. 
Nyctala abictum. V, 183. 

— albifrons. V, 183. 
— baedockeii: V, 183. 
— drtsv]ms. V 183. 

frontalis. V, 183. 
— kirtlandi. V, 183. 
— minor. V, 183. 
— pinetorum. V, 183. 
— j.laniceps. V, 183. 
— ricliardsoni. V, 183. 
— tcngmalmi. V, 183. | 

Nyctca. V, 174 ! 
— Candida. V, 174. j 
— erminea. V, 174. 
— fnnerca. V, 177. 
— nivea. V, 174. 
— scandiaca. V, 174. 
— uluUi. V, 177. 

Nyctlicmerus argentatus. V, 
620. 

Nyctianlca cui'opaci VI, 545. 
Nyctibius. V, 24a. 

— grandis. V, 243. 
Nycticorax. VI, 545. 

— ardoola. VI, 545. : 
— badius. VI, 545. 
— ('aiicrophagus. VI, 548. 
— europaous. VI, 545. 
— gardeni. VI, 545. 
— grisnus. VI, 545. 
— inoridicmalis. VI, 545. 
— iiiinutus. VI, 538. 

Nyctiornis athertoni. V, 60. 
(•(.crulous. V, 50. 

Xyctioniitos. V, .50. 
Nyctlpctcs cunicularia. V 

19;}. 
Nymiilionsitticli. V, 378. 
Nvmpliic.us iiovac-liolliindii 

V, :)7M. 

Nyroca ferina. VI, 716. 
— ferruginea. VI, 717. 
— fuligula. VI, 719. 
— leucoptbalmos. VI, 717. 
— marila. VI. 719. 
— obsoleta. ѴГ, 717. 

O . 

Oceanites oceauicus. VI, 214. 
— wilsoni. VI, 214. 

Occanodroma leachii. Л'І, 213. 
Ocyphaps lopliotes. V, 455. 
Ocvpterus leucorhvnchus. IV, 

435. 
— rufivcntcr. IV, 435. 

Ocyris oinops. IV, 373. 
Odontophoros. V, 604. 
Odontophorinae. V, 604. 
Oedemia. VI, 714. 

— fusca. VI, 716. 
— gibbcra. VI, 714. 
— homschuchii. VI, 715. 
— megapus. Д І, 715. 
— niogauros. VI, 714. 
— nigra. VI, 714. 
— nigripos. VI, 714. 
— platyrhynchos. VI, 716. 
— perspicillata. VI, 715. 

Oedicnemidac. VI, 181. 
Ocdicneinus arcnarius. VI, 

182 
— bollonii. VI 183. 
— crepitans. VI, 182. 
— desertorum. VI, 182. 
— ouropacus. VI, 182. 
— griscus. VI, 182. 
— iiidieus. VI, 182. 
— scolopax. VI, 182. 

Oeuautlic leucura. IV, 72. 
— rubetra. IV, 69. 
— rubicola. IV, 70. 
— stapazina. IV, 75. 

Oenas aronaria. V, 490. 
— cata. V, 491. 

Ocnops aura. VI, 512. 
Ohrcneulen. V, 197. 
Ohrengeier. VI, 489. 
Ohrcnstcinschmiitzor. IV, 75. 
Ohrcnstci-ssfuss. VI, 637. 
Obvfasan. V, 62?. 
Oidemia fusca. VT. 715. 
Oie ii bee, court. VI, 664. 

— batarde. VI, 667. 
— des bramincs. VI, 678. 
— des cliami)s. VI, 664. 
— (Іея inoissons. 664. 
— hypcrborcenc. VI, 668. 
— niiiiio. VT, 667. 

licusc. N'T, ІІ67. 
— sauvage. VI, 658. 

Oios. VI, 65.-.. 
Oiscan dc jyaradi.s apodc. IV, 

444. 
du solcil. V, 73R. 

— dc St, Martin. VI, 431. 
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Oiscau (ic tempete. VI, 213. 
— fou VI, 112. 
— lyre IV, 61Я. 
— inouchc coniu. IV, 723. 
— inouc.he (ic J.indcn. IV, 

72!t. 
— iiiouclie onie. IV, 722. 
— iiiouclie sa})ho. IV, 725. 
— inouche topaze. IV, 719. 

Oiseaux de paradis. IV. 443. 
— tie proie diurnes. \ 'I , 221. 
— de i)roie iiOL'turnes. V, 

l.')4. 
— inouches. IV, 713. 
— mouches tonazc. IV, 719. 

01ivi'i)Si)ott(4-. iV , 154. 
Olor cytiiius. VI. (І49. 

mansuetus. VI, 649. 
()mbi4>tfe. VI, 576. 
Oiincrotalus ])lioonix. M , 616 
Onychoprion fulifjinosus. VI, 

104. 
Opetiorhvnchus rufioaudiis. 

IV, 585. 
Opliiotheres cristatus. VI, 

518. 
OpisthocAmidae. V, 086. 
Ojiistlioeoinus I'l'istatus V, 

68fi. 
hoazin. V, вЧН. 

< )racf;it)iu.s pusillus. IV, 335. 
Oiau(?etiikan. IV, «9.Ч. 
Dreias scoticus. V, 5.'i4. 
Oroototrax L'aucasica. V. 667. 
Oreotrochile de Chiinbnrazo 

IV, 71H 
Oieotroi-liilus. IV, 718. 

— chimborazo. IV, 71Ѳ. 
Orfraye. VI, 344. 
Orsani-ste. IV, 284. 
Oricou. VI, 489. 
Oriolidae. IV, 437. 
Oriolus aureus. IV 437. 

— cristatus. [V, 410, 
— galbula. IV, 437. 
— Rivrrulus. IV, 437. 
— budsonius. IV, 413. 
— hy )hantes. IV. 401. 
— ІШ oviciauu.s. IV, 413. 
— idioeniceus. IV. 407. 

Oriotroc'.hilus rhimborazo. TV, 
718. 

Oritcs caudatus. IV, 198. 
— nivalis. IV, 312. 
— tcpbroiiotus. IV, 199. 

Ornismya t'brvsol(i))ha IV, 
72.Ч. 

— onsifera. IV, 727. 
— Ripantoa. IV, 726. 
— kicncri. IV, T24. 
— lindt'iii. IV, 729. 
— oriiata IV, 722. 

sapplii). IV, 725. 
— tristis. IV, 72(1. 
— uiidcrwoodi. IN, 724. 

Or(itro( bilii4 clniidxirazo. IV, 
718. 

.,;кіі,іиь імівотн.-' 111'эмА. т. 

Orpheus carolinensis. IV, 185 
— polyglotta. IV, 166. 

Orthocois cristatus. V, 686. 
Orthorhynchus boothi.IV,7a7. 

— cbrysurus. IV, 7^5. 
Orthotoine. IV, 177. 

— couturiere. IV, 177. 
Orthotomus. IV, 177. 

— bennetii. IV, 177. 
— lin^oo. ІЛ', 177. 
— longicaudus. IV, 177. 

ruticapillus. IV, 177 
— sphenurus. IV, 177. 
— sutorius. IV, 177. 

OrtoKOiiietra iorzana. Л', 706. 
Ortolan. IV, 379. 
Ortypion coturnix. V, 596. 
Ort'ygis andalusica. V, 719. 

— K'braltarica. V, 719. 
Ortv^tometra. V. 706. 

— arabica. V, 706. 
— crex. V, 710. 
— niaruetta. V, 706. 
— i)arva. V, 708. 
— porzana V, 706. 
— pusilla. V, 708. 

Ortyx. V, 605. 
—"borealis. V, 605. 
— californica. V, 608. 
— - castaneus. V, 605. 
— virginiana V 605. 
— virginiaiius. V, 605. 

Oryzornis oryzivora. IV, 399. 
Oscines. IV, 46. 
Osprey. VI, 363. 
Ossifraga gigantca. VI, 206. 
Ostinops cristata. IV, 410. 
Ostralega europaea. Vl , 89. 

pica. VI, 89. 
Ostralegus vul(?aris. VI, 89 
Otides. VI, 16b. 
Otididae VI, 163. 
Otis barbata. VI, 165. 

liobara. V[, 179. 
— boubara. VI, 179. 

bubarii. VI, 179. 
— niai'([ueeiii. VI, 178. 
— major VI, 165. 
— marmorata. VI, 178. 
— minor VI, 173. 
— (icdicneinus. VI, 182. 

ormita- VI, 179. 
— secretarius Л'І, 518. 
— tarda. VI, 165. 
— tetrax. VI, 173. 
— undulata. VI, 179 

Otocorys IV, 246. 
alpestris IV, 246. 

— chrysolaema IV, 246. 
— c'drnuta. IV, 246. 
— occidentalis. IV, 246. 

Otogvps auricularis. VI, 489. 
— i-.alvus VI, "189 

nubicus A'l, 4S') 
— tracheliotus. VI, 48!) 

Otouiola cristatus IV, 510. 
— jihoenicura. IV, 540 

Otus agrarius. V, 209. 
— albicollis. V, 202. 

arboreus. V, 202. 
— asio. V, 202. 

a.ssimilis. V, 202. 
— auntus. V, 202. 
— brachyotus. V, 209. 

communis. V, 202. 
— europaeus V, 202. 
— gracilis. V, 202, 
— italicus. V, 202. 
— major. V, 202. 
— mi(44)CC])liaIus. V, 209. 
— minor. V, 202. 
— palustris. V, 209 
— sylvcstris 202. 
— vcrus. V, '20J. 
— vulgaris. V, 202. 

Outarde i\ collier VI, 178 
Outardes. VI, 163. 
Oxyloplius glandarius. V, 117. 
Oxyjmgon. IV, 728. 

— lindeni IV, 729. 

P. 
Pagophila brachytarsa. VI, 

12H. 
— ebiirnea. VI, 126. 
— nivea. VI, 12(). 

Pail le en queue VI, 025. 
Palacornis 354. 

— cubicularis. V, 355. 
— iiovae-liollandiae. V, 378. 
— torquatus V, 355. 

Palaeornithinae. V, 348. 
Palamedea. VI, 735 

— bispinosa V], 735. 
— cornuta. VI, 735. 
— ci-istata Л', 734. 

Palamodeae VI, 734. 
Palamcdcidae VI, 734. 
Palaniedcitormes. VI, 731 
Palamedcoruitlies VI, 734. 
Palamedos. VI, 734. 
I'allestrc klocho. IV, 778. 
Palmtanbo. V, 449. 
Palumboena columbella. V, 

4 JO. 
— ocnas. V, 440. 

Palumbus excelsus. У, 43Ѳ. 
— toniuatus V, 436. 

Pami)asstrauss. VI, 739. 
Pandicilla suecica IV, 56. 
Pandion albitus. VI, 363. 

— altic(!iis. VI, 303. 
— amcricanus ^'I, 363. 
— carolinensis. A'l, 363. 

fasciatus. VI, 363. 
— fluvialis. VI, Я6.Ч. 
— goulilii. VI, 36:i. 
— baliai'tns. VI, 363. 
— icbtyactus VI, 363. 
— iudicus. VI, 363. 
— leucoccplialus. VI, 363, 
— minor. V l . 303. 
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Pandion planiceps. VI, 363. 
Pannychistes rutipes. VI, 285. 
Panurus. Л", 2(11 
— barbatus. IV, 201. 
— biarmicus. IV, 201. 

Paon. V, 635. 
Paons. V, 634. 
Papapeitaube. V, 460. 
PaperliuK. IV, 403 
Papuaparadiesvogel. IV, 444. 
Paradieselster. Iv', 453. 
Paradioshopfe. IV, 45,4 
Paradiesceschwiilbc. VI, 103. 
Paradiesviificl IV, 413. 
Paradieswitwe. IV, 390 
Paradis noir. IV, •iSS. 

— rouge. IV, 445. 
Paradisea alba. IV, 453. 

— apoda. IV, 444. 
— atra. IV, 451. 
— aurea. П', 452 
— bartletti IV, 444. 
— furcata. IV, 451. 
— pularis IV, 453 
— minor IV, 444. 
— iiifira. IV, 453 
— ni},'ricaiis l \ ' , 453 
— papuana. IV, 444 
— peiiicillata IV, 452 
— гсйіа. IV, 449. 
— rubre. IV, 445. 
— saiiguinea IV, 445. 
— sctilata IV, 452. 
— .s(;x))e)n)is. IV 452. 
— scxsetacea IV, 452. 
— ,sui)orba IV, 451. 
— vaillanti l y , 453. 
— violacea. IV, 453. 

Paradiseidae. IV, 443 
Paradiscinae. IV, 444. 
I^aralc.von piRas V, 70. 
Param'osbOclccben. IV, 729. 
Paridac. IV, 188. 
Parkiii.soiiiii.s iiiirabili.s. IV, 

613. 
Paroides biariiiicu.s. IV, 201. 

— c.audatus. IV, 198. 
— loiigicaudatus. IV, 198. 
— pendulinu.s. IV, 202. 

Parotia aurea. IV, 452. 
— .scfilata. IV. 453. 
— soxponnis. IV. 452. 
— .4cxsptacca. IV, 452. 

Parra. VI, 101. 
— brasilionsis. VI, 161. 
— iacana. ^•I, 161. 
— nigra. VI, IHl. 

Parrae. VI, 160. 
Parridae. VI, 161. 
Panis. IV, 189. 
— abietum. IV, 194. 
— atcr. IV, 1Я4, 
— bianaicu.s. IV. 201. 
— boniliycilla. IV, 54H. 
— britaniiicu.s. JV. 194. 
— tarlioiiarius. IV. 194. 
— caudatus. IV, 198. 

АЛФАВИТНЫЙ i' к . 

Parus coerulescens IV, 192, 
— coeruleu.s. IV, 192. 
— cristatus. IV, 197. 
— cyaiiotos. IV, 190. 
— cvanu.4. IV, 192. 
— eiegans. IV, 192. 
— fringilago. IЛ^ 190. 
— fruticcti. IV, 195 
— furcatus. IV, 182, 
— intercedens. IV, 190. 
— knjasieck. IV, 192. 
— major. IV, 189. 
— mitratus. IV, 197. 
— narbonensis. IV, 202. 
— palu.stri.s. IV, 196. 
— palustris alpestris.IV,196. 
— ))endulinus, IV, 202. 
— i)inotorum. IV, 9-1. 
— poloiiicus. IV, 202, 
— robustus. IV, 190. 
— roseus. IV, 198. 
— rut'o.sceiis. IV, 197. 
— ni.s.sicas, IV, 201, 
— saebycnsis. IV, 192 
— tcpbroiiotus IV. 199. 

Passer П', 287 
— arboreus. IV, 296. 
— bononieusis. IV, 297 
— campestris. IV, 296. 
— caniiabiiia 1Л', 320. 
— car()ueii.s. IV, ЗЗІ. 
— cbloris. IV, В1Й. 
— cisalpinus. IV, 290. 
— domesticus. IV, 287 
— hi.siiaiiiolcn.si.s, IV, 293. 
— indiius. IV, 287 
— italiae. IV, 
— le])idus. IV, :!00. 
— liliaiia. IV, 323 
— iDontaiiiiius. 296. 
— moiitaiius. П'.29і>. 
— papavcrina. IV, 320. 
— pciinsylvauifus. IV, 315 
— petroiiius. IV, 297. 
— jiusillus IV, ,'<35. 
— salicarius IV, 293 
— salid.'ola IV. 293. 
— socius IV, 300. 
— .spiza. IV, 305. 
— stultus. IV, 297. 
— sylvcstris IV, 297. 
— tingitauus IV, 287. 

Passereau boreal. IV, 317 
Passorcaux. IV, 286. 
Passores. ІЛ', 40. 
Pas.serina aureola. IV, 382. 
— boreali.s IV, .409. 
— lapjioniea. IV, 367. 
— mcbiMoccnbahi. IV, 383. 
— nivalis. JV. 309. 
— oryzivora IV, 403. 

Pastor' musicus. IV, 432 
— jx'guanus. IV, 420. 
— roseus. IV, 420. 

Patagona gigas. IV, 726. 
Pavo, 634. 

• - ori.status. V, C35. 

Pavo refulgens \ \ 640. 
Pavoncella pugnax. VI, 26 
Pavoniiiae V, 6 4 
Pccuarius roseus. 420. 
Pedetaytbya subcristata VI, 

636. 
Perlio])i]io campostris IV, 

641. 
Pedorroro. V, 78 
PeMt IV. 106 
Pekiiigiiaebtipll. IV. 182. 
Pclargoherodii VI, 524. 
Pelargornithes VI, 221 
Pelecaniilae. VI, 615. 
Polecanojius pclicaiioidc. VI. 

99. 
polioccrcus VI. 99. 

Pelei anus americanus A'l, 
601 

— aquilus VI, 621 
— bassanus. A"I. 612. 
— calor.iyncbus. VI, 616. 
— carbo. VI. 001. 
— crisjius. \ 'I , 616. 
— cristatus. VI. 603. 
— gaiigeticus VI, 616. 
— graculus. VI. 603 
— .javaiii us VI, 616. 
— leucocc])lialus VI, 621. 
— maculatH.s VI, 612. 
— minor. VI, 616. 
— onocrotalus. VI, 616. 
— palmerstoni. VI, 621 
— i)atagiatu.s. VI, 616. 
— phalacrocorax. VI, 601. 
— ))ygmaeus VI, 603 
— ro.seus, VI, 616. 

Pelican Iilaiic. VI, (И6. 
— cicpe 616 

PelirnYis. VI, 615. 
Pclidna alpina. A'l, 44. 

— calidris. VI, 44. 
— cinclus V/ , 44. 
— macrorhynchus. VI, 44. 
— maritima. VI, 42 
— m(!garliynchos. VI, 48. 
— nielanothorax VI, 44. 
— minuta VI, 46. 
— jiacifica. VI, 44. 
— pusilla. VI, 46 
— pasilla. VI, 47 
— jiygmaea Vl, 48. 
— suban[uata. VI, 44. 
— tennninrkii. A'l. 47 

Pelikan VI, 616. 
Pelikano. VI, 615 
Pelionetta i)ersi)ieillata. Vl, 

71,5. 
trowbridgii. VI. 715. 

Peliornithes 425. 
Pelodes delalandii, VI, 109 

— fluviatilis Vl, 109 
— bvl)riila VI, 109. 
— iiidicii. VI, 109 
— sui-inaniiMisis. \'I, 108. 

Pcndulinus macrourus. I V 
202. 
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Pciidulinus inetlius. lA', 202. 
— ])o]oni(;us. IV, 202. 

Pciuiloiie. V, 67J. 
— jacupemba V, 675. 
— satyra. A", 643. 
— superciliaris. V, 675. 

PerciKwtore ii calotte. VI, 502. 
— (I'Eg lite. VI, 498. 

Percnopteres VI, 485. 
Porcnopterus aegyi)tiacus. YI, 

408 
— aui a VI, 512 
— iiipor VI, 502. 
— urul)u. VI, 513. 

Perrticinae. V, 567 
Pordix. V. 578. 

— aliiina. V, 5flJ. 
— anrtalusica. V, 719. 
— aragouica V, 490. 
— l)Oi-ealis. V, «05. 
— califoniica V, G03. 
— caucasica V, 5S7 
— сіііггасеа. V, 578 
— ciiierca V, 578. 
— coturnix V, 59t>. 
— (lamascciia. V, 578. 
— IVani^olinus V, 585. 
— gibraltarica. y, 719. 
— hcplmrinae. V^ 585^ 
— iiianlaiiilica. \ , 605. 
— minor. A", 578. 
— immtaua V, 678. 
— petrosa V, 577. 
— sylvi'stris V, 578 
— virgiiiiaiia. V, 605 
— vulgaris. V. 578 

Perdrix. Y, 507. 
— rie mer. VI, 93. 
— fic roclic. V, 668. 
— faisan. V, 5j)0. 
— gri.SL,'. V, 578. 
— rouge. Y, 572. 
— sarde. V, 577 

Pordrix rubra. V, 572. 
— rufa. Y, 572 
— rufidorsalis V, 572 
— ru))cstris. V, 568. 
— saxatilis. V, 5ii8. 

Pcricrocotus princeps. IV,546. 
— sjieciosus. IV, 546 

Porisoreus infaiistus. IV, 496. 
Peristera ai^gv-jitiaca. V, 449. 

— afru. 44Й 
— i',halco]>silos. V, 446. 

clialcoptcra. V, 456. 
— glauconotos A', 448. 
— ])arallinostigii)a. Y, 446. 
— jivgmaca. V, 449 
— lideiis. V. 452. 
— risoria. V, 452. 
— rufc'scens. V, 449. 
— rut'idorsalis. V, 448. 
— sciu'galonsis V, 446. 
— .4(iiii'gal(>usi.s V, 449. 
— tciicra. A', 44Ѳ 
— turtur. V, 448. 

PorlhUlmer. H59 

Perlvogel IV, 705 
Pernis VI, 3H9 

— apium VI, 369 
— ajiivorus VIj 369. 
— coiiiiiiuins M , 869. 
— plat.ura ѴГ, 369. 
— vi's])aruin VI, 369. 

Perroijuot ac'cipitrin. Y, 302. 
— aniazona V, 805. 
— gri.4 a queue rouge. Y, 

337 
terrier V, 418. 

Perroquets gri.s Y, 337 
Perruchc Й collier rose 

355 
— к long bee. V, 318. 
— Cliouette Y, 418. 
— do la Caroline Y, 322 

multicolore V, 352. 
— souris. V, 309 
— verte V, 316 

Perruche.s a large queue Y, 
373 

— ingambes V, 416 
— vraies Y, 321 

Petit barbu lY, 704. 
— bouvreuil IV, 355. 
— bruant IV, 373. 
— butor YI, 538. 
— cornioran YI, 603. 
— courlis VI, 17 
— due V, 212 
— epeiche. lY, 676 
— faucon A7, 24 
— gobo-iiioui'lie lY, 557 
— guillemot VI, 151 
— jnainate. lY, 432 
— martinet IV, 777 
— inillouin YI, 717 
— paradi.s lA' 444 
— plongcon VI, 640 
— rainier V, 440. 

Petite aigrette YI, 533. 
— cliarboiiniero lY, 194. 

grebiv VJ, 637 
— liiroiidelle de mer VI, 

105. 
— linotte IV, 323. 
— loeastelle. lY, 142. 

Petite macreuse VI, 714 
marouotte V, 70Ѳ. 

— pic-grieche IV, 532. 
— sarcelle. ^'I, 696 

Petits faucons VI, 290 
Petrel de Wilson VI, 214. 

des Antilles. VI, 208. 
— cul lilanc VI, 213 
— du Cap YI, 210. 
— g(;ant YI, 206. 
— gris blanc VI, 207 
— i)igoon VI, 214 

Petrels. YI, 205. 
Pctrocincla saxatilis IV, 84. 
Petrocinela saxatilis lY, 84. 
— eyanea lY, 87. 
— longiroKtris. IV, 87 

Petrocincle bleu. lY, 87. 

V, 

8 U t 

Petrocincle des roclies. lY, 84. 
Petrocincles IV, 84. 
Peti'ocos.syiilms cyaneus lY, 

e / 
— gourc\ii lY, 84. 
— polyglottus lY, 84. 
— saxatilis IV, 84 

Petrouia brachyrliynchos. lY, 
297 

— breviro.stris. lY, 297. 
— macrorliyiiclios. lY, 297 
— ru])estris I\' , 297 
— .saxorum IV, 297. 
— stulta IV. 297 

Pezophajis solitarius Y, 472 
Pezopore d'Australie V, 416. 
Pezojiores V, 416. 
Pezopin-us Y, 416. 

— lorinosus. V, 416. 
— terrestris. V, 416. 

Pfau. V, 635. 
Pfauentrogons, Y, 8 
Pfauen A, 634 
Pfauenkranich V,729. 
I'fauentrutliulin V, 652. 
PI'etteresser lY, 691. 
Pfefferfre.sser lY, 6»2. 
Pfoitcnte \'I, 691. 
Ptingstvogel. IV, 437 
Ptlaii/enmiilider IV, 596. 
Piublsebno])f'c. VI, 21 
Pt'uhlwa,4.sertretcr YJ, 53. 
I'haccllodonius rufifrons. IV, 

588 
Phaconiaore resjilendissant 

V, 8 
Phaethorninae IV, 717 
Plmethorni,s IV, 717 

— affinis lY, 717. 
— eurynonip ІЛ', 746. 
— ])retrei IV, 717. 
— supcrciliosus. lY, 717. 

Phaeton acthereus. VI, 625. 
— oatosbyi. VI, (І2Т}. 
— nielanorbynchus VI, 625 

Pliiietoiiidae YI, f.25. 
Phaetons. ^'I, 025. 
Phalacrocoracidae. VL 600. 
Plialacrocoracinae YI, 600. 
Phalacrocorax urboreus. YI, 

601 
— brachyrhynchos. VI, 601 

brac'iyurus 603 
— eapillatus. YI, 601. 
— carbo YI, 601. 
— carboides. Л'І, 601. 
— cristatus YI, 602. 
— de.sniarestii. Vl, 602. 
— tilamentosus. YI, 601. 
- - glacialis. YI, 601. 
— graculus M, 002. 
— humilirostris. VI, 601. 
— leueotis VI, 601. 
— niaci'Drhvnehos. YI, 601. 
— inedius. Vl, 601. 

pygniaeus, A'l, 603. 
— sinensis \ I, 601. 
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Phalaci'ocorax subcormora-
nus VI, 601. 

Phalaciotreron abyssinica. V, 
4fif) 

rhalaridornitlies У, 604 
Phalarojjc p-is VI, 53. 

— rouKC. Vl, f>2 
Phalaropes v l , 52 
Phalarojms V], 52 

— angustirostris. VI, 52 
— asiaticus. VI, 54. 

australis VI, o2 
— ciiierascens IV, 52 
— ciiiereus VT, 52. 
— fulicarius. VI, 53 
— fuscus VI, 52. 
— glacialis VI, 53. 
— frriseu.s VI, 53. 
— hyporboreus VI, 52 
— lobatus VI, 52 
— ]ilatyiliyncliu.s. VI, 53. 
— i)latyrostris VI, 53. 

rufesecns. VI, 5.'t. 
— nificollis VI, 5'.'. 
— I'uf'us VI, 5». 
— vulfjaris VI, 52 
— vperboreus. VI, 52 

Phar).4 V, 455. 
chalcoptera. V, 45fi 

— lophotes V, 455. 
Pharaoiienuhu V, lf)9 
Pliaromacrus inodimo V, 8. 
Plia.siaiiiiiae. V, H13 
Phasianurus acutus ^'I, 700. 
Plia.siaiius. V, 025 

— amlicrstiac 632. 
— auritas. V, 622. 

cholcliicus. V, 62G. 
— coniutu.s V, 643. 
— cristatus V, 686. 
— impeyanu.s. V 639 
— maruinatus V 626, 
— nvctlieiiioius V, 620. 
~ obseurus. V, 631. 
— pictus. V, tiJl 
— rcevcsii. V. 626. 
— satyrus. V, «43. 
— verieratu.s V, 626. 
— versicolor V, 630, 

Plicnc o.s.sifraRa VI, 46G. 
Phoiiicura suecica IV, 5G. 
Philacantlia iiisoria IV, 108. 
Philemon coiicinuatu.4 IV, 

228. 
- - ornatus. V, 49. 

rhilcreiiio.s Itracliydactyla IV, 
2o9. 

— kollyi. IV, 234. 
— morcatica IV, 23!» 
— ^ibirica. IV, 243. 

Philcroinas ali)Ostris IV, 246. 
— coriiutus IV, 246 
— nitVscon.s. I\' , 246 
— striatu.4 IV, 246 

Pbilctai'Mis .4()(iu,s IV, 300. 
PbiloliiiiiKis кміііімііа Л'1,13. 

— iiiiiKir. VI, 13. 

Phioliinnos stagiiatilis VI, 13. 
Priloinachus pURnax. VI, 26 
Philomela atricapilla IV,112. 

— luscinia IV, 48. 
— іпацпа. IV, 48. 
— ori)hea IV, 110 

Phimu.s violaceus V, 142 
Phlegoenas cruenta V, 460 
Phoenicophaes tristis V. 122 
Phoenicophaeus londicaudus. 

V , 122 
— montaiius. V, 122. 
— monticulus. V, 123. 

Phoenicopteridae. VI, 691. 
Phoenicopterus andersoni.VI, 

592. 
antiquoruiii VI, 592 

— anti(iuus Л'І, 592. 
blythi VI, 592. 

— curopaeus VI, 592 
— platyrhvncliu-s. VI, 592. 
— roseu.s. VI, 592 

Phoeiiicornis princeps. IV, 
546 

Phoenicosoma aestiva IV, 
282 

— rubra. IV, 282. 
Phoenieura muraria. IV, 68 
Phocnicura ruticilla IV, 63. 

tithys IV, 65 
Phoenisoina aestiva. IV, 282. 
— rubra IV, 282. 
Pholeoptynx cunicnlaria V. 

193 
Pholidaudes leucogaster IV, 

431 
Phonasia violacea. IV, 284. 
Phoiicus rufas. IV, 5.S7 
Pbraginyte aquatique IV,141. 
— a uioustaclies noire.s IV, 

149 
— des joncs IV, 138. 

PhylacoiKitta histrionica VI, 
723 

PhvHoba.sileu.s .superciliosus. 
IV, 160. 

Phyllopneustc IV, 155 
— bonellii IV, 157 
— boreaiis IV, 157 

tulvcscens. IV, 167. 
— indica IV 157. 
— javanica IV, 157 
— 'kenicotti. IV, 157 
— inaKnirostris IV, 157 
— iiiodesta IV, 160 
— montana IV, 157. 
— opaca IV, 154. 

rufa IV, 156 
— sibilatrix IV, 166. 
— sunerciiiosa. IV, 160 
— sy vicola IV, 156 
— .s'vlvicuilrix IV, 157 
— tristis IV. 157 
— trochilus. IV, 156. 

Piiyllornis. IV, 231. 
— iiuri Irons. IV, 231 
— liodKSOiii IV, 231, 

Piiylloseopus IV, 155 
— bonellii IV, 157. 
— javanieus IV, 157 
— mapnirostris IV, 157 
— niodesta IV, 16u. 

rufu-s IV, 156 
— sil)ilator IV, 156 
— .superciiiosus. IV, 160 
— tristis IV, 157. 
— trochilu.s. IV, 156. 

Phylorne. IV, 231 
Phytotoina blnxhami. П', 597. 

— rara IV, 597. 
— sitens IV, 597. 

Phytotoininae IV, 596. 
Pic dore. IV, 637. 

— des champs. IV, 641. 
— du Mexique. IV, 641. 
— fourmilier. IV, 646. 
— grec. IV, 681. 
— huppe. IV, 659. 
— jaune. IV, 632. 
— i)ie. IV, 681. 
— tridactyle IV, 663. 

Pica. IV, 484. 
— albiveiitris. IV, 484. 
— bactriana IV, 484. 
— bottanensis. IV, 484. 
— butanensis. IV, 484. 
— caudata. IV, 484. 
— I'bineiisis IV, 484. 
— clirisops. IV, 487. 
— cookii. IV, 50.5. 

cristata. IV, 500. 
— europaea. IV, 484. 
— geniiaiiica IV, 481' 
— lltcinalis IV, 4e4. 

infaustii. IV. 49Г1. 
— japmiiia. IV, 484. 
— media JV, 484. 
— inegaioptera. IV, 484 
— melano euca. IV, 484. 
— pandcri. IV, 522 
— piloata. IV, 487 
— rul'a. IV, 512 
— rustica. IV, 444. 
— scptcntrionalis. IV, 484 
— scricea IV, 484. 
— tibetana. IV, 484. 
— vagabunda IV, 512. 
— varia. IV, 484. 
— vulgaris. IV, 484. 

Pici IV, 617 
Picidae IV, 617. 
Picinae. IV, 627. 
Picoides. IV. 662. 

— alpinus. IV, 663. 
— lTi,S.40l0UC.US. IV; 

om4>i)aens. IV-
— iiiontunns П . бб!) 
— tridactylns. IV. 063 
— varipgatus. I \ . 063. 

PicopiisscrilVirmcs IV, 40 
Pic-s IV. 617. 

— nmlticolores. IV, 652 
— iioirs. IV, 652. 
— tridac.tyles. IV, 
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Pics verts IV, (і27. 
Picucule. IV, 684. 
Piculus borcalis. IV, 676. 

— crassirostris IV, 676. 
— liortorum. IV, 676 
— ІПІІЮ1-. [V, H7(). 
— ))umilis. IV, 070. 

Picunmiiine. IV, 084. 
Picumnus carayensis. IV, 684 

— cirratus IV, 684. 
— ininutissiiiius. ІЛ', 684. 
— minutus IV, 684. 

Picus alpestris. 606 
— auratus. IV, 637. 
— liairdi IV, 651) 
— baskireiisis IV, 006. 
— brevirostris IV, 060. 
— campestris. IV, 041. 
— caniceps IV, 632. 
— canus. IV, 632. 
— cliloris. IV, 632. 
— clirysostoinus ]Л\ 041 

cirris. IV, 681 
— cissa IV, 606 
— crisso oucus I^', 663. 
— cynaodus [V, 073. 
— orytliioceplialus IV, 643. 
— ioniiicivorus IV, 640. 
— tVontium. IV, 006. 
— hcrbarum [V, (і76. 

liirsutus IV, 003. 
— lioftonim П' 670 

liudsonicus. IV, 484. 
— jaballa IV, 066. 
— juRurtha. IV, 060. 
— latliami IV, 041. 
— lo.louni IV, 67G. 
— louconotus. IV, 681. 
— Icucopypus. IV, t<63. 

Iciicotis. IV, 681 
— liltonli. IV, 681. 

luc'oruiii IV, too. 
— luiiatns. IV, 660 
— iiiajni-, IV. 666. 
— iiiiutiiis IV, 652. 
— iiiauiitanicus. IV, 606. 
— niorlius. IV, 673. 

inclaii()))Of?'>" IV, 646. 
— iiu'iiclidiialis. IV, 673. 
— iiie.so.siiilus. IV, 606. 
— iiiinoi'. IV, 076. 
— liiiiiutiis IV, 684. 
— iiiiimtissinius IV, 684. 
— iiiontiuiu.s IV, (!06 
— іюгѵокіси.ч. IV, 6o2. 
— iiumiiliciis IV, 06(>. 
— numitlus IV, 600 
— oliscuiib. IV, 643. 
— l)inot(iriiiii. IV, ООО. 
— pijjva. 1\', ООО. 
— lii])i'()])i(ms 600. 

polonit'iis. IV, 081. 
— jiiiiicipiilis. IV, 05'J. 
— qiitMCdium IV, 073. 

rosciveiitris. IV, 673. 
— rubncatu.4. IV, 641. 
— shin'pci. IV, 028. 

Picus sonlidus. IV, 660. 
striolatus IV, 670 

— tridactylus. IV, 603 
— viridicaiius. IV, 632. 
— viridis П', 627 

Pie . IV, 484. 
— bleue d'Espayiio. IV, 505. 
— chinoise. IV, 489 
— griechc a ventre rouge. 

i r , 542 
— grificbe coiiiiiiuiie ІЛ', 527. 
— grii'c lie do Hoiiieyor. IV, 

528 
— frrioche d'ltalie. IV, 528. 
— grlcciie flftteur IV, 542. 

ijrieclie hirondello IV, 
435 
— grieche inasquee. IV, 538. 

— Kric'clie phoenicure. IV, 
640. 

— gricche seuateur IV, 537. 
— huppee. IV, 487 
— vagalionde J\', 512. 

Pies Rrit'ches. TV, 527 
— grioohos liirondolles. IV, 

444 
Piepcr. IV, k09. 
Pierrot. IV, 203 
Pigeon iY verrues. V, 468. 

voyageur. V, 429 
Pigeons inuseadivores V, 468. 
Piiet. ѴГ, 700 
Pingouiu commuu. VI, 144. 
Pinguiiiaria patagonica. VI, 

186 
Piiigouins. VI, 140. 

— propveniPiit dit. VI, 143. 
Piiiguinus impeiiiiis ^ I, 145. 

— pica. Л І, 144. 
— torda \'J, 144. 

Piuiinla. IV, 342 
— iimericauii. IV, 344. 
— I'lmclo.ator IV, 344. 
— cryt)iri)ius. IV, 342. 
— rul)ra. VI, 344 

Pinsclperlliulm. V,C62. 
Pin.son d'Afri(|ue. IV, 306. 

— des nioiitagnes. TV, 309. 
— ties neig(;s. 312. 
— ordinaire. 1\', 30Г). 

Pinsons. IV, 305. 
Pintade a])iiK'eaux V, 662. 

— comnmiie. 601. 
— d'Australie. Л^ 662. 
— bu))i)ee. V, 062. 
— kliaiiga . V, 660. 
— vaiitour. V, 059. 

Pintados. V, 669. 
Pionlas accinitrinus. V, 302 

— alexaudri. V, 290. 
— i'liscicoliis. V, 290. 

Pioniuae. 302. 
Pipasti's arborcus. IV, 27S. 
J'ipra. IV, r,90. 

— edwnrdsi. IV 590 
gilttlirosa. iV, 590. 

— niaiiacus. IV, 590. 

Pipra ininuta. IV, 684. 
— rut'icobi. IV, 600. 

Pipricus louconotus. [V 681. 
Pipri))icus ieuconotus. 1 \ , H81. 

— medius. IV, 673. 
— minor. lA', 676. 

uralensis. IV, 681. 
Piiiue boeuf d'Afrique. IV, 

425. 
— boeufs. IV, 424. 

Pirol. IV, 437. 
Pirolwebcr. IV, 389. 
PisangtVesser. V, 138 u 142 
Pisorbina V, 212. 

— scops. V, 212. 
Pit-pit. IV, 223. 
Pitangus sulfuratus. IV, 594. 
Pitcliou provontal. IV, 127. 

sarde IV, 126. 
Pitta bengalensis. IV, 578. 

— brachyura. IV, 578. 
— niiilaccensis. IV, 578. 

Pivert. IV, 627. 
Planesticus pilaris. ІЛ', 91. 
Platalea. Л'1, БѲВ. 

— leucerodia. VI, 58H. 
— leuco])odius. VI, 58Я. 

Plataleinae. VI, 588. 
Plattsciiniibler. V, 74 n 75. 
Platt.scbwoifsitticlie. V, 37 
Platycereus. V, 37'. 

cximius. V, 375. 
— novae liollandiae. V, 378. 

Platypus baiTowii. VI, 721. 
— Veriiius. VI, 710. 
— i'uligulus. VI, 719. 
— fuscus. VI, 715. 

bistrionicus. VI, 723. 
— leucoceidialus. VT, 725. 
— minutus VI, 723. 
— iiiger. VI, 714. 

perspicillata. VI, 715. 
— rut'inus. VI, 717. 
— spcctabilis. VT, 709. 

Plautus. Л1, M5. 
albatro.s. M , 199. 

— «laucus. VI, 118. 
inipennis. VI, 145. 
leucoptorus. VI, 118. 

Plectroplianes borcalis. IV, 
369. 

— calcarata. IV, 367. 
f'ringilloides. 312. 

— biemalis. IV, 369. 
lapi)onic.a. IV, IV, 367. 

— nivalis. IV, 369. 
Pleclrojitcrus. VI, 080. 

— brevirostris. VT. 085. 
— gambcnsls. M , 685, 
— lucpiiellii. VI, 085, 
— sclaliM-i. VI, 685. 

Plegadis. VI, ,5S0. 
— falcinellus. VI, 580 

Pleiodus strigirostris. A", 472. 
lMictoloi>lnis moluccensis. A', 

405. 
— m . V. 408. 
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Plissolophiiiac. V, 390. 
Plissoloplius. V, 404. 

— ervthroptcrus. V, 407, 
— f?;ileritus V, 392. 
— leadboatcri. V 407. 
— moluccciisis V, 4(J5. 

Ploceidac. IV, 384. 
Ploceiiiae. IV, 385. 
Ploceus. IV, a89. 

— abissinicus. IV, 390. 
— cinctus. IV, 385. 
— flavovirirtis. IV 390. 
— franciscanus. IV, 393. 
— galbula. [V 389. 
— iRiiicolor. IV, 393. 
— larvatus. IV, 390. 
— nigorriinus. IV, 385. 

Plonf,'eoii alle. VI, 158 
— arctiquc. VI, 639. 

PloiiKCons. VI, 628. 
— projireineiit dit. VI, 639. 

Plotmac. VI, 607. 
Plotus VI, 607. 

— anhiiiga. VI, 608. 
— congens s. VI, 607. 
— luvaillantii. VI, 607. 
— surinamcnsis. V, 716. 

Pluvialis apricarius. VI, 73. 
— aureus. VI, 78. 
— fluviatilis. Vl , 7Э. 
— tulvus. VI, 73. 
— minor. VI, 75. 
— s(iuatarola. VI, 72. 
— taiteiisis. VI, 73. 
— tornuata. VI, 78. 

vanus. VI, 72. 
— xanthoclipilus. VI, 73. 

Pluvianus apgyptiacus. VI, 83. 
— aef,'yptius. VI, 83. 
— chloroce])halus. VI, 83. 
— molanoct'phalus. VI, 8; 

Pluvior collici-. VI, 78. 
— alexaudriii. VI, 79. 
— aslfttiiniD. VI, 76. 
— (lore. VI, 7H. 
— fauvc. VI, 73. 
— (luviatile. VI, 78. 

Pluviers. VI, 71. 
I'odarge dc la Nouvcllc IIol-

lando. V, 254. 
— oreillard V, 258. 

Podargidap. V, 264. 
Podargus V, 254. 

auritus. V, 258. 
— australis. V, 254 
— ciiiL'rous. V, 254. 
— fullerstonii. V, 258. 
— gracilis V, 254 
— immcralis. V, 254 

Podcmarohrsilnger. IV, 136. 
Podiitcps canogularis. VI, 6.46. 

— (;of)i)eri. VI, 63H. 
— cristatus. VI, 632. 
— grisoig(Mia. VI, 636. 
— li(!ldiridicus. VI, 637. 
— hoilioplli. VI, 636, 
— longirostris. \ I, 632. 

Podiccps minor. VI, 637. 
— mitratus. VI, 632. 
— pnllidus VI, 637. 
— patagiatus. VI, 632. 
— ])hilippensis. VI, 637. 
— pygmaeus. VI, 637. 
— vubricollis. VI, 636. 
— subciristatus. VT, 636. 
— urinator VI, 632. 
— willielmi VI, 632 

Podoa surinamensis. У, 716. 
Podoce do Pander. IV, 522. 
Podoces. IV, 522. 

— paiideri. IV, 522. 
Рое IV, 228. 
Poei'ilp atra. IV, 194. 
Polartiilko. VI, 236. 
Polarlumuie VI, 153 
Polarmiiwe. VI, 118. 
Polartaucher. VI, 639. 
Polojiliilus acgvi)tius V, 129. 

gigas V, І30 
— eucogaster. V, 130. 
— macrurus. V, 130 
— melanurus. V, 130. 
— variegatus. V, 130 

Polyborinae. VI, 446. 
Polyboroides malzakii. VI, 

4.54. 
— radiatus. VI, 454. 
— t.iarus VI, 450. 
— typicus. VI, 454. 

Polyboru.s. VI, 450. 
— auduboiii. VI 450. 
— brasilionsis. VI, 450. 
— c'licriwoy. VI, 450. 
— diimacbina. VT, 447 
— novae-?:palimdiiie. VI. 419. 
— vulgaris. \ I, 450 

Polychlorus magiius V, 352 
Polymitra striolata. IV, 384. 
Polyplectrou. V, 647. 

— cliinquis. V, 6)8. 
Polyiitevyx eiuerc'us. M , 485 
I'olystiota .stellcri. VI, 724. 
Polysticto nr.ivgarit.ita- П', 

705 
Polytminae. IV, 716. 
Politmus a(|uila. TV, 717. 

— mango. IV, 718 
Pomatorhiiius rufus. IV, 187. 

— orythonterus. IV, 541. 
Pomi)co. \ , 5. 
I'ontoac'tus leucoryiilius. VI, 

345 
— macci. VI, 345 
— vocifcr VI, 356. 

Porpliyrio V, 702. 
— aegvptiacus. V, 704 
— ailciii V, 704. 
— ant,i<iuorum V, 702 
— caesius V, 702. 
— fhlovoiiotus. V, 704 

cvytliro ms 704. 
— lijaciiithiniis V, 702. 
— niaibigasfanensis, V, TOl. 
— iiiinutus. V, 704. 

Porphyrio s n w agdonotus. V, 
704. 

Porzana maruetta. V, 706. 
Potamodus cottii TV, 150. 
Pouillot blafard. IV, 154 

— bonnelli IV, 157. 
— des oliviers. ІЛ'̂ , 154. 
— l i t i s . I V , 156. 
— gris IV, 154. 
— indien. IV. 157. 
— rama IV, 154. 
— sifleur. TV, 156. 
— triste. IV, 157 
— veloce. IV ,̂ 156. 

Pouillols IV, 151. 
Poulc d'cau V. 696. 

— d'eau cominuiio. V, 690 
— s u l t a i i c c o m m u i i G . V, 

702 
— sultanc d'Egvnte. V, 704. 

Pracbtdrossebi. IV, 578. 
Praclitclfen. IV, 722. 
Prachtglanzstar. IV, 430 
Prairiehu! n V. 544. 
Prairlceiioulp. V, 194 
Pratincola. TV, 69. 

— glareola. VI, 93. 
— iiulica TV, 70. 
— rubetra. IV, 66 
— rubicola. TV, 70. 
— .saturatior. IV, 70. 

Prinia cisticola. IV, 174. 
— eur.sitans. IV, 174. 
— sulihimalachana IV, 174. 

Prinzenacilcr VI, 303. 
Prionitps })rasilipnsis. V, 78. 

— luomota. 79 
Prionitidao. V, 78 
Priotolus V, 7 

— temnurus. V, 7. 
Procellavia borcalis. VI, 207. 

Iirpvirostris VI, 208 
— bulockii. VI, 213. 
— bulwcrii VI, S14 
— uai)pnsis. VI, 210 
— ciiiPrea. VI, 207. 
— fiiiprca VI, 218. 
— coluiiiliimi VI, 2M. 
— diaboiica. VI, 208, 

fuliginosa. VI, 218. 
gigimt(?a VI, 206. 
glacialis VI, 207 
grisea VI, 218. 

— haositata VI, 208. 
— riipnniniori. VI. 208 
— hieiiiiilis VI, 207. 
— kuhli VI, 218 
— IPiichii V I , 213 . 
— Icucorrhoa. M , 
— lugiibris. VI, 212 

major VI, 217. 
inplaiumyx VI, 212. 

— mplitpnsj.s \ I, 212. 
— m o i i d i o i i a l i s . VI . 21H 
— minor VI, 207. 
— iiacvia ѴГ, 'JIO. 
— oci'aiiica V], 214. 
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Proocllaria ossifrapa. VI, 206. 
— pelagica. VI, 212. 
— puffiiius. VI, 217. 
— punctata. VI, 210. 
— tristis. VI ,218 
— wilsoiii. VI, 214 
— yclkuan. VJ, 217. 

IVoccllariac. VI, 198. 
Procelliiriidae. VI, 198. 
Procollariifonncs. VI, 198. 
Procellariinae. VI, 205 
I'roenias alba. IV, 602 
— imdicnllis. IV, 602. 

Ргодпе. VI, 576 
— ))urj)ui'ea IV, 570. 
— subis. IV. 570 

Promcrope. V, Я5 
Proincro)irs V . 35. 
PromiTops erytlirorhynclms. 

V, 3fi. 
— molanorliynclius V, 36. 
— seiR'«!;alcnsi.s V, 35. 
— striatus IV, 465. 
— .supcrbus ІЛ', 455. 

Propasscr sonlidus. IV, 342. 
ProstliciMadiiia ciri-iiiata. IV, 

228 
concinata IV, 228 

— novae .sciplandiae IV, 22Ѳ. 
Proyor IV, 375. 
Pi'unella jnodularis IV, 103. 

— montanella IV, 104. 
Psarouolius l)altiniore.lV, 401. 

— caudatu.s. IV, 403. 
— (.Tistatus IV, 410. 

peeoris 405 
— ])hoeniceus. IV, 407. 

Psaroides loseus. IV, 420. 
Psoudaetus bellicosus. VI, 899 

— Iwnolli. VI, 322. 
Pscudoluscinia savii. IV, 148 
Pseudoscine.s. IV, 612. 
P.silorhynt'hus sinensis. IV, 

489. 
Psitiacara leptorliyncha. V, 

318. 
— rcctirostris. V, 318. 

Psittiiei V, 27(i. 
Psittauifornies. V, 27(! 
Psittacodus magnus. V, 352. 
Psittacornithos. V, 276. 
Psittacula cyanepilcata V, 

302. 
— Kal|,'ubi V, 362. 
— ]іукпіаса. 372. 
— roseieollis. V, 3J8. 
— tiriacula. V, 316. 

Psittatulo a colior rose V, 
348. 

— azuree. V, 377. 
— nvinidio V, 378. 
— руцпібі! V, 372. 
— roscllt! V, :і7Г). 

rs i t tani lcs . V, 354. 
— ('U]diiMncs, V, 371). 

Psittncus V, 837. 
— acciiiitrinus. V, 302. 

Psittacus aniazonicus. V, 305. 
— ambiguus V, 330. 
— aourou. V, 305. 
— aracanga. V, 330. 
— ararauna. V. 331 
— ateiTliiius. V, 390 
— augustu.s. V, 330. 
— aurantiu.s. V, 352. 
— australis. V 410. 
— banksii. V, 402. 
— bitoniaatus V, 355. 
— caeruleus. V, 331 
— calita N', 309. 
— capitalus. V, 375 
— carolinensis. V, 322. 
— clioraeus V, 30s) 
— ciuercicollis V, 309. 
— cinerous V, 337. 
— clusii. V, 302 
— cookii. V, 402. 
— coronntus. V, 302 
— cotorra. V, 309. 
— cubicularis. V, 355. 
— cyanogaster V, 369 
— docilis. V, 355. 

domicella. V, 305. 
— cdwardsii. V, 377. 
— clofians V, .302. 
— crithacus Ѵ,з:!7. 
— erythroirons V, 318 
— orytbroloucus V, 337 
— ('ХІ1І1ІН.Ч. V , 3 7 6 

— finibriatus. V, 400. 
— tlavigiilu.s. V, 362. 
— lonuosus. V, 416. 
— funereus V, 402 
— ^aleatus. V, 400. 
— palRulus. V, 362. 
— (jipas. V, 396 
— fToliath. V, 396. 
— bacmatodus. V, 369. 
— liaeniatopiis. V, 369 
— hyaciiitliinus. V 330 
— liypopolius. Д', 410. 
— inoniatus, V 355. 
— litfcrali.s V, 352. 
— loai'lii V, 402. 
— ludovicianus. V, 322. 
— luteocai)illus. V, 322. 

luteolas V, 305. 
hitous. V. 305 

— niacao V, 3.30. 
— nianuifirus. V, 402 
— magnus V, 352. 
— inalarcensis V, 405 
— manillensis. V, 355. 
— nioiidioiialis. V, 410 
— nioluc ensis. V, 405. 

monaclius. V, 309 
— multicolor. V, 3(19. 
— niurinus V, 309. 
— nasicus. V, 408. 
— iiiisit(4'n('. V, 371 
— nostor. V, 410. 
— Novae-IIolliindiae Ѵ,Я69. 
— novae bollandiao. V, 378. 
— omiiicnlor. 375. 

Psittacus oudulc. V, 381 
— para.4iticus. V, 348. 
— i)arvirostns. V, 35-5. 
— idioenicoi'oplialus. V, 400. 
— pulcbellus. V, 377 
— pumilus V, 302 
— pygmacus V, 372 
— radlica. V, 365. 
— raja. V, ЗИ5. 
— rex. V, 365. 

, rosaccus V, 405. 
I — roseieollis. V, 348. 

— ruber V, 337. 
— rufiro.stris. V, 355 

semicollaris V, 3i;9. 
— sincialo. V, 355. 
— sinensis. V, 352. 
— strei)toi)liorus V, 355. 
— tenuirostris. V, 408. 
— terrestris. V, 416. 
— tbealassinus. V, 322. 
— timneb. V, 33b. 
— tirica. V, 316. 
— torquatus V, 355. 
— undulrttus. V, 381. 
— varius. V, 337. 
— viridis. V, 352. 
— viridissimus. V, 316. 

Pso])bia. V, 731. 
— buccinator. V, 732. 
— crepitans. V, 7;)2. 
— leucoptera. V, 732 
— undulara. VI, 179. 
— viridis. V, 732. 

Psophiidae. V, 731. 
Psopbiides. V, 731. 
Ptarmigan. V, 560. 
Pternistcs. V, 683. 

vulgai-is. V 685 
Ptcrccb" cata. V, 491. 

— dcs sables V, 490. 
— du Senegal. V, 491. 

Pter()(tlos. V, 490. 
Pterocles V, 490. 

— alcliata. V, 491. 
— are.narius V, 490. 
— caspius. V, 491. 
— exustus. V, 4!ii. 
— Lieliteusteinii V, 4!)4. 
— senegalensis. V, 491 
— setarius. V, 491. 
— syrriiaptes. V, 778. 

Pteroclidac V, 475 
Pteroclides. V, 475. 
Pterociurus alcbata. V, 491. 
Pterocorax scapulatus IV, 

478. 
Piorocyana circia- VI, G90 
Pterodroma buhveri VI, 214. 
Pterogiossus. IV, 700. 

— aniculi. IV. 701. 
atrieollis IV, 701 

— tiirmosus. IV, (01. 
Pteroptocbus megapodius. IV , 

fi8:i. 
Ptib)norbyucbus Indosericus 

IV, 157. 
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Ptilonoliynclius iiiaelelii. IV, 
457. 

Ptynx liturata Л', 16Я. 
— urylensis V, 169. 

Pucli(!raii)ieilliulin. V, 660 
Puffin do lii Moditerranee. 

VI, 218 
— dcs anglais. VI, 217. 
— pris VI. 21S. 

Puffiniiiap. VI, 217. 
Puffins. VI, 217 
Puffinus amaurosa. Л'І, 218 

— anfilorum. VI, 217. 
— a i T t i c u s V I , 2 1 7 . 
— barolii. VI 217. 
— cinoious. ЛЧ, 217. 
— coliimbinus. VI, 214. 
— fuli(?inosus. VI, 218. 
— ffrisous. VI, 218 
— kuhli. VI, 218. 
— major. VI, 217. 
— ob.scurus. VI, 217 
— tristis VI, 218, 
— yelkuan VI, 217. 

Purpurliului V, 702. 
Purpurrcilier. A'l, ІІ2Ѳ. 
Purpurscliwallie. ІЛ', .576. 
Puri)urscli\var/vo<;el. IV, 413. 
I'yi^iionotus arsinoe. IV, 232. 

' - b a r b a t U N . I V , 2 3 2 . 
— nigricans. 1Л', 232. 
— valombrosae. IV, 282. 

xanthopynius IV, 232. 
— xauthopynos. IV, 232. 

Pygar;;u.s di.sjiar. VI. 4,31. 
— nifus. VI. 440. 

Pygmiii'nstranilliiufci-. ^'I, 47. 
Pyranjia aostiva. IV, 282 

— oryHiroinola.s. IV. 282. 
— Hiississipioiisis. П' , 282 
— ліЪга. IV, 282. 

Pyrpita aoRyptiaca. IV, 293. 
a n uiita. JV, 2i)3. 

— bnicbyi-hvm'.hos. IV, 287. 
— <а1іігіма. ІѴ, 287. 
— cainpostris. IV, 296. 
— ca.staiica IV, 287. 
— castanotos IV, 287. 
— cisaljiina IV, 290. 
— domostica IV, 287 

hispanica. IV, 293. 
— bi.spaniolcnsi.s IV, 293 
— intcrcodons. IV, 287. 
— itnlica. IV, 290. 
— m(;laiiorhvnclia. IV, 287. 

minor IV, 287. 
— niontana. IV, 296 
— orinital is l y , 2i)3. 
— jtaKorum. IV 287. 
— i)C(:toralis. IV, 287 
— pctronia. IV, 2!)7. 
— rupcstris IV, 297. 

rusticn IV. 287. 
— salicaria IV, 293 

.4('pt(4itrioiialis. IV, 29(i. 
— V i i l i d a I V , 2Й7. 

Рѵп(?1сііа (lomici'llii. IV, 581. 

Pjromelana franciscana. IV, 
393. 

Pvrophtalma melauocepliala. 
IV, 124. 

— .sarda. IV, 126. 
Pyrotro^on fasciatus. V, 2. 
Pyrrhocoracinae. П', оІГ). 
Pyrrliocorax alpinus. IV, Г>19. 

— forsytbi. IV, ,119. 
— graculus IV, 516. 
— montanus. IV, 519. 
— i)laniceps ІЛ', .'il9. 
— rupe.stns. IV, 516. 
— violact'us. IV, 457 

Pyrrliula raudata IV, 347 
— coccinca. ІЛ', 348. 
— cnuclcator IV, 344. 
— orytbrina. ІЛ', 342. 
— europca. IV, 348. 
— pormaiiica. iV', 348. 

nifhaRinea. IV. 351. 
— longicaudata. IV, 347. 
— major. IV, 348. 
— payraudaei. IV, 351. 
— ])eropriiia. IV, 348. 
— j)il('ata. IV, 348. 

imsilla. IV, 335. 
— rul)i(illa. IV, 348. 
— rufa. IV, 348. 
— sibirica. IV. .347. 
— scrinus. IV, 333. 
— vulgaris. IV, 348. 

Pyrrbulinao. IV. 31.Ч. 
Pyrrbuliuota rosaecolor. IV, 

342. 
roseata. I \ ' , Я42. 

Pytelia inininiii. IV, 396. 
Pytilus canlinalis . IV, 364. 

Q . 

Quebranta liue.sa.s. Л'І, 460. 
Querquedula aruta, VI, 700. 

— angu.striro.sfri.s. VI, 698. 
— drc ia . VI, 69<i. 

< ге(ч-а. Л" I, Ч9(;. 
rroccoidc.s. VI, 696. 

— falcaria. \ 'I , 697 
— faJcata. VI, 697. 
— formo.sa. \'I, 697. 

Rlaueoptora. Л І, 696. 
— tlloc.itans. VI, 697. 
— scapularis. VI, fi'.i6. 
— .strcpera. VI, 693. 
— subrccca. VI, 696. 

Ouesal. V, 8. 
Quie.scala niteus. IV, 413. 

— purpuifa. IV, 413. 
Quiscalus jmrpurcus. IV,4 i ; i . 

— versicolor. IV, 41,3. 

R . 

Uabon. IV, 464. 
ІЫиміцсісг. VI, 51,3. 

Rabenkakadu. V, 400 ii 402 
Rabenkriibe. IV, 471. 
Racama anpolensis. VI, 3fio 
Raclielhubn. Л' 534. 
Raebem ackc. Л , 271. 
Rachenvosel . IV, 611. 
Racken. V, 262. 
Rakonvogel. V, 153. 
Ralo d'eau. V, 713. 
Rallcn V, 694. 
Rallenartige. V, 694. 
Rallenreiber. VI. 537 
Rallidae. V, 694. 
Ualliformes. V, 694. 
Rallu-s V, 714. 

aquaticus. Л', 713. 
IxMifjalonsis. Л І, 15. 

— crex V, 710. 
— fuscilatoralis. V, 71.?. 
— ді nnanicus. V, 713. 
— ndicus V, 713. 
— minor. V, 713 
— porzana. V, 706 
— scriceus. V, 713. 

Ramaspiittcr. IV, 154 
Ramior 436. 

trooaz. V, 440 
Rarita. IV', 597. 
Raubmowcu. VI, 132. 
Raubsoo.scliwalbo. VI, 99. 
Raub\vurf?er. IV, 527. 
Rau(difussliussard. VI, 3-26 
Raucbfus.sbUbiin-. V, ,506 
Rauciifusbkauz V, 183. 
Raurb.4(0nvalbe IV, 562 
Raupenfresser. IV, 545. 
Rcbbubn. V, 578. 
Rcbliuhiitaubo V, 458. 
Rocurvirostra. VI, .59 

— avocetta VI, 59 
— avo.setta. VI, 59 
— europaea VI. 59 
— fissipo.s. Л'І, 59. 
— belebi VI, 59. 
— .sinoii.ii.s Л I, 59 

RcRcnkuckuck V, 113. 
Re(,'enpfeifcr. "\1, 62 
Rcgonpfcifor VI, 71 
Reguloidcs nuxU'stuh. IV,160 

— l)rorof?ulus. IV, 160. 
•suporciliosus IV, 160 

Rppulu.s IV, 162 
— fbotaci l la IV, 162 
— cri.status. IV, 162. 

Uegulus rrocofeplialus. IV, 
162. 

— tlavicapilus. IV, 162. 
— ipnicapillns IV, 163 
— modeslus. IV, K'O-
— mornatus lA', 160. 
— iny.staccu.s IN", 163 
— ])Г0Г('Ки1и.ч П , 160 

pyroccphii lus. .IV, 163 
— vulfiiiris IV, 1(>2 

Koibor M , 524 
Ri' ibm'nfo. VI, 719. 
R(•isv()^'cl. IV , 399. 



liemiz. IV, 203 
Eeimvogel. YI, 80 
Key de choroy V, 319 
Rhamphastidao IV, 691. 
Rhampliastos IV. 692 

— albiffularis IV, 692 
— ariel. IV, 693. 

citroopysius IV, ttH3 
— crythorhyuchus. IV, 693 
— indious I V , «92 . 
— levaillantii IV, G93. 
— iiiagnirostris IV, 692. 
— monilis IV, 693. 
— temminldi IV, 693 

toco. IV, 692 
— tucanu.s. IV, 093 

Rhanipliastus momota. V, 79 
Rhamphodryas temminkii IV, 

693 
Rhautistcs glacialis. VI, 207 
Rhea americana. VI, 739. 
Rheidae ^•I, 738. 
Rhoornithes. VI, 737 
Rhimanphus virens. IV, 279 
Rhinocliotidae. V, 741 
Rliinoohotas. V, 741. 

— jubatus. V, 741 
llliiiiogryplius aura VI, 512. 
Rhipidura mplanogastra. IV, 

559. 
R]ii])idure ii ventre noir ІЛ'̂ , 

559 
Rliodostethia. VI, 132 

— rosea VI, 132 
ro.s.si VI, 132. 

Rhondella rubecula. IV, 61 
Rliopodytes tristi.s. V, 122. 
Rliyacophilus glareola. VI, 

35. 
Rliyiicliaceros. Д', 12. 

— erythrorhyiicbus. V, 12 
— iiiclanoleucus V, 12 

Rhyncliaoa. ѴІ^ 15, 
— africana. VI, 15. 
— ))onga)oii.si.4 VI, 15 
— capt'iisis. VI, 15. 
— inadaKascarcn.sis. VI, 15. 
— iiiadara.spataiia. VI, 15 
— orioiitalis. VI, 15 
— .sinensi.s \'l , 15 
— varicgata VI, 15. 

Rhyncliap.si.s olvpcata VI, 
7 0 1 

Rliyncliee du Cap VI, 16 
Rliyncht'O.s. VI, 15. 
Khynchotus V, 689 
— fasoiatas V, 6Ѳ9 
— ruf'oscens 689 

Rliyiifops albivostris. VI, 113 
— tiavirostris. VI, 113 
— oriwitalis. VI, 113 

R.liync.bopsiiiao. VI, 113 
Rliyno])(miaMtes cyanolcueu.s. 

Rio.sciiiillv VI, 145 
Uiosciilisclier 70. 
Riesongiioiiic'ii. IV, 720. 
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Rieseiikolibri 726 
Riesenkuckuck. Д, 107 
Riesenuachtscliwalben V, 242. 
RiesGiipinguin. VI. 186. 
Riesonraubnuhvo VI, 134 
Riesenreilier VI, 529 
Riesenscliwalk. V, 243 
Riesenchwalm. V, 254. 
Riesenstiircbe. VI, 5(i5. 
Riesensturmvogel VI, 206. 
Riesentukan. IV, 692 
Riesenturaco V, 139 
Ringdrossel IV, 93. 
Riiigcltlughubn A', 490. 
Ringclgans VI, 669 
Ringellumo YI, 153 
Kingeltaubc. V, 4.46 
Rissa borealis VI, 128. 

— brac'liyrhyncha YI, 128. 
— cinerea. YI, 128. 

grrgaria. VI, 128. 
kotzebuei. VI, 128. 

— minor. VI, 128. 
— nivea. YI, 120. 
— nivea. M , 128. 
— tridactyla. VI, 128. 

Rolirammcr IV 371. 
Rolirdomniel. VI, 541. 
Rolirmeison. 201. 
Roiirsiinger. 1Д', 131. 
Holirweilie, VI, 440. 
Roi des cailles, V, 710. 

— des vautour.s. YI, 510. 
Roitelet й liuppc jauuc. I\ ' , 

162. 
— a liuppe rouge. lY, 163. 
— modeste. IV, 160. 

Roitelets. lY, 162. 
Rolle oiiental Y, 271. 
Roller. 271. 
Rolles. V, 271. 
Rollier commun. "V', 265. 

— diademc. lY, 503. 
Rollicrs. Л', 262. 
Rolullus eoronatu.s. Y, 602. 

— cristatus. Y, 602. 
— rouh'oul. V, 602, 

Rosclla. V, 375 
Roseiibru.sfknacker. lY. 362. 
Rosennieise. IV, 198, 
Rosenniiiwe. YI, 132 
Rosenpapagei. Y, 348. 
I oscnsill)e)-m()wc. VI, 119. 
i;os(m.star. IV, 420. 
Rossia rosea. VI, 132. 
Rossi gnol. lY, 48. 

— de Golz. IV, 48. 
— de Ilatiz. IV, 4S. 
— liybride. IV, 48. 
— riiilomele. IV, 48. 

Ro.s.svogel. M, 717. 
Rostainmer. IV. 8H() 
Ko,stgaiis, VI, 678, 
Roststrandliiufer. VI, 42. 
Rotbindenkreuzselniabel. lY, 

356. 
Rotdrossel. ] \ , 90. 
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Rotelfalke. YI, 281. 
Rotelschwalbe. lY, 568. 
Rotelsilberinove. VI, 119. 
Rottlugel. IV. •107. 
Rottus,sia]ke. YI, 285. 
Rotfassgaiis. YI, 664 
Rotlialsfalke. VI, 256. 
Rothalsgans. VI, 670. 
Rotbalsnaciitscbatten. Y 2.^2. 
Rotlialssteissfuss. VI, 636. 
Rotbiinfling. IV, 320. 
Rothbriistigc Speclitpapagei 

V, 372. 
Rnthkebltaucber. V'l, 640. 
Rotliulni. V, 572. 
Rotkelilcheii. lY, 61. 
Rotkelchenpiepcr. IV, 270. 
Rotkiipfcheiitinialia. IV, 181. 
Rotkopfspecbt. lY, 643. 
Rotkopfwiirger. IV, 537. 
Rotlinge. IV, 6-1. 
Rotparadiesvogel. lY, 445. 
Rotscbiiabeltukan. lY, 693. 
Rotscbwiinze. IV, 48. 
Rot.scbwanzwilrgpr. IV, 540. 
Rotvogel. IV, .4ri4. 
Rouge-gorge. IV, 61. 
Rouge-(|ueue. TV, 65 

— iiueue des niontagnes. 
65. 

Rouloul de Maliica. Y, 609. 
Rousseline. lY, 276. 
Rousserole des roseaux. IV, 

132. 
des saules. TV, 1Я6. 

— effarvate. TV. 134. 
— oricntale. IV. 136. 
— veiderollc. IV. 135. 

Rousserolles. IV, 131. 
Rubeoubx familiaris. T\', 61. 

liinetoniiii IV, 61. 
Rubecula septcutrioualis. 

61. 
— sylve.stris, IV, 61. 
— tytleri. TV, 557. 

Rubetra unglicaun. IV, 554 
Rubiete des jardins. IV, 68. 
Rubiet.tes. IV', 64. 
Rubinkolibri. IV, 722. 
Ruderente. YI, 72.5. 
Ruderenten. \ 725. 
Uufibrenta ruticollis. I, 67i). 
Rupicola. IV, 606. 

— aurantia. TV, 606. 
— croeea. IV, 606 
— cvana. IV. 606. 
— elegaus. IV, 606. 

Ru.s.sseeshwalbe. VI, 104. 
Russsturmtauclier. YI, 218. 
Rusticola ouroi)aei . "\ I, 2. 

— syivestris. \ 1 . 2. 
— viilgiirts. \ ' l , 2. 

Ruticilla. IV. (il 
— iirboreii. IV, 68. 

atra. IV, 64, 
— borteusis. IV, 68. 
— l ectorulis. IV, 68. 
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— pliooiiieuni. IV, 68. 
— plioenicurus, IV, 6d. 
— succica. IV, 56. 
— tctlns. IV, 61. 
— tites. IV, 64, 
— tithys. IV, 64. 
— tit is .IV, 64. 
— titys. IV, 64 

S. 

Saatpuis. IV, 664 
Saatkriihe. IV, 474. 
SabelfKiBler IV, 718. 
Sitbcl.sclmabler. VJ, ftO. 
Siibler. VI, 59. 
Slicker. VI, 245. 
SilROr. VI, 727. 
Sayiittarius secretarius. VI, 

51Я. 
— serpe)itariu.s. VI, 518. 

Sai. IV, Vf'il. 
Salanganc. IV, 781. 
SalaiiKancn. IV, 780 ^ 
Salii'iiria aquatica. IV, 141. 

— arundinacea. IV, 134. 
— ai'undinacca. IV, 136. 
— brunniceps. IV 174. 
— uariccti. IV, 141. 
— ccttii. IV, 151). 
— cisticola. IV, 174. 
— eliicica. IV, 154. 
— familiaris. IV, 129. 
— fJuviatilis. IV, 146 
— nalactodi's. IV, 
— locu-sfclhi. IV, 142. 
— lusciuioides. IV, 1-18. 
— iiK'lai)Oi)Of,'oii. I V , 149. 
— olivetovum. IV, 154. 

palustris. IV, 13&. 
— pliragmitis. IV ,̂ 13S. 
— i'iifp.4(.'en.s. IV, 134 
— turdiwa. IV, 132. 
— turdoidos. IV, 132 
— vnliiaris. IV, 161. 

Sammctspedit. IV, 046. 
Saintontc. VI, 715. 
Samtkopfchcn. IV, 124. 
Siiiidlerclicn. IV, 253, 
Sandcrliuf,'. VI, 49. 
Sirndtlughulm. V, 491. 
Saiidlontlie. IV, 254. 
Sandliiufercheii. VI, 47. 
Sappho spaiwiiiura. IV, 725. 
Sappliokolihvi. Vr, 725. 
Sarcclle a iimiitHaii. VI, 697. 

— de Siberic. VI, 697. 
— marbrec VI, 698 
— ordinaire VI, G96 

Sart'orbiniiplic's. VI, 505. 
Sarcor)iaiiipliiilae' VI, 505. 
Sarcorliamplius. VI, и05. 

— condor VI, 505 
— cii i i f i i i ' VI , 5 0 5 
— f?rypbus VI, 505. 
— ina«i'llaiii(us V[, 505 
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Sarcorliaiiipliu.s papa. VI, 610. 
Sardeii(,'rasmUcke IV, 126. 
Sariania eristata V, 734. 
Sariemas Л', 734. 
Saropis апцИса VI, 107 
Sattelstorcli VI, 565 
Satyra coniuta V, 643 

— lathaiiii V 643. 
— pennantii. V, 643. 

Satyrc V, 643. 
Satvrliuhn V, 643 
SatyrhUlmcr V, 643 
Sauintas.sc V, 716 
Sauroplia';ussulfuratus.IV,594 
Saurotliora bottao. V, 125. 

— ealiforniaiia V, 125. 
— jamai(;nsis V, 123. 
— vetula V, 123 

Savacou VI, 6-1Ѳ 
Saxaulhaher IV, 522. 
Saxicola IV, 72. 

— albicollis. IV, 75. 
— amphileuca IV, 75. 
— aurita JV, 75 
— cacliinnans IV, 72. 
— ouryiiielana. IV, 75. 
— 1іепіі)гіс1ііі IV, 70 
— indica. IV, 70. 
— isabellina IV, 75 
=• Icucomela IV, 75 
— leucorhoea. IV, 74. 

leucura. IV, 72 
— niontana IV, 84 
— oeiiaiithe. IV, 74. 
— ocnanthoides. IV, 74. 
— ro.strata IV, 74. 
— rubeculoidos. IV, 557. 
— rubctra IV, 69. 

rubicola. IV, 70. 
— rul'c.scons. IV, 75. 
— stai)aziua. IV, 75. 
— succica. IV, 56. 
— tithys. IV, 65. 

Saxilaiula tatarica. IV 244. 
Schaonura vcrrauxii. IV, 396. 
Schafstclze. IV, 263. 
Schahin. VI, 247. 
Schakuhflhncr. 674. 
S(;haku]iomba. V, 675. 
Sc-harbcn. VI, 600. 
Scharlachspint. V, 47 
SoharlaelitanRara. IV, 282. 
Scharlac.hwUr«cr. IV, 542. 
Schattcnvoficl. VI, 576. 
Scheindro.s.sel. IV, 166. 
Schclladler. VI, 310. 
Schellciite. V], 72). 
Scherensclmabel. VI, 113. 
Sclierenschiiabcl .VI. 113. 
Schiefcrm(iwe VI, 119. 
Schildrabcn. IV, 478. 
Sc.hiriiivoKPl. IV. 601. 
Schizoriiis. V, 147 

— concolor. V, 149. 
— Zoiiura. V, 147. 

Schlaiippnl)ussard. VI, 337. 
Schlaii(?eiibu.ssarde. VI, 336. 

ScliIaiiKcuhalsvoucl VI, 607 
Schlaiigeniialsvogcl. VI, 607 
Schlangensperber. VI, 451 
Schlangenstonih. V, 734, 
Schlcierkauz. V, 160. 
Schlcierkauzc. V, 160. 
Schleierschwalm V, 260. 
SchloiiponflieKenschiiiipper. 

IV, .559. 
Schleppennachtselmalbe. V, 

224 
Schlepi)ensylphen. IV, 725. 
SclilOptKra.smUi'kc IV. 127 
Schmalschiiabel. V, 315. 
Schniarotzermilan VI, 395 
Schinarotzerraubinowe. VI, 

137. 
Schmuckelfc IV, 722. 
Schmuckraken IV, 598. 
Schniuck.spint. V, 49 
Sclmiufzgeior VI, 498 
Schnatterente. VI, бчз. 
Sclmeeammer IV, 369 
Sclmeecnte VI, 725. 
Scbnceeule V, 174 
Schneefink IV, 312. 
Schiieepans VI, 668. 
Scliiieehulm V, 560. 
SchiieeliUhiior, V, 549. 
Schneekauze V, 174 
ScliiieckranicU V, 724. 
Sc liiieidcivogcl. IV, 177 
Sclmcidervoftol. IV, 177 
Schnepfenlitufer VI, 24. 
Sclinepfculimosc. VI, 24. 
Schnc))t>iirallen VI, 15 
Schnept'eiistrausse V, 690 
Sclinurreiivogel IV, 590 
Schooiiicius minutu.s. Л'̂ 1, 46 

- subar(iuatus. VI, 47 
Schoouu'.ola arunrtiiiacca. IV, 

137 
— pyrrliuloidcs. IV, 371. 

Schoenicula arundinacea. IV, 
371 

Scliiiiisittidi V, 377. 
Sel>0)>fadl('r VI, 402 
Schoiifo'iur VI, 485, 
Sc.hopfliilher. IV, 500. 
Schoiifliulm V, 686, 
SchoptsaKor. VI, 731. 
Scliopftaubo V, 455. 
,4chojitwaciitel V, 608 
Schrciadlcr VI, 309 
SchrcitvoRcl. VI, 524 
Schrcisecadler. VI, 356 
Sclirciviigel IV, 677. 
Schuhsclmabcl VI, 550. 
ScliuppenKlauzstar Iv 431 
SchwaliiivoKol. V. 216 
Scliwallioii IV, •'">61 
Schwnlbonimivvc \ I, 131 
Schwalbcnmowcn VI, l a l 
Schwalbonstur IV, 434 
Schwalbcn.4tolzcn IV, 267 
Scliwiill)emvi'ili(! VI, 381 
SchwaIbcuwdrger. IV, 
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SeliwanciiRaiLs. VI, 672. 
Schwaiizineise. IV, 198 
Schwanzineiseu IV, 198. 
Sclnvarzbackonfalke. VI, 247 
Sch\varzbauchwasscrsclimU,t -

zer IV, 78. 
Sebwazdrossobi. IV, 181 
Schwarzbalsreiliei' VI, 528 
Schwarzlialssclivvan. VI. 653 
Scliwarzlialssteissfuss. VI, 637. 
schwarzkehlclien IV, 70 
Schwarzkopfhabicht VI, 419. 
schwarzscliwaii VI. 653. 
Schwarzspeebt IV, 6)2 
Schwarzspcchte IV, 652. 
Scliwarzstar IV, 416 
Scliwarzstorcli VI, 562 
Schwarzviiptel. IV, 413 
Scliwebewoihe. VI, 379 
Schwebewoilieii. VI, 379. 
Schwci'elfo. IV, 724. 
Schweifelfen. 723. 
Scliweifkitta. IV, 489 
Scliwertsc'hnabcl IV, 727 
SchwiinmenteiL VI, 690 
Schwimmwasserliiufer VI, 51 
Scoloj)aciiiao ѴГ, 1. 
Scolopax. VI, 2 

— aegocepliabi. VI, 22. 
— af'ricana VI, 44 
— arquata VI, 17. 
— avocotta. VI. 59. 
— bul-iiia. VI, 22 
— boreal i.s VI, 18. 
— brchmii. Vr, 10 
— calidris 
— canesccns 
— (^antabrijjiensis. VI, 33. 

caponsis VI, 15. 
— fiiierea VI. 40 
— I'uvoiuca VI, 83. 
— (lotlinrRinilii. VI, 44. 
— lusca \ ' l , 33 
— Kallinago VI, 10. 
— каіііішіа VI, 13. 
— urisoa VI, 24 
— gunraiina VI, 580. 
— ітИса. VI, 2 
— laiiiottii VI, 10 
— lappoiiifa VI, 21 

loucopliaca VI, 21 
— Itmcurus VI, 7 
— limosa. VI, 22. 
— inadana.scarionsis. VI, 17 
— iiiadaraspatana. VI, 15. 
— majoi' VI, 7 
— iiipdia VI, 7 
— iiataiis. VI, .4.4 
— ()b.4cura V. 713 
— oriciitalis VI, 2 
— iialu.stris VI, 7 

paykullii. VI, 24 
— piu'otrriiia VI, 10. 
— ))ba(>()]ms VI, 17 

pi.n VI, 89 
— jiinrtorum VI, 3. 
— platyura. VI, 2. 

VI, 32. 
VI, 30. 

Scolopax pusllla. VI, 44. 
— pypinaca. VI, lo . 
— pysmaca. VI, 44 
— rufa VI, 580 

rusticolaVI. 3. 
— rusticulaVI, 2 
— sabini Л'І, 10. 
— saturata VI, 10 
— scoparia VI, 2 
— .semipalmatus. VI, 51. 
— sinensis VI, 15 
— solitaria. VI, P. 

subaniuata VI, 44 
— sutnatrana VI, 40 
— sylvestris VI, 2. 
— tcrek. VI. 40 
— totanus VI, 3U. 
— uniclavata VI, 10 

Scopidac VI, 57(). 
Scojis aldrovandi V 212. 

— asio V, 
— Larniolica V, 212. 
— cphialtes V, 212. 
— euro])aea V, 212. 
— «iu. V, 212 
— ioni;ipcnnis V, 212. 
— minor 212. 
— minut.i V, 212 
— pygmaea. V', 219. 
— rupestris V, 212. 
— rufcscons. V, 212 
— scne^ialensis V. 212. 
— vera. V, 212 
— zorca V. 212 

Sco]ius umbretta YI, 576 
Scotaeus nycticorax VI, 545. 
Scotornis V, 224 

— longicaudus. V, 224. 
Scytrope gdant. V, 107 
Scythrops austral asiae. V, 

107 
— australis. V, 107 
— коегап}? V, 107. 
— novae-bollandiae. V, 107 

Secretaire. VI, 51Ѳ. 
Sceadler VI, 344. 
Seenigenpfeifer. VI, 79. 
Sec.scbwrtlben. VI, 9Ѳ. 
Seustraiidlilufer. VI, 42. 
Seetaucher. VI, 639. 
Seglcr. IV, 755 
Seidenkleiber. IV, 207. 
Scidcnlaubenvofiel. IV, 457. 
Scidenliest. V, 74. 
Scidenrciher. Vl, .5,83. 
Seidenrohrsiinger. IV, 150. 
Seidenscliwanz. IV, 548. 
Sekretiir. VI, 518. 
Selasphorns rufus. IV ,̂ 729. 
Seleucidcs alba. IV, 453. 

— ignotu. IV, 453. 
— niger. IV, 453. 

rc.s])lendens. IV, 453. 
Seleucis roseus. IV, 420. 
Semeipboriis vi'xillariu.4.V,226. 
Senex australis. VI, 449. 
Serieimi. 734. 

Serin. IV, 327. 
— des Canaries. IV, :-133. 
— vert. IV, 333. 

Rerinus. IV, 333. 
— aurifrons. IV, 335. 

In-uinalis. IV, S,S3. 
— canarius. IV, 338. 
— cbloris. IV, 31Ѳ. 
— flavcsi'eiis. IV, аЗЗ. 
— githagiiieus. IV, 351. 
— bortulanus. IV, 3,33. 
— islandious. IV, 333. 
— mcridionalis. IV, ,433. 
— ocrideiltalis. IV, 333. 
— orientalis IV, 331. 
— ])usi!lus. IV, 3;)5. 
— sjniius. IV, 327. 

Serpeiitariidae. VI, 518. 
Serpcntarius africanus. VI, 

518. 
— cri.status. VI, 518. 
— orientalis. VI, 518 
— reptilivorus. VI, 518. 
— so rctarius. VI, 513 

Sicbler. VI, 580. 
Sichlersti-andliiufer A"I, 44. 
Sichlorvogel. VI, 18. 
Sierhelontc. VI, 697. 
Siedolspcrling. IV, 300. 
Silbertasan. V, 620. 
Silbormiiwe. VI, 118. 
Silbertaube. V, 440. 
Siniorliyuclius (.•inercus.VI,40. 
singdrossel. IV, 90. 
Singhabiclit. VI, 428 
Siftghabiehte. VI, 428. 
Singschwan. VI, 649 
Sitelle de Sib6ric IV, 2i.7. 

— d'Europe. IV, 207. 
— ordinaire. IV, 200. 

Sitelles. IV, 20r. 
Sitta advena IV, 206. 

— affinis IV, 206. 
— caesia IV, 206. 
— eoei'ulescens. IV. 200. 
— eurojiaca. IV, 207. 
— foliorum. IV, 206. 
— neumayeri. IV, 211. 
— )iinetm'um. IV, 206 
— rupestris. IV 211. 
— rut'oscens. IV, 211. 
— saxrttilis. IV, 211. 
— sibirica. IV, 207. 
— syriaca. IV, 211. 

Sittace. V, 329. 
— ararauna. V̂  331. 
— carruiea. V, 331. 
— eanieollis. V, 309 
— I'bloroptera. V, 331. 

coccinea. A", ,430. 
— hyaciiitliina. V, 330. 
— b'ptor .\m',hus V. 31.Ч. 
— ludovifiana. V, 322 
— marao. V, 330. 

nnirina. V, ЗП9. 
tirica. V, 316 

Sitti.'hc. V, ,'U5 



8 2 8 А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Sittiiiae. IV, 205. 
SitzfUssler. V, 10. 
Smilonyx. V, Й14 

ceyloiicnsis. V, 214, 
Solonofilossus CO lonicus. V, 

39rt. 
Sonialsti'imss Л'І, 755 
Soinateria. VI, 7()8. 

— altenstcinn. VI, 709. 
borcalis. VI. 709. 

— l u t h b e r t i V I , 7 0 4 
— (l i iui fa . V I , 701) 
— (Iresscri A'I, 709 
— ferocnsis. \ 1 , 7()!i. 
— islandica. ^M, 701» 
— lais lor i V I . 709 
— iiiegai'hyiiclios. \ 709. 
— moRauros. \ I, 709. 
— molis.si ina VI , 701). 
— погѵскіеа. 700 
— pli inifroiis M , 709. 
— platyuros. VJ, 709. 
— .spw'tabilis. VI, 709. 
— st,(;llcri. VI. 725. 
— thulPiisis VI, 709 

Soniinci ^'oldhalmchcn.IV, 163. 
SoiimicrrotvoKt'l IV, 282. 
Soniicnkoliliri IV, 717. 
Sonnenralle. V, 738 
Soimeurallcnarti}!C. V, 738. 
S()iiiioiivof,'ol. IV 182. 
Somicrathalm V. 016. 
Sorople.\ caiiipu.stris, IV, 641. 
Soulmso VI, 43fi. 
Sourlic't a toto lilanclic. VI, 

725. 
— f())iiiiiuii VI, 701. 

Soucliets VI, 725 
SpalivoKcl. IV, 707 
Spaiiische BlauolsUM'. IV, 505. 
Spar{,';)i)ura. IV, 725. 

sapjiho. IV, 725. 
Sp;irvius friiiKillariu.s Л'^1,411. 

— 1 alumbarius \'Г, 419 
Spatolciitc. VI. 721 
Spati'llaubmowc VI, 134. 
Spathura uiulorwoodi IV, 724. 
Spathun! l)C)tt6. IV. 724. 
Spatula clypcata. VI, 7y l . 
Spatul(> 1)1аііі'1и' l)upi)eo. VI, 

6ѲН. 
Spcclito. IV, 617 
Si)Oclitinciscii. IV, 205. 
S|)cclitj)ai)ai?oi('n V, 371 
Spcotyto. V, 193 

— cui i icularia V, 193 . 
— li iioRaca. V, 193. 
— .sociali.s 194 

SpcrbiT. VI, 410 и 411 
Sporljcvadlcr. VI, 405. 
Spcrlicrculc V, 177 
SporhiTuciiT VI. 493 
SpfilxTurasmiickc Г\', 108. 
Sperling'. IV, 2H7. 
Spcnnt'stos. IV 397 

— fa.4ciatii. IV. 397 
— orvzivoi'a IV, .499. 

IV, 243. 
, H 4 8 . 

Spermestinac. IV, 392 
Spennole^us montanellus. IV, 

104. 
Splieuiscus clirysoi'ome VI, 

187. 
— demersus. VI, 194 
— patagonicu.s. VI, 186 
— jtnnnaiitii VI, 188. 

Sphcnisque. VI, 194. 
Spheiior lynchus abdimii VI, 

563 
Sphenura frontalis IV, 588. 
Spboiiuir. IV, 58H. 
Spicgellcrche 
SpieKeipfau. V 
Spioi^eipfaueii. \ 647 
Spiogeltauben. \ , 455 
Spie^ehvargcr. IV, 528. 
Spiessonto Л'І, 700. 
Spie.s.sflugliubii. V, 491. 
Spiiius aliiorum iV, 327 

— bctularum IV, 327. 
— oarduelis IV, 331. 
— citrinella. IV, 329. 

linaria. IV, 323 
— niodius IV, 327. 
— nnliarius. IV, 375. 
— olwcurus. IV, .327 
— viridis. IV, 327 

Spipola obscura IV, 273. 
Spitzkopf. ѴГ, 1. 
Spizaeto. VI, 399 
SpizuL'tus. VI , 399. 

— bellicosus. VI, 399 
— grandis. VI, .322. 
— inilvoidc.s VI, 314. 
— occipitalis. VI. 402 

Sporonaitimer. IV, 307. 
Sporongaiis. M ()85 
Sporciikieliitz. VI, C9 
Sporo7)kuckuLk. V. 129. 
Sporenkuckuc'ko V, 128 
Sporenpicpcr IV, 27Э. 
Sporcnstclzc. IV, 266. 
Sporotlila.ste.s fascia tus. IV, 

897. 
Spotiapte.v uralcnsis 'N', 169. 
Spottdrosscl IV, 16C, 
Spraclimoister. IV, 151. 
Sin-osscr. IV, 48. 
Squatarola cinerea VI, 72. 

— grisca VI, 72 
— hclvctica. VI, 72 
— longirostris. VI, 72. 
— iiiogarhyiiclios. VI, 72 
— inolanogastc'v. VI, 72 
— rhynclioinoga. VI, 72. 
— varia. VJ 72. 
— wilsonii. VI, 72 

Stagnicola lirachyptci'i Д', 
699 

— cliloropus V, 699 
— lupridionalis. V, 699 
— minor V, 699 
— parvifroii.s. V, 699. 
— soptrntrionalis. V. 699 

Stalilglanz.star. IV, 428 

Star IV, 415 
Stare. IV, 415 
Starlingo IV, 401. 
Starna cinerea V, 578 

— pordix. V, 578 
Starnoonas cyannccpliala. V, 

458. 
Steatornis i'arii)eusis. V, 247, 
Steatornitliidac V, 247 
Steganopodes Л'І, 598 
Steganura paradisea. IV, 396 

— sphaonura IV, 300. 
Stegaiiurus IV, 724. 

spatuligera IV, 724. 
undcrwoorii IV, 724. 

Stcinadler VI, 291 
Steinilrossel IV. 84 
Steinliulm V, 568 
Steinkauz A" 186 
Steinkauze 186. 
Steinriitcl IV, 84. 
Steinschmiitzer IV, 74 

72. 
Steinspprling IV, 298. 
Steinwalzer VI, 86. 
SteissfUs.sc VI, 628. 
Steisshohner V, ()87 
Stelleria di.spar. VI, 724 
Stelzen. IV, 2.57 
Stclzengrasmacke IV, 123 
Stolzonliiufcr VI, 56. 
Stelzenlcrclicn IV, 255 
Steppciiadlor VI , 3 U 
Stc])peul)raclisclnvalbe VI 

93 
Steppcn' u.ssard. Л'Х, 331. 
Stcppcnhuhn V. 478. 
Stepiieiikipbitz VI. 67 
Stop|)cnnaclitigal. IV, 48 
Stci)pcnrogenpfeifer VI, 76. 
Stejipcnwcilio. V, 431 
Stcrcoraraires. VI, 132. 
Stenorar i inae VI, 132 
vStercorarius asiaticus Л І, 13Ѳ. 

— l)uffon) VI, 137. 
— c a f a r r h a c t e s VI , 184 

cppphi is VI , 138 . 
— crciiidatus. VI, 138 

longicauda VI, 138. 
— loiigicaudatus VI, 137 

longicaudus Л'І, 137 
— parasiticus Л І , 137 
— pomarhinus . V I , 134 

l)omarinus Л'І 134. 
— pomatorliinus. VI, 134 
— ricbardsonii. VI , 138. 
— .spitiicaudu.4. Л'І, 138 
— tcphras. VI, 138 

Stoma acuflaviila. VI, 101 
— affini.s. VI, 101 

africana VI, 101 
alba. VI, 111 

— aiiglica VI, 107 
arabica. VI, 101. 
araiioa. VI, 107 

— a r c t i c a . V I , 103 . 
— a r g o n t a c o a . V I , 103 . 



Sterna argentata VI, 103. 
— beiiRaleiisis. VI, 191 
— berpii VI, 99. 
— blasii VI, 103. 
— boyssii. VI, 101 
— brachvpus VI. 103 
— biai l ivtarsa VI, 103. 
— Candida VI, 111 
— canosccMis VI , 101 
— cantiaca VI, 101. 
— caspia VI, 98 
— chelidou VI, 103 
— columbiiia. Л'І, 101 
— cristata VI, 911 
— dclainottci VI, 109. 
— doujialli. VI, 103. 

dauglasi. VI , 103. 
— fissii)es VI, 109. 
— fluvialis. VI, 103. 
— i'ulininosa. VI, 104. 
— Kouldi VI. 104 
— gracilis VI, 102 
— frrisca VI 109 
— hirundo. VI, 103 
— liybrida. VI, 109 
— indita. VI, 109. 
— iiifuscata. VI, 104. 
— innotata V], 109 
— javanioa Л'І, 109 
— leuL'opareia VI, 109 
— leucoptera VI, 109. 
— lonpirostris. VI. 99. 
— luctuosa VI, 104 
— macdougalli . VI, 103. 

rnacroptora VI, 103. 
— ma crura VI, 103. 
— major. VI, 98 
— marina. VI, 103. 
— mpdia VI, 101. 
— mcgarhynchos. VI, 98. 
— melanotis. VI, 98. 
— mctoimleucos VI, 105 
— in nor VI, 105. 
— miimta VI, 105 
— naevia. VI, 10Й. 
— nigra VI. 108. 
— niloticn VI, 107 
— nitzscliii VI, 10Я. 
— paradisca VI, 103. 
— ])olecanoides VI, 99. 
— ])oliocorca. VI. 99. 
— pliimlica VI, 108. 
— pomarina VI, 10; 

roctirostris VI, 
— n.soria. VI, 107 
— sandvic iMis i s . V I , 1 0 1 . 
— senegalcnsis. VI, 103. 
— .sorrata. VI, 104, 
— s i m i l i s . V I , 1 0 9 . 
— stdl idi i V I , 112 
— Htubbcrica VT. 101 

surinamcnsis VI, JOS. 
— t o n u i r o s t r i s V I , 103 

t o n - s i V I , 101 
— Iscbi'gniva VI, 98. 

ѵеіоч VI, 99. 
- - wilsonii VI, ion 
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Stominae VI, 96 
Sternula Antarctica VI, lO.j. 

— danica. VI . 105 
— fissi])es VI, ІОГі. 
— minuta. VI, 105. 
— pomarina. VI, 105 

Sticfcladlor. VI, 314 
Stieplitz. IV, 3:il 
Stiorvogel IV. 601 
Stipiturus nialacburus IV, 

179. 
Stirnvogel IV, 409. 
Ktookente. VI, 692. 
Stoparola t'on.spic'illata IV, 

120 
Storche VI, hoi. 
Stossfischer. V, 63 
Stossvogel VI, 221 
Stralilenparadiesvogel. IV, 

452 
Stnmdlaufer VI, 4a 
Strandpiei)er IV, 273 
Strauss VI, 755, 
Strausskuckuck V, 117 
Strau.sBwai'.litel V 602, 
Stroifenammor IV, 384 
Stroifonflugbuhn V, 494 
Strcit'onscbwirl IV, 142. 
Strcifcnstrandliiufcr VI, 48 
Streperinae IV, 524 
Strepera tibicen. IV, 525 
Stropsilas bornalis VI, 86. 

— collari.s VI. 86 
— intorprcs VI, 86, 
— littnralis, VI, 86, 
— minor VI 66 

Streptopelia risoria V, 452, 
Striaula flammea. V, 160, 
Striemenschwirl. IV, 142 
Strigiceps cineracens VI, 436. 

— cinoraceus. VI 436. 
— cvanus. A'I. 4.У1, 
— oipgans VI, 436. 
— pratoruin. VI. 436. 
— swainsonii VI, 431 

Strigidae V, 154 
Strigidps V, 151 
Stringopinao V, 416. 
Strigopis liabroptilus V, 418 
Strigops babroptilus. V, 418, 
Striiigops V, 4IH 

— habroptilus 418. 
Strix V, 160 

— acadica V, 189 
— accipitrina V, 209, 
— adspcrsa V, 160 
— aegoliu.s V, 209 
— alba V, IHO. 
— alba V, 165. 
— all)i Irons V, 183, 
— aluco. V, 160. 
— aluco. V 105. 
— arctica V, 174. 
— arctica V, 209. 
— ascabipbus V, 199 
— barbata V, 171 

• - bnicbyotu.s V, 209. 
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Strix brachyura, V, 209. 
— bubo V , 197 

— californica V, 194 
— canadensis 177 
— Candida V, 174 
— caj)arocb. Ѵ^ 177 
— carniolica " \ , 2 1 2 . 
- - cas])ia. V, 209. 
— ccyloncnsis V, 214. 
— cunicularia V, 193. 
— dasyims. V, 183. 
— doliata. V, 177 
— duinoticola. V, 214. 
— flammea V, 160. 
— frontalis V, 183. 
— fuliginosa V, 171 
— funeroa. V. 177 

giu V, 212 
— gritJIaria V, 193. 
— guttata V, 160 
— barrtwickii V, 214. 
— liudsonia. V, 177 
— hyiiogaea V. 194 
— kircbhoffii V, 160, 
— lapponica V, 171. 
— Icschcnaultii. V, 214. 
— litloratii V. 169. 
— macrocopliala. V, 169. 

macrura, V. 169 
— maculata V, 160. 
— mnrgaritata, V, 160 
— micniiibtluilinos. V, 171. 

nilotica V, 186. 
— uisoria V, 177 
— nivca. V. 174. 
— iioctua V, 186 
— numida. V, 186. 
— nvctoa V, 174 
— obscuva. V, 160. 
— otus V, 21)2 
— palustris. 209 
— parndo.va V, 160. 
— passorlna V. 189. 
— jicrsicu V, 186 
— ))baraonis V, 186. 
— pratincola. V, IHO. 
— psilodactvla V. 186 
— imicliella V, 212 
— pusilla. V, 189. 
— ]>ygmaea V, 189 
— rufa V, 165 
— saiulwiccnsis V, 209 
— vciiiidiaca V, 174. 

scops. V, 212 
— .s)ilcndens V ,160 
— s^lvatica V, 165. 
— tciigmalmi. V, 183 
— tridulii V, 165. 
— triponnis V, 209 
— turc.omana 139. 
— ulula. V, 177. 
— uralcnsis V. 169 
— vitpacut))u V, 174. 
— vulgaris V, 160 

/orca . V, 212 
Strobilopbaga cniiclcator.IV. 

344. 



830 

f-'trutliidca ciiierca. IV, 513. 
Strutliio VI, 655 
— australis VI, 7oft 
— cainclus VI, 7n5 
— casuarius Л'І, 748 

molybdoplianes. 
rlipa VI, 73'J. 

Pti-utliiornitlics Л'І 755. 
Strutlius coc'Iebs. I \ , 305. 

— liioinalis IV, 317. 
— l i v e m a l i s I V , 317 
— tiioiitifrinKilla IV. 309 

Stunmicllerclu!. IV, Й39. 
Stuiiiiat'lmowe VI, 128. 
StumpfscliwanzpaiiaRcien V, 

30!i. 
Sturininowc. VI, 120. 
Stunnscliwalbc VI, 213. 
Sturiiiscliwalbon. VI, 212 
RtuniisoRlor. VI, 213. 
Sturintaucber. VI, 217. 
Sturnidac IV, 415. 
Sturnus asiaticus IV, 420. 

— cinclus. IV, 78 
— collaris IV. ІОЙ. 
— <;ri.s))i(ollis П', 228. 
— (loincsticus IV, 415 
— iiidicus IV, 416. 
— iiioritamis. IV, 106. 

nitons iV, 416 
— nitcus. IV, 415 
— i)rapdatorius. IV, 407 
— (luicscalus IV, 413. 
— id.scu.s l\' , 420. 
— soiitentrionalis. IV, 415 
— silvcstris IV, 41 "> 
— si i lomlci is IV . 410 
- - tcmiiro'^tvis IV, 415 
— uiiicolor IV, 416. 
— varius. IV, 415. 
— vulffaris ІД', 415. 

Stvlorliynrbns orytlirofrons 
V, 318. 

.Suclivoscl. VI, 1 
Sucrievs I \ ' , 224 
Sula alba. VI, 612. 

— miiericana. VI, 612 
— basiana. VI, 612 
— major. VI, 612. 

Sulinac' VI. 612. 
Sultaiisliubn V, 702 
Sultansliulm. V, 704. 
Suniiifeulc V, 209. 
SumpfliUlmchcn V, 706 
Siiiii|itki(>bitz VI. 68. 
Sunipfliiufer VI, 48. 
Sumphup'se IV, 195 
Sumpf'rolirdonimel. VI, 542. 
Sumiifrolirsanpter IV, 135 
SuMipfHcbiicpt'i'n VI, 7. 
Sunipfwasserliiufcr VI, 32. 
Suriiia borcalis 177. 

— canadcnsi.s. A', 177 
— funcrca V, 177. 
— ivn tua. V, 186. 
— n.vctra 174 
— passorina \ \ 189. 
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.Surnia ulula V, 177 
— uvalensis Л', 169 

Surukua. V, 5 
Sutoria aftilis IV, 177. 
Sylbpocyclus ciiro))acus Л'І 

637. 
minor Л'1, 637. 

Sylocliplidon aranis VI, 101. 
— balthica. VI, 99 
— caspia. VI, 99 
— nielanotis VI, 99. 
— scliillinRii Л'І. 99. 
— stcnurus VI, 90 
— velox VI, 09. 

Sylva solitaria. IV, 87 
Sylvia IV, 108. 

— aedonia IV, 114. 
— alfinis. IV, 118. 
— affinis IV 184 
— albicans. IV, 1.57 
— an^usticauda IV, 156 
— aquatica IV, 141 
— arundinacea IV, 134. 
— atricapilla IV, 112. 
— bacticata П', 134. 
— baumani IV 124. 
— bifasciata. Л , 160. 
— boeticula IV, 134. 
— bonellii. IV, 122. 
— bonellii. IV, 157. 
— califiata IV, 136. 
— canieeps П , 110. 
— capistrata. IV 123. 
— eariceti. IV. 141 
— certbiola. IV, 142. 
— cetdi. IV, 160. 
— cincrpa IV, 118 
— cisticola IV, 174. 
— loerulic'ula. IV, 56. 
— coerulinuia IV, 56 
— conspicillata. IV, 120. 
— crassirostris. IV, 110. 
— curruca IV, 116. 
— cyanea. IV, 56. 
— dartfordionsis. IV. 127. 
— cversnianni IV, IG6. 
— familiaris ІѴ^ 12!) 
— forruKinca IV, 127 
— fu-edula IV, 554. 
— flaveola. IV, 150. 
— flavcscens. IV. 157 
— flavivcntris IV, 156. 
— flnviatilis IV, 146. 
— fruticeti. IV, 118. 
— fruticola IV, 136. 
— f^alactodes. IV, 129. 
— Kf rrula. IV, 116. 
— urisea. IV, 110. 
— Kuzu''ata. IV, 177. 

liortensis. IV 114. 
— borticola IV, 134 
— livpolais. IV, 151. 
— liipolais iiterina. IV, 161. 
— ictcrops. IV, 120 
— iliaca. iV, 90. 
— isabellina IV, 134. 
— lancc'olata IV, 142. 

Sylvia leucopogon. IV, 122. 
— locustella. IV, 142. 
— hiscinia. IV, 48. 
— lusi'iniodos. IV, 148. 

lutea. IV, 182. 
— mattereri IV, 157. 
— melaninoBon. IV, 149. 
— nu'lantliros. I V , 123. 
— m e l a n o c e p b a l a . IV, 124. 
— melan0i)0R0n. IV, 149. 
— nierula. IV, 93 
— modularis. IV, 103. 
— inontana. IV. 136. 
— montanella. l^'1 104. 
— musica. IV 90. 
— mystacea. IV, 122. 
— naumanni. IV, 112. 
— nigrii'.apilla IV, 112. 
— niftrlfrons I V , 135. 
— nisoria. IV, 108. 
— obscura. IV, 151. 
— ochroKenion lA', 124. 
— oenanthe. IV, 74. 
— olivctorum IV, 154. 
— ori)lia('a IV, 110. 
— or])hea IV, 110 
— pallida. IV, 164. 
— iialudicola. IV, 141. 
— palustr i s . I V , 135 . 
— passerina IV, 122. 
— pestilentialis IV, 552. 
— pbilomcla. IV 48. 
— ])Ьгадті1і8. IV, 138. 
— iilioenicuru.s IV, 68. 
— iiilaris. IV, 91. 
— pi loata . I V , 110. 
— ])latyura. IV, 150. 
— polyfilotta. IV, 151. 
— prasi\iopyga. IV, 157. 
— proregulus IV, 160. 
— proviucialis. IV, 127 
— re^ulus I V , 162 
— rubecula IV, 61. 
— rubetra IV, 69. 
— rubicola. iV, 70. 
— rubipinosa. IV, 129 
— rubriiai)illa IV, 112 
— rufa iV, 118. 
— rutescens. IV, 75. 
— ruficapilla. IV, 112. 
— ruficapilla IV, 177. 
— rUppollii IV, 123. 
— r u s c i c o l a . I V , 124 . 
— salicaria. IV, 114. 
— .salicaria IV, 141. 
— sarda IV, 126. 
— saxatilis. IV, 84. 
— scricca IV, 150. 
— scboenobacnus. IV, 138 
— .scita. IV, 13B. 
— sibilatrix IV, 156. 
— stai>a'/ina. IV, 7 5 . 
— strojiera IV, 134. 
— striata IV, 141 
— snlmipina. IV, 122. 
— s u o c i c a I V , 5 6 . 
— sjlvicola. IV, 156. 
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Sj lvia taniaricis. IV, ]5fi. 
— tites IV. 65 
— titliys IV, 65. 
— toniuata. IV, 93 
— trocliilus. IV, ir.fi 
— troglodytes IV, 170 
— turdoidos IV, 132 

undiita. IV, 127 
— vh-iMis IV, 279. 
— viscivorus IV, 90. 
— xaiitliogastra. IV, 151 

Sylvicola virens. IV, 279. 
Sylvicolo verte IV, 279 
Sylvicolos IV, 279 
Sylvicolidae IV, 257 
Sylvicolinac IV, 279 
Svlviidao. IV, 46. 
Sylviides IV, 102. 
Sylviinae IV, 102 
Syinplieinia atlantica VI, 51. 

— soiiiiiialiimta VI, 51. 
Synallaxis IV, 568 

— froutiilis IV, 5«Ѳ 
Synornis joulaimus. IV, 557 
Syniinticus leevcsii. A', 62B 
Syrnia fuiieroa 177 

— uyc'tea. V, 174 
— psilodactyla. V, 186. 

Syrniiiiao 164.^ 
Syniium uedium V, 165. 
— aluco V, 165 
— barbatuiii V. 171 

Syrniuiii ciiiorcum V, 171 
— ciiicreum 172. 
— luii]ioiiiciiiii V. 171. 
— )iiicroi)litlialmum V,171 
— maoroceplialum. V, 169. 
— nyctea 174. 
— sti'idulum V, 163. 
— tcnjiiiiiilnii V, 183 

ululiuis V, 165 
— uralt'ii.so V, 

Syrraiito, 478. 
Syrrlia|)ros 477 
— paradoxus. У, 478. 

T. 
Tachybai)tes capensis. VI, 

— minor VI, 6.17 
— i)liilipi)eiisi.s VI, 637. 

Ta^diydroiims curopaous. VI, 

^allicus. VI, 80. 
Tadoriia. VI, 678. 

— Iiollonii VI, 681 
— casarca VI, 678. 
— cornuta VI, 6ni 
— diiiiiiaiitica VI, 681 

taiiiiliaris. VI, 681 
— кіЬЬсга VT, 681. 
— littoralis VI, 681 

maritiiiia. 681. 
— iii\((a VI, 6K8 
— rutila VI, 678 I 

Tadorna sc hat' liraman. 1,681. 
vulpansor VI, 681 

Tadorne commune. VI. 68'. 
— Kaiiibicu. VI, 685 

Tafelente. VI, 716 
TiiKveilier. Л'І, 527 
Таіёѵе. У, 702. 

— naine. V, 704 
Tallcfiallus latliami V, 682 
Tamarisken.saiiRer. IV, 149 
Tamatia erythropvpia IV, 

705 
Tamno])liiIus erytliropterus 

IV, 641 
Таиакга acstiva IV, 2Ѳ2 

erytlirorliynclia IV, 425. 
rubra. IV, 282 

— sinensis. IV, 182 
— variefjata IV, 282. 
— violacea. IV, 284. 

Tan^ara IV, 281 
— orange. IV, 282 
— rouge. IV, 282 

Tannenmoise. IV, 194. 
Tantalo VI, 574 
Tantales. VI, 573. 
Tantalus VI, 57:-: 

— bcngalensis VI, 580 
— c'lialcopterus. VI, 580. 
— falfinellus. VI, 580 

ibis. VI, ,574. 
— ibis VI. 684 
— loiigirostris. V], 574 
— manillonsis. VI, .ЗДо. 

iiicxicanus. VI, 580 
— rbodinopterus. VI, 574. 

Tanysiptera. V, 74. 
galatea V, 74 

Tapacole IV, 583. 
Taubenstuvmschwalbc. VI, 

214. 
Tauclieiitc. VI, 707. 
Tauc'lierlialinflieii V, 710 
Teichliuhn 699 
Toic'lirobrsiinKcr lA", 134 
Toicbwassprliiufer \ 1 , 30. 
Teisto VI, 151 
'JVloplionus actbioi)icus. IV, 

542 
— erytliropterus . IV, 541. 

Telmatias bracbyptora VI, 8. 
— brachypus. \ I, 10. 

faorocnsis A" I, 10. 
— gallinago VI, 10. 
— каіііішіа VI, 13. 
— lacustris Vl, 10. 
— major VI. 8. 
— nisoria \ I. 8 
— i)eregrina 10 
— petenyi VI, 10. 
— saliraria ^'l, 10. 
— - scptcntrionalis. VI, 10 
— stagnatilis VI, 10. 
— ulitrinosa VI, 8 

Temnurus albicollis Л', 7 
— rufus IV, 512 
— sili'iis V, 7 
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Teiunurus vagabundus.IV,512 
Terckia cincrea \'l . 40 

— javanica \'I, 40 
Torekwitssurliiurcr VT, 40. 
'reri)sipli()iic' mclimoiiastra 

IV. 5.59 
Tetrao Д', 508. 

— acatojitricus. 
— albus V, 652 
— alchata V. 491. 
— aljilnus V, 5(i0 
- aiidalusicus V. 719 

— arenarius. V, 420 
— botulinus V, 538 
— bonasia.V, 538. 
— bracbidaotylus V, 552 
— cacliiiian.s. \ \ 552. 
— ealifornirus . V, 608 
— canus V, 538. 
— caucasii'us. V, 587 
— caudacutus. 491 
— eoturuix V, 596 
— crassirostris. V 508 
— cui»ido. V, 544 
— damasi'cnus .̂ Т̂в 
— (lerbiaiius V, 524. 
— criceus. V. 524 

tasciatus. V, 490 
— t'errugineus Л', 615. 
— fram'olinus V, 585. 

gibraltaricus. V, 719 
— livbridus. V, 534. 
— l)ybr:dusmadius Y, 534. 
— infermedlus V, 534. 
— islandicus. V, 560. 

islandorum V, 660. 
— junii)crorum V, 524 
— lagopides. V, 559. 
— lagopodi-tetrii'idps.V,559. 
— lagopoidc.s V, 659 
— iajioiiicus V, 552 

niaculatus. V, 50.s. 
major V, 508 

— ma'rilandicus (i05. 
— minor V 60Г) 
— udokosiewiczi 625 
— montanus ^',5fi(). 
— montanus. V, 578. 
— jiei'dix. V, 578. 
— jH-regrinus V, 524 
— iictrosus. V. 577 
— rufus. V, 672 
— ru])('stris V, 524. 
— rujiestris. V, 660. 
— scoticus V, 564 
— saliccti V, 552. 
— sylvatieus V, 719 
— tetrix. V, 594. 
— uropailidcs V, 534 
— urogallo-totrii'idcs.V,531. 
— urogallo-totrix V, 534 

urogalloides V, 609 
— urogalloides A', 534. 

urofia lus V, 608 
— vir^ijnianus V, (Ю5 

Tetraogallus cnucasicus. V, 
5Я7 
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Tetrao(?alus himalaycnsis V. 
590. 

ПІКСІ1І. V , 5 9 0 . 
Tetraoiiinac V 506. 
Tctras batanl. V, 534. 

— ii fraise V, 541 
Tetrastes Ьопа.чіа. V, 538 
Tctrax caiiipestris VI, 173. 
Te4telsturmvof?cl. VI, У08 
Tcxtor. IV, 387 

— albiro.stris IV, 367. 
— aleeto. IV, 387 
— (linemelli. IV, 387. 
— flavoviridis IV, 890 
— (jalbula IV, 3-9. 

Tlia.sanlie clilororhynchos 
VI, 199 

Thalassea cloupalli. VI. 103. 
•Jlialasseus acuflavidus. VI 

101 
— affinis. VI, 101. 
— boiifialensis. VI, 101 
— Ьег!.мі VI, 99 
— canilicans. VJ, 101 
— caiiescen.s. VI, 101. 

cantiicus. VI, 101 
— casjiia VI, 99 
— inaxuriensi.s VI, 101. 
— iiicdius VI, 101 
— iiclecanoidc.s VI, 99 
— iioliocercus VI, 99 
— Юггеаі. VI, 101 

Thalassidroma. VI, 212 
— albifasciata VI, 212 
— aiidlorum. VI, 217 

buloi'kii. VI, 21 a 
— bulwerii VI, 214. 
— Icathii V], 213. 

loucorrhoa VI, 213. 
— inolitonsis VI, 212. 
— minor. VI, 2 2 
— ocoanica VI, 214. 
— pclasie.a. VI, 212. 
— teriuiro.stris VI, 212. 
— wilsoni VI, 214. 

Tlialas.sipora int'uscata.VI,104. 
Thalas.sitcs molanotis. VI, 99. 
Thalassirouthes. VI, 198. 
'J'liaiiinobia niveiventrisIV,657 
Thainnodus jirovincialis IV, 

127 
Tharraloiis modularis IV, 

103 
Thaiiinalea i)icta V. 631. 
Theioi>i('us eaiiipestris. IV, 

641. 
Theratopiu.s ncaudatus VI, 

341 
Thereschionus minor VI, 

.•iH-t 
Tbrasaotus liarjiyia. VI, 407. 
Thraiipiiia IV, 281. 
Thnnipis IV, 282. 

acstiva IV, ЭН2 
nibra IV. 232 

Tiimmiiopbil ib niscus. IV, 
•12(1. 

Thrcnetriafluviatil is. IV, 146 
— looustella. IV, 142. 

Threskiornis rcligiosa. VI, 
5H4 

Tichodroma brachvrhynchos. 
IV, 215 

— eiiroitaea IV, 215. 
— inacrorhynchos. IV,215. 
— media IV, 215. 
— inuraria. IV, 215. 
— in])alensis IV, 215. 
— i)liocnicoptera. IV, 315 

subhimalayana. IV, 215. 
TiDialia ;i cai)e rouge IV, 

181 
Timalien IV, 166. 
Timalien IV, 180. 
Timelia. IV, 181. 

pileata. IV, 181. 
Timeliidae IV, 166. 
Timeliinae. IV, 180. 
Tinamus guazu. V, 689. 

— rut'escens V, 689 
Tinnunculus alaudarius. VI, 

274. 
— cencliris VI, 281. 

rufipcs VI 28.>. 
— vesiiertiiius VI, 285 

Tirica brasiliensis V, 316 
— tiriacula. V 816. 
— viridissiina V, 316 

Tissci-niid alecto IV. 387 
— ii tote blanche IV, K87 
— d'Abyssinie. IV, 390. 
— dore IV, 389. 
— ікпісоіоге IV, 393 

Tissonmds IV, 387 
Tmetoceros V, 25. 

— abyssiiiicus. V 25 
Tockus ei vthrorliynchus. V, 

12 
Todi. V, 75. 
Todidac. V, 74. 
Tod U.S. V, 75. 

multicolor. V, 75 
— portoricensis. V, 75, 
— viridis. V, 75. 

Ток. V, 12. 
Tokororo. V, 7. 
Tolmaetus bonolli. VI, 322. 
Tolpel. VI, 612. 
Tiilpoln. VJ, 612 
Tiilpolsoescliwalbe. VI, 112. 
Topa.skolibri IV, 719. 
Topaza. IV, 719, 

— iiolla. IV, 719. 
TopfervoKcl. IV, 585. 
TopfcrviiKcl. IV, 584. 
Torcbcpot IV, 211. 
'J'orcol ordinaire. IV, СѲ5 
Torools. IV, U85. 
Tnrdalk. VI, 144. 
Tordici'. V, 75. 

multicolore. V, 75. 
vert. V, 75. 

Tnrdicrs. V, 74. 
Tor(|ui]la .striala. IV, 085. 

Totaiilnae. VJ. 17. 
Tetanus. VI. 25. 

аекосерііаіа. Д І, 22. 
— affinis. VJ, 35. 
— ater. VI, 33. 
— batramius. VI, 39. 
— lalidris. VI. 32. 
— cane.scons. VI^ 30 

crassirostris. Л I, 51. 
— forrugineus. VI, 21. 
— iistulans. VI, 30. 
— fuscus. VI. 33 
— йіагеоіа. YI, 35. 
— tjlareoloides. VI, 35. 
— glottis VI. 30. 
— fjlottoidcs. VI, 30. 
— (,'raecus. VI, 32. 
— Ki'allatorius VI, 35. 
— Ki'î iPus. VI. 30 
— tiuinotta. VI 37. 
— liypoleucus. V l , 37. 
— iiidicus. VI 2B. 
— iavanicus. VI, 40. 
— kulilii. VI, 35. 
— louL'oitliaous. VI, 21 
— Icucurus VI, 35. 
— limosa. VI. 22. 
— littoralis. VI, 32 
— littoreus VI 30. 
— niaculari.s. VI, 37. 
— maculatus. VI, 33. 
— inaritiiiius VI, 42. 
— melanopyt;ius. VI, 89. 
— ineridionalis. VI, 32. 
— natans. VI, 33. 
— novebracensis. VI, 24 
— ochropus. VI, 35. 
— l)alustris. VI, 35. 
— pugnax VI, 26 
— rayli. VI, 33. 
— rivalis VI, 36. 
— scmipalmatus. VI, 51. 
— stasnatilis. VI, 30. 
— striatus. VI, 32 
— sylvestris. VI, 35. 
— tenuii-ostris. \ I , 30. 
— varicRatus. VI, 39. 

Toucan. IV, 692. 
— ariol. iV, 698, 
— kirima IV, 693. 
— toco IV, 692. 

Toucans. IV, 691. 
Touraco i\ casque. V, 143 

— a collier. V, 143. 
— H(iant. V 139. 
— liuppc V, 145. 
— violet V, 142. 

Touracos criards. V, 147. 
Tourne ])ierr.'8. VI, 87, 
Tourtorclle commune. V, 448. 

naiiie V, 446. 
— orientalo V, 448. 

— rieuse V, 452 
— ron.ssi'itrc, V, 449. 

Tourterelles. V, 448. 
Traclielia pratincola. VI, 94 
Tracliclonetta acuta. VJ,700. 
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Trauliypetes aquilus. VI, 621. 
— minor. VI, 621. 
— )almerstoni. VI 621. 
— eucocephalus. V l , 621. 

Tracliyplionus. IV, 705. 
— margaritatus. IV, 705. 

Trapopan abyssinicus. V, 25. 
— lathami. V, 643. 
— satyrus. V, 643. 
— temminckii. V, 643. 

Traquet rubicole. IV, 70. 
— tarier. IV, 69. 

Trappen. VI. 163. 
TrappenvOgel. VI, 1. 
Trappiste V, 152. 
Trappisten. V, 152. 
Trai)pi,stes. V, 152. 
Trauerdrongo. IV, 440. 
Trauerente. VI, 714. 
Trauerfliegcnfanger. IV, 554. 
Trauerlaubsanger. IV, 157. 
Trauerseeschwalbe VI, 10Ѳ. 
Trauersteinsclimatzer. IV, 72. 
Trauerstelze. IV, 258. 
Treron abyssinica. V, 469. 

— habessVnica. V, 469. 
— vaalia. V, 469. 

Trichoglosses. A', 367. 
Trichoglossinae. V, 361. 
Triclioglossus 367 

— baematodus. V, 369. 
— haeinatopus- V, 369. 
— multicolor. V, 369. 

— Novae-Ilollandiae. A^ 369. 
— swainsonii A', 369 

Tridactylia hirsuta. IV, 663 
— kamtchatkensis lA", 663. 

Triel. VI, 182. 
Tringa. VI, 42. 

— alpina. A'l, 44. 
— antumnalis. A" I, 580. 
— arenaria. A*̂ !, 49. 
— arquatella. A'l, 42. 
— atra. VI, .33. 
— australis. VI, 42. 

batramia. VI, 39 
— bonapartii. A'̂ I, 47 
— calidris. VI, 42. 
— caiiipe.stris. VI, 47. 
— canadensis. A'l, 42. 
— canutus. 42. 
— cliinensis. Al, 44. 
— l incius. A'l, 44. 
— cineroa. A'l, 42. 
— dominicensis. A'l, 48. 

dorsalis. A'l, 47, 
— plarioidcs. A'l, 48. 
— oquestris. A'l, 26. 
— t'lisciata. VI, 67. 
— t'prruginea. Vl, 42. 
— fulicaria. VI, 63. 
— fusca. АЧ, 52. 
— fuscicollls A'l, 47. 
— gainbetta A'l, 32. 
— glacialis. A'l, 53. 
— glarcola. A'l, 35. 
— grallatoris. A'l, 35. 

Tringa gregaria. A'l, 21. 
grenovicensis A'l, 26, 

— grisea. A'l, 42. 
— guinetta. A'l. 37. 
— helvetica. VI, 72, 
— liudsonica. A'l, 86. 
— hyperborea. A'l, 62, 
— bypoleucus A'l, 37. 
— mterpres. VI, 86. 
— islandica. A'l, 42. 
— kcptuscbka. VI, 67. 
— littoralis. VI, 42. 
— littorea. VI. 26. 
— littorea VI, 35, 
— lobata. VI, 52. 
— longicauda. A'l, 39. 
— longipps. VI, 33. 
— macularia. V l , 37. 
— maculata. A'l, 48. 
— inaritima A'l, 42. 
— niinuta. VI, 46 
— minutilla. VI, 47. 
— morinclla A'l, 86. 
— naevia. VI, 42. 
— nana. A'l, 47 
— nigricans. A'l, 42. 
— notata. VI, 37. 
— oahuensis. VI, 86. 
— ocliropus. A'l 35. 
— pectoralis. A'l, 48. 
— platyrliynclia A'l, 48. 
— i)ugnax. A'l. 26. 
— pygniaea. VI, 44. 
— pygmaea. A'l, 48. 

ruta VI, 42. 
— rutescens. A'l, 26. 
— rutescens. VI. 48. 
— scbinzii. A'l, 44. 
— squatarola. V l , 72. 
— striata. VI, 32 
— striata. VI, 49. 
— subarcuata A" [ ,44. 
— su arquata. A'l,44. 
— subvuficollis A'l, 48. 
— temminckii A'l, 47, 

totanus. A'l, 83. 
— tridactyla. VI, 49, 

vanellus, VI, 62. 
— varia. VI, 72. 
— variabilis. A'l, 44. 
— wilsonii, VI, 47 

Tringites macularius. A'l, 37. 
Tringoides batramius. A'l, 39. 

— hypoleuca. VI, 37 
— macularius VI, 37 
— rufcscens, VI, 48. 

Triorcliis fiuvialis. VI, 363. 
Trochilidac, IV, 713. 
Trochilinae IV, 722 
Trocliilus affinis IV, 717 

— albus. IV. 718. 
— aquila IV, 717. 
— atricapillus. IV, 718. 

auriculatus lA', 721. 
iiuritas. 1\', 721. 

— bilopbus lA', 723. 
— brasiliensis IV 717. 

833 
Trocliilus chrvsurus.IV, 725, 

colubris. IV, 722. 
— colubris. IV, 732 
— cornutus. IV, 723 
— derbianus IV, 727. 
— dilopbus IV, 723. 
— fasciatus IV, 718. 
— кідав. IV, 726, 

lindeni. IV, 729 
— mango lA', 718 
— nigricollis IV, 718 

nigrotis IV. 721 
nitidus. IV, 718. 

— oniatus IV, 722. 
— pella IV, 719 
— punctatus. lA', 718 
— quadricolor. IV, 718. 
— pretrei, IV, 717. 
— radiosus. IV, 795, 
— sappho. IV, 725 
— suporciliosus. IV, 717 
— underwoodi. IV, 724, 
— violicaudus, I \ ' , 718. 

Troglodytes borealis IV,171. 
— domesticus, IV, 170. 
— europapus. IV, 170. 
— i'umigatus. IV, 170. 
— Naumanii IV, 171. 
— parvielus. ]A', 170. 
— punctatus IV*̂ , 170. 
— regulus IV, 170. 
— sylvestris. IV, 170. 
— tonuirostris. lA', 170. 
— vulgaris. IV, 170. 

Troglodytinae. IV, 1G9 
Troglodytte d'Euroi)e IA',170. 
Troglodyttes. IV, 169. 
Trogon albiventris. A', 6, 

— cayenncnsis A', 5. 
— ceylouensis A', 2. 
— fasciatus. v a. 

laverianus V , 5 
Trogon loucurus. A', 5, 

— nielanopterus. A', 5 
— malabaricus. A' 2. 
— narina. Â , 3 
— paradiseus. V, 8, 
— rcsplcndcns. V , 8. 
— strigilatus. V, 5. 
— surucua V, 5 
— temnurus, V , 7 
— violaceus. A', 5. 
— viridis. A', В 

Trogones V, 1, 
Trogoni A'', 3 
Trononidae. V, 1 
Trogoniformcs. V, 1. 
Trugon.s, V, 3 II 1, 
Trompotervogel. V, 711, 
Troi»icopliilus uetherous. A'l, 

6i;6. 
Tropikvogcl, VI, 625. 
Tropikvogpl, VI, 625, 
Trottpllumo VI, 153, 
'J'roui)inl dp Baltimore lA', 

401. 
Troupials. IV,.401 

5 3 
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TrugsSiiger, IV, 612. 
TruthahnReier Vl, 612. 
Truthuhn V, 662. 
TrutliUhner. V, 651. 
Тгупца Ruinetta VI, 37 
— leucoptera. VI, 37. 

Tryngites rufescens VI, 48. 
Try^anocorax frugilegus IV, 

Tschagra. IV, 541. 
— eryfhropterus IV, 541. 
— orientalis. IV, 541. 

Tschitrea ferreti IV, 569. 
— melainpyra. IV, 559 
— melanogastra. IV, 559. 
— senegalonsis. IV, 569. 
— spcciosa. IV, 56!). 

Tschukar. V, 568 
Tui IV, 228 
Tundra-Blaukehlchen. IV,56. 
Tundraregenpfeifer VI, 73. 
TUpfelsumpfliUlmchen. V,70e. 
Turacus crisratus. V, 139. 

— leucotis. V, U 3 . 
Turdinae. IV, 47 
Turdus IV, 89. 

— acneus. IV, 427 
— aethiopicus IV, 542 
— alpestris. IV, 93 
— arnoreus IV, 90. 
— агяіпоё. IV, 232. 
— arundinaceus IV, 132 
— atfigularis IV, 9ft. 

— l .adiu,s . I V , 6 8 5 . 
— betuliinini. IV. 90. 
— calliope. IV, 59. 
— carolinensis IV, 185. 
— caudatus IV, 427 
— certhiola. IV, 142. 
— cinclus IV, 78. 
— coronatus. IV, 578. 
— c y a n u s . I V , 8 7 . 
— dauma. IV, 95. 
— duliius IV, 95. 
— I'uscilaterahs. IV, 91. 
— gracilis. IV, 90. 
— gulari.s. IV, 78. 
— iliacus IV, flO. 
— juneo. IV, 132 
— juniperorum IV, 91. 
— Icucogaster. IV, 431. 
— leucurus. IV, 72. 
— major. IV, 90. 
— malabaricus. IV, 231. 
— morula IV, 93. 
— migratorius. IV, 95. 
— minor IV, 90. 
— mollissimus IV, 95. 
— iimsicus IV, 90. 
— naumanni. IV, 95. 
— ob.scurus IV, 95 
— piillasii. IV, 95. 
— philomclos. IV, 90. 
— pilaris IV, 91. 
^ polyglotta. IV, 166 
— niscu.s. IV, 420. 
— nibiginosus. IV, 129. 

Turdus ruficoUis. IV, 95 
— rufus. IV, 187. 
— saxatilis. IV, 84. 
— sibiricua IV, 95 
— solitarius. IV, 87. 
— speciosus. IV, 546. 
— subpilaris. IV, Й1. 
— swainsoni. IV, 95. 
— torquatus. IV 92. 
— triostegus IV, 578 
— varius. IV, 95. 
— vinetorum. IV, 90. 
— viscivorus IV, 90. 

Tflrkenvogel. IV, 583. 
Turmfalkc. VI, Й74. 
Turnices V, 717. 
Tumicidae. V, 717. 
Turnicides. V, 717. 
Turnix africana V, 719. 

— albigularis. V, 719. 
— andalusica. V, 719. 
— gibraltarica V, 719. 
— pugnax V, 718. 
— .sylvatica V, 719. 

Tuinix d'Afrique. V, 719 
Turtel. V, 448 
Turtcltauben V, 448 
Turtur. V, 448. 

— auritus. V, 448. 
— cambayensis. V, 449. 
— communis. V, 448. 
— decipiens. V, 452. 
— gelastes. V, 448. 
— glauconotos. V, 448. 
— jamaicensis. V, 468. 
— lophotes V, 456. 
— meena. V, 448. 
— migratorius V, 448. 
— orientalis. V, 448. 
— pygmaeus. V, 448. 
— nsorius. V, 452. 
— rufescens. V, 448. 
— nifidorsalis. V. 448. 
— ruficola. V, 448. 
— ruficolus. V, 448. 
— savignii. V, 449 
— scmitorquatus. V, 452. 
— senega lensis. V, 446. 
— senegalensis V, 448. 
— sylverstris. V, 448. 
— tenera. V, 448 
— vinaceus. V, 452. 
— vitticollis V, 448. 
— vulgaris V. 448. 

Tyran й ventre blanc. IV, 
692. 

— й ventre jaune. IV, 
594. 

Tyrannidae.. IV, 6f9 . 
Tyrannus carolinensis. IV, 

593. 
— intrepidus IV 692. 
— leucogaster. IV, 692. 
— leucogaster IV, 594. 
— magnanimus. IV, 694. 
— pipiri IV, 599. 
— sulfuratus IV, 694. 

U. 

Uferschilfsanger. IV, 138 
Uferschnepfe. VI, 22. 
Uferschnepfen. VI, 21. 
Uferschwalbe. IV, 574. 
Ufervogel. VI, I. 
Uhu. V, 197. 
Ulula aluco. V, 165. 

barbata. V, 171. 
— bracbyotus. V, 209. 
— cinerea. V, 171. 

Hammea V, 160. 
— funerea. V, 183. 
— lapponica. V, 171. 
— liturata. V, 169. 
— uralensis. V, 169. 

Undine leucocephala. VI, 725. 
— mersa. VI, 726. 

UnglUckshaher. IV, 496. 
Unveranderlicher Schwan. VI, 

649 
Unzertrennliche. V, 348. 
Upupa bifasciata. V, 31. 

— brachyrhynchos. V, 31. 
— epops. V, 31. 
— erythrorhyncha. V, 35. 
— exilis . V, 31. 
— fusca. IV, 465. 
~ macrorhyncbos. V, 31. 
— maculigera. V, 31. 
— magna. IV, 455. 
— major. V, 31. 
— senegalens s. V, 81. 
— spcciosa. IV, 455. 
— striata. IV, 455. 
— viridis V, 3.6. 
— vulgaris V, 31 

Upupidae. V, 31. 
Uragus IV, 347. 

— sibiricus. IV, 347 
Uraleuca pileata IV, 487 
Uranomie rubra. IV, 445 
Urauges aeneus, IV, 427 
Uria. VI, 151. 

— alca VI, 153. 
— alle. VI, 168. 
— arctica. VI, 161. 
— arra. VI, 163. 
— bruennichii. VI. 163. 
— francsii. VI, 163. 
— glacialis. VI, 161 
— groenlandica. VI, 151. 
— (rylle VI, 151. 
— iringvia. VI, 163. 
— intermedia VI, 163. 
— lacrimans VI, 163 
— lacteola. VI, 16Г 
— leueophthalmus. VI, 153. 
— loucopsis. VI, 163. 
— leucoptera. VI, 151 
— lomvia. VI. 153. 
— longvigia VI, 153. 
— niandtii. VI, 151. 
— meisneri VI, 151. 
— minor. VI, 151. 



Uria norwegica. ѴГ, 153. 
— polaris. VI 153. 
— rhiiiRvia VI, 153. 
— riiiRvia. VI, 153 
— scapularis VI, 151. 
— svarbag. VI, 153. 
— troile. VI, 153. 
— unicolor VI,163. 
— vivca. VI, 161. 

Urinator arcticus. VI, 639 
— Rlacialis. Vr, 639. 

septentrionalis. VI, 640. 
Urinatoridae. VI, G39. 
Uroaetus audax VI, 321. 
Urocissa brevivexilla. IV, 489. 

— crythrorhynclia. IV, 489. 
— sinensis. IV, 4Ѳ9 

Urocolius macrourus. IV, 789. 
Urogallus major V, 508. 

— tetrix minor V, 524. 
Utamania pica, VI, 144. 

— torda. VI, 144 

V . 

Vanellus aegyptius. VI, C2. 
— biconiis. VI, 62. 
— capella. VI, 62. 
— crispus. VI, 6a. 
— cristatus. VI, 62. 
— gavia. VI, 62 
— Krallarius VI, 68. 
— Krefjarius. VI, 67 
— lielveticus VI, 73. 
— leucurus. VI, 68. 
— nielanogaster. VI, 72. 
— melasomus. VI, 69. 
— spiiiosus. VI, 69. 
— siiuatarola. VI, 72. 
— villotae. VI, 68. 
— vulgaris. VI, 6И. 

Vanneau a queue blanche 
VI, 68. 

— arme. VI, 6». 
— liuppe. VI, 63. 
— mongole. VI, 67 
— fluvicr. VI, 72. 

Vautour de Ruppel. VI, 493. 
— fauvo VI, 463. 
— noir. VI, 513. 
— royal. VI, 489. 

Vautours. VI, 478 
— d'Amfirique. VI, 505 
— fauvcs VI, 493 

Venturon. IV, 329. 
Verdcgais IV, 341. 
Vordier IV, 318. 
Vouve de paradis. IV, 396. 
Veuves. IV, 395. 
Vidua. IV, 395 

— paradisea. IV, 390 
Viohweber. IV, 387. 
Vinago abyssinica. V, 469 
Viralva affiiiis VI, 107 

anglica. VI, 107. 
— aranea VI, 107. 
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Viralva indica. VI, 109. 
— leucopareia. Vl, 109. 
— leucoptera. VI, 109. 
— nigra VI, 108. 

Vitiflora cinerea. IV, 74. 
— grisea. IV 74 
— leucura IV, 72. 
— major. IV, 74. 
— oenanthe IV, 74. 
— oenanthoides. IV, 74. 
— rufa. IV, 75. 
— rufescens IV, 75 
— septentrionalis. IV, 74. 
— stapazina IV, 75. 

Vulpanser rutila. VI, 678. 
— tadorna. VI, 681. 

Vulturinae. VI, 478 
Vultur VI, 485 

— aegyptius VI, 489. 
— аІЬісШа. VI, 344. 
— albicollis. VI, 493. 
— albus. VI, 498 
— alpiiius. Vl 455, 
— arrianus VI, 485. 
— atratus. VI, 5 3. 
— audax. VI, 321. 
— aura. VI, 512 
— auricularis. VI, 489 

barbatus VI, 465. 
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